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Курс история Узбекистана предполагает осмысление и анализ исторических событий, 

их причин и сути, изучение внутренних и внешних факторов, также постижение общих и 

частных законов развития общества. Это в свою очередь поможет формированию у 

молодежи национальной идеи и исторического мировоззрения. 

 Как сказал наш Президент, - «...создаваемая национальная идея и идеология 

должна помочь в деле воспитании молодѐжи в духе патриотизма и преданности к Родине, 

формирование у них в душе гуманизма и человечности», - такие качества формируются 

знанием своей истории и наличием исторической памяти.  

Предмет «История Узбекистана» для студентов высших учебных   заведений 

обеспечивает их историческое знание и навыки с  научной точки зрения, формирует у них 

мировоззрение, соответствующее идее независимости на основе последовательности.  

Данный курс лекций поможет студенту бакалавру:  

- осознать, что  Узбекистан в древнем  прошлом был один из очагов мировой  

цивилизации,  также жившие не ее  территории  наши предки были народами 

имеющие самые древние  корни. 

- Воспитать в себе убеждения  на основе положительных примеров. 

- Использовать факты  из истории  народа, истории государственности, документов и 

источников написать научную статью, выступать с докладами на научных 

конференциях и  в  периодической  печати. 

- Принимать активное  участие на торжествах посвященных историческим  событиям и 

праздникам в  масштабе института и республики. 
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Тема №1. 

Предмет, теоретико-методологические основы, источники и значение  

курса « Истории Узбекистана».  

Средняя Азия – один из древних очагов цивилизации.  

 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

1. Предмет   курса: ―История Узбекистана‖ 

2. Теоретико-методологические основы и  значение его изучения. 

3. Зарождение социального прогресса в Средней Азии в древнейшие 

времена, его материальные и духовные признаки. Периодизация истории 

первобытности. 

 

 Что же такое "история" как наука? "История" (греч. Рассказ о прошлых 

событиях, повествование о том, что узнано, исследовано)   

1) процесс развития природы и общества;  

2) комплекс общественных наук, изучающих прошлое человечества во всей его 

конкретности и многообразии.  

Для установления закономерностей исторического развития исследуются 

факты, события и процессы на базе исторических источников, которыми занимаются 

источниковедение и ряд вспомогательных исторических дисциплин (археология,  

дипломатика, хронология, сфрагистика, геральдика, нумизматика, генеалогия, 

этнография, метрология) 

История состоит из всемирной (всеобщей) истории и истории отдельных стран 

и народов (их отечественной истории); подразделяется на историю 

первобытнообщинного общества, историю древнего мира, историю средних веков, 

новую и новейшею историю. 

Отраслями исторической науки являются: экономическая история, военная 

история, историческая география, историография и др. Органические части истории 

как комплекса наук - специальные исторические науки археология и этнография. 

История различных сторон культуры, науки и техники изучается историческими 

разделами соответствующих наук и видов искусства. История входит в группу 

гуманитарных наук, изучающих тот или иной регион (африканистика, балканистика), 

народ (синология и т.п.) или группу народов (славяноведение, тюркология и др.)  

Предметом изучения истории Узбекистана является:  

Изучение богатого, поистине уникального прошлого нашего народа через 

призму важнейших исторических фактов, событий, явлений, процессов, вклада наших 

великих предков в сокровищницу мировой цивилизации, деятельности широких 

народных масс, их борьбы за прогресс и процветание Отечества, за свою свободу и 

независимость; 
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Анализ социально - политических, экономических и культурных аспектов 

исторического развития нашего региона с древнейших времен до наших дней в тесной 

взаимосвязи с  всемирной историей. 

Изучение истории Узбекистана базируется на соответствующих научно- 

теоретических и методологических основах. В чем они заключаются? 

1) Научность и объективность  

Как подчеркивал Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, 

восстановление объективной и правдивой истории народа, родного края, территории 

государства занимает исключительно важное место в процессе возрождения и роста 

национального самосознания и национальной гордости. 

За тысячелетия своей богатейшей событиями истории наш народ пережил 

многое- радость расцвета культуры, науки, государственности и горечь раздоров, 

чужеземного порабощения, потери лучших сыновей и дочерей. История народов 

Узбекистана была суровой и сложной. 

Президент И.А. Каримов дал высокую оценку труду узбекских ученых 

историков, благодаря усилиям которых "были заново открыты многие важнейшие 

страницы истории, прежде всего эпоха Темуридов, период конца XIX- начала XX 

веков". Важно помнить, что задачи по "реабилитации" нашего прошлого в целом уже 

выполнены; теперь основной задачей становится научная объективность и 

непредвзятость исторического анализа"1 

2) Историзм - это принцип подхода к действительности как изменяющейся во 

времени, развивающейся; включает рассмотрение объекта истории как системы, 

обладающей определенной внутренней структурой, изучение процесса его развития, 

выявление качественных изменений объекта, законов перехода от одного состояния к 

другому. Иными словами, данный принцип требует, чтобы любой исторический факт, 

событие, явление и т.д. рассматривались исторически, в связи с другими, в связи с 

конкретной обстановкой. 

3) Альтернативный подход к изучению истории Узбекистана. Под 

историческими альтернативами понимают такие исторические ситуации, которые 

могли привести к существенно различным исходам, в отличие от политических 

альтернатив, которые являют собой различные способы реализации одной и той же 

идеи. О реальной альтернативе, очевидно, можно вести речь тогда, когда в наличии два 

элемента одновременно: есть, как объективная возможность реализовать 

определенный вариант развития, так и субъективные предпосылки его реализации - 

общественные силы, способные это сделать. Именно единство объективного и 

субъективного и создает возможность осуществления того или иного альтернативного 

варианта. 

Что дает нам изучение исторических и политических альтернатив? Дело в том, 

что и сам состоявшийся вариант зависит от силы, устойчивости, способности к 

самообновлению несостоявшейся альтернативы. То, что не состоялось, подспудно 

давит на состоявшийся вариант, и понять последний можно только с учетом того, что 

же могло состояться, но по каким-то причинам не состоялось. 

                                                           
1
 Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI в: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. 

Т: Узбекистан, 1997-С . 135 
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Следует иметь также в виду, что альтернативность возрастает в определенные 

периоды - глубоких социально- экономических и политических кризисов, приводящих 

к революционным ситуациям, революций, когда многообразие возможных вариантов 

существует в наибольшей степени. В другие же периоды более сильно ощущается груз 

традиций, достигнутое в момент ломки как бы "затвердевает". Поэтому, изучая 

историю Узбекистана XXв. с учетом альтернативности исторического процесса, мы 

особое внимание уделим именно таким периодам, когда возможность выбора была 

наибольшей. 

4) Гуманизм - признание ценности человека как личности, его права на 

свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага человека как 

критерия оценки общественных отношений. Гуманизм - это антипод всякого рода 

фанатизма, нетерпимости, неуважения точки зрения и знаний других. 

Гуманистический подход к изучению истории Узбекистана заключается в том, чтобы 

доказать, что необходимой предпосылкой для всестороннего и гармоничного развития 

всех людей, для подлинный свободы личности является обретенная наших 

государством независимость, еѐ дальнейшее укрепление и развитие. Только в условиях 

независимости создаются реальные условия для осуществления гуманистических 

идеалов и принципов, установления подлинно гуманных отношений между людьми. В 

докладе Президента И.А. Каримова на первой сессии Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан второго созыва так сформулирована главная стратегическая цель нашего 

развития - добиться достигнутого развитыми странами уровня и качества жизни, 

"обеспечить демократическое развитие страны, где гарантируются все права и 

свободы, благополучие и достойная жизнь для каждого человека, независимо от его 

национальности, веры и убеждений".2  

С другой стороны, гуманистический подход к изучению истории Узбекистана 

означает необходимость окончательного и бесповоротного отхода от бытующей еще 

со сталинских времен установки, что "история должна быть историей идей, а не 

историей людей". Ведь для всей мировой историографий, с античных времен до 

современности, писать историю - означало "изучать человеческую драму, ставшую 

историей". Это действительно историческая драма людей, поколений, а не только и не 

столько драма идей. Сегодня как раз происходит подобная переориентация - в 

историю, в центре внимания который человек, личность. 

5) Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его 

прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины. Принцип патриотизма 

в изучении истории Узбекистана означает, прежде всего, необходимость показать 

исторические корни этого чувства нашего народа, которые уходят "в глубокое 

уважение к чести своей семьи, ее предков, в личную совесть человека, верность долгу 

и собственному слову. Патриотизм наших людей всегда воплощался в бережное 

отношение к чести, достоинству, культуре и традициям любимого народа"3  В 

условиях независимости, обретя новое содержание и новые источники, питающие его 

силу, патриотизм нашего народа находит свое выражение в активной гражданской 

позиции, в верности избранному пути реформ, в самоотверженном труде на благо и 

процветание общества в целях укрепления независимости государства, его 

национальный безопасности, стремлении защитить нашу Родину от различного рода 

экстремистских политических сил, пытающихся разрушить межнациональное и 

гражданское согласие в нашем обществе, пытающихся помешать процессу его 

                                                           
2
 Народное слово, 2000, 24 января 

3
 Каримов И.А. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. - Т. Узбекистан, 1992- С. 70 
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обновления, мечтающих о возврате к тоталитарному прошлому. "Патриотизм 

гражданина Узбекистан, эта путеводная звезда, надежный компас, который указывает 

путь преобразований, не дает отклониться от намеченной цели"
4
 

6) Национальная независимость как методологический принцип изучения 

истории Узбекистана предполагает необходимость показать, что независимость 

Узбекистана - это основа, некая великая общенациональная идея, которая имеет 

глубокие исторические корни. Практически вся история народов Узбекистана была 

историей борьбы за их независимость и свободу. Богатства нашего края, его 

уникальные природно-климатические условия, выгодное географическое положение в 

центре Азии издревле привлекали иностранных завоевателей (персидских, греко-

македонских, арабских, монгольских, царской России). И не всегда наш мужественный 

народ в силу  конкретных исторических обстоятельств мог успешно противостоять им, 

отражать агрессию. Огромный вред приносили, серьезно ослабляли страну клановые 

междоусобицы в борьбе за власть. В результате на определенном историческом этапе 

наша страна потеряла свою независимость и самостоятельность, стала окраиной 

огромной империи, превратилась в сырьевой придаток авторитарного центра. Но народ 

никогда не смирялся с этим. Он самоотверженно трудился, храбро воевал, воспитывал 

молодежь в духе патриотизма, уважения к многовековой культуре и замечательным 

национальным традициям. В 1991 г. началась новая эпоха в истории Узбекистана - 

народ достиг независимости, цена которой очень высока, за неѐ отдали жизнь 

миллионы наших соотечественников. Обретение независимости стало фундаментом 

для строительства нового справедливого общества. И долг перед памятью наших 

предков, не доживших до этого счастливого дня - заботиться об укреплении 

независимости Узбекистана, его прогрессе и процветании. 

Средняя Азия – один из древних очагов цивилизации 

   Процесс формирования человека и развития первобытного строя во всех 

регионах, в том числе и в Центральной Азии, происходил в несколько этапов. В основе 

данной периодизации лежит материал, из которого изготовлялись орудия труда. 

Наиболее длительным считается так называемый каменный век – палеолит: более 2,5 

млн.-12 тыс. лет назад 

 «Палеолит (древний каменный век) делится на следующие этапы: 

а) ранний (нижний) палеолит – более 2,5 млн. – 140/100 тыс. лет назад 

Его принято делить на две археологические культуры: 

Олдувайская культура – более 2,5 млн. – 800/700 тыс. лет назад, 

Ашельская культура – 800/700 – 140/100 тыс. лет назад. 

К периоду ашельской культуры относится деятельность питекантропа 

(«обезьяночеловек») и синантропа («китайский человек»), живших стадами и 

занимавшихся охотой и собирательством, используя примитивные орудия труда. В науке 

древнейших и древних людей принято называть палеоантропами и архантропами 

                                                           
4
 Там же  
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До недавнего времени на вопрос, ―Какой регион земного шара является родиной 

человечества ‖ отвечали -  ―Африка‖. Однако открытия 80-х годов ХХ века позволили 

отнести в число прародины человечества и Центральную Азию. 

В 1985г на территории Узбекистана, в пещере Сель-Унгур (Сохский район 

Ферганской области) археологом (ныне академиком АН Республики Узбекистан) 

Уткиром Исламовым были найдены останки существа, получившего название 

фергантроп («ферганского человека»). Были найдены также и каменные орудия труда 

олдувайского типа. Повторные исследования в пещере, проведенные У.Исмаиловым, 

позволяют датировать находки возрастом 1 млн. 200 тыс. лет назад. 

На территории Центральной Азии обнаружен также ряд памятников, относящихся 

к нижнему палеолиту: это пещерная стоянка Онарча (Киргизия), Кульбулак (район 

Ангрена, Ташкентская область, Узбекистан), Каратау (Таджикистан), Борыказган, 

Танирказган  (Казахстан) 

б) средний палеолит (мустьерская культура) – 140/100 – 40 тыс. лет назад 

Самая значительная находка этого периода в Центральной Азии – это пещера 

Тешикташ (Сурхандарьинская область Республики Узбекистан.), изученная в 1938г. 

А.Окладниковым.   Это единственная находка человеческих останков эпохи среднего 

палеолита в Центральной Азии. В гроте прослежено пять культурных слоев, оставленных 

неандертальцами, несколько раз возвращавшимися на старое место. Здесь найдено почти 

3 тыс. каменных изделий, из которых 339 представляют собой законченные орудия. 

Среди них наиболее распространены два вида – остроконечный каменный клинок и 

овальное скребло. Остроконечник преимущественно служил в качестве ружейного 

орудия для обработки дерева, шкур или как нож. Других орудий очень мало. Главной 

охотничьей добычей  был сибирский горный козѐл, широко распространенный в горах в 

Средней Азии. Охотились также на оленя, медведя, леопарда и наиболее мелких зверей. 

К среднему палеолиту относятся  стоянки Аманкутан (Самарканд), Кутурбулак, 

Зирабулак (Зарафшанская область), Обирахмат (Ташкентская область),  

В период среднего палеолита, в условиях продвижения ледников с севера, люди 

научились добывать и хранить огонь.  

в) поздний (верхний) палеолит – 40-12 тыс. лет до н.э. 

Поздний палеолит является последним этапом древнекаменного века. Памятники 

этого периода обнаружены в Самарканде, Ходжагоре (Ферганская долина), Кульбулак 

(Ташкентская область) и в других местах Центральной Азии. В этот период люди 

обитали не только в горных районах, но и расселялись по долинам. 

Основные признаки этого периода: более совершенные орудия труда; изменение 

внешнего облика человека (в Самарканде были обнаружены кости 25-30-летней 

позднепалеолической женщины кроманьонки, что свидетельствует о завершении в этот 

период процесса антропогенеза и возникновения современного человека); способность к 

умозаключениям и обобщениям; создание родовых общин, матриархат;  коллективная 

охота; строение жилищ; образование рас, зарождение искусства (наскальные рисунки в 

Зараут-сай, Сурхандарья, Республика Узбекистан) и т.д.  

Первым этапом в развитии человечества было объединение в первобытное стадо, 

постепенно первобытное стадо стало распадаться на отдельные группы людей, 
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состоящие из родственников - род (это коллектив родственников, который жил и 

трудился сообща, имел общие орудия труда и оружие). Несколько родов составляли 

родовую общину. Первые родовые общины объединялись вокруг женщины-матери, этот 

период называют матриархатом, несколько родовых общин, живущих на одной 

местности, составляли племя.    

2. Эпоха «мезолита» (среднекаменный век) – 12-7 тысячелетий до н.э. 

 Как считают учѐные, изменение климатических условий и животного мира 

(экологический кризис) заставили людей от малопроизводительной охоты перейти к 

поискам новых источников питания – к земледелию и скотоводству. Земледелие 

требовало оседлого образа жизни, скотоводы тоже исчерпали ресурсы пастбищ. Отсюда 

– переход к мотыжному земледелию. Известно более ста стоянок эпохи мезолита, 

обнаруженных в предгорных и горных районах Ферганской долины и юга Узбекистана. 

3. Эпоха «неолита» (новокаменный век) – 6 – 4 тыс. лет до н.э. 

Происходят изменения, которые принято называть «неолитической революцией», 

т.е. переход от присваивающего хозяйства (охота, собирательство) к производящему 

(земледелие и скотоводство). Поселения первых земледельцев 6 - начала 5 тысячелетия 

до н.э. – это Чакмалы (около Ашхабада) и Джейтун («Джейтунская культура» – одна из 

первых земледельческих культур в Средней Азии). В то же время на севере региона на 

территории современного Каракалпакстана люди занимались охотой и рыболовством 

(«Кальтаминарская культура»). 

В период неолита происходят первое и второе общественное разделение труда. 

Первое – выделение земледелия и скотоводства в отдельные виды труда. Второе – 

выделение ремесла. Впоследствии происходит третье общественное разделение труда (с 

появлением территориальных общин выявляются новые специальности: строительные 

мастера, архитекторы), а затем четвѐртое разделение труда, связанное с социальным 

расслоением общества – появляются вожди, жрецы, воины. В территориальных общинах 

необходимо было следить за природными циклами, определять сроки посевов, уборки 

урожая, находить пастбища, распределять труд между людьми, совершать религиозные 

поклонения, охранять имущество от соседей. 

С выделением социальных слоѐв начинается социальное расслоение с 

присвоением лучших земель и пастбищ. В областях оседлого земледелия формируются 

крупные межобщинные объединения (племена). Становятся частыми военные 

столкновения между ними. 

4. Период энеолита (меднокаменный век) – 4-3 тыс. лет до н.э. 

 Это  - археологические находки в Саразме, Замонбобо и др. (центры 

земледельческой культуры с искусственным орошением). В этот период большую роль в 

жизни людей начинает играть металл. Но месторождения его ограничены. Отсюда – 

более ожесточѐнные войны, растущая хаотичность, неупорядоченность в обществе. 

Господство общинной собственности и уравнительного распределения начинают 

тормозить прогресс (лучшие работники не имеют стимула к труду). Итогом является 

кризис: в технологии, в экономике, в социальной жизни. В обществе вырабатывается 

потребность новых форм жизни. 

