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О НАРОДНЫХ ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЯХ 
УЗБЕКОВ

Для экономической политики административно-командной системы долгие 
годы было характерно недостаточное внимание к народному трудовому опыту, 
а во многих случаях и прямое пренебрежение им. Эта позиция имела свое теоре
тическое оправдание, ибо основывалась на широко декларировавшемся убежде
нии, что передовая наука укажет правильные пути использования земли и чело
веческих ресурсов. К сожалению, оптимистическая вера во всесилие науки не 
оправдалась. Достаточно указать на положение с Кара-Богаз-Голом, Аралом 
и на приведенные в негодность неумелой мелиорацией обширные земельные 
пространства, чтобы некогда утверждавший в советском человеке чувство гор
дости за свою страну лозунг «Мы не можем ждать милости от природы...» 
вспоминался как провозвестник нынешних экологических трагедий.

Между тем при всей необходимости широчайшего внедрения достижений 
современной науки народный трудовой опыт заслуживает самого пристального 
внимания. Он вобрал в себя итоги наблюдений многих поколений людей, воз
делывающих землю или сохранявших ее как пастбище для скота. Путем бес
численных проб и ошибок земледельцы определили, что и когда сажать, сколько 
влаги нужно дать почве, каким образом проводить полив. Скотоводы вывели 
породы животных, наиболее подходящие для местных условий; учитывая свой
ства трав, поедаемых скотом, выявили целесообразный порядок в чередовании 
пастбищ. Несомненно, не каждый шаг оказывался удачным. В Хорезмском оази
се, например, археологи обнаружили древние незаконченные каналы, по кото
рым никогда не текла вода: люди ошиблись в расчетах, и воспользоваться кана
лом им не удалось. Однако столь же несомненна и колоссальная практиче
ская ценность тех хозяйственных знаний, которые подтвердили себя многовеко
вой удачной практикой. Сфера народных хозяйственных знаний включает в себя 
и способы организации труда.

Сейчас, когда в переоценке последнего периода истории нашей страны при
знана необходимость вернуть в жизнь отвергавшееся прежде культурное насле
дие, изучение народного трудового опыта должно быть осознано как задача 
большой общественной важности. И дело здесь не только в том, что трудовой 
опыт является важной частью традиционной культуры, основы которой должны 
быть усвоены последующими поколениями в силу соображений нравственного 
порядка. Главное — в практической пользе этого опыта, проверенного всей тру
довой жизнью наших предков. Сегодня ясно, что те формы коллективного веде
ния хозяйства, которые считались единственно возможными для социализма, 
неэффективны; на повестке дня стоит вопрос о реальном возвращении земли 
крестьянину, причем активно обсуждается и возможность перехода сельского 
хозяйства на фермерский путь. Направление будущих исследований в сельском 
хозяйстве отдельных регионов нашей страны сегодня нелегко предвидеть, од
нако правомерно ожидать, что при любом избранном пути крестьянину будет 
предоставлена большая экономическая самостоятельность, возможность само
му решать, как вести свое индивидуальное или коллективное хозяйство. При 
таком положении дел неизбежным будет возрождение или значительно более 
широкое применение многих навыков народного трудового опыта. Этнографы 
могут внести свой вклад в ознакомление общества с трудовыми традициями 
разных народов. Публикация соответствующих материалов будет способство
вать и трезвому критическому осмыслению трудового опыта, и распростране
нию знаний об особенностях культуры народов Советского Союза, что также яв
ляется актуальной задачей этнографии в современный период.
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Предлагаемая статья посвящена формам организации труда у узбеков.
Традиции играли основополагающую роль в культуре узбекского народа. 

