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Аннотация: 

В статье исследуются обычаи и обряды, связанные с 

земледелием жителей Бухарского оазиса в конце 19-начале 20 

веков, и уважение и внимание к ним очень высоки в наших 

национальных ценностях, основанных на взглядах восточных 

ученых. В настоящее время анализируются реформы, 

проводимые для улучшения положения сельского хозяйства в 

обществе, и показано, что эффективность этих реформ во 

многом зависит от наших национальных ценностей. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Народные традиции и обряды, связанные с земледелием, являются одним из чудес мышления 

наших мудрецов. Наряду со следованием им на протяжении веков, наши предки также 

создавали свои правила, молитвы, поговорки и приметы. В этих обрядах, игравших большую 

роль в повседневной общественной жизни, в первую очередь обряды и обряды, связанные с 

земледелием, были связаны с обожествлением природных явлений и поклонением богам неба и 

земли, корни которых уходят еще до ислама. 

В основе каждого ритуала и традиции собран многовековой жизненный опыт жителей оазиса, 

связанный с земледелием, непрерывные наблюдения с разумом, и если обратить внимание на 

их суть, то можно стремиться к живительным лучам добра, выращивать продуктивные урожаи 

в сельском хозяйстве, предостерегать от разочарований, поощрять честный труд, приумножать 

и бережно сохранять природные богатства.  
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АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ 

В конце XIX века - начале XX века в социально-экономической жизни населения, 

проживающего во всех округах, входивших в состав Бухарского ханства, преобладали традиции 

патриархально-родовых отношений. В этот период оккупация Россией Средней Азии выявила 

важные социально-политические и культурные проблемы в жизни узбекского народа. Этот этап 

общественного развития определил характер нескольких картин, связанных с крестьянством и 

сельским хозяйством.Литературу по этому вопросу можно разделить на следующие группы: 

1. Полевые записи. 

2. Научные разработки, созданные в советское время. 

3. Исследования, опубликованные в Узбекистане за годы независимости. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследовательская работа построена на принципе историчности, хронологическом и 

сравнительном методах анализа. 

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

Сегодня укрепление национальной идеологии тесно связано с духовным и духовным 

возрождением нашего народа, его процессами и его отношением к нашей священной земле, т.е. 

к природе. Первый президент Республики Узбекистан И.А. Как отметил Каримов: «Насколько 

необходимо сохранить признаки цивилизации, столь же важно сохранить землю и воду в 

регионе, основанном на земледелии, которое с годами полностью орошается». 

На самом деле наш народ с древних времен ценил земледелие. Каждое время года занимало 

свое место в жизни земледельцев и скотоводов. В одном он сеял, в другом возделывал, а в 

другом собирал урожай, готовя почву для урожая следующего года. Пастухи тоже видели 

капризы деревни и старались круглый год собирать побольше фуража и сена. Конечно, наши 

предки пользовались советами, чтобы выполнять сезонные работы в свое удовольствие. В 

семьях, родах и общинах во главе работы стояли старейшины, кайваны, мирабы, религиозные 

лидеры и опытные земледельцы. Каждый сезон перед началом новой работы проводились 

определенные обряды, обычаи и традиции. Этот образ - обычаи, символы - символы 

принадлежат всем народам, а также народам, проживающим на территориях, входивших в 

состав Бухарского эмирата в конце 19 - начале 20 веков. 

Материалы полевого опроса показывают, что во многих селениях Бухарского оазиса в начале 

ХХ века земледельцы и огородники совершали различные обряды, в том числе ряд обрядов, 

связанных со сбором и обмолотом зерновых культур. В конце XIX века и начале XX века в 

Бухарском оазисе проводился ряд обычаев и обрядов, связанных с обмолотом и молотьбой. 

Согласно полевым записям, такие обычаи и обряды являются выражением лучших качеств, 

свойственных народу: великодушия, истинно народных и общечеловеческих ценностей. 

Следует сказать, что земледельцы оазиса выполняли свои полевые работы в основном с 

помощью таких инструментов, как лопаты, мотыги, грабли, косы и ветки, сделанные местными 

кузнецами. Некоторые обряды, связанные со сбором пшеницы, сохранились до наших дней. 

Уборка урожая считалась самым важным и ответственным периодом в жизни земледельца. 

Конечно, существует множество обрядов и тайн, связанных с каждым периодом крестьянского 
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календаря. Один из них – «Кырихудойи», который проводился перед началом сбора урожая. 

Исторические корни обычая хайрихудойи уходят в глубокую древность. Этот обычай 

представляет собой пожертвование, совершаемое на пути Аллаха, его также называют путем 

Божьим, буквой «Коран», молитвой и благословением, кровопусканием, жертвоприношением. 