5. Эпоха «бронзы»– с середины 3 тысячелетия до середины 1 тысячелетия до н.э.  
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 Это стоянки – Джанбас – кала и в Хорезмской области. Они 

свидетельствуют о распространении и развитии земледелия и скотоводства, о 

технических достижениях людей. Оружие в Средней Азии изготавливали из бронзы 

(меди), а украшения – из золота. Была развита горная добыча меди, литейное 

производство, ювелирное дело. Развивалась ирригационная техника, искусственные 

каналы оросительной системы. Широко была развита внутренняя и внешняя торговля. 

Зарождается письменность. 

   Главное изменение в «эпоху бронзы» – это возникновение государства, классов, 

частной собственности, денежного обращения (как эквивалента торговли) и переход от 

матриархата к патриархату (в связи с войнами, потребностью охраны имущества, 

повышением социального статуса мужчины). Особенностью социально-экономических 

отношений является превращение в объект собственности рабов (военнопленных) и 

возникновение в Средней Азии патриархального рабства, характерного для 

древневосточных цивилизаций. 

 

6. Эпоха «раннего железа» (с середины 1 тысячелетия до н.э. по 1век н.э.). 

 Это – стоянки  в Хорезме, в правобережье Амударьи (святилище Айртам), в 

горной части Ферганской долины, а также в Денау, Халчаяне. Они свидетельствуют о 

дальнейшем прогрессе в жизни людей этого периода. Но наиболее важным для нас 

является то, что в исследовании этой эпохи появляется новый пласт исторических 

источников – письменные источники. Один из наиболее древних письменных 

памятников – «Авеста», сборник священных гимнов первой монотеистической религии 

зороастризма, широко распространенной в первом тысячелетии до н.э., а также в более 

поздние времена в Средней Азии. Появляются Ахеменидское надписи (VI – V вв. до н.э.), 

греко-римские источники VI – IV вв. до н.э. (Геродот, Страбон, Ктессий, Ксенофонт и 

др.), появляются собственные надписи на территории Средней Азии.»
5
 

   Вопросы по теме 

1. Что является предметом  изучения  истории Узбекистана, методология и 

методы еѐ изучения 

2.  Расскажите о письменных источниках. 

3. Встреча  И.А.Каримова с историками  и его  роль в создании новой 

концепции истории Узбекистана 

4. Значение и место истории  Узбекистана в духовном возрождении нации. 

5. История – основа культуры народа. Значение истории в воспитании 

гармонично развитого человека 

6. Каковы особенности жизни народов Средней Азии в древнейший период? 

7. Какие занятия древних людей на территории Средней Азии вы знаете? 

8. К каким последствиям в общественной и экономической жизни 

первобытных людей привело возникновение земледелия? 

9. Каковы характерные черты материнской родовой общины? 

10. Какими причинами был обусловлен переход от матриархата к патриархату 

и когда он начался? 

11. Какие изменения в развитии общества произошли в эпоху железа? 

Литература: 

                                                           
5
 А.Аскаров История Узбекистана Т. «Узбекистон» 1997 
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1. Каримов И.А. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. Т.: 

Узбекистан, 1992. 

2. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, 

условия и гарантии прогресса.- Т: Узбекистан, 1997 

3. Каримов И.А. Наша высшая цель- независимость и процветание Родины, 

свобода и благополучие народа// Народное слово, 2000, 24 января. 

4. Каримов И.А. Национальная идеология - основа будущего // Народное 

слово, 2000, 8 апреля.  

5. Каримов И.А. Без исторической памяти нет будущего Т. 7 

6. Э.В. Ртвиладзе Историческое прошлое Узбекистана Т. «Zar qaiam» 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА №2 

Формирование узбекской государственности и ранние этапы еѐ развития 
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 Великий шелковый путь: формирование и этапы развития 

 

ПЛАН 

1. Понятие государства. Специфика древневосточной цивилизации и 

государственности Средней Азии. 

2. Авеста – важный источник по изучению древней истории народов Средней 

Азии  

3. Средняя Азия в составе Ахеменидской державы (VI – IV вв. до н.э.) 

4. Завоевание Средней Азии Александром Македонским (IV в. до н.э.) 

5. Средняя Азия под властью Селевкидов. Образование независимых 

государств: Греко-Бактрия и Парфия. 

6. Государства Кангюй, Давань и Тохаристан 

7. Кушанская империя 

8.  Возникновение Великого Шѐлкового пути и основные этапы его 

развития.  

 

        1. В эпоху «бронзы» В Средней Азии появляются первые государственные 

образования. 

Государство – это организация политической власти, признаками которой 

являются: наличие единой территории и единой административной системы; наличие 

организующих властных структур (публичной власти, чиновничьего аппарата); 

появления права (свода законов); единая налоговая система; возможность защиты 

территории. 

«Особенностью среднеазиатской государственности является то обстоятельство, 

что государства здесь появились ещѐ до возникновения классов и эксплуатации. Они 

сформировались как небольшие территориальные структурные единицы, 

представлявшие собой культурно-хозяйственные районы в древних земледельческих 

оазисах, размером в 5-10 квадратных километров. Между ними были незаселѐнные 

пространства. Необходимость организовываться в такие объединения была вызвана 

военными конфликтами за имущество общины. Самые древние государственные 

образования возникли в районах земледельческих оазисов. Ирригационные строительные 

работы требовали контроля. Это определяло у первых государств определѐнные 

функции: общественные (регулирование внутренних взаимоотношений), хозяйственные, 

торговые, военные, религиозные.  

В отличие от областей, созданных по административно – государственному 

принципу, историко – культурные области Средней Азии складывались на протяжении 

длительного времени на основе самых разнообразных факторов: территориально – 

географическому местоположению, хозяйственно – культурной и этнической 

общности. В силу определенных причин и, в частности, социально – экономических, 

политических и естественно – географических, этнические группы, заселявшие 

первоначально небольшой район, приуроченный к водному источнику, постепенно 

расселяясь, занимали обширную территорию, за которой закреплялось чаще всего 

прежнее название 
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Аналогичным путем шло формирование таких крупных историко – культурных 

областей, как Бактрия, Согд, Хорезм на основе которых впоследствии создавались 

крупные государственные объединения. 

Каждая подобная область в свою очередь состояла из более мелких 

территориальных единиц, также возникших первоначально не по административному 

принципу, а в силу определенных историко – культурных причин. Они занимали 

географически ограниченную  небольшую территорию, в основном  в долинах рек или в 

горных местностях. 

Всем этим областям, заселенным, по – видимому, с начала 1-го тыс. до н.э. 

этнически однородным населением, говорящим на восточно-иранских диалектах в 

большой степени было присуще не только родство этническое и хозяйственно – 

культурная общность, но также и локальные отличия.  

«Хорезм – древняя историко – культурная область в низовьях Амударьи. 

Этимология названия Хорезм (древнеперсидское – Uvarazmas, греческое – Хорасмия, 

арабское – Хваризм) не совсем ясна. Согласно одному мнению, слово Хорезм означает 

«земля солнца», по мнению других исследователей – это «плодородная земля», согласно 

третьей точки зрения – Хорезм означает «добрый вары земля», «земля с хорошими 

варами», т.е. городами. Совсем иная интерпретация предложена С.П. Толстовым – «земля 

(страна) народа Хвари или Харри», в чем он видит отражение названия народа хурритов, 

создавшим во 2 тыс. до н.э. государство Митани в Азии. 

История Хорезма уходит в далекое прошлое. В эпоху неолита здесь была 

распространена Кельтеминарская культура (вторая половина 4-3 тыс. до н.э.) – культура 

охотников и рыболовов. 

В эпоху поздней бронзы во второй половине второго тыс. до н.э. – начале 1 тыс. 

до н.э. еѐ сменяют Тазабагъябская культура, основным занятием жителей которой было 

земледелие и скотоводство, и суюрганская культура, на раннем этапе развития которой ее 

жители занимались охотой и рыболовством, а на позднем – земледелием и 

скотоводством. В начале первого тыс. до н.э. на территории Хорезма распространяется 

Амирабадская культура, находившаяся на более высокой стадии развития, чем 

предшествующие культуры.  

Наиболее раннее, надежно датированное упоминание названия Хорезм 

содержится в надписи на Бехистунской скале в 518 – 521 гг. до н.э., выполненной по 

велению царя Дария 1. По – видимому, в 40-х годах 6 в. до н.э. Хорезм был завоеван 

Ахеменидом Киром 2, а при Дарии 1 (522 – 486 гг. до н.э.) эта область наряду с Согдом и 

Парфией, входила в 16-ую сатрапию ахеменидской державы. Освобождение Хорезма от 

Ахеминидов и создание хорезмийского царства относится ко второй половине 4 в. до н.э.  

Бактрия – Бактриана – др. греч; Бахлика – др. инд.; Бактриш – др. перс.; Бахди – 

авест; Бахло – Балх – бактр, персидс. – историко – культурная область по обеим берегам 

Амударьи от Гиндукуша /Афганистан/ до Гиссарского хребта /Узбекистан, Таджикистан/, 

первоначально небольшая территория в долине Балхаба. Столичный центр – город 

Бактры, позднейший Балх в Сев. Афганистане. Освоение области человеком относится к 

эпохе палеолита и неолита. В начале 2 тыс. до н.э., возможно, несколько ранее 

происходит широкое освоение приамударьинской равнины на юге и на севере оседло – 

земледельческими племенами /Дашлы – Сапаллинская культура/, пришедшими из 

долины Мургаба и Южного Туркменистана. 
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В долинах рек формируются небольшие оазисы, в которых существовали по 

несколько поселений с укрепленным центром. Характерен высокий уровень культуры 

земледелия, основанного на искусственном орошении, специализированных ремесел – 

гончарное, металлообработка. Значительное развитие получает архитектура, 

строительное дело, торговля. Возникают монументальные здания, дворцы (Дашлы – 3, 

Джар - Кутан)  

Во второй половине 2 тыс. до н.э. в этой области формируются протогорода. 

Несколько позднее возникает, возможно, раннегосударственное объединение – 

древнебактрийское царство.  

Во второй половине 2 в. до н.э. в Бактрии расселяются пришедшие с севера и 

северо – востока сакские и юечжийские (тохарские) племена. Возможно, уже с этого 

времени Бактрия начинает именоваться Тохаристан, это название впервые зафиксировано 

в 386 г. н.э. по имени одного из племен – тохаров, завоевавших Бактрию.  

Городская культура раннеклассовое общество и государственность сложились в 

эпоху поздней бронзы, во второй половине 2 тыс. до н.э и раннежелезного века, в первой 

четверти 1 тыс. до н.э 

Фергана – Давань – историко – культурная область, отдельное государство, 

существовавшее, видимо в первых веках до н.э. Первые сведения о Давани содержатся в 

записках Чжан – Цзяна (128 г. до н.э.). Столица – город Гуйшуан, сопоставляемый с 

современным Касаном или Кокандом. 

Маргиана – историко – культурная область, занимавшая территорию по среднему 

течению Мургаба и Мервский оазис. Освоение еѐ человеком относится к эпохе энеолита. 

В начале 2 тыс. до н.э. на самом севере дельты Мургаба возникает древнеземледеческий 

центр (Келлелинский оазис с крупными поселениями, обведенными стенами с башнями – 

Гонур). Дальнейшее освоение области относится к раннежелезному веку – началу 1 тыс. 

до н.э.. Возникают большие оросительные системы, появляются поселения с цитаделями 

на высоких искусственных платформах (Яз – депе, Арвали - депе) являвшихся центрами 

небольших владений. В середине 1 тыс. до н.э. центр области перемещается к югу на 

место городища Эрк – кала и Гяур – кала, где формируется столичный город Маргианы – 

древний Мерв, около современного города Байрам – Али.  

Согд – историко – культурная область. Первоначально занимала, видимо, только 

долину Зарафшана,  впоследствии также территория современ. Кашкадарьинской и 

Бухарской областей Узбекистана. Большинство арабо-персидских географов и историков 

восточной границей Согда считали Пенджикент, а западной – Карминию (вблизи г. 

Навои). Вместе с тем некоторые авторы расширяют понятие Согда, включая в него 

Бухару и Кашкадарью. Также и китайские авторы, относившие Кеш к Согду. После 10 

века, Согд как название страны и области постепенно выходит из употребления, 

сохранившись при Темуридах как название двух небольших тюменей (районов) к западу 

от Самарканда. 

Этимология слова «Согд» остается неясной. Начиная с В.Томашека в науке 

утвердилось мнение, что оно восходит к иранскому «soh» - гореть, блистать, светить. По 

О.И.Смирновой «согд» страна плодородных долин. В конце 6 – 4 вв. до н.э. Согд входит 

в состав 16-ой сатрапии Ахеменидского государства.  
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Чач, Чачан (араб. Шаш) – историко – культурная – область, располагавшаяся на 

правобережье Сырдарьи, в бассейнах р.Чирчик и Ахангаран, на территории современной 

Ташкентской области. 

Наиболее раннее зафиксированное употребление названия Чач содержится в 

надписи царя Шапура I (241 – 261 гг. н.э.) на т.н. Каабе Зороастра, где перечисляется 

границы его государства. Название Чач содержится в ранних легендах согдийским 

письмом на бронзовых монетах чеканившихся в этой области, начиная, по – видимому, с 

3 в. н.э. 

В древних китайских источниках эта область называлась Юни, в более поздних (5 

– 6 в.н.э.) – Ши. Древняя форма названия Чач, арабизированное Шаш сохранился до сих 

пор в тюркизированной его форме – Ташкент – столица Узбекистана.  

Освоение человеком территории древнего Чача началась в эпоху камня. Периодом 

нижнего и верхнего палеолита датируются кремнедобывающие шахты в Кульбулаке, 

стоянки человека на берегу Бозсу и Каракамыша.»
6
 

В эволюции государственности в Средней Азии можно выделить несколько 

периодов, охватывающих время от второй половине 2 тыс. до н. э до 3 в.н. э- 4 в н. э, т. е 

до средневековья 

1 период – вторая половина 2 тыс. до н. э - становление протогосударственного 

образования на юге Узбекистана. Джаркутан 

2 период – начало 1 тыс. до н. э – 539 г. до н. э – формирование историко-

культурных областей Бактрии, Согда, Хорезма 

3 период -539г до н. э -330 г до н. э – перерыв в развитии местной 

государственности, вызванный завоеванием Ахеминидов. 

4 период – конец 4 в до н. э – начало второй половины 2 в до н. э – от завоеваний 

Александра Македонского и до падения Греко-Бактрийского царства. Одновременно 

происходит процесс возрождения местной государственности, в последней трети 4 века 

до н. э возникает царство в Хорезме. В конце 3 века до н. э – 2 век до н. э формируются 

отдельные владения в Бухаре, Давани, Согде, происходит становление государства 

Кангюй. 

5 период – вторая половина 2в до н. э – начало 1 в н. э – укрепление и дальнейшее 

развитие местной государственности – Кангюя, Хорезмийского царства, владений 

Бухары, Согда, Давани, становление Юечжийского государства. 

6 период начало 1 вн. э – 3 в – расцвет местной государственности. Вхождение 

юга Узбекистана в состав Кушанской империи. Приход к власти в Хорезме династии 

Афригидов, правившая в течение 700-800 лет. Самостоятельные владения представляли 

собой Бухара, Чач и Давань. 

   Авеста давно является предметом самого тщательного исследования многих 

ученых Запада и Востока, которые по достоинству причисляют его к выдающимся 

памятникам мирового значения. Учитывая  значение «Авесты» в истории мировой 

цивилизации, сессия ЮНЕСКО приняла специальное обращение к мировой 
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общественности с призывом достойно отметить 2700-летие «Авесты». Правительство 

Узбекистана приняло постановление о широком праздновании юбилея этого 

выдающегося памятника культуры древности. В ноябре 2001 года в Хорезме 

президентом И. А. Каримовым открыт памятник «Авесте». 

Среди ученых пока еще не сложилось единого мнения о том, где родился 

зороастризм и где было написано его священное писание. Есть основание полагать, что у 

древнейших исконных народов Средней Азии возникла самая древняя религиозная 

система, создание, которой приписывают легендарному пророку Заратуштре, по имени 

которого эта религия и получила название. Есть свидетельства, что и древний 

религиозный сборник «Авеста» в своей первоначальной форме и в отдельных вариантах 

был создан именно на территории Средней Азии. Об этом говорят некоторые предания, 

по которым «священный огонь» зороастрийский религии был впервые зажжен в Хорезме. 

По другим преданиям, описание легендарной страны «Айривана-ваджо», где Ахурамазда 

явился Заратуштре, которое сохранилось в «Авесте», вполне соответствует 

географическим  особенностям Хорезма. 

 Древний Хорезм был весьма развитой страной. У населяющих его народов была 

своя  письменность. Об этой стране были хорошо осведомлены и другие народы, причем 

не только соседи. Хорезм подробно описывают персидские наскальные надписи,  греко - 

латинские, китайские,  армянские  рукописи. Народ этой  страны достиг больших успехов 

в развитии животноводства, земледелия, в строительстве городов. Здесь - была высоко 

развита   материальная  и духовная культуры. 

 «Время жизни Заратуштры зороастрийская традиция определяет в «258 лет до 

Александра» (имеется в виду Александр Македонский). Принимая во внимание эту дату 

и привлекая другие косвенные данные, многие исследователи обычно считают,  что 

Заратуштра (в греческом произношении Зороастр) жил в конце 7 – начале 6 века до н.э.  

В религиозном аспекте реформа Заратуштры сводилась к проповеди единого 

божества Ахура – Мазды  (буквально господин «мудрый»), к борьбе с бывшими 

племенными божествами асурами и дэвами, которые отныне объявлялись врагами Ахура 

– Мазды. Отныне провозглашается постоянная и непримиримая война между добром и 

злом, правдой и ложью, светлым и темным. Борьба эта приобретает космические 

масштабы и становится основой зороастрийского дуализма, причем светлые силы 

возглавляет Ахура – Мазда, а во главе темных становится Ангро – Манью (Ахриман)»
7
.  

Итак, в нашем мире действуют две основные силы: Бог, Творец, Создатель нашего 

мира и его злейший враг дьявол, разрушитель мира, добро — это то, что служит Богу, зло 

— это то, что служит дьяволу. Добро — это гармонизация мира, восстановление его 

гармонии, развитие его в соответствии с замыслом Бога. Зло — это разрушение мира, его 

уничтожение, внесение дисгармонии, препятствование его развитию в правильном 

направлении. И человек свободен в выборе добра или зла, он может принять ту или 

другую сторону, а третьего не дано.  