Необходимость следовать традициям утверждалась всем сложившимся строем 
жизни, освящалась религиозными и моральными нормами. Выработанные 
в древности традиции регулировали и хозяйственную деятельность. Труд воспе
вался, а основные события трудовой жизни сопровождались праздниками. 
Трудолюбие издавна являлось для узбеков одним из важнейших моральных 
качеств человека. Традициями была определена и организация труда. С их по
мощью новым поколениям передавались навыки и приемы профессиональ
ного мастерства. По традициям учились начинать и заканчивать работу, при
водить в должный порядок свое рабочее место, свой рабочий инструмент или 
механизм, а также свой дом и домашнее хозяйство, готовить еду, празднич
ное угощение и т. п.

В ряду национальных традиций, возникших в сфере трудовой деятельности 
человека, стоит и широко известный в прошлом «хашар» — обычай доброволь
ной коллективной взаимопомощи в трудоемких работах. В этом обычае выража
лись лучшие человеческие качества тружеников-крестьян. Коллективная по
мощь использовалась для поддержки вдов, оставшихся без кормильца, а также 
бедных семей. Весь квартал (махалля) или кишлак, собравшись, обрабатывал 
и засевал поля. Даже выдача замуж дочерей овдовевших женщин входила 
в обязанность квартала — помогали всем миром, кто чем мог. Обычай взаимо
помощи, связанный непосредственно с трудовыми процессами, продолжает су
ществовать поныне, в новых социальных условиях. Он имеет хорошо разрабо
танные формы организации, но с местными различиями, отразившимися и в тер
минологии. Принципы и отдельные формы «хашара» были неоднократно описа
ны в этнографической литературе ‘.

Термин «хашар» происходит от арабского слова «хашр», «хашар» (куча, 
группа) 2. Он распространен среди народов, некогда принявших ислам, напри
мер у узбеков 3 и таджиков 4, у афганцев 5. У киргизов и некоторых групп узбе
ков он встречается в форме «ашар», у казахов — «асар». В узбекском языке 
арабский термин по существу вытеснил исконное тюркское слово «кёмек», «ку- 
мак», которое сохранилось у казахов и каракалпаков. В некоторых диалектах уз
бекского языка оба термина употребляются вместе, например «хашар-кумак».

Следует отметить, что термин «хашар» в разные исторические периоды 
имел неодинаковое значение. В монгольскую эпоху он, видимо, мог обозначать 
группы пленных (жителей завоеванных областей), которых сгоняли для выпол
нения различных работ, в частности постройки осадных сооружений. Так, в Бу
харе завоеватели взяли в плен огромное число жителей. Среди них преобладали 
ремесленники, которых монголы ценили как рабочую силу, могущую обеспечить 
их в порядке повинности ремесленными изделиями. Большое число здоровых 
и физически крепких пленных вошло в хашар, т. е. в отряды, использовавшиеся 
на тяжелых работах при осаде городов Самарканда, Дабусии и др.ь

В более позднюю эпоху это понятие вобрало в себя и значение своего рода 
«барщины» и «отработок», однако барщиной в буквальном смысле его назвать 
нельзя, так как в Средней Азии отсутствовали крупные хозяйства и земля обра
батывалась издольщиками. В архивных документах он встречается как в значе
нии, близком к «барщине», так и в значении «помощь». В XIX в., например, 
дехкане созывались в порядке установленной среди них очереди для проведения 
полевых работ на ханских удельных землях, причем работали они зачастую со 
своим рабочим скотом 7.

Разновидностью узбекского хашара является женская трудовая взаимная 
помощь, которая выражалась в разных формах в зависимости от выполняемых 
работ. Так, в кишлаке Киргиз-аул, близ кишлака Лугумбек Избасканского р-на 
Андижанской обл., женщины расчищали уже вырытые траншеи, таскали на 
носилках землю. Возглавляла эту женскую бригаду депутат Верховного Совета



Узбекской ССР, колхозница, кавалер многих орденов и медалей СССР Хайрин- 
са Бакибаева из кишлака Туячи того же района.