Э. Т. Тейлор, известный этнограф, считает обряды благотворительности характерными для 

первой, низшей ступени человеческого развития. В целом жертвоприношение – это ритуал, 

характерный для древних, ранних форм религиозного верования и для современных, мировых 

религий. Например, древние шумеры приносили в жертву животных, таких как быки, коровы и 

овцы, а иногда также приносили в жертву птиц и жертвовали пищу богам. В оазисе члены 

пайкала измеряли количество урожая в поле перед сбором урожая. Пайкал посещали верующие 

пожилые люди, имевшие детей и опасавшиеся харама. Получили три головки: самую спелую, 

среднюю, среднюю и самую маленькую. Затем отделяли их зерно и оценивали количество 

урожая с обозначенной площади. Члены Пайкала пригласили старейшин и старейшин и сделали 

их благотворителями. Сначала приготовили 3, 5, 7 ломтиков и выпустили «есть». Хозяин дома 

или члены семьи забивали животное и брали кровь. На Хайрихудой пришли истребители, 

религиозные деятели и старики.После трапезы сельский мулла читал стихи из «Корана» и 

просил Бога, Бабадехкана, святых и пророков обильного урожая и благословения гумна. 

Старейшины советовали проводить благодетеля в удачный и благоприятный день и назначать 

такой день заранее. Нечистых людей не приближают к жатве. Первый сноп пшеницы собирал 

богатый или добродетельный человек. Только после этого началась уборка. Перед пшеницей 

созрел «так-так», «дикий ячмень». Все семьи, у которых не осталось зерна, собрали свое зерно 

и превратили его в муку. Когда старые фермеры принесли известие о том, что колосья созрели, 

началась подготовка к уборке. В сытых, богатых семьях члены общины вместе готовили годойи 

оси. Готовили такие блюда, как плов, щи, мучные щи. Конечно, кровь добывали, забивая овцу, 

козу или курицу. На худойи оши были приглашены жители села - старики, мирабы, отчасти 

насекомоядные. И жатву начал старик. 

Один из моих секретов общественной значимости — давать «белое благословение» ученикам. 

Этот обряд также связан с началом жатвы пшеницы и совершался, когда отец впервые вел 

своего осиротевшего сына на хашар, то есть жатву зерна. Поначалу мальчик не мог так хорошо 

держать косу, не мог вместить в свой узел стебли пшеницы, не мог связать огород - работа его 

не ладилась. Жнецы, наблюдавшие за этой ситуацией, схватили мальчика, связали ему руку и 

не дали косить. Видя состояние сына, отец пришел ему на помощь и попросил одного из старых 

жнецов научить его собирать урожай. Главный жнец научил его косить методом «голубиный 

хвост» (собранные стебли пшеницы берутся между пятью пальцами) и «гауза» (рука 

заполняется собранными стеблями пшеницы). При жатве жнец надевает на пальцы «перчатки» 

(кожаные перчатки). Это значительно повысило производительность. Жнец носил на поясе 20-

30 связок из «хлыста» (гибких неломающихся веток куста). 

После наполнения собранного стебля собирали по 15-20 пучков и связывали в пучок. Когда 

отец был доволен работой сына, он забивал живых животных и приглашал к себе в дом жнецов, 

мастеров-жнецов, мирабов и старейшин. Стол украшают различными подарками в зависимости 

от возможностей хозяина дома. После еды главный жнец пропускает своего ученика через 

котел. В конце церемонии главный жнец дает белому благословение своему ученику. Сидевшие 

за столом также поддержали желание мастера-жнеца. 

Как мы упоминали выше, социальные ритуалы и обычаи, связанные с летним сезоном, играли 
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важную роль в положительном решении проблем, связанных со созреванием и созреванием 

урожая, уборкой его без уничтожения. Именно поэтому они имеют долгую жизнь и до сих пор 

не потеряли своей ценности. 

Вывод: Добро и мудрость воплощены в обрядовых блюдах, связанных с полевыми работами, 

осуществляемыми нашими предками. Во-первых, юноши и девушки, достигшие 

совершеннолетия, научились работать и прошли школу общения с людьми в процессе работы. 

Во-вторых, они воспитали в своем сердце такие качества, как вести себя в общественных 

местах, в кругу взрослых и детей, уважать пожилых людей. В-третьих, юмор после тяжелой 

работы – шутки разносят усталость по телу человека. В целом перечисленные выше обычаи и 

блюда сохранились в жизни жителей оазиса на протяжении тысячелетий и стали неотъемлемой 

частью национальных ценностей, обряды и обычаи в различных формах составляют основу 

культуры оазиса. жители деревни. 
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