Зороастризм говорит, что при создании нашего мира в его основу был положен 

принцип свободы выбора. В частности, такой свободой наделен и каждый человек. 

Свобода позволяет нам развиваться, самореализовываться, укреплять мир, приближаться 

к Богу. Но та же свобода предполагает возможность неверного выбора, выбора в сторону 

разрушения мира, выбора, удаляющего нас от Бога. Вот именно эта неправильно 
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использованная свобода привела к вторжению в наш мир Ангра-Майнью (Духа 

Разрушения).  

Персидские цари объясняли свои победы желанием и помощью Ахурамазды. 

Каждый должен выбрать свое место в борьбе сил добра и зла. Поклоняющиеся 

Ахурамазде попадают в рай, вкушая там блаженство в ожидании грядущего воскресения; 

поклоняющиеся Ангра-Манью (Злой Дух) должны знать, что их душа сгниет в аду, 

ожидая в мучениях Последнего Суда и уничтожении. 

«Согласно древним верованиям, у Ахурамазды были слуги - боги-покровители  

отдельных явлений в мироздании  Митра, Анахита,  Хумо, Хубби, Миррих и др. 

Митра — Бог Солнца. Он воплощался в образе воинственного юноши. Он обитает 

на земле и небе, борется со злом. Гоняясь за Ахриманом, он мечет молнии. Радугу после 

дождя почитали как лук со стрелами Митры. 

Хумо - богиня счастья, фортуны и богатства в образе красивой птицы. Тело, 

крылья и голова птицы были из золота, серебра и драгоценных камней. Ее нельзя 

увидеть, но если на кого-либо упадет ее тень, тот будет счастлив и богат. 

Хубби (Эр-Хубби — в Фергане) — бог воды. Считалось, что им сотворены все 

целебные источники, что он избавляет от стихийных бедствий, помогает строителям 

каналов и поливальщикам. 

Миррих — бог войны и победы. Это был хорошо вооруженный, сильный молодой 

воин. 

Нахит (Анахита) - богиня благоденствия и благосостояния, воплощала живые 

силы природы. Анахиту считали приносящей плодородие, изобилие. Одной из функций 

Анахиты была забота о продолжении человеческого рода, изображалась облаченной в 

длинное платье, с покрывалом, драпирующим фигуру. В руках у нее символы 

плодородия: цветы, плоды и злаки. Руки полусогнуты — одна прижата к животу, другая 

у груди. Птицей, посвященной Анахите, был голубь. Так, в первых веках новой эры в 

Хорезме изготовляли оссуарии, на крышках которых изображался парящий голубь. 

Одним из верховных божеств зороастрийской религии был Вэртрагна, гений Войны и 

Победы. Он воплощал воинственность, связь с огнем и небесной сферой. Вэртрагна 

являлся самым воинственным среди божеств авестийского пантеона и выступал в раз-

личных образах: в виде быка с золотыми рогами или белой лошади с золотыми ушами, 

дикого кабана, дикого барана, орла или воина, а также в образе могучего двугорбого 

бактрийского верблюда. Считалось, что Вэртрагна приносит славу, исцеление и силу, 

изгоняет злых духов и дарует победу. В образе кабана он сопровождает Митру во время 

его битвы с врагами»
8
.  

В верованиях зороастрийцев четыре стихии считались основами мироздания: 

огонь, земля, вода и воздух, к ним относились с большим уважением. Например, победа 

Ахурамазды трактовалась как победа света над тьмой. Источник света — солнце, его 

часть — огонь, поэтому уважение к огню у древних народов Узбекистана было глубоким. 

Запрещалось бросать в огонь грязные и зловонные вещи. В каждом селе и в городе 

имелись специально отведенные места, где сохранялся священный огонь 
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Была создана Авеста – священная  книга зороастрийцев. Считается, что первая 

кодификация Авесты произошла, по – видимому, в 1 веке до н.э. хотя ряд ученых, 

опираясь на зороастрийскую традицию, возводит это событие ко времени первых 

Сасанидов (3 – 4 вв. н.э.). Тогда же появился и термин «Авеста» – по персидски апастак, 

что означает «основа», то есть основной текст. 

Авеста – сборник  религиозных текстов зороастрийской религии, наподобие 

Корана у мусульман или Священного писания у христиан, сложившийся в разное время  

и  на разной территории. 

 В 331 г. до н.э. Персия была захвачена войсками Александра Македонского, 

который нанес зороастризму огромный урон: были разрушены и разграблены многие 

храмы, казнены жрецы, и сожжены двенадцать тысяч коровьих кож, на которых, 

согласно преданию, золотыми чернилами была записана Авеста. В течение всего 

правления Александра Македонского гонения на зороастрийцев не прекращались, за что 

они считают его одним из величайших грешников всех времен и народов. 

 Большая часть Авесты после принятия ислама погибла, и до нас дошли лишь те 

ее тексты, которые были необходимы для повседневной религиозной практики. 

Дошедшее до нас рукописи Авесты  составляет лишь малую часть того, что было 

написано Заратуштрой. Благодаря ученым сегодня у нас есть возможность познакомиться 

с текстами священной книги зороастрийцев. Впервые отдельные ее части удалось 

перевести французу Анкетилю Дюперрону. Само название «Авеста» переводится как 

«строго установленные законы». 

Три главных книги Авесты — Ясна, Яшты и Вендидад. 

Ясна (букв. — жертвоприношение, молитва) состоит из 72 глав, 17 из которых 

составляют Гаты (песни) Зороастра. В них утверждается, что Ахурамазда создал 

человека, скот и растения.  

Яшты — гимны божествам зороастрийского пантеона. Сюда относятся и гимны 

Митре, почитавшемуся до возникновения зороастризма. 

Вендидад -  букв. закон против  дэвов — так назывались божества злого мира — 

более поздний свод религиозно-юридических положений 

Зороастризм выработал сложную и весьма своеобразную погребальную 

обрядность. В основе ее – строгое  предписания Авесты о том, что ни землю, ни огонь,  

ни   воду  нельзя   осквернить  соприкосновением   с трупом.   Тот, кто  закопает труп  

человека  или  собаки  в землю, совершит  тяжкий грех и  за  это  должен  быть 

подвергнут 500 ударам «лошадиной плетью». А участок земли, где погребен человек или 

собака, в течение года нельзя орошать или засевать. 

Зороастрийские  жрецы выработали строгую последовательность  сложного  

погребального   обряда, изложенного  в  Видевдате.   В  нем  предписывалось,   что труп 

умершего человека  в начале необходимо поместить в ката – небольшую  постройку, а 

затем отнести на дахму (естественную возвышенность или специальную постройку), где 

птицы, хищники или специально обученные собаки обглодают труп. И только после того 

очищенные кости разрешается помещать в определенные костехранилища, выстроенные 

из камня, глины или извести. 
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Погребением занимались специальные люди, так называемые ристокаша, 

считавшиеся нечистыми. Им запрещалось находиться ближе 30 шагов от огня, воды, 

барсмана (культовый предмет, представляющий собой пучок ветвей тамариска), 

подходить к людям ближе, чем на три шага. 

Кроме авестийских терминов, широко был распространен и термин «наус», 

восходящий к греческому слову «наос» – храм и обозначавший у зороастрийцев 

Сасанидского периода и первых веков ислама надгробное сооружение для хранения 

очищенных костей умерших. 

В верованиях зороастрийцев огонь, наряду с землей, водой и воздухом, считался 

основой мироздания, частью Солнца - источника света. В каждом селе и городе имелись 

специально отведенные места, где сохранялся священный огонь. 

Уникальный по своему научному значению общественно-культовый центр - 

протозороастрийский храм огня был вскрыт археологами на городище Джаркутан. 

Остатки «Дома огня» были обнаружены в Хорезме при раскопках памятника 

Джанбаскала. «Дома огня», где постоянно поддерживался  священный огонь, 

существовал, в Бухаре, Самарканде и других городах.  

Основные идеи о рае и аде, воскрешении, добре и зле, справедливости, 

гуманности, содержащиеся в «Авесте», вошли в священные   писания    последующих   

религий.   Важнейшим долгом личности перед обществом является справедливый и 

честный образ жизни, основанный на трех главных принципах - добрые мысли", "добрые 

слова", "добрые дела". Доброта человека согласно учению Заратуштры измеряется не 

только его практическими делами во имя добра, но и борьбой против зла. Тем самым 

проповедуется общечеловеческие ценности, зародившиеся еще в первобытную эпоху. 

Зороастр как бы обращался к Человеку с призывами помочь благородным небесным 

силам в их непримиримой борьбе, став с этой целью лучше, честнее, чище и, 

сосредоточив все свои старания и чаяния на том, чтобы одолеть мир зла, покончить со 

всякой нечистью. Далеко не случайно в гимнах Авесты люди призывались быть 

доброжелательными, умеренными в помыслах и страстях, готовыми жить в мире и 

дружбе, помогать ближнему. Восхвалялись честность и верность, осуждались воровство, 

злословие, преступление. При этом едва ли не основной идеей этической доктрины 

зороастризма был тезис о том, что истина и добро, равно как страдание и зло, зависят от 

самих людей, которые могут и должны быть активными творцами собственной судьбы. 

Первочеловеком в  зороастрийской  мифологии вначале считался Йима, который, 

по велению Ахурамазды занимался земледелием и скотоводством, выращивал растения, 

животных, птиц и, главное, творил добро. Когда ему не хватало для всего этого земли, он 

взмахивал бичом - и она раздвигалась. Все было бы хорошо, да возгордился Йима, 

перестал слушаться Ахурамазду, начал употреблять в пищу мясо священных быков. В 

наказание Йиму изгнали из райских мест, а все люди лишились бессмертия. Именно 

после этого закончился золотой век идиллии,  и началась эпоха борьбы Добра и Зла. 

Тексты Авесты упоминают о том, что Йима стал на сторону лжи, т. е. совершил 

грехопадение. В них есть и эпизод, повествующий о том, как Ахурамазда как-то 

предупредил Йиму, что миру может вскоре грозить гибель от мороза и наводнений, 

вызванных таянием снегов, и что ему надлежит построить крепость, в которую следовало 

бы поместить и тем самым спасти от гибели по паре каждой породы всех животных и 

птиц, а также все виды растений. 

В зороастризме судьба человека после смерти ставилась в прямую зависимость от 

его активности в борьбе сил добра и зла, от его веры в истинность исповедуемого им 
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учения. Если ты веришь, если ты активен в борьбе со злом, если ты предан силам добра и 

света, то  

можешь рассчитывать на райское блаженство; если же не веришь и не борешься, 

то неизбежно окажешься в мире зла, среди духов тьмы и всякой нечисти.  

        Мифология зороастризма разработала эсхатологическое (пророческое и 

обращенное в будущее) учение о конце мира и своего рода "Страшном суде", о делении 

всех людей на праведников и грешников: души праведников через три неба попадают в 

светоносную сферу, где пребывают рядом с Ахура-Маздой, а грешники оказываются в 

преисподней. При этом сам Заратустра помогает душам перейти через грань, 

отделяющую мир живых от мира мертвых, по волшебному мосту Чинват: для 

праведников мост широк, для грешников - узок, как лезвие бритвы. 

В процессе очищения, как упоминалось, самую важную роль играл огонь. Огонь 

был обязательным при любых ритуальных церемониях, в том числе и при совершении 

ритуалов в честь Митры или Ахурамазды, которые обычно сопровождались пением, 

жертвенной трапезой и вином и нередко отправлялись не в храме, а на свежем воздухе. 

Кроме огня почитались и остальные чистые стихии. Особым почтением пользовались 

также и некоторые виды животных - бык, лошадь, собака, пожиравшие трупы грифы. 

Авеста, возникшая в Средней Азии в 8-7 веках до нашей эры, не смотря на 

религиозно- мифологический характер, может служить  ценным источником сведений о 

социальной и культурной жизни народов Средней Азии в этот отдалѐнный период. 

«По данным Авесты, состоящая из отдельные семей («нмана») родовая община 

(«вис») сообща владела землѐй, несколько родов составляли племя («занту»), а наиболее 

крупным объединением была  область («дахью»). Союзы племѐн на определѐнной 

территории возглавлял царь - («кавн»). Существовал и совет вождей племѐн. В Авесте 

упоминается о разделении, общества на три касты - жрецов, воинов, и земледельцев. В 

поздних разделах Авесты появляется четвѐртая ремесленники»
9
.  

С наступлением совершеннолетия (около 15 лет) юноши проходили обряд 

посвящения в культ и общину. На собрании им вручался священный пояс, сплетенный из 

72 нитей белой овечьей шерсти, символизирующий 72 главы  « Ясны», дважды 

охватывал талию и являлся непременной  принадлежностью правоверного. Этот акт 

рассматривался как «второе рождение» человека. Лишь после него юноша становился 

полноправным членом общины, участвовал в культовых церемониях, мог вступать в 

обязательственные отношения, в брак и т. д. 

Многие важнейшие вопросы решались родовым советом. Совет решал вопросы 

внутренней жизни, как производственные, так и общественные, в том числе связанные с 

отправлением культа и правосудия, а также вопросы взаимоотношений с другими 

родовыми коллективами.  

В «Авесте» дан перечень сотворенных Ахурамаздою стран («обителей 

благословения и избавления»). На первом месте - Эран-ведж. с которым,  «ничто в мире 

не сравниться по красоте», затем Согд, «богатый людьми и стадами». Моуру (Мерв), 

«могучий и священный», Бахди (Бактрия) - «страна с высоко поднятыми знаменами».  

                                                           
9
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К 7 в.н.э. зороастризм распространился почти на всей территории Передней Азии, 

стал господствующей религией на территориях, которые сегодня занимают Армения, 

Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Узбекистан, где он сосуществовал вместе с 

буддизмом, пришедшим с юга, и с христианством, пришедшим с запада. Зороастризм 

стал мировой религией в полном смысле этого слова. Но в VII веке началось вытеснение 

зороастризма исламом. В мусульманском Иране огнепоклонники стали преследуемым 

меньшинством, причем значительная часть их, не выдержав преследований, стала 

мигрировать в Индию, где уже с VIII в. возникла, а затем в ходе последующих миграций 

все возрастала община парсов. В самом Иране в XVII в. насчитывалось 14 

зороастрийских сект, в основном небольших общин. Впрочем, многое из идей 

зороастризма было воспринято исламом и особенно отдельными шиитскими сектами, 

как, например, исмаилитами.  

    3. Средняя Азия в составе Ахеменидской державы (VI – IV вв. до н.э.) 

Если не считать нескольких кратких ахеменидских надписей, основные 

сведения о государстве Ахеминидов мы черпаем из работ древнегреческих историков. 

Даже имена персидских царей вошли в историографию так, как их писали древние 

греки. Например, имена царей, известных сегодня как Киаксар, Кир и Ксеркс, по-

персидски произносятся как Увахштра, Куруш и Хшаяршан.  

         Государство было разделено на двадцать сатрапий, или провинций, во 

главе которых стояли сатрапы. Сатрапами становились представители персидской 

знати, а сама должность передавалась по наследству. Такое сочетание власти 

абсолютного монарха и полунезависимых наместников составляло характерную 

особенность политического устройства страны на протяжении многих веков.  

Все провинции соединялись почтовыми дорогами, самая значительная из 

которых, «царская дорога» длиной 2400 км, пролегала от Суз до средиземноморского 

побережья. Несмотря на то, что по всей империи были введены единая 

административная система, единая денежная единица и единый официальный язык, 

многие подвластные народы сохраняли свои обычаи, религию и местных правителей. 

Период правления Ахеминидов отличался терпимостью.  

Первые завоеватели Ахемениды (правящая династия в древнеиранской империи) 

пришла в Среднюю Азию в VI в. до н.э. По клинописной древнеперсидской 

Бехистунской надписи мы знаем, что вторжение персидского царя Кира II около 550 г. до 

н.э. в область Прикаспия, где обитали саки и массагеты, вызвало мощное сопротивление 

со стороны автохтонного населения – известен подвиг царицы Томирис, которая правила 

тогда массагетами. В борьбе с нею Кир потерпел поражение и погиб в бою. Томирис 

велела окунуть голову пившего в бою Кира в мех, наполненный человеческой кровью, 

дабы ―напоить кровью ненасытного‖.  

«После Кира 2 правил его сын Камбиз и против него восстали мидяне, их 

возглавил Гаумата. Он правил 2 года. За это время он снял поборы и подати. В 521г до н. 

э его сверг Дарий 1. В более поздние времена (после 521 г. до н.э. при Дарии I) 

вспыхнуло восстание местного населения в Бактрии под руководством вождя Фрада, 

жестоко подавленное. К 494-493, во время похода Дария1 за Сырдарью против саков 

тиграхауда относится подвиг конюха Ширака, который изрезал себе лицо, представился 

перебежчиком и в качестве проводника сгноил персов в пустыне. Персы казнили пастуха, 

а  поход Дария 1 закончился разгромом его войск саками и массагетами.  
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Ахемениды завоевали Среднюю Азию и включили еѐ в состав своей империи в 

качестве XII сатрапии (Бактрия) и XVI сатрапии (Согд, Парфия, Хорезм). Во главе 

сатрапии стояли персы – сатрапы с функциями сборщиков налогов и создания военных 

отрядов. Средняя Азии была включена в единую административную, налоговую и 

денежную систему Ахеменидского государства. Была введена единая канцелярия с 

арамейской письменностью и государственный язык – древнеперсидский, единая 

государственная почта, общее законодательство. Ахеменидское владычество привело к 

значительному истощению местной экономики (все природные богатства региона 

выкачивались в качестве дани). Ахемениды правили до 4 в до н. э.»
10

 

Основой экономики Древней Персии было сельскохозяйственное производство. 

Процветала и торговля. Все многочисленные столицы древних иранских царств 

располагались вдоль важнейшего торгового пути между Средиземноморьем и Дальним 

Востоком или на его ответвлении в сторону Персидского залива. Во все периоды 

иранцы играли роль промежуточного звена – они охраняли этот путь и оставляли у 

себя часть перевозимых по нему товаров. Со времени Ахеминидов Иран 

экспортировал мрамор, алебастр, свинец, бирюзу, ляпис-лазурь (лазурит) и ковры. 