Женщины, работая целый день на стройке, названной общенародным хаша- 
ром, усталые после тяжелого труда под палящим солнцем, находили в себе 
силы шутить и смеяться. Бригада Хайринсы Бакибаевой действительно труди
лась по-ударному. Она по всем показателям вышла на первое место среди жен
ских бригад и была награждена переходящим Красным знаменем. Бригада 
Хайринсы Бакибаевой показала, как умеют трудиться узбекские женщины. Об 
этом до сих пор вспоминают участники строительства канала.

Рассмотрим отдельные формы женской трудовой взаимопомощи.
«Ч игрик, и ли  халадж и хаш ар». В дореволюционном Узбекистане каждый 

дехканин, выращивавший на своем участке хлопок, часть урожая продавал на 
базаре или сдавал в приемный пункт скупщикам, а другую часть оставлял для 
нужд семьи. Обработкой хлопка в домашних условиях всегда занимались жен
щины. В семьях, где производили или покупали для обработки хлопок, работы 
велись способом коллективной взаимопомощи. Обычно хашар по очистке хлопка 
от шелухи проводили зимой, участницы сидели вокруг сандала 8, а также весной 
и летом в теплые дни. Хлопок сначала сушили на сандале, так как сухой хлопок 
быстрее очищался и из него получалась более качественная вата.

Очистка хлопка от семян — особо трудоемкая и кропотливая работа, поэ
тому женщины устраивали хашар по очереди, собираясь небольшими группами. 
Эта взаимная помощь за пределы махалли или кишлака не выходила. Такая 
совместная работа называлась по-разному: в Ферганской долине, Ташкентском 
оазисе — «чигрик хашар», в Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьин- 
ской, Бухарской и других областях — «кичик хашар» или «халаджи хашар», 
в зависимости от названия используемого приспособления для обработки хлоп
ка. Халаджи (чигрик) состоял из двух валиков со спиральными нарезами, 
которые вращались навстречу друг другу; эти валики были установлены между 
двумя вертикальными досками, прикрепленными к более мощной доске — осно
ванию станка «кунда». Через такой станок женщины за неделю пропускали 
свыше 30 кг хлопка, очищая его от семян, и получали 10,5 кг ваты и 21 кг семечек 
(чигит) 9. Полученная вата была пригодной для прядения нитей, а также могла 
использоваться при пошиве одеял и халатов.

« Ч арх хаш ар»  — совместное прядение нитей — был самым популярным 
и распространенным видом взаимопомощи среди женщин и девушек как в Узбе
кистане, так и в других районах Средней Азии, где выращивали хлопок или 
покупали его. Обычно хашар приурочивали к весне, когда устанавливались теп
лые дни и можно было сидеть вне дома под открытым небом в тени виноградных 
лоз или на айване. Прядение производили исключительно ручным способом при 
помощи старинной прялки, называемой «чарх». Этот тип прялки встречается на 
громадной территории от Средней Азии до Японии и Индии 10.

Прядение нитей на самопрялке-чархе было трудоемкой, утомительной рабо
той. Поэтому женщины по очереди созывали для помощи жительниц одного, 
двух или более кварталов или всего кишлака. Среди участниц хашара встре
чались представительницы разных слоев населения: женщины из бедных и за
житочных семей, младшие жены богачей, амалдаров, духовных лиц. Такие 
хашары созывались обычно на один или два дня, порой они длились и неделю, 
а в виде исключения — и дольше. Хозяйка-устроительница хашара предвари
тельно готовила к этому дню еду для участниц и хлопок для прядения. Пригла
шенные женщины, как правило, приходили со своими прялками. Такие хашары 
созывались всегда сначала самыми зажиточными семьями, в том числе и семья
ми представителей духовенства. Бывали случаи, когда женщин заставляли хо
дить на хашары, созывавшиеся богачами.

Обычай созывать женский хашар для прядения нитей назывался разными 
терминами: в Зеравшанском оазисе недавно употреблялся термин «катта ха
шар» (бывший хашар) “ , в Ташкентском .оазисе, в частности в кишлаках



Бостанлыкского р-на,— «чахсан» 12, а в Ферганской долине — «чахзан» (в Ко- 
канде) и «чах-хасан» (в Андижане) 13. Как в Ферганской долине, так и в кишла
ках Бостанлыкского р-на Ташкентской обл. и других местах происхождение 
обычая устраивать «чахсан» связано со следующим преданием. Дочь пророка 
Мухаммеда, Биби Фатима, родив сыновей Хасана и Хусейна, позвала на помощь 
соседей и близких с их прялками-чархами и попросила заготовить нити для тка
ней на рубашки новорожденным. Собираясь на «чахсан» со своими прялками, 
женщины в течение одного или нескольких дней пряли нити для устроительницы 
хашара 14.

Во многих местах в связи с хашаром устраивали угощение в честь патронес
сы прях святой Биби Сешанбе. При этом придерживались правила, по кото
рому по четвергам и понедельникам прясть не полагалось, дабы не рассердить 
патронессу прях 1э. К таким хашарам женщины готовились заранее. Коллек
тивная работа принимала форму большого приема гостей и посиделок. Чтобы 
накормить участниц, требовалось немало продуктов. Поэтому далеко не каждая 
хозяйка устраивала «чарх хашар» или «катта хашар» ежегодно. Участницы 
хашара, придя к устроительнице, рассаживались вдоль стен в комнатах или 
на айване, в саду, на кроватях (сури) или же на суфе под виноградными лозами. 
Хозяйка расстилала большую скатерть (дастархан), ставила угощение, а после 
совместной трапезы собравшиеся принимались прясть. Каждой женщине дава
ли очищенный от семян хлопок в корзинах.

В кишлаке Хумсан и в ряде других мест для изготовления нитей существо
вала своего рода артель девушек, прявших нити, которая называлась «кизлар 
дахсаи» — «девичья десятидневка». Девушки собирались со своими прялками- 
чархами в доме у одной из них и в течение условленного времени, не уходя 
домой даже на ночь, пряли нити сначала для одной участницы, потом для 
другой lö. До сих пор в этих кишлаках существует термин «дахага кириш», т. е. 
участие в совместных работах, на которых девушки пряли нити, готовили для 
себя приданое. Из полученной пряжи ткались разноцветные ткани, шедшие на 
платья, халаты, разные домашние предметы. В кишлаке Каранкул Бостанлык
ского р-на девушки собирались у одной из своих подруг в среду, в тот же день 
устраивали угощение — готовили плов, нарын и другие блюда. Прядение же 
начиналось с пятницы и продолжалось до следующей пятницы. В течение этой 
недели засватанным девушкам приносили подарки от их женихов, кроме того, из 
дома каждой девушки.доставлялись лепешки, фрукты, сладости, приготовлен
ная пища. В кишлаке Хандайлик того же района этот обычай назывался «хар- 
пана» ь . Там девушки пряли сообща в течение недели; из дома каждой участ
ницы приносили сюда суп в горшочке, две лепешки. Здесь девушки изготовляли 
вату, работали для себя. Замужние женщины в даха не входили, так как у них 
существовала своя форма совместной работы — «чахсан».

Во время общей работы женщины часто пели, сопровождая пение ритмиче
скими движениями. Смысл многих песен сводился к жалобе женщины, насиль
но выданной замуж, на жестокое обращение мужа и свекрови. Жаловались 
работницы и на свою бедность, например:

I Чархим гув-гув этади,
Маргиланга етади.
Маргиланнинг кизлари,

[Шахи-атлас кияди
(Звуки самопрялки достигают Маргелана,
Маргеланские девушки одеваются в дорогой атлас).

Часто пели о своей печальной жизни женщины, мужья которых имели 
и других жен. Они рассказывали о жестокости и придирчивости старших жен- 
соперниц. Например:

Чархим таноб ташлайди,
Бир балони бошлайди
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Кундош улгур хар куни,
Янги уруш бошлайди.

Нити самопрялки ослабевают,
И какую-то беду зазывают.
Соперница моя каждый день 
Новую ссору начинает.