Ахемениды создали сказочные запасы золотых монет, отчеканенных в разных 

сатрапиях. В отличие от них Александр Македонский ввел единую серебряную монету 

для всей империи.  

Все персидские правители являлись абсолютными монархами, управлявшими 

подданными по воле богов. Но абсолютной эта власть была лишь теоретически, на 

деле же она ограничивалась влиянием наследственных крупных феодалов. Правители 

старались добиться стабильности с помощью браков с родственниками, а также беря в 

жены дочерей потенциальных или действительных врагов – как внутренних, так и 

иноземных. Тем не менее, правлению монархов и преемственности их власти угрожали 

не только внешние враги, но и члены их собственных семейств.  

На протяжении всего Ахеменидского периода царские документы и частная 

переписка велись либо клинописью на глиняных табличках, либо письмом на 

пергаменте. При этом в ходу были, по меньшей мере, три языка – древнеперсидский, 

арамейский и эламский.  

4. Ослабленное нескончаемыми мятежами, восстаниями и междоусобицей, 

государство Ахеминидов не устояло перед армиями Александра Великого. Македонцы 

высадились на Азиатском континенте в 334 до н.э., нанесли поражение персидским 

войскам на р. Граник и дважды разгромили огромные армии под командованием Дария 

III – в битве при Иссе (333 до н.э.) на юго-западе Малой Азии и при Гавгамелах (331 до 

н.э.) в Месопотамии 

 Александр Македонский и его армия пробыли в Средней Азии немногим более 

двух лет с ранней весны 327 г. до н.э., покрыв маршрутами своих походов по территории 

Бактрии, Согдиане и Маргиане тысячи километров. 

Одной из основных целей его похода в Среднюю Азию заключалась в 

преследовании и уничтожении основного своего врага бактрийского сатрапа Бесса, 

имевшего здесь много сторонников. Казнив последнего ахеменидского царя Дария, Бесс 

объявил себя царем под именем Артаксеркс, тем самым, став реальной угрозой 

Александр на пути создания им единого государства Запада и Востока. 
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Поход Александра Македонского в Среднюю Азию начался ранней весной 329г. 

до н.э., когда он, перейдя Кавказский хребет (Гиндукуш), вторгся на территорию 

Бактрии, а затем последовательно завоевал крупнейшие бактрийские города Драпсаку (в 

районе афганского г. Андераба), Аорн (городище Алтын – Дильертепа на севере 

Афганистана) и еѐ столицу Бактры (современный город Балх в Северном Афганистане). 

Местное население проявило отчаянное сопротивление. В частности, 

вспыхнуло восстание в Согде, потом в Бактрии под руководством согдийского 

военачальника Спитамена, которого поддержали племена саков и массагетов. Но это 

сопротивление Александру Македонскому удалось подавить, и он смог подчинить себе 

регион, изменив тактику. Он женился на дочери самого влиятельного согдийского 

вельможи – Роксане, а затем приблизил к своему двору местную знать. В 

государственное управление Александр Македонский не внѐс ничего нового: сохранил 

сатрапии (но заменил сатрапов на македонян) и дал им право чеканить монету, а также 

привлекать в войска наѐмников. 

«На покорение среднеазиатских земель Александр затратил 3 года, в состав его 

государства входили Маргиана, Согд, Бактрия. Хорезм, Ташкентский оазис и Фергана 

остались независимыми. На территории Узбекистана было основано 3 из 12 

среднеазиатских Александрии (Александрия на Оксе, Александрия Эсхата, Александрия 

Маргианская)»
11

 

5.  «После смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. из-за внутренних 

междоусобиц его империя была разделена на три самостоятельных государства: 

Македонское, Египетское и Сирийское. Во главе их становятся ближайшие сподвижники 

Александра. 

В 321 г. до н.э. Селевку, одному из полководцев Александра, досталось Сирийское 

государство (или Вавилон). В его состав: Двуречье, Иран, Парфия, Бактрия, Согдиана, 

Маргиана. В период правления Селевкидов и Средней Азии распространяется греческий 

язык и письмо, греческое искусство, обычаи и верования греков. Начинается так 

называемый античный, или эллинистический период. 

В жилах всех селевкидских царей, правивших двести с лишнем лет на Ближнем и 

Среднем Востоке текла согдийская кровь. Основатель селекидского государства – Селевк 

1 (311 – 281 гг. до н.э.) был женат на дочери согдийского вождя Спитамена, Апаме – 

матери Антиоха 1 (280 – 261 гг. до н.э.) брак с которой был заключен в 324 г. до н.э. в 

Сузах, еще при жизни Александра. Апама высоко почиталась и мужем и сыном. В честь 

нее на территории Сирии и Ирана возводились города, названные еѐ именем – Апамея.»
12

 

В административном отношении империя Селевкидов делилась на сатрапии и 

более мелкие территориальные единицы. Восточные сатрапии, в том числе 

среднеазиатские, занимая стратегически выгодное  положение, играли важную роль в 

политической и экономической жизни государства Селевкидов. 

 В Согдиане, Бактрии и Маргиане строятся новые поселения и города, 

интенсивно развиваются земледелие, ремесла и торговля. Крупнейшими культурными 

и ремесленными центрами становятся Бактры, Мараканда, Антиохия Маргианская 

(Мерв), Термез. 

                                                           
11

 А.С. Сагдуллаев, В.А. Костецкий, Н.К Норкулов История Узбекистана Т. 2002 
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 В период правления Селевкидов и Средней Азии распространяется 

греческий язык и письмо, греческое искусство, обычаи и верования греков. Начинается 

так называемый античный, или эллинистический период в истории ряда 

среднеазиатских областей. 

Государство Селевкидов оказалось непрочным. Начиная с середины 3 в. до н.э. 

оно распадается на отдельные части. В частности, отделяются Греко-Бактрия и Парфия. 

Греко – Бактрия была основана селевкидским наместником (сатрапом) Бактрии 

греком Диодотом, правившем около 20 лет (250-230 гг. до н.э.). Кроме Бактрии в состав 

вошли также Согдиана и Маргиана. 

Греко – Бактрийское государство являлось централизованной монархией, во главе 

которого стоял царь, в ряде случаев сын царя был его соправителем. Оно было разделено 

на отдельные наместничества (сатрапии), правители которых, вероятно, обладали 

определенной степенью самостоятельности. Эпоху существования греко-бактрийского 

царства, характеризует широкое развитие экономики, ремесла, культуры, городов и 

городской жизни. Усиливается проникновение эллинистической культуры в культуру 

местных народов, происходит их взаимообогащение. Значительного размаха достигают 

товарно-денежные отношения. Денежная система государства была основана на 

серебряных и бронзовых монетах аттического стандарта (тетрадрахмы, драхмы, оболы, 

дихалки, халки).  

Одновременно с Греко – Бактрийским  царством на юге современного 

Туркменистана в предгорьях Копетдага, в древней области Парфиена создается 

Парфянское царство (сер. 3 в. до н.э. – 226 г. н.э.). Парфянское царство возникло в 

середине 3 в до н.э. в процессе борьбы кочевников парфянской конфедерации 

возглавляемых Аршаком против наместника Селевкидов Андрагора. 

         6.  « Во II в. до н.э. территории Средней Азии кочевыми племенами были 

созданы три государства: Кангюй, Давань и Тохаристан. В состав государства Кангюй 

входила большая часть Среднеазиатского Междуречья, кроме Бактрии, территория по 

среднему и нижнему течению Сырдарьи. Образовано племенами нижнего и среднего 

течения Сырдарьи.  В I в. до н.э. – I в. н.э. государство состояло из пяти фактических 

независимых владений, Суссэ (Кашкадарья.), Фуму (Заравшан.) Юни (Чач), Ги (Бухара), 

Юе-Гань (Хорезм.)»
13

 

Давань занимала территорию Ферганской долины, а Тохаристан – земли 

современного юга Узбекистана, Таджикистана и севера Афганистана. 

Это были государства – конфедерации. Социально-экономической основой было 

соединение оседлого образа жизни с кочевым.  Развивались  ремесла, и шла оживленная 

торговля, строились ирригационные сооружения. В этот период существовали различные 

региональные культы.  

Государство Паркан (по китайским источникам – Давань) – это Фергана. В 

Паркане было в основном земледельческое население, которое разводило  – ячмень, 

люцерну, виноград, умело хранить в хумах вино. Здесь выводили особую породу 

лошадей. Историки отмечают техническую и политическую отсталость населения, 

неумение изготовлять предметы из железа и чеканить монеты. 

                                                           
13

  А.С.Сагдуллаев, В.А.Костецкий, Н.К.Норкулов История Узбекистана Т. «Шарк»2002 
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В Паркане было около 70 больших и малых городов. Их владетель сидел в городе 

Гушан  Население занималось  ремеслами, торговлей, чему способствовало наличие 

оборудованных дорог.  

Юэчжийская государственность – (по-китайски – Дахя, страна тохаров) стало так 

называться после того, как юэчжийские племена покончили с греко-македонским 

владычеством в Бактрии. Юэчжи частично продолжали оставаться кочевниками.  

У них не было еще единого государства, как и не было верховного правителя. 

Каждый город управлялся своим князем (5 княжеских домов). Здесь же шло развитие 

патриархально-рабовладельческого общества. Высокое положение в обществе занимала 

женщина. У тохаров дольше всего сохранился матриархат. На территории Бактрии 

жители вели оседлый образ жизни. Они были искусны в торговле. Столица их называлась 

по-китайски Ланьши 

Итак, мы рассмотрели государства, возникшие на территории Средней Азии в так 

называемой античный период развития государственности - Греко-Бактрию, Кангху, 

Паркан и Тохаристан. При всем их отличии, в развитии этих государственных 

образований можно увидеть сходные черты: 

1) отсутствие централизации государственного управления; 

2) многообразие форм хозяйственной жизни; 

3) общность социально-экономического строя; 

4) сочетание оседло-зеледельческой и торгово-ремесленной культуры одной 

части населения государства с кочевой, скотоводческой другой его части; 

5) переплетение религиозных верований и культов; 

6) гибридность культуры, выражавшуюся в синтезе местной, среднеазиатской 

культуры с элементами эллинистической культуры и культур смежных стран; 

7) сходство языков местного населения.  

Эти государства сыграли большую роль в развитии экономики, культуры народов 

Средней Азии и подготовили предпосылки для начала нового этапа в развитии их 

государственности, связанного с возникновением Кушанского царства. 

         7.  Период с 3 по 1 в. до н.э. был временем подъема и развития 

рабовладельческого строя в Средней Азии. В середине 2 в. до н.э. под ударами 

местных племен пала власть греко-македонских правителей Бактрии, Гандхары 

(Область, занимавшая часть современной территории Пакистана и Афганистана, 

названная по имени древнеиндийского племени Гандхара.) и северо-западной Индии. 

Возвысилось царство, во главе которого стоял правящий дом Кушанов из племени 

тохаров. Кушанское царство в конце 1 в. н.э. стало могущественнейшим 

государственным образованием, разделявшим с Римом, Парфией и ханьским Китаем 

власть над всем цивилизованным миром древности. В Кушанское царство входила вся 

восточная часть Средней Азии. Период существования больших рабовладельческих 

империй — Парфянской и Кушанской — охватывает время с 1 в. до н.э. по 3 в. н.э. В 3 

в. н.э. произошли большие изменения в политической жизни Средней Азии, связанные 

с крушением Парфянского и Кушанского царств. В 4 - 5 вв. н.э. наступил кризис 

рабовладельческой системы, приведший к победе феодального строя.  

  Вначале второй половины II в. до н. э. Греко-Бактрийское царство сокрушили 

сакские племена, среди которых наиболее активную роль играли асии, пасиане, 

тохары, сакаравлы. Образовавшиеся на месте прежнего большого царства мелкие 

владения несколько позже были поглощены хлынувшими на территорию Бактрии, 
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вслед за саками, юечжами - племенем, обитавшим прежде на территории Центральной 

Азии. По сообщениям древних источников юечжи вначале поселились к северу от 

Амударьи, где основали свою столицу, отождествляемую Г. А. Пугаченковой с 

городищем Дальверзин-тепе. Спустя некоторое время, объединенный юечжийский 

союз распался на пять небольших княжеств - Шуанми, Думи, Хюми, Хитунь и 

Гуйшуан-Кушак. Вскоре кушанские правители подчинили остальные княжества и 

создали независимое государство. Первым кушанским правителем, известным по 

нумизматическим данным, был Герай, имя которого проставлено на серебряных 

монетах. Место его владений еще точно не установлено. По мнению одних ученых, 

оно располагалось в долине Сурхандарьи, а другие считают, что владения Герая 

находились в долине Кундуздарьи (Афганистан). Однако основателем Кушанской 

империи был не Герай, а Куджула Кадфиз, которого считают его сыном или внуком. 

Первоначальные владения Куджулы Кадфиза, именовавшего себя на ранних монетах 

просто вождем или ябгу (князем) Кушак, находились, как об этом убедительно 

свидетельствует топография его монет, в области Паропамисад и в долине Кабулдарьи. 

Впоследствии Куджула Кадфиз завоевал Индию и, вероятно, подчинил Северную 

Бактрию. Наивысшего могущества Кушанская империя достигла при последующих 

царях - Кадфизе II и особенно при Канишке, когда в ее состав входили территории 

современных Индии, Пакистана, Афганистана и юга Средней Азии. Наряду с Римом, 

Парфией и империей Хань, Кушанское государство было одним из крупнейших в 

античном мире. Оно существовало два столетия, вероятно, со второй половины I в. н. 

э. и по середину III в. н. э. Археологические памятники Кушанского времени на 

территории Сурхандарьинской области чрезвычайно многочисленны и разнообразны. 

Если от предшествующего времени - ахеменидского и греко-бактрийского - известно в 

общей сложности пока 40 поселений, то кушанских городищ и поселений обнаружено 

сейчас уже более ста. Особенно широко обживаются в этот период долины 

Шерабадарьи и Сурхандарьи, где поселения располагаются почти непрерывной 

полосой вдоль этих рек от устья и до верховий. Эпоха кушан, ознаменовалась взлетом 

художественной культуры в городах. Раскопки Дальверзин-тепе, Термеза и Халчаяна 

показали, что кушанский город был средоточием культурных ценностей. В городах 

возникли и интенсивно развились многие отрасли художественной культуры - 

архитектура,  живопись, глиптика, музыка... Время вхождения юга Узбекистана в 

состав «Кушанской империи было периодом активного воздействия и 

взаимообогащения местной художественной культуры с культурой Индии, иранского и 

греко-римского мира. Города кушанского времени были крупными идеологическими 

центрами. В пригородах Термеза и Дальверзин-тепе располагались буддийские 

монастыри и ступа, буддийский монастырь открыт в Айритаме. На Дальверзин-тепе 

внутри города открыты два храма, посвященных местным бактрийским богиням, а в 

жилых домах - домашние алтари. В III - IV вв. кушанские города и поселения 

постепенно приходят в упадок, сокращаются обживаемые территории, забрасываются 

жилые дома и культовые постройки, облик материальной и художественной культуры 

значительно изменяется. Подобные явления хорошо фиксируются на многих 

археологических памятниках Сурхандарьинской области и других районов 

Кушанского государства, однако причины их все еще не могут быть точно 

установленными. Ряд ученых видит в этих археологических фактах отражение общего 

кризиса социальной системы.  

 Кушанское царство было теократическим государством, в котором царь, 

наряду с функцией светского главы являлся главным жрецом. Царство было поделено на 

отдельные сатрапии, правители которых, вероятно, пользовались известной 

самостоятельностью
14
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Кушанское царство являлось рабовладельческим государством, в котором, однако, 

значительная роль принадлежала сельской общине. В религиозной политике кушанские 

цари придерживались широкой веротерпимости: наряду с династийным культом, 

буддизмом и зороастризмом в пределах государства были распространены и другие 

религии – индийские, иранские, греческие и египетские. Характерно широкое развитие 

различного рода ремесел, внутренней и международной торговли в этом царстве. 

Денежная система базировалась на золоте и меди. Развивалось земледелие, 

преимущественно орошаемое, возделывались многие виды сельскохозяйственных 

культур. Высокой степени развития достигают города. 

В конце первой половины или середине 3 в. н.э. Кушанское государство 

прекратило свое существование. Бактрия – Тохаристан вошла в состав Сасанидского 

государства на правах особого владения, управляемого членами Сасанидского царского 

дома. 

Кушанская  империя  была обширным многонациональным  государством, 

население которого придерживалось различных религиозных учений. Кушаны,  

проявляли редкую веротерпимость. Каждый народ продолжал вести свой образ жизни, 

имел свои традиционные культы и божества. Многие Кушаны, оставались 

приверженцами зороастризма. В результате взаимовлияния и синтеза многих верований 

представления о зороастрийских божествах расширяются, в ряде случаев они 

представляются в видоизмененном, трансформированном виде, явственно про-

слеживается эллинистическое и индийское влияние. 

     8.Во второй половине 2 в. до н.э. Ханьский Китай впервые  открывает для себя 

Западный край, а с конца 2 в. до н.э. осуществляются регулярные дипломатические и 

торговые отношения между Китаем, странами Западного края, Парфией и странами 

Восточного Средиземноморья. Выдающимся результатом этих отношений явилось 

становление Великого Шелкового пути – первой в истории цивилизаций 

трансконтинентальной дороги, соединившей страны Запада и Востока, страны 

Средиземноморья и Дальнего Востока, античной и китайской цивилизации.  

Начало ее функционирования относится ко второй половине 2 в. до н.э., когда 

китайский дипломат и путешественник Чжань Цзянь впервые открыл для китайцев 

Западный край – страны Средней Азии. Тем самым были, как бы соединены в одно целое 

две великие дороги, шедшие прежде в неведомые земли. Одна – ведущая  с запада из 

стран Средиземноморья в Среднюю Азию, разведанная и пройденная эллинами и 

македонцами при походах Александра Македонского и селевкидского полководца 

Демодама, другая, идущая с востока из Ханьской империи в Среднюю Азию, разведанная 

Чжань Цзянем, который прошел эту область с севера на юг, через Давань (Фергана), 

Кангюй (Среднеазиатское Двуречье) и Бактрию. 

Название «Шелковый путь» – впервые ввел в научный обиход немецкий ученый 

Фердинанд Фрайхерр фон Рихтгофен в 1877 г. в своем классическом труде «Китай». И 

это полностью оправданно, ибо именно шелк, как отметил другой немецкий ученый 

Альберт Херманн, был основным товаром, познакомившим в конце 2-го в. до н.э. два 

разных мира – Запад и Восток. Но было бы совсем неоправданно сводить значение 

Великого Шелкового пути в истории мировой цивилизации исключительно к торговле 

шелком. Его роль была значительно шире и разнообразнее, ибо по нему проходили 

караваны не только с различными восточными и западными товарами, но проникали 

духовные ценности и религиозные идеи. 

                                                                                                                                                                                           

 



 27 

В 3-2 тыс. до н.э. складываются системы сухопутных дорог и морских путей, 

которые связывали между собой самые отдаленные культуры и цивилизации в обширном 

регионе Среднего Востока, простиравшегося с Запада на Восток от равнин Месопотамии 

до долины Инда и с севера на юг от пустынь Средней Азии до Аравийского моря. В 

последующее время именно они стали одними из основных трасс Великого шелкового 

пути. Эту сложившуюся систему дорог можно назвать месопотамо – хараппской, 

учитывая наиболее важный вклад в ее становление этих двух цивилизаций. 

«Согласно эти данным, весь путь делился на два больших отрезка от Гиераполя до 

Каменной башни и от Каменной башни до Серы. Среднеазиатский участок дороги 

начинался в Ареи – древней области, располагавшейся на крайнем юге современного 

Туркменистана и северо-запада Афганистана. Из Ареи дорога отклонялась на север в 

Антиохию Маргианскую, соответствующую развалинам городища Старого Мерва у г. 

Байрам-Али, а затем поворачивала на восток и шла в Бактры – столичный город области 

Бактрия, соответствующий Балху в Северном Афганистане. Из Бактр дорога шла на 

север, пересекая Амударью в районе Термеза и далее она раздваивалась: одна их них – 

северная вела через Железные Ворота в столицу Согда Мараканду (Самарканд), вторая – 

южная – по долине Сурхандарьи выводила в горную страну Комедов, которая, по 

предположению ряда ученых, локализуется в Каратегине. Северная ветвь дороги из 

Согдианы через Фергану выходила к Каменной Башне и стоянке торговцев, к этому же 

пункту подходила и южная ветвь, шедшая через Каратегин и Алайскую долину. 

Каменная Башня была, видимо, конечным пунктом дороги по Средней Азии. Согласно 

наиболее обоснованному мнению исследователей, Каменная Башня соответствует району 

Дараут – кургана в Алайской долине. После Каменной Башни, дорога выходила за 

пределы Средней Азии, следуя по территории Восточного Туркестана, где в районе 

Иркештама находилась так называемая «Стоянка торговцев». Описанный 

среднеазиатский участок Великого шелкового пути был основным и главным его 

направлением в течение длительного времени, вплоть до 4 – 5 вв. н.э. Наряду с ним, 

вероятно, существовали и второстепенные ветви, проходящие через Бухару и Хорезм.  

В раннее средневековье (5 – 8 вв. н.э.) важное значение приобрел северный 

участок дороги, шедший через Семиречье в Чач (Ташкентский оазис) и Согд, а затем 

через Пайкенд (в районе Бухары) в Мерв и далее в Северный Хорасан.  

Египет, а затем Ассирия впервые в мировой истории подчинили себе территории, 

лежащие на разных материках: северо – востока Африки и запад Азии. В это же время 

финикийцы – выходцы из Восточного Средиземноморья совершают первое путешествие 

вокруг материка (Африки) и основывают колонии на северном его береге. В конце 

первой половины 1 тыс. до н.э. происходит знаменательное событие в истории 

человечества – появляется   первая в истории мировая империя – Ахеменидская, 

простиравшаяся от Индии на востоке и Средней Азии на северо-востоке до Греции на 

западе и Египта на юго-западе. Эта империя впервые объединила территории, 

расположенные на трех материках: Азии, Африке и Европы и способствовала при всех 

обстоятельствах освоению человеком новых территорий, торговому, культурному и 

этническому взаимодействию, первому знакомству эллинов с Индией и Средней Азией и 

возникновению здесь (в Бактрии) первых греческих поселений. Именно на территории 

Ахеменидской империи были впервые созданы государственные пути сообщения 

протяженностью более 2 400 км – так  называемая «царская дорога», шедшая из Эфеса в 

Пасаргады и Сузы. Через каждые 25-30 км она была снабжена дорожными станциями и 

почтовой службой – «ангприетон», о гонцах которой Геродот писал: «нет на свете ничего 

быстрее этих гонцов, так умно устроена у персов почтовая служба». Этот процесс еще 

более углубился благодаря походам Александра Македонского, который впервые в 
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истории человечества стал реально воплощать в жизнь идею объединения народов 

Востока и Запада. 

В конце 1 тыс. до н.э. – начале 1 тыс. н.э. обширные географические пространства 

от Тихого до Атлантического океана (Империя Хань, Кушанское Царство, Кангюй, 

Парфянское государство, Римская империя) слились в единый пояс культурных 

цивилизаций и государств. Можно сказать, что в это время произошел первый раздел 

мира, ибо впервые в истории человечества на столь протяженном расстоянии, 

занимающем территорию с запада на восток 11 400 км, границы различных государств 

непосредственно соприкасались друг с другом. 

Не случайно, именно в это время возникает Великий шелковый путь, так как 

необходимость его возникновения диктовалась сложившимися политическими 

обстоятельствами и была подготовлена всем ходом развития политических событий, 

экономических и культурных достижений народов Евразии предшествующих эпох. 

Появляются и первые дорожники – интеринарии. 

Если взглянуть на географическую карту, то не трудно заметить, что Средняя 

Азия занимала центральное место в поясе великих цивилизаций древности. От Желтого и 

Восточно – Китайского  морей до ее восточных границ примерно 4 200 – 4 300 км, от 

Атлантического океана до Каспийского моря – 5 100 – 5 200 км. 

Именно это географическое положение способствовало тому, что в Средней Азии 

происходили важнейшие этнические процессы (миграция переднеазиатских народов, 

дравидов, индоевропейцев и индоиранцев, тюрков), шло активное взаимодействие 

культур (древневосточной, восточно – и западно-иранской, эллинистической, индийской, 

тюркской и китайской); осуществлялись масштабные торговые операции по Великому 

Шелковому пути, заключались дипломатические договоры и военные союзы. Народам 

Средней Азии принадлежит выдающаяся роль в распространении буквенного письма и 

мировых религий (буддизм, христианство, зороастризм, манихейство, ислам), а также 

многих культурных и технических достижений в страны Внутренней Азии и Дальнего 

Востока. 

Из всего вышесказанного очевидно, Великий шелковый путь – это не просто 

караванный тракт, а многофункциональное уникальное в истории Евразии явление, 

степень влияния и воздействия которого на многие стороны ее существования была 

огромной»
15

. 

С созданием в Средней Азии, Иране и странах Средиземноморья собственной 

шелковой промышленности как бы завершается первая важнейшая стадия Великого 

шелкового пути, так как в последующие годы не шелк определял его основные значения, 

а иные товары и иные цели. Коренным рубежом в истории Великого шелкового пути 

стали серьезные изменения в политической ситуации на Среднем Востоке и в 

Центральной Азии: завоевания арабов и создание арабских халифатов – Омейядского и 

Аббасидского.  

Наступила новая эпоха – эпоха арабской государственности и мусульманской 

религии. Арабское завоевание Средней Азии, продолжавшееся более ста лет, с середины 

7 в., и битва арабов с китайцами в 751 г. в долине Таласа, положившая конец китайскому 

продвижению в этот регион коренным образом изменили саму суть древней 

трансконтинентальной дороги – Великого шелкового пути. 
                                                           
15

 Э.В. Ртвиладзе Историческое прошлое Узбекистана Т. «Zar qaiam» 2005 
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Три фактора определили эти изменения – создание собственной шелковой 

промышленности в странах Ближнего и Среднего Востока, война в Средней Азии и 

длительный перерыв связей с Китаем. 

«Новый период в истории Великого Шелкового пути наступит после создания в 

середине 8 в. стабильного Аббасидского халифата, простиравшегося от Испании до 

Восточного Туркестана. 

Этот новый период в истории Средней Азии, а, следовательно, и Великого 

шелкового пути, продолжался со второй половины 8 века н.э. до начала 13 в. Этот 

период, который принято именовать периодом развитого средневековья, можно 

достаточно четко разбить на три больших этапа. Первый этап (вторая половина 8 в. н.э. – 

конец 9 в.), когда сохранялась еще реальная власть Аббасидского халифата на огромных 

пространствах от Памира на востоке и до Магриба на западе и когда торговые операции и 

культурные взаимоотношения осуществлялись беспрепятственно благодаря контролю 

централизованного государства. 

Второй этап (конец 9 в. – начало  11 в.) приходится на время, когда на территории 

Средней Азии возникает фактически самостоятельное государство – Саманидов, где 

власть аббасидских халифов была чисто номинальной и сводилась исключительно к 

признанию халифов как религиозных глав мусульманского мира. 

Третий этап (начало11 – начало 13 вв.) характеризуется важнейшими 

изменениями в политическом строе государств Средней Азии – преобладающей  ролью 

тюркской государственности, когда на смену прежним династиям к власти в этом 

регионе приходят династии тюркского происхождения (Караханиды, Газневиды, 

Сельджукиды). 

Эти коренные политические и религиозные изменения, внедрение ислама на 

огромной территории в огромной степени повлияли на само содержание Великого 

шелкового пути, направление торговых путей и характер культурных взаимоотношений. 

Большое значение, особенно в 9 – 10 вв. приобретает северное направление, 

торговые взаимоотношения Средней Азии со славянским миром и странами Европы. Об 

этом свидетельствуют не только данные письменных источников, в частности записки 

знаменитого Ибн – Фадлана, проникшего далеко на север, в славянский мир, но и 

находки монет.  

Монголы, владевшие огромной территорией Евразии от Желтого моря до 

низовьев Дуная, основное внимание уделяли контролю и функционированию степной 

трассы Великого шелкового пути, шедшей из главной столицы Каракорума в Европу, 

через степи Центральной Азии, Южного Казахстана, Хорезма, низовьев Волги, где 

располагались столичные города Золотой Орды – Сарай  Берке и Сарай ал – Джадид. 

Именно на этой трассе во второй половине 13 в. – 14 в. происходил интенсивный обмен 

культурными ценностями и торговые сношения, двигались дипломатические посольства, 

проникали секретные миссии католических монахов. 

Одним из основных центров торговли на Великом шелковом пути в это время стал 

Ургенч в Хорезме.  

В конце 14 начале 15 в. главное значение вновь переходит к древней и главной 

трассе Великого шелкового пути через Среднюю Азию, Самарканд, Термез, Герат, 

города Ирана и Малой Азии и Леванта (Восточное Средиземноморье). 
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Важнейшую роль в восстановлении этого направления Великого шелкового пути 

сыграл Амир Темур, совершивший в 1395 г. длительный поход в Золотую Орду, 

результатом которого явились разгром и утрата былого могущества этого государства. 

Последующие события мировой истории - открытие Васко де Гамой морского 

пути из Европы в Индию, военные конфликты между Сефевидским Ираном и Османской 

Турцией, запрет Китая на вывоз своих товаров, особенно фарфоровых изделий, 

беспрерывные войны и соперничество между кочевыми народами пагубно отразились на 

функционировании этой великой трансконтинентальной дороги, утратившей свои 

функции, хотя торговые мероприятия на отдельных ее участках продолжались и в 

последующие столетия. 

С караванами на Запад и Восток по Великому шелковому пути шли купцы, 

дипломаты, искатели лѐгкой наживы и приключений, простые труженики — 

ремесленники и земледельцы, а также паломники— пилигримы. Особенно много 

бродило по караванным путям буддийских монахов из служителей культа Будды. Их 

движение не было бесцельным, по сути, они осуществляли распространение религии. 

Постепенно буддизм из Индии проникает и в страны, расположенные вдоль Великого 

шелкового пути. Временем активного проникновения буддизма в Среднюю Азию 

датируется известное буддийское святилище Аиртам (Северная Бактрия, II в. до н.э.). 

Особенно сильный центр буддизма был обнаружен археологами при раскопках в 

Термезе, в местечке Дальверзин-тепа. Здесь находится целый комплекс храмов, 

посвященных Будде. Судя по раскопкам, это был мощный и весьма долговременный 

центр буддизма на юге Средней Азии, откуда началось широкое распространение этой 

религии по всей территории Средней Азии, ставшей в период Кушанской империи 

государственной религией. 

Затем по караванному пути буддизм постепенно распространился в Китай, далее 

двинулся в Японию, Юго-Восточную Азию и страны Индокитая. Сейчас мы знаем, как 

глубоко внедрился буддизм во всех этих странах. Особенно прочно он укоренился в 

Китае и Японии. То есть самая активная и самая непосредственная роль в 

распространении буддизма принадлежит именно Великому шелковому пути. 

Буддизм был не единственным учением, попавшим в Среднюю Азию и Китай с 

Запада. Наряду с зороастризмом здесь имели место несторианское христианство и 

манихейство. 

Несторианцы бежали в Среднюю Азию и Китай от преследований, которые 

начались, когда их толкования христианских сюжетов были объявлены православной 

церковью в Сирии ересью, в частности, они считали, что Иисус был рожден человеком, а 

затем уж стал мессией (Христом). 

Китайцы называли христианство "учением света" и отличали его от зороастризма, 

который они обозначали как "учение огня". В Китае зороастризм не получил широкого 

распространения и оставался большей частью религией чужеземцев. 

Манихейство, "учение о двух принципах", имело в противоположность этому 

большой успех. Оно сочетает в себе элементы зороастрийских и христианских 

религиозных представлений. Характерным также является строгий дуализм, 

утверждаемый двумя непримиримыми принципами Добра и Зла. Запрещенное в Персии в 

III в., манихейство прочно обосновалось в Согдиане а, начиная с VIII в. нашло 

многочисленных сторонников в Средней Азии среди уйгуров. Период его расцвета 
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длился вплоть до X в. Отношение китайцев к манихейцам большей частью зависело от их 

отношений с уйгурами, а они, в свою очередь, были жизненно важными для функциони-

рования торговли на Великом шѐлковом пути. 

В период после X в. манихейство в западной части Центральной Азии было 

окончательно вытеснено исламом, а в восточной части — буддизмом. 

Но этот путь, соединявший многие страны, способствовал не только миграции 

религий, параллельно с этим шѐл столь же активный культурный взаимообмен, в том 

числе письменности и музыки. 

Средняя Азия всегда отличалась своеобразием музыкального искусства. А еѐ 

выгодное географическое положение в период  функционирования Великого   шѐлкового   

пути способствовало оживлению и в сфере еѐ музыкальной жизни. Средняя Азия 

выступала не только посредником, но и активным участником процесса музыкального 

взаимообогащения народов. 

           Учитывая уникальную в истории цивилизации роль Великого шелкового 

пути, международная организация ЮНЕСКО приняла в 1987 году программу 

«Шелковый путь». 

Основная идея программы -  показать, как наряду с войнами на протяжении 

многих столетий протекали процессы общения между странами и народами, а главными 

факторами этих процессов служили  торговые отношения и культурный взаимообмен, 

осуществляющиеся по трассам Великого Шелкового пути. За ее исполнение взялись 

международные группы, составленные из самых разных специалистов. Важнейшее место 

в реализации программы отводится республикам Центральной Азии, в памятниках, 

культуры которых сплелись воедино как местные, так и иноземные традиции. 

В узловых точках Великого Шелкового пути проведено полтора десятка научных 

семинаров. Откликом ученых Узбекистана на программу ЮНЕСКО стал сборник «На 

Среднеазиатских трассах Великого шелкового пути. Очерки истории и культуры.», 

вышедший в свет в 1990 году. 

Итоговая конференция программы «Великий Шелковый путь» прошла в Париже  

в 1997 году. Там же состоялась уникальная выставка, которая показала культурные 

достижения азиатских народов разных столетий. 

А двумя  годами ранее, в 1995 году, в Штутгартском Linden-Museum, а затем в 

Берлине и Роттердаме была организована выставка «наследники Шелкового пути - 

Узбекистан», способствовавшая более близкому знакомству с историей и традициями 

Узбекистана. 

В ноябре 1998 года в Ташкенте состоялось заключительное заседание 155ой 

сессии исполнительного совета ЮНЕСКО. На нѐм выступил Президент нашей 

республики И. А. Каримов, который выразил искреннюю признательность руководству 

ЮНЕСКО за содействие и поддержку в восстановлении исторической памяти и, в 

частности, отметил, что «результатом программы ЮНЕСКО «Шелковый путь - путь 

диалога» явилось создание в Самарканде Международного института центрально-

азиатских исследований, который призван внести свой вклад в изучение истории 

цивилизации Центральной Азии...» (Народное слово - 7 ноября 1998г.). 
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Великий Шелковый путь, несомненно, имел важное экономическое и 

политическое значение в жизни народов Азии и Европы. Он служил своеобразным 

мостом между Востоком и Западом, благодаря которому происходило взаимодействие и 

сотрудничество народов, как на торговом, так и на культурном поприще. Он 

свидетельствует ещѐ и о том, что самым прекрасным способом контактов и общения 

народов является путь торговли, культуры и науки. И именно поэтому в наше время, в 

начале третьего тысячелетия, актуальным стал процесс восстановления традиций 

Великого шелкового пути. Следует особо подчеркнуть, что наша республика 

предпринимает практические шаги в осуществлении этого процесса. Узбекистан 

принимает участие в реализации программы ООН "Расширение торговли посредством 

развития сотрудничества в транзитных перевозках", в рамках которой вырабатываются 

совместные шаги стран Центральной Азии в области создания транзитных транспортных 

коридоров, которые обеспечат им выход к морским портам и будут способствовать 

возрождению Великого шѐлкового пути. 

В мае 1993 г. в Брюсселе Европейской комиссией была организована встреча 

представителей государств Центральной Азии и Кавказа, а также Европейского Союза. 