По рассказам наших информаторов, совместная работа по прядению нитей всег
да сопровождалась шутками, женскими играми, танцами, пением под аккомпа
немент бубна. Хашары были и своеобразными посиделками, которые давали воз
можность женщинам собраться вместе и свободно побеседовать, обсудить раз
ные дела, связанные с жизнью их семей.

« П и л л а  терши кум аги»  — один из веселых и многолюдных хашаров по сов
местному сбору коконов. Издавна выращивание шелковичных коконов и приго
товление шелковых нитей представляло одну их важных отраслей сельского 
хозяйства, при этом основные работы по производству шелка выполняли жен
щины. Сиддики Далимова (97 лет), которая всю жизнь занималась изготовле
нием шелка, рассказывала, что для сбора поспевших коконов обычно прибегали 
к взаимной помощи, которая в кишлаках Майгир, Тупабджуваз, Чириккул, 
Джахенабад и ряде других называлась «кумак оши», «пилла сайили». В сов
местной работе участвовали женщины и девушки.

Взаимная помощь по сбору коконов устраивалась только в пределах квар
тала (махалля) или кишлака. Об этом сообщали и жители кишлаков Уйшун 
и Кайтмас Среднечирчикского р-на Ташкентской обл., а также и других кишла
ков той же области. При этом пожилые женщины сидели отдельно, они все были 
в белых платьях и белых кисейных платках, накинутых на голову. Волее моло
дые женщины и просватанные девушки образовывали другую группу, которую, 
как и первую, обслуживали девушки и девочки. Женщины приходили со своим 
дастарханом, в который были завернуты лепешки и сладости. Когда они отправ
лялись в обратный путь, хозяева вместо принесенных клали в скатерть дру
гие продукты из своего дома. Участницы помочей работали с утра до вечера, 
кормили их 3 раза в день. Женщины, сидя на полу на тюфячках, собирали 
принадлежащие хозяевам дома коконы в большие корзины. Хозяин дома при
носил из темного помещения кучи хвороста с коконами, дети участвовали во 
вспомогательных работах. При сборе коконов женщины проводили своеобраз
ные соревнования. Когда работы в одном доме бывали завершены, женщины 
шли в другой. На этих хашарах женщины играли на бубнах, пели, танцевали, 
устраивали импровизированные комические представления, причем исполняли 
и мужские роли. Они надевали самодельные маски, гримировались, приклеи
вали усы и бороды, подвязывали подушки, когда изображали толстых богачей, 
сановников (амалдар), представителей духовенства. Хашар сопровождался 
шутками и остроумными рассказами, забавными частушками.

Эти веселые хашары по сбору коконов и поныне продолжаются в кишлаках 
в женской среде; в них участвуют также и девушки, и девочки-подростки; 
вся работа пока еще выполняется ручным способом. Организаторами всех 
хашаров являются женщины старшего поколения. Они выступают в роли на
ставников молодежи, давая советы, делясь трудовым опытом.

М о ло ч н а я  артель, или  взаим опом ощ ь при загот овке м о ло чны х продуктов. 
Совместная женская работа была нужна и для заготовки на зиму молочных 
продуктов. Во многих кишлаках, особенно в горных и предгорных районах 
Узбекистана, издавна существовало своеобразное женское объединение — 
артели по производству молочных продуктов, особенно домашнего сливочного 
масла. Эти объединения для взаимопомощи назывались в разных местах по-раз
ному, но самым распространенным термином был «ёг туплаш кумаги» (помочи
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для сбора масла) или «сут туплаш кумаги» (помочи для сбора молока), «сут 
туплаш шерикчилиги» (сотрудничество для сбора молока), часто употребля
лись и термины «пейкор», «пейвоз».

Во время полевых этнографических работ нами получены сведения, что 
в группе кишлаков, входящих в сельсоветы Кизилча Дехканабадского р-на, 
Лангар Камашинского р-на, Такайикилди Яккабагского р-на, а также в горных 
кишлаках Шахрисябзского и Китабского районов Кашкадарьинской обл. к вес
не собирались в одну группу от 6 до 10— 12 и более женщин, имеющих дойных 
коров и коз. Они собирали все надоенное молоко и давали его одной из участниц. 
Так по очереди до конца лета они сбивали масло (не только из молока коров, 
коз и овец, но иногда и кобылиц). Это масло в специальном мешке из овечьего 
желудка или из шкуры каждая семья оставляла на хранение в прохладном тем
ном месте в горном ущелье. Коллективная работа помогала скопить к зиме боль
шие запасы масла и других молочных продуктов. Похожие объединения суще
ствовали также в Самаркандской и других областях республики под разными 
названиями, были известны и у других народов lö.

Семейны е хаш ары . Женская взаимопомощь издавна практиковалась и в свя
зи с подготовкой к важным семейным событиям, прежде всего к свадьбе. Гото
вясь к свадебному церемониалу, женщины устраивали так называемый «пахта 
савок хашари», в котором участвовали соседки и родственницы. На этом хашаре 
взбивали вату для одеял. Позже женщины созывались и для помощи в изготов
лении одеял. Этот хашар назывался «курпа копланди». Устраивался хашар 
и для шитья одежды для новобрачных, именуемый «сарпо бичар» или «сарпо 
тикар». Обычно участницы собирались в доме просватанной девушки, родствен
ники жениха обеспечивали их ватой для одеял и материалом для костюмов 
новобрачных. В это же время проводились аналогичные работы и в доме жениха.

По древнему обычаю, хашарами «пахта саваш», «сарпо бичар» и «сарпа ти
кар» руководила уважаемая женщина преклонного возраста. Она же давала 
работе благословение «ок фотиха беради» и первой начинала кройку и шитье. 
Остальные женщины зашивали несколько швов, а затем передавали всю работу 
мастерицам (чевар), которые специально приглашались на этот хашар.

Женские хашары по подготовке к свадьбе широко практикуются как в Узбе
кистане, так и в Таджикистане и в наше время. В старину они созывались для 
шитья одежды к бекскому семейному торжеству (той) 1 .

В кишлаке Сайлик и близлежащих селах (Ходжекент, Хумсан, Чинар, 
Каранкул и др.) издавна существовала своеобразная форма взаимопомощи 
под названием «чалма хашар». В этом хашаре участвовали жених и его друзья. 
Весной под звуки музыки карная и сурная приходили они в дом невесты, работа
ли в хлеве, где из скопившегося за зиму навоза изготовляли кизяк (тезак, таппи) 
в виде округлых комьев, которые назывались «чалма». От этого и произошло 
название данного хашара. Кроме того, жених с друзьями пахали землю, сеяли 
пшеницу, летом и осенью убирали урожай, заготовляли дрова на зиму. Каждый 
раз жених брал с собой по нескольку человек, работали они в сопровождении 
музыкантов, сами готовили себе пищу, угощали окружающих. Обычно в кишла
ках довольно долго вспоминали об этих хашарах, сравнивали, какой из них был 
лучше.

В кишлаке Карамурт Сайрамского р-на Чимкентской обл. КазССР устраи
вали «куёв хашар», во время которого жених с товарищами работали в хозяй
стве невесты: помогали при постройке дома, в весенней обработке земли, при 
уборке урожая проса («сук тугуш»), при других обстоятельствах. Нужно отме
тить, что проводились и такие многолюдные «куёв хашар», в которых участво
вала вся бригада или вся молодежь колхоза.