Целью встречи было рассмотрение возможности интеграции в мировую экономику но-

вых независимых государств - стран Центральной Азии и Кавказа. Этот вопрос, прежде 

всего, был связан с развитием транспортной и коммуникационной систем. На Брюссель-

ской встрече был рассмотрен вопрос создания ТРАСЕКА - транспортного коридора Ев-

ропа — Кавказ — Азия. Эта встреча была первым практическим шагом в возрождении 

Великого   шѐлкового   пути.   На  ней   был  заключен межправительственный договор 

республик Центральной Азии, других стран Организации экономического сотрудниче-

ства (ЭКО), согласно которому осуществляется строительство железнодорожной    линии    

Теджен—Серахс—Мешхед, являющейся составной частью Трансазиатской магистрали, 

соединяющей Пекин со Стамбулом. Важным шагом на пути его реализации стала 

стыковка в 1996 г. в местечке Серахс железнодорожных магистралей Центральной Азии 

и Ирана. Открытие этого транспортного   коридора  будет  способствовать 

дополнительному увеличению внешнеторговых отношений Узбекистана как на Восток - 

в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, так и на Запад - в Турцию и дальше - в 

Европу. 

8 сентября 1998 г. Президент нашей Республики Ислам Каримов принял участие в 

международной конференции, посвященной возрождению Великого шѐлкового пути, 

которая состоялась в столице Азербайджана. В конференции приняли участие предста-

вители 32 стран мира, а также представители ООН, Европейского банка реконструкции и 

развития, Всемирного банка. На Бакинской конференции еѐ участники одобрили 

предложение о создании Комиссии по осуществлению проекта ТРАСЕКА, учреждении 

постоянного секретариата с главной резиденцией в Баку. 

Наряду со строительством железных дорог Узбекистан участвует в строительстве 

и реконструкции автомобильных дорог Андижан—Иркаштам—Кашгар, дающих выход в 

Китай и Пакистан, а также Бухара — Серахс — Мешхед — Тегеран и Термез — Герат — 

Кандагар — Карачи, позволяющих выйти к Индийскому океану. 

Функционирование    этих    трансконтинентальных магистралей, которые прак-

тически совпадают с направлением Великого   шелкового   пути,   обеспечит  

благоприятные возможности для осуществления внешнеэкономических связей 

Узбекистана и 

стран Центральной Азии, расширения транзитных перевозок из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, Индии и Китая в страны Ближней Азии, Турцию, а также в Ев-
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ропу, и установление регулярных культурных и туристических отношений со многими 

странами мира.  

Таким образом, 'Великий шѐлковый путь на протяжении многих столетий служил 

сближению различных народов, обмену идеями и знаниями, взаимному обогащению 

языков и культур. Конечно, и в те далѐкие времена случались политические конфликты, 

вспыхивали войны, но Шѐлковый путь неизменно возрождался. Неистребимая тяга к 

общению, к разумной выгоде и более высокому благосостоянию постоянно брала верх 

над политической и религиозной конфронтацией. Поэтому при создании модели 

будущих взаимоотношений народов и сотрудничества необходимо использовать столь 

убедительный пример. История Великого шѐлкового пути — это история широкого 

культурного взаимодействия и взаимообмена между народами Востока и Запада. Она 

доказывает, что только тесное сотрудничество и взаимообогащение культур являются 

основой мира и прогресса для всего человечества. 

Вопросы по теме 

1. Какая первая религиозная система возникла на территории Средней Азии? 

Охарактеризуется ее основные черты. 

2. Почему "Авеста" является важным источником изучения истории Средней 

Азии? 

3. Какие эллинистические государства на территории Средней Азии вам 

известны? 

4. Почему Кушанское царство является новым этапом в развитии 

государственности народов Средней Азии? 

5. Понятие государства. Специфика древневосточной цивилизации и 

государственности Средней Азии. 

6. Место Кушанской империи (I – IV вв.н.э.) в мировой цивилизации.  

7. Как называли в разных источниках государство Кангха? 

8. Расскажите о самобытной культуре Хорезма 

9. К какому периоду в истории человечества относится возникновение первых 

дорог, связывающих различные страны и историко-культурные области? 

10. Когда начинается функционирование Великого шѐлкового пути?  

11. Какие основные направления и трассы Великого шѐлкового пути вы знаете? 

12. Какими причинами объясняется снижение значения Великого шѐлкового 

пути и его упадок? 

13. Почему возрождение Великого шѐлкового пути является объективной 

потребностью общественного развития на современном этапе? 
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Формирование узбекского народа. 

План: 

1. Понятие о роде, племени, народности, народе и нации 

2. Древнейшие народы Средней Азии - исторические предки узбекского 

народа. 

3. Тюркоязычные племена и их роль в этногенезе узбекского народа.  

4. Этнические процессы в Средней Азии на завершающих этапах 

формирования узбекского народа. 

 

Развитие национальной государственности Республики Узбекистан выявило 

большой интерес к историческому прошлому узбекского народа. Президент РУз Ислам 

Абдуганиевич Каримов отметил: история любого народа, в том числе и узбекского, 

неповторима. Наш народ появился не вчера на мировой арене – своей жизнью, своей 

культурой, своей историей он известен с древнейших времен появления «Авесты».  

Узбеки являются самой многочисленной национальностью не только в 

Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. По данным переписи 1989 г., они 

составляли 34 % всего населения Центральной Азии.  

В истории известны четыре  формы общности людей: род, племя, народность и 

нация. Первичные коллективы назывались стадами, затем родами, имеющими общих 

предков, родившихся от родственников. Роды разрастаясь, формировали родственные 

союзы, те в свою очередь перерастают в племена. 

Народность складывается на территориальной и экономической основе, т. е в одну 

основу могут объединяться не только родственные, но и неродственные племена и роды. 

Слово «нация» вошло в большинство современных языков из латинского языка, 

являвшегося средством общения жителей провинции Латиум. Первоначально оно 

обозначало «племя», «народ». Ныне под понятием «нация» понимается исторически 

сформировавшийся коллектив людей со своей специфической средой обитания, 

территориального, культурно–языкового, хозяйственно–бытового устройства, 

психологического, нравственного характера, которые обусловливают соответствующий 

тип самосознания, идентичности, солидарности и мобилизованности 

 Какие признаки характеризуют образование этноса, то есть народа?  

 Во-первых, у названной общности людей должны быть свои собственные 

особенности языка. Без общепонятного языка не может быть нации 

 Во-вторых, это - общая территория, на которой складывается данный народ. 

 В- третьих это общность экономической жизни 

 В- четвертых общность культуры. Психического склада и менталитета. 

 В пятых ее устойчивость, прочность и стабильность 

Перечисленные признаки складываются, как правило, на протяжении многих 

веков и тысячелетий.  

Этническая история узбекского народа восходит к древнейшим временам и 

насчитывает тысячелетия. Кто же являлся древними предками узбеков и составлял 
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первый этнический пласт в процессе их формирования? Наиболее ранние сведения о 

народонаселении земледельческих оазисов и степей Средней Азии в древнейший период 

содержатся в "Авесте", древнеиранских, индийских источниках, трудах древнегреческих, 

римских, китайских историков. 

«По сообщениям древнегреческих историков, все кочевые народы, и обитавшие 

где-то в "глубинной Азии" и те из них, с которыми им пришлось столкнуться в Европе, 

назывались общим собирательным именем "скифы". Оседло-земледельческое население 

в древнегреческих источниках называлось обычно по имени местности: хорезмийцы, 

согдийцы, бактрийцы, жители Маргианы и т.д. Скифы и остальные народности говорили 

на языках иранской группы, относящихся в основном к восточной ее ветви. 

В персидских источниках (ахеменидских клинописных надписях VIв. до н.э.) 

термин "скиф" не применяется: персы называли обитавшие в Средней Азии народы 

"саками" (что было отмечено Плинием в I в. н.э.) и различали три сакских народа 

(племенные группы).  

Племена, обитавшие к востоку от даев, названы Страбоном "массагетами" и 

заселяли всю закаспийскую равнину. По словам Геродота (Vв. до н.э.), они занимали 

"значительную часть обширной равнины" в Северных Каракумах и низовьях Амударьи, 

возможно, до низовьев Сырдарьи. Массагеты представляли собой крупный союз племен 

VII-VI вв. до н.э., разнородных в этнических и социально- экономическом отношениях, 

поэтому имя "массагеты", как и "скифы", носит собирательный характер»
16

. В целом их 

этническая природа неясна. 

Попытки пролить свет на этот сложный вопрос можно увидеть в различных 

толкованиях самого названия "массагеты", существующих в исторической науке. 

Согласно одной точке зрения, "массагеты" ("мазагета") означает "великие геты" и на этом 

основании делается вывод о принадлежности основной массы их к фрако-киммерийским 

племенам.. 

 По другой гипотезе, слово "массагеты" состоит из "мас" + "сака" + "та", т.е. 

"большая сакская орда", что служит для утверждения о вхождении в массагетский 

племенной союз ряда собственно - сакских племен. Это толкование подтвердило бы 

высказывание Страбона, в котором он эти два этнических термина - массагеты и саки - 

всегда ставит рядом. 

В надписи на гробнице персидского царя Дария I, высеченной в ущелье Накше-и-

Рустем, около Персеполя упоминаются три племенные группы саков, о расселении 

которых высказывались различные точки зрения: 

1)"Сака- хаумварака"-  жили на территории Ферганы и Памира; они носили шапки 

в виде башлыка, застегнутого под подбородком (как и хорезмийцы). 

Что касается названия народа - "хаумварака", то существует два объяснения его: 

согласно одному, это слово означает "варящие хому" (т.е. зороастрийцы), а согласно 

другому - оно восходит к имени сакского царя Омарга. 

2) "Сака-тиграхауда"- название это обычно переводится "саки в острых шапках" 

("тигра"- вероятно, "стрела"- в составном слове; "хауда"- шапка; это могло служить и для 

обозначения понятия "остроконечный").  
                                                           
16

 А.С.Сагдуллаев, В.А.Костецкий, Н.К.Норкулов История Узбекистана Т. «Шарк»2002 
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3)"Сака - тиай-тара-дарайя"- "заморские" или "заречные"  саки ("дарайя" 

обозначает и "море" и "большую реку"). Большинство авторов долгое время 

отождествляло их с европейскими скифами. Однако благодаря новым данным, особенно 

в связи с деширофкой V столбца, Бехистунской надписи, исследователи (В.В. Струве) 

склонились к мнению, что речь идет о среднеазиатских "заречных" саках. 

Следует также подчеркнуть, что на основании археологических и 

лингвистических данных, полученных в последние годы, исследователи приходят к 

выводу, что саки были тюркоязычными, да и античные авторы, характеризуя 

ираноязычные племена, саков выделяли особо и отдельно описывали их образ жизни, 

обычаи, быт, культуру и другие особенности. 

Сохранилось описание сакских воинов Геродотом. По его словам, на головах у 

них были остроконечные шапки из плотного войлока, стоявшие прямо; воины имели 

туземные луки, короткие мечи (акинаки), секиры (сагарии). Саки славились своим 

военным искусством, главным образом, стрельбой из лука; во время бегства они стреляли 

на скаку, оборачиваясь назад, и стяжали себе славу "изо всех стрелков в мире самых 

искусных, наудачу стрелы не пускающих". Греческий историк Эфор (V-IV в. в. до н.э.) 

писал, что саки-"выходцы из справедливых кочевников", не предаются наживе и 

справедливы друг к другу; "они не допускают собственности и сообща владеют 

имуществом и всем". Основу хозяйства саков составляло кочевое скотоводство, но часть 

из них вела полуоседлый и оседлый образ жизни и занимались земледелием. Высокого 

уровня развития у них достигло бронзовое литье. 

Таким образом, древнейшими предками узбекского народа являлось население 

Хорезма, Согда, бассейнов рек Сурхандарьи, Кашкадарьи, Чирчика, Ташкентского оазиса 

и Ферганской долины: саки, хорезмийцы, согдийцы, бактрийцы, шашцы, ферганцы, 

жившие на этой территории с глубокой древности. У каждой из этих народностей, 

сформировавшихся в результате этнических процессов, протекавших на территории 

Средней Азии была собственная культура. 

Специфичность этих локально-этнических культур не следует преувеличивать, так 

же как и степень, их единства, ибо каждая их них состояла из мозаики субкультур. Языки 

этих народностей принадлежали к числу восточно-иранских. Этнический массив состоял 

из оседлых и кочевников, последние до рубежа нашей эры были в основном восточно-

иранскими, за исключением входивших в сакийский племенной союз. 

Именно они составили первый этнический пласт в процессе формирования 

узбекского народа на самом его раннем этапе- с IV-III тысячелетия до н.э. до I 

тысячелетия н.э. 

Следует также иметь в виду, что определенное влияние на этногенез узбеков 

оказало Ахеменидское завоевание Средней Азии (VI-IVв.в. до н.э.), которая около 200 

лет входила в состав огромной державы, где бок о бок жили и работали представители 

различных народов, что способствовало расширению их культурного горизонта, 

интенсивному общению между собой. В результате материальная и духовная культура 

разных народов как бы амальгамировалась и постепенно возникла культура 

Ахеменидской державы, которая в значительной степени явилась синтезом научных 

знаний, искусства и религиозных верований многих стран. Огромную лепту в ее создание 

вносили народы Средней Азии - бактрийцы, согдийцы, хорезмийцы, парфяне, 

маргианцы, саки и другие, сами, в свою очередь, подвергаясь обратному воздействию 

представителей других народов. 
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В Средней Азии, например, жили выходцы из западных стран. При Ксерксе, в Vв  

до н.э., в Средней Азии жили эмигранты из греческого города Милета. Они говорили как 

на местном, так и на греческом языках. При Дарии I в Бактрию были переселены жители 

города Барка (Северная Африка). Кроме того, в Средней Азии жили представители 

Ахеменидской государственной канцелярии, арамейские писцы. Произведения 

ахеменидского искусства, изделия ахеменидских ремесленников проникали в Средней 

Азию и дальше в глубь степей, оказывая воздействие на культуру и искусство 

населявших их народов, способствуя выработке общих приемов, стиля, техники 

изготовления ремесленных изделий (например, ковров). У народов Средней Азии и 

Ирана было много общего и в одежде, особенно у хорезмийцев, бактрийцев и  др. 

Большая близость наблюдается также в различных видах оружия и способах его ношения 

у народов Средней Азии и Ирана. Вероятно, имели место языковые взаимодействия, 

обмен этнокультурными традициями, смешанные браки, метисизация населения. 

Интерес в этом смысле представляются и последствия греко-македонского 

завоевания Средней Азии (IV-IIв. в до н.э.). Греки пришли в Среднюю Азию как 

завоеватели, но они оставались в ней отнюдь не только в составе воинских отрядов. 

Греческое население Средней Азии (в результате проведения политики  эллинизации А. 

Македонским и его последователями, составной частью которой являлась колонизация 

Средней Азии греками и македонянами), Афганистана и Северной Индии включало в 

себя ремесленников и торговцев, актеров и скульпторов, врачей и музыкантов. Развитие 

рабовладельческого строя получило новый импульс в связи с тесными контактами с 

эллинистическим миром; города не могли не испытывать воздействия городского строя 

основанных в Средней Азии и соседних странах греческих городов. 

Еще более значительным было воздействие на местную культуру-духовную и 

материальную. Ограничимся одним примером: греческая письменность продолжала 

оставаться ведущим типом письменности в Бактрии на протяжении тысячелетия после 

похода А. Македонского. В каменной архитектуре, в скульптуре, ювелирном искусстве и 

т.д.- всюду прослеживается взаимодействие эллинистической и местной культур; плоды 

этого синтеза продолжали эволюционировать и в последующие столетия. Однако, в 

противовес утверждениям многих западных исследователей, следует подчеркнуть что, 

среднеазиатская культура выступала в качестве равноправного и даже ведущего 

компонента. Язык греческих поселенцев, окруженных местным населением, постепенно 

смешивался с языком коренного населения страны, их культура также приобретала 

синкретический характер. Естественно, что и в данном случае имела место метисизация 

населения, о чем свидетельствуют письменные источники (наиболее известными 

примерами, зафиксированными в источниках, являются женитьба самого А. 

Македонского его военачальников,  тысяч воинов на местных девушках, а также 

женитьба Селевка на Апаме - дочери согдийца Спитамена). 

Таким образом, тесные экономические, культурные и иные контакты народов 

Средней Азии с этническими группами, возникшими на ее территории в результате 

ахеменидского и греко-македонского завоеваний, не могли не сказаться на тех 

этнических процессах, которые протекали в регионе. Но не следует и преувеличивать 

роль так называемых чуждых, пришлых этнических элементов (персидских, греческих, 

индийских и др.) в этногенезе узбекского народа. Основа его была местная, 

среднеазиатская - те оседло - земледельческие и кочевые племена и народности, которые 

с древнейших времен жили на территории Средней Азии; именно они явились 

историческими предками узбекского народа, составили его первый этнический пласт. 

                Тюркоязычные племена и их роль в этногенезе узбекского народа. 

Формирование тюркоязычной народности. 
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Следующим  этническим пластом стали тюркоязычные племена, в разное время 

расселившиеся на территории Средней Азии. Проникновение тюркоязычных племен в 

Средней Азию началось с последних веков до нашей эры и рубежа нашей эры и связано с 

грандиозными передвижениями кочевников Северо-Восточной и Центральной Азии.  

Пришедшие в Среднюю Азию юечжи носили название "да юечжи"  ("великие 

[большие] юечжи"). Поселившиеся же в Восточном Туркестане носили название "малые 

юечжи". Происхождение юечжей до сих пор остается неясным. С первой половины XIXв. 

существует гипотеза, согласно которой юечжи - это массагеты. Другие исследователи 

считают вероятным, что в древнем звучании юечжей ("гвати" или "гати") отразилось 

название племен ятиев. Ряд авторов IV и более поздних веков слово "юечжи" неизменно 

переводит как "тохары", что указывает на возможную связь между ними. В последнее 

время вновь усиливается тенденция связывать юечжей (и тохаров) с теми группами 

населения Восточного Туркестана, от средневековых потомков которых остались 

рукописи, написанные на двух языках (или диалектах), которые условно названы 

"тохарскими" и ничего не имеют общего ни с иранскими, ни с индийскими языками, хотя 

и являются индоевропейским  

Итак, события на далеких от Средней Азии территориях привели к вторжению в 

среднеазиатские области больших масс кочевников - юечжей. Какая-то часть этих 

племен, в том числе и племена тюркоязычные, в ходе своих набегов и переселений 

оставалась на территории Средней Азии. В дальнейшем их количество возрастает, в 

частности в связи с вторжением в Среднюю Азию в Vв. эфталитов, упоминаемых в 

источниках под разными названиями: в сирийских-абдел и эпалит; в грекоязычных-абдел 

и эфталит; в армянских - хептал, идал, тетал; в среднеперсидских - ефтал и хефтал; в 

арабских - е-да и е-диен. Следует, кроме того, добавить, что в пехлевийско-

зороастрийских источниках они выступают иногда как хионы, в индийских - как хуна, 

арабские часто ошибочно их именуют тюрками, а древние армянские источники 

смешивают их с кушанами. 

Сведений о происхождении и этническом положении Эфталитов достаточно 

много, но они часто противоречивы. Сведения китайских источников можно разбить на 

следующие группы: а) эфталиты - разновидность юеджей;  

б) эфталиты - ветвь тюркских племен гаогюй;  

в) эфталиты происходят от племен чеши (Тюрфан); 

 г) они наследники Кангюя. 

Необходимо также остановиться на вопросе о месте сложения Эфталитов. Здесь 

также имеется много теорий. Следуя то одной, то другой версии китайских источников, 

исследователи помещают место происхождения эфталитов то на Алтай, то в Восточный 

Туркестан и т.д.  

Переселение крупных массивов тюрко-язычных племен на территорию Средней 

Азии начинается со второй половины VI в. н.э., когда отряды Тюркского каганата 

захватили после разгрома Эфталитов власть в Среднеазиатском междуречье. С этого 

времени тюркоязычные племена играют все более заметную роль в этнической истории 

Средней Азии, в процессах этно и глоттогенеза (от греч. - язык) на ее территории 

(особенно в северных и северо-восточных, а затем и южных областях).  
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Тюрки, государственное объединение которых находилось далеко от границ 

Средней Азии, на Алтае, известны в письменных источниках под разными, хотя и 

сходными названиями. Китайцы называли их "туцзюе", что должно было отражать 

название тюрков в языке монголоязычных жуханей - «тюркют"; сами же тюрки, судя по 

их надписям, называли себя "тюрк". 

Таким образом, с завоевания областей Средней Азии Тюркским каганатом 

количество тюркоязычного населения здесь особенно увеличивается; крупные массивы 

тюркских племен переселяются на территорию Средней Азии, что отразилось на ее 

этнической карте, привело к возникновению новых этнических образований. Границы 

между ними были отнюдь не непроницаемыми, этническая диффузия проходила 

постоянно и непрерывно, причем не только между однородными в культурном 

отношении массивами, но и между разнородными, скажем, между оседлыми и кочевыми. 

В результате группы тюркского населения проникли в оазисы, часть их осела, перешла к 

земледелию; другие занимались скотоводством на окраинах оазисов; тюркское население 

появилось и в городах; многими владениями продолжали управлять и после крушения 

каганата династии тюркского и смешанного происхождения. В источниках 

зафиксированы смешанные браки. 

Существенно также то, что разноязычные этнические массивы, находящиеся в 

территориальной близости, вступали в теснейшие культурные, экономические и 

межгрупповые контакты. Это приводило к различным формам взаимного усвоения 

элементов культуры и хозяйства или всего культурно-хозяйственного комплекса, 

созданию форм взаимосвязанного хозяйственного уклада.  

Следует также отметить, что благодаря тесным контактам и взаимодействию 

между местными этническими группами и тюркоязычными, появились новые явления в 

их языковой жизни: утрата своего языка, появление частичного или полного двуязычия и 

др. Например, в восточных областях Средней Азии (особенно в Семиречье) и в 

Восточном Туркестане, где издавна существовали многочисленные согдийские колонии, 

согдийская речь вытеснялась постепенно тюркской. 

Таким образом, тюркский этнический элемент в VII-VIII в. в. прочно входит в 

состав среднеазиатского общества. Так постепенно складывались предпосылки 

формирования тюркоязычной народности. И помешать этому процессу не могло 

начавшееся в конце VIIв. завоевание Средней Азии арабами.  

Вместе с тем, нельзя отрицать и того факта, что арабское завоевание, в свою 

очередь, повлекло за собой сложные и противоречивые этногенетические и культурные 

процессы на территориях, вошедших в состав халифата. Свое господство в Средней 

Азии, как и в других областях, вошедших в состав халифата, арабы старались упрочить с 

помощью исламизации населения, которая сопровождалась распространением арабского 

языка, считавшегося священным: лишь тот, кто его знал, мог читать Коран и 

богословскую литературу. Так же как латинский язык в средневековой Европе, арабский 

язык на территории халифата становится почти универсальным научным языком (лишь 

позже вновь развивается научная литература на местных языках). И хотя народы Средней 

Азии сохранили  родной язык, арабы, чтобы свети на нет влияние других религий, 

уничтожили здесь религиозную литературу, особенно зороастрийскую. В результате не 

только религиозная, но и светская литература народов Маверауннахра, в том числе 

произведения согдийской, хорезмийской письменности, почти совершенно исчезли. 

Однако следует учесть, что каждый из входивших в халифат народов, включая 

народы Средней Азии, имел значительное этническое культурное своеобразие, 
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самобытность, определявшуюся его собственными культурными традициями и 

социально-экономическими факторами, которые, особенно с конца IX-Xв.в., приводят к 

постепенной культурной дезинтеграции.  

Следует также подчеркнуть, что в XI-XIIв.в. вновь значительно усиливается 

приток тюркоязычного населения в Среднюю Азию. В Маверауннахре и до этого 

времени жило немало тюрков, больше в Шаше и Фергане, меньше - в долинах рек 

Заравшан и Кашкадарья. В VIII-IХв.в. тюркские элементы особенно интенсивно 

проникали на территорию Ферганы и Шаша, отчего население сельских местностей этих 

областей и было раньше тюркизировано в языковом отношении, по сравнению с 

населением на территории Согда. Если в Фергане с VIII в. были сильны карлукские 

элементы, то в Шаше доминирующую роль играли огузские. По словам Ибн Хаукаля, 

арабского географа (вторая половина Хв.), около тысячи семейств тюрков, принявших 

ислам, перешла с востока в район между Фарабом, Кенджидой и Шашем, т.е. к юго-

западу от современного Чирчика. По-видимому, этими тюрками были огузы из числа 

проживающих по правому берегу Сырдарьи. Насколько в Шаше сильны были огузские 

элементы, отражено, между прочим, и в узбекском фольклоре, согласно которому огузы 

упоминаются в числе предков узбекского народа. (В конце Х в.в часть огузов стала 

именоваться туркменами). Наряду с огузскими элементами в тюркизации сельских 

местностей Шаша в предшествующее время сыграли роль тюргеши. 

Тюрки занимали важное место в административном аппарате Саманидского 

государства, в его армии (гвардия тюркских гулямов) и т.п. Возникают тюркские 

династии (например, Газневиды). 

Определенную роль в этногенезе узбеков сыграли и племена канглы, 

образовавшие еще в VIв. в районе Сырдарьи крупный племенной союз, объединявший 

различные тюркоязычные племена и просуществовавший до середины VIIIв. В 70-х г.г. 

VIIIв. Он распался под натиском двух племенных объединений - огузов и карлуков, и 

отчасти арабов. Значительная часть кангалыйцев переселилась в среднеазиатское 

Междуречье. 

Наиболее значительным племенем Семиречья в Xв. были карлуки, кочевья 

которых тянулись на огромном расстоянии - от долины Таласа до реки Тарии в 

Восточном Туркестане. Кочевья эти во многих местах шли вдоль караванного пути и с 

юга обходили Иссык-Куль. Требовалось 30 дней, чтобы пройти караванным путем от 

западных границ карлукских владений до восточных. Карлуки доминировали в 

Семиречье еще с 766г., когда после разгрома тюргешей захватили власть на этой 

территории. В середине IXв. они образовали свое государство, в которое вошли 

значительная часть Семиречья, Восточного Туркестана и горные районы Ферганы. В 

рамках карлукских владений происходила консолидация подвластных карлукам племен и 

переход значительной их части к оседлости. 

Вторым крупным тюркским племенем Семиречья были чигили, расселившиеся 

главным образом на северо-востоке от озера Иссык-Куль, хотя жили и в районае Тараза. 

Гардизи указывает более широкие границы распространения чигилей. По его словам, 

"все окрестности Иссык-Куля были заняты чигилями". Согласно "Худуд-ал-алему", 

чигили жили в шатрах носили войлочные шапки, владели большими стадами коров, 

быков, баранов, лошадей, поклонялись солнцу  и звездам. Так же, как и карлуки, они 

имели города и селения, были народом богатым, хотя и менее культурным.  

Третьим тюркским племенем, частично захватившим Семиречье, были ягма, 

жившие на юг от озера Иссык-Куль, по направлению к городу Кашгару, причем большая 
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часть их кочевий находилась в Восточном Туркестане. В "Худуд-ал-алеме" племена ягма 

описываются, как наименее культурное из тюркских племен. Среди ягма слабо было 

развито земледелие, но зато среди них много было звероловов, которые охотились за 

дичью и добывали пушнину. Главное их богатство заключалось в стадах лошадей и 

баранов. Ягма были известны как наиболее воинственные среди других тюркских 

племен. 

В конце Х-начале XIв. наблюдается новая волна вторжений и переселений 

тюркских племен, прежде всего тюрков Семиречья и Восточного Туркестана, в Среднюю 

Азию. Разгромив Саманидов, они создали огромное государство, включившее в себя, 

кроме указанных территорий, и Мавераннахр. Это государство, известное в исторической 

литературе как Караханидское, сыграло важную роль в истории Средней Азии. В 

государство Караханидов входили карлуки, чигили, ягма, уйгурские племена, аргу, тухси, 

кипчаки, огузы и др., причем ведущую роль играли карлуки и уйгуры.  

С установлением власти Караханидов в Шаше, Фергане, Согде и др. областях 

Средней Азии сюда началось переселение массы тюркоязычных племен. Исследование 

письменных источников показывает, что в XI-XIIв.в. тюркское население составило в 

Средней Азии не отдельные островки, а значительный пласт, особенно в северных и 

отчасти в южных областях страны, где он был (или становился) преобладающим. 

Получает распространение язык тюркского населения Караханидского государства, 

который лингвисты характеризуют как карлукско-уйгурский, постепенно вытесняя языки 

местного населения 

Таким образом, тюркский этнический элемент в XI-XIIв.в. становится 

преобладающим на большой части Средней Азии; в культурной жизни среднеазиатских 

народов, даже в культуре городского населения, имеются зримые черты тюркского 

вклада и тюркского влияния. Тюркский язык того времени, карулукско-уйгурский 

(фонетические, морфологические и лексико-грамматические особенности его 

запечатлены в таких памятниках, как "Кутадгу билик" Юсуфа Баласагуни, 

соответствующих разделах "Диван лугат ат-тюрк" Махмуда Кашгари), явился языком-

основой, после распада и на базе которого развился в Средней Азии послемонгольского 

времени староузбекский язык, очень тесно связанный со своим предшественником. 

Рассмотренные нами огромные изменения  в этнической жизни народов Средней 

Азии, происшедшие за период - с последних веков до нашей эры и рубежа нашей эры по 

XIIв. позволяют сделать следующий вывод: в результате происходивших на протяжении 

тысячелетия почти беспрерывного проникновения в пределы Средней Азии 

тюркоязычных племен и тюркизации ираноязычного населения северных районов 

Средней Азии к X-XII в.в. на территории Маверауннахра сформировалась тюркоязычная 

народность, получившая впоследствии название узбеков. Так завершился второй этап 

этногенеза узбекского народа, когда сложился его второй этнический пласт, имеющий 

решающее значение в этом процессе. 

Дашти-кипчакские узбеки 

До конца XIX в. под узбеками в основном понимались прямые потомки дашти-

кипчакских узбекских кочевых племен, мигрировавших в регион Маверауннахра  в 

начале XVI в. и осевших здесь в эпоху правления династии Шейбанидов, а также позднее 

примкнувшие к ним местные тюркские племена. Однако происхождение этнонима 

"узбек" связано именно с дашти-кипчакскими узбеками. Он, по всей видимости, 

происходит от имени Узбек-хана (1312—1340), девятого государя из дома Джучи 

(старшего сына Чингизхана). 
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Узбек-хан являлся одним из наиболее успешных и популярных правителей 

Золотой Орды (Кок-Орды). Он правил 28 лет и вошел в историю тем, что удачно сочетал 

в себе тип сильного военного предводителя, справедливого (по меркам того времени) 

правителя и истового служителя ислама. Узбек-хан известен как первый из рода Джучи, 

утвердивший ислам в Золотой Орде. Скорее всего, благодаря популярности и славе этого 

монгольского правителя часть подданных Золотой Орды стала называться узбеками. 

Однако впоследствии этот термин стал означать преимущественно подданных 

Белой Орды. Разгром Темуром войск Тохтамыша в XIV в. способствовал распаду 

Золотой Орды на ряд более мелких государственных образований: Казанское и 

Астраханское ханства, Хорезм, отошедший к владениям Темуридов, Ногайский и 

Узбекский улусы в составе Белой Орды. Узбекский улус занимал степные пространства 

между Уралом и низовьями Сырдарьи и, как государственное образование, прочно 

утвердился только к середине XV в., т. е. только через столетие после смерти самого 

Узбек-хана. Теперь этноним узбек стал ассоциироваться с именами новой плеяды тюрко-

монгольских династических лидеров, которые по своему происхождению восходили не к 

Узбек-хану, а к монгольскому князю Шейбану, младшему сыну Джучи. 

Родной брат Шейбана — хан Батый, как только стал правителем Золотой Орды, 

выделил в удел своему брату Шейбану степную область между рекой Иргиз и Уралом. 

Впоследствии, уже ко времени правления Узбек-хана, степная зона, расположенная выше 

низовий Сырдарьи и Аральского моря, известная также под названием Дашти-Кипчак, 

была отнесена к Белой Орде, формально находившейся в вассальном положении по 

отношению к Золотой (Синей) Орде. Тот факт, что подданные именно Белой Орды стали 

называться узбеками, частично объясняется тем, что посаженный Узбек-ханом в г. 

Сыгнаке Эрзен-хан в качестве правителя Белой Орды стал рьяно проводить политику 

своего патрона по распространению ислама среди своих подданных. Эта традиция 

следования устоям ислама сохранилась и усилилась при прямых потомках Шейбана — 

Абулхаире и Шейбани. Под началом именно этих ханов термин "узбек" стал 

собирательным именем для целой группы тюрко-монгольских племен Белой Орды. 

Особенностью этногенеза дашти-кипчакских узбеков, по крайней мере, на первых 

его этапах, было то, что решающую роль в их объединении под эгидой сильного 

централизованного государства играли харизматические лидеры типа Узбек-хана, 

Абулхаир-хана и Шейбани-хана, сочетавшие в себе дуальность принципов правления — 

приверженность и исламу, и степному обычному праву (Яса), унаследованному от 

Чингисхана.  

Узбекский народ сложился на базе древнейшего оседлого ираноязычного 

населения, в которое многократно вливались тюркоязычные племена. Наука, к 

сожалению, не располагает методами, с помощью которых можно было бы установить 

количественное соотношение того или другого компонента. Тем более что 

приходившие в Среднюю Азию тюркоязычные племена и народности могли быть 

метисизированы еще до переселения в Среднюю Азию. 

Однако антропологические материалы позволяют сделать некоторые выводы. В 

самом деле, среди трех крупных тюркоязычных народов севера Средней Азии - 

узбеков, казахов и киргизов - два последних народа являются монголоидными по 

физическому типу (киргизы более монголоидные, чем казахи), а узбеки-европеоидны. 

В антропологическом отношении узбеки принадлежат к той же расе, что и таджики,- к 

европеоидной расе Среднеазиатского междуречья (к ней принадлежали и древние 

предки узбеков - сако-массагетские племена, согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы и д.р.) 

Разница между физическим типом узбеков и таджиков - несколько большая 
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монголоидная примесь в первых (к монголоидной расе принадлежали тюрки и 

монголы). Однако, как подчеркивают антропологи, "в основе антропологического типа 

узбеков лежит местный древний европеоидный расовый тип, а монголоидные 

признаки лишь примешаны к нему".  

Итак, антропологический материал показывает, что основным ядром узбекского 

народа явилось местное среднеазиатское  европеоидное население, которое было в 

некоторой степени моголизировано в результате смешения с пришлыми носителями 

южносибирского расового типа. Расшифровывая это с точки зрения этнической 

истории, следует сказать, что основным компонентом в составе узбекского народа, 

если брать его в целом, является исконное среднеазиатское население. Тюркизация 

части его началась еще в раннее средневековье и все интенсивнее продолжалась позже, 

причем лингвистический процесс тюркизации шел значительно интенсивнее и шире, 

чем биологический процесс монголизации. В эти процессы вовлекались все новые и 

новые группы и пласты населения, происходила сложная трансформация в различной 

степени монголизированных племен и тюркизированных племен и народностей в 

более тесно спаянную популяцию в тесном взаимодействии с европеоидными ирано-

таджикоязычными этническими образованиями. Все это еще раз доказывает, что 

переселение даштикипчакских племен в начале XVI в. в глубь Мавераннахра 

существенно не изменило, не говоря уже о том, что, тем более, не определило 

антропологический тип местного населения. 

Таким образом, мы охарактеризовали третий, узловой, этап в процессе 

этногенеза узбекского народа на основе древнейших и более поздних этнический 

пластов, который охватывает период XIII-XVIв.в. 

В XVI-XVIIIв.в. на территории Средней Азии возникли три новых 

государственных образования - Хивинское, Бухарское и Кокандское ханства. 

Сложились они на этнической базе, что означало образование государственности на 

родоплеменной основе, т.е. возобладании и утверждении господства одной этнической 

группы над группой других (в Хиве-кунгратов, в Бухаре-мангытов, в Коканде-мингов). 