Женские хашары были связаны не только с подготовкой одеял и постельных 
принадлежностей, но также и с шитьем сюзане, вышиванием и приготовлением 
разного рода покрывал, ковровых изделий, женских платьев, тюбетеек, бытовых 
предметов, принадлежностей юрты и т. п. В городах и селениях женщины устра-
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ивали помочи, чтобы совместно делать мужские поясные платки («белбог»), 
рубашки («яктак»). По рассказам информаторов, раньше эти вещи чаще всего 
изготовлялись только для членов семьи, а в более позднее время — и для 
продажи в связи с развитием товарно-денежных отношений. При подготовке 
большого количества таких вещей, преимущественно в зажиточных семьях, 
устраивали хашары, на которые приглашали соседей, родственниц и близких, 
особенно из бедняцких семей. При этом никакой платы не было, ограничивались 
угощением.

Женщины из одной семейно-родственной группы, считавшиеся сестрами 
(«эгачи-сингиллар»), всегда помогали друг другу при изготовлении тканей, ча
стей юрты, при возведении и украшении юрты. Эту взаимную помощь население 
степных районов южных областей Узбекистана называло термином «кул соли- 
шиш». « К ул  солииш ш »  — исконный вид народной взаимопомощи при выполне
нии трудоемких работ, требующих много рабочих рук и энергии. Хашары устраи
вали и при ковроткачестве. Девушки и молодые женщины объединялись для 
совместного изготовления ковров. Ими руководила, передавая свой богатый 
опыт и знания, опытная мастерица «кайвани». Она объясняла особенности 
орнаментов, их сюжеты и композиции, характерные для местного ковроделия.

В этих краях был популярен своеобразный ворсовой ковер «джулхирс»; 
при его изготовление также устраивали «кул солишиш», в котором участвовали 
все женщины, а не только «эгачи-сингиллар». По обычаю, те женщины, кото
рые в силу каких-либо причин не участвовали в этой коллективной работе, 
должны были принести работницам готовую пищу, в частности свежие лепешки, 
катламу, другие блюда. По народной традиции женщины, остававшиеся в сторо
не от взаимной помощи, осуждались и к ним относились без должной сердеч
ности, называя их одиночками («якка махов»).

Народный обычай «кул солишиш» получил широкое распространение, он мог 
практиковаться при любых трудоемких процессах. И как правило, во всех сов
местных работах в той или иной форме принимали участие женщины. Так, «кул 
солишиш» устраивался и при строительстве нового дома; работали мужчины, 
а женщины готовили пищу, самсу, лепешки и другие блюда для участников ха- 
шара. Женщины всегда работали с воодушевлением, поддерживали друг друга, 
соблюдали правила взаимной помощи и взаимовыручки. Особенно тесные взаи
моотношения были между женщинами, принадлежавшими к одной и той же 
семейно-родственной группе, которая обычно называлась «дети одного отца», 
«одного рода», «одного племени». Такие группы способствовали сохранению 
обычая выполнять работу сообща.

Традиция коллективизма и взаимопомощи была связана не только с разного 
рода хозяйственными работами, но и с важными событиями общественной жиз
ни — с проведением свадеб, похоронно-поминальных обрядов.

Обычай коллективной трудовой взаимопомощи присущ не только узбекам 
и другим народам Средней Азии и Казахстана, он встречается повсюду, где со
храняются традиции общинной жизни. У некоторых современных народов этот 
обычай частично или полностью исчез вместе с разрушением основ старого быта. 
У узбеков, как и у других коренных народов Средней Азии, хашар является 
устойчивой народной традицией, ибо он воплощает в себе успешно сопротивляю
щийся влиянию урбанизированного мира коллективизм — одну из самых ярких 
черт образа жизни узбеков. Этот коллективизм основан на сильных пережитках 
общинного быта, на что уже указывал Г. П. Снесарев 20, и он существует и как 
стереотип в мировоззрении современных узбеков, ставший нравственной нормой 
и помогающий предохранять от разрушения привычные бытовые традиции. 
Разнообразие форм женского хашара, рассмотренное в данной статье, показы
вает, сколь большую силу имеет обычай в жизни узбеков. Следовательно, лю
бые экономические преобразования в народном хозяйстве Узбекистана, которых 
следует ожидать в ближайшее время, должны учитывать и использовать эту жи
вую и дорогую для народа традицию.
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