В этих государствах, созданных узбекскими этническими группами, как раз и 

проявились два противоречивых процесса, с одной стороны, формирование 

этнического единства из конгломерата различных племен и родов, а, с другой, своего 

рода этнический сепаратизм, стремление к дезинтеграции, отвергающие их 

"растворение" в рамках созданных государств. Родоплеменные владения в этих 

государственных образованиях представляли собой устойчивые хозяйственно-

политические и административные единицы, где распределение налогов и податей, 

раздел территорий и воды, вербовка в войска производились по племенному признаку. 

Каждое из 92 узбекских племен, населявших эти государства, занимало свою 

определенную территорию со своими пастбищами и полями, а также укрепленными 

пунктами, являвшимся одновременно и резиденцией главы племени. В них устойчиво 

сохранялись пережитки первобытнообщинного строя, свойственные народам с 

кочевым и полукочевым способом производства и родоплеменными образованиями. 

Почти в неизменном виде сохранялись не только их этнические черты (племенные 

диалекты, традиции, родовые связи), но и их социальная структура. Непрерывные 

конфликты, межплеменные распри, междоусобицы вызывали миграции племен, 

частыми были и насильственные переселения значительных групп населения. Все это 

препятствовало формированию более широких этнических образований и 

консолидации племен в единый народ. Кроме того, в каждом племени сохранялись 

высокая устойчивость родоплеменных традиций в области традиционной культуры, 
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этнического самосознания, быта, обрядов, повествований "о предках данного рода", 

сказок, легенд. 

       Итак, как вытекает из содержания лекции, в процессе этногенеза узбекского 

народа можно условно выделить четыре этапа: 

I этап- с древнейших времен (IV-III тыс. до н.э.) до II-I в.в. до н.э. - рубежа 

нашей эры. 

В ходе данного этапа сформировался древнейший этнический пласт узбекского 

народа (саки, бактрийцы, согдийцы, хорезмийцы, ферганцы, шашцы и др.). 

II этап- со II-I в.в. до н.э. - рубежа нашей эры  до XIIIв. 

На этом этапе сложился второй этнический пласт узбекского народа - 

тюркоязычные племена, непрерывно, на протяжении тысячелетия, проникавшие в 

Среднюю Азию. В результате этого произошла тюркизация местного ираноязычного 

населения и сформировалась тюркоязычная народность, впоследствии получившая 

название узбеков. 

III этап-с XIII по XVI в.в., когда завершилось в основном формирование 

узбекской народности, в которую в качестве последнего составного этнического 

компонента вошли тюркоязычные племена Дашт-и-Кипчака, передавшие ей свое имя. 

IV этап-с XVII до середины XIXв. когда происходил процесс дальнейшей 

этнической консолидации узбекского народа, формирования общего этнического 

сознания, образования единой этнической общности. 

Вместе с тем, следует отметить, что целенаправленное изучения процессов 

этногенеза и этнической истории узбекского народа еще далеко от завершения; 

требуются дальнейшие комплексные исследования этих важнейших и сложнейших 

проблем исторической науки. Особую актуальность они приобретают в современных 

условиях - в годы независимости, поскольку, как подчеркивал Президент Узбекистана 

И.А. Каримов, кое-где в Средней Азии "еще наблюдается опережение регионального 

самосознания над национальным", что приводит к таким опасным явлениям, как 

клановость, местничество. Поэтому важно помнить, что "в мире одна узбекская нация, 

нет национальных различий между хозермийцем, ферганцем, сурхандарьинцем - все 

они узбеки"
17

  

Глубокой тревогой и озабоченностью проникнуты слова Президента: "Самое 

опасное заблуждение состоит в возведении в абсолют тех или иных территориальных 

отличий. Не региональные самосознание должно определять национальную 

самоидентификацию индивида: человек должен чувствовать себя, прежде всего 

гражданином Узбекистана, а затем уже хорезмийцем, самаркандцем или жителем 

Ферганской долины. Это ни чуть не умаляет ценности и значимости "малый родины" 

каждого из нас, местности, края, где человек родился и вырос, самобытности ее 

жизненного уклада и системы ценностей. Однако следует помнить, что 

гипертрофированный локальный патриотизм, его агрессивная наступательность 

препятствуют консолидации нации, неизбежно ведут к внутреннему сепаратизму и 
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 Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI век: угрозы безопасности, условия и гарантии 
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культурной изоляции, порождают ряд других угроз стабильности и безопасности 

государства и общества"
18

  

И в этом смысле огромную роль должна сыграть  национальная  идеология, 

которая, по сути, является духовным обеспечением реформ, поскольку позволяет 

объединить всех людей вокруг общей цели- построения государства с великим 

будущим, чтобы каждый гражданин Узбекистана ощутил свою сопричастность к 

целям общества, страны. "Национальная идеология- знамя, объединяющее нацию",
19

 

она способна обеспечить приоритет высших интересов и целей народа, государства, 

помочь занять ему достойное место в мировом сообществе.
20

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие источники сообщают наиболее ранние сведения о народонаселении 

Средней Азии в древнейший период? 

2. Дайте характеристику древним народам, проживавшим на территории 

Средней Азии. Где они расселялись? 

3. Когда началось проникновение на территорию Средней Азии тюркоязычных 

элементов? 

4. В связи, с какими обстоятельствами начинается переселение на территорию 

Средней Азии крупных  тюркоязычных племен? 

5. Что вы знаете о происхождении древних тюрков и значении этнонима 

"тюрк"? 

6. Дайте характеристику тюркоязычным племенам Семиречья (Хв.). 

7. Какую роль сыграло государство Караханидов в этнической истории Средней 

Азии? 

8. Какая этническая общность сложилась в Средней Азии в X-XIIв. в? 

9. Какое воздействие на процесс узбекского народа оказали ахеменидское, 

греко-македонское, арабское и монгольское завоевания Средней Азии? 

10. Почему переселение в Мавераннахр большой массы тюркоязычных 

племен Дашт-и- Кипачака не стало принципиально новым, узловым моментом в 

истории узбекского народа? 

11. Каково происхождение и сущность термина "узбек"? 

12. Охарактеризуйте антропологический тип узбеков. 

13. Назовите главные направления этнического развития узбекского народа в 

XVII-XIX в. в 

14. Какие факторы тормозили процесс этнической консолидации узбекского 

народа? 

15. Какие этапы можно выделить в процессе этногенеза узбекского народа? 

Дайте им краткую характеристику. 
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Тема №4 

Узбекская государственность в раннее средневековье.  Общественно - 

политическая,  экономическая и культурная жизнь  

План 

1. Средняя Азия в период Эфталитов (V-VI вв. н.э.) 

2. Включение Средней Азии в состав Тюркского каганата (VI-I половина VII 

вв. н.э.) 

3. Арабское нашествие и его последствия (VII – VIII вв.) 

1. После распада Кушанского царства, по сведениям исторических источников, 

в V-VI вв. н.э. на территории Средней Азии расселились племена эфталитов.  
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Эфталиты – «белые гунны», народ, населявший в раннем средневековье 

обширную территорию от Индии до Восточного Туркестана, в том числе значительную 

часть Средней Азии. 

Самоназванием эфталитов являлось хион или алхон, в письменных источниках 

они именуются абдал, энталит, хентал, идал, тетал, ефтал, хефтал, хайтал, е-да. Впервые 

эфталиты упоминаются в событиях 386г.н.э. связанных с осадой Эдессы. Места их 

первоначального обитания до сих пор не установлены: Алтай или Восточный Туркестан, 

низовья Сырдарьи и Амударьи, Припамирье (Бадахшан). Не исключено, что эфталиты 

потомки коренных жителей Бактрии. Язык эфталитов малоизвестен. Некоторые ученые 

относят его к монголо-тюркским  языкам, но более вероятно, что он принадлежал к 

восточноиранским языкам, как показывает анализ имен и титулов, помещенных на 

эфталитских монетах.. В среде эфталитов бытовала одна из форм полиандрии  

(многомужества) – пережитки  группового брака, при котором братья имели одну жену. 

«Такая форма брака зафиксирована в Тибете, и только в среде оседлых тибетцев. В связи 

с вопросом о полиандрии эфталитов и ее распространении необходимо привлечь 

этнографический материал – одежду. Китайские историки единодушно сообщают, что 

женщина носит меховую шапку с рогом, имеющим столько отростков, сколько у нее 

мужей. Крайне важно, что аналогичный головной убор обнаружен у женщин 

Кафиристана и в Северо-Западной Индии. В индийской древности этот убор неизвестен, 

но встречается на монетах кушанских царей, например Хувишки, т.е. опять-таки 

восходит к горной стране Памира и Гиндукуша, что подтверждает автохтонность 

сложения эфталитского народа.  

 В конце V - начале VI вв. эфталиты образовали одно государство в Индии, 

другое - на восточной и юго-восточной территории Средней Азии, Восточного 

Туркестана и большей части Афганистана. 

 Ядром этого второго государства стала Бактрия (Тохаристан). Отсюда 

эфталиты начали завоевание северной территории Средней Азии, а на западе начались 

их военные столкновения с правящими в древнем Иране Сасанидами.  

Эфталитское государство в Средней Азии – это конфедерация множества 

полунезависимых владений со своими наследственными династиями под верховной 

властью царя. Каждое владение выпускало свою серебряную или медную монету. 

 В этом государстве было несколько видов письменности: согдийская, 

бактрийская, брахми и др.  Государственной письменностью была бактрийская. 

 Эфталиты были сначала кочевниками, но с захватом городов перешли к 

оседлому образу жизни. Однако, в связи с постоянными завоевательными походами, 

орошаемые площади земли и количество городов сокращались. Наблюдается упадок 

производительных сил общества. Рабовладельческое общество начало разлагаться, 

появилась знать, которая овладевала землями и замками. Стали создаваться 

предпосылки к формированию феодальных отношений. Эфталитское общество имело 

чѐткую имущественную дифференциацию. Религия у Эфталитов была языческой 

(культ огня, почитание Солнца), а в подчиненных областях Средней Азии, как и 

раньше, бытовали буддизм, зороастризм, манихейство, христианство. 

 2. Во второй половине VI в. тюркоязычные племена народов Алтая, 

Семиречья и Центральной Азии, объединившись, образовали мощное государство 

Тюркский каганат (551 – 744 гг.), во главе которого стали два брата – Бумынь и 

Истеми. В середине VI в. они разгромили племена жужанов. Бумынь взял себе титул 
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жужанского властителя – хакан. Центром каганата был Алтай. Истеми завоевал в 60х 

гг. VIв. Семиречье, Восточный Туркестан и полностью всѐ государство Эфталитов, т.е. 

Среднюю Азию. В VIIв. они начинают войны с Китаем. В 603 г. каганат распадается: 

на Восточный (территория Монголии) и Западный (Средняя Азия). 

 При характеристике социально-экономической жизни в Западном каганате 

следует отметить, что народы его находились на разных ступенях развития: оседлое 

население (в долинах рек) и кочевые скотоводы. 

 У земледельческих народов Согда, Тохаристана, Хорезма наблюдались в 

общественных отношениях зачатки феодализма («кашоварзы» – свободные 

общинники, «кедиверы» – зависимые крестьяне). Труд рабов использовался в 

домашнем хозяйстве и на рудниках. Начал формироваться класс земледельческой 

аристократии-дехкане, очень большое влияние на жизнь общества оказывали купцы 

(особенно в Согде и Хорезме). 

 Кочевники – тюрки жили в степях в войлочных юртах. Они представляли 

собой семейные патриархальные общины, в которых назревало социальное 

расслоение. 

 Каганат не был централизованным государством. В основе 

государственной системы был союз ряда владений ираноязычных и тюркоязычных 

племѐн. Во главе этого объединения стоял хакан, опирающийся на военно-

административный аппарат (управляющий на основе родоплеменных традиций). 

«Верхушку тюркского общества представляли каган и его род. Высшим правителем в 

каганате был Каган. Это звание передавалось по наследству. По сведениям китайских 

источников, отец-каган передавал свой трон не сыновьям, а взрослым родственникам. 

При возведении на ханство кагана сажали на войлок и обносили 9 раз кругом по солнцу, 

всякий раз совершая ему поклонение. Наместники кагана - местные правители получили 

звание "Ябгу"»
21

 

При кагане имелся совет знати - курултай, к мнению которого он прислушивался 

во всех важных случаях. Каганат делился на уделы, во главе которых стояли тегины-

царевичи из каганского рода. Родоплеменная знать состояла из предводителей отдельных 

племен и родов - беков. 

 В начале VII века была проведена реформа в системе управления. По ней, 

во-первых, правителями оседлых областей («ябгу») назначались представители 

верховной власти хакана. Во-вторых, хакан для контроля направлял туда своих 

уполномоченных – «тудунов». 

 Помимо этого, как свидетельствует исторические источники, в 

Среднеазиатском Междуречье было 9 самостоятельных владений – государств, во 

главе которых стояли самостоятельные правители: В Самарканде и Фергане – ихшиды, 

в Тохаристане – маликшахи, в Хорезме – хорезмшахи, в Бухаре – бухархудаты, в Чаче 

– будуны, в Илаке – дехканы. Это были раннефеодальные владения, которые 

существовали по законам оседлых областей. Правители жили в крепостях (кѐшках), 

которые охранялись. Главная задача правителей  выплачивать налог в казну.  

 Нужно отметить, что в период Тюркского каганата началось интенсивное 

проникновение тюркских племѐн вглубь среднеазиатского региона и процесс 
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ассимиляции с местным населением, что, в свою очередь, наложило отпечаток на 

этническое формирование узбекского народа.  

Тюркский вклад в развитие культуры, в характер среднеазиатского ремесла был 

значительным. Как показывают археологические материалы, у тюрков, еще до прихода 

в Среднюю Азию, было высокоразвитое ремесленное производство. Под тюркским 

влиянием происходит оформление некоторых специфических форм согдийской и 

ферганской керамики. Также в этот период развивалась скульптура, резьба, музыка, 

искусство танца. Появляются ирригационные сооружения, города-курганы. Например, 12 

каналов в Варахше. На территории государства не было господствующей религии. Люди 

поклонялись небу. Кроме того, были распространены зороастризм, шаманизм, тотемизм, 

фетишизм и другие верования.  

В системе письменной  культуры тюрко-язычных народов уйгурское письмо, 

которое считалось общетюркским,  выполняло большую просветительскую роль. 

Применение этого письма в жизни доходит до нас из  далѐких времѐн. Необходимо 

констатировать тот исторический факт, что эта письменность использовалась после  

арабского завоевания  наряду с применением арабской письменности в духовной и 

социальной сфере. Самые древние памятники тюркоязычных народов, первоначальные 

образцы их материальной и духовной культуры естественно считаются гордостью этих 

народов. В настоящее время найдены 120 различных археологических памятников, 

созданных на камне, коже, кости. Одним из таких источников является Урхуно – 

енисейская  надпись. Она свидетельствует о культуре тюркоязычных народов до ислама. 

В ней отражены религиозные, философские, нравственные взгляды наших далѐких 

предков. Среди них особое место занимает шаманизм, который был основным 

мировоззрением тех времѐн. Последователи шаманизма считали, что в каждом предмете 

и явлении воплощается и  дух, Места их пребывания — горы, леса, вода, жилища людей 

и др. Каждый объект имеет свой дух или божество. Например, духи  огня, камня, дерева, 

травы и т. д. Человеческая жизнь во многом зависит от этих духов, в особенности злых, 

стремящихся навредить людям. Шаманисты  верят  также в тесную связь между 

здравствующими людьми и их умершими предками. Человеку, считают они, следует 

всячески остерегаться духов, а если это не удалось и духи разгневаны, то их следует 

умилостивить с помощью принесения жертв. Поскольку духов много и человек не знает, 

кого из них следует умилостивить, ему на помощь приходит шаман. В шаманизме четко 

разработаны представления о мироздании и его устройстве. Главным божеством у 

древних тюрков являлся Тенгри (небо) и Куктангри (голубое небо). Многие догматы 

шаманизма  в виде пережитков сохранились до  наших дней. 

   Среди предметов тюркской культуры наиболее распространены так называемые 

«каменные бабы», в значительном количестве многие века простоявшие в степях 

 3. В VIIв. Средняя Азия была завоѐвана Арабским халифатом. Арабы в 

651 г. взяли Мерв и начались грабительские набеги на Согд, Тохаристан, Чаганиан и 

Хорезм. Планомерное завоевание среднеазиатского региона началось с 705 г., когда 

наместником халифата стал Кутейба ибн-Муслим, и окончательно было завершено в 

30х – 40х гг. VIII в., когда к арабскому наместнику была заметно приближена местная 

аристократия. Арабы за этот период попытались уничтожить местную культуру, 

духовную жизнь народа, местные языки и религии. Государственным языком стал 

арабский, государственной религией – ислам. Причѐм, арабы видели в исламе силу, 

помогающую им объединить население завоѐванных территорий. Поначалу 

распространение ислама шло с трудом. Население сельских местностей ему всячески 

сопротивлялось. Многие перешедшие на службу к арабам дехкане только делали вид, 

что приняли новую религию, а дома совершали Зороастрийские обряды. Более 
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успешно шло внедрение ислама среди купцов, поскольку им были созданы все условия 

для торговли. Для более успешного распространения исламской религии арабы 

предоставляли льготы в налогообложении населения. Экономическая политика арабов 

легла тяжѐлым бременем на население региона. Многочисленные и тяжѐлые налоги 

привели в конечном результате к ухудшению жизни народа, к разорению 

среднеазиатских земель, к уничтожению культурных и духовных ценностей Средней 

Азии домусульманской эпохи. Всѐ это вызвало мощное антиарабское движение в 

регионе на протяжении всего VIII в. Самым крупным было восстание Муканны (в 70х 

– 80 х гг.) – движение «людей в белых одеждах». Муканна (Хашим ибн Хаким) 

старался придать ему религиозную окраску, проповедовал маздакизм (все 

материальные блага должны делиться поровну) и социальное равенство. В результате 

предательства дехкан сам Муканна погиб, но движение его продолжало существовать 

ещѐ очень долго. Последним восстанием в Согде было народное выступление против 

халифата под руководством Рафи ибн Лейса (806 –810 гг.), проповедовавшего также 

лозунги маздакизма. Оно было подавлено, после чего правители халифата пришли к 

выводу, что более целесообразно иметь в качестве наместников в восточных 

провинциях (Средней Азии) представителей местных династий. Это положило начало 

новой эре в истории среднеазиатской государственности. 

 

Вопросы по теме 

 

1.В чем заключается главная особенность эфталитского периода в истории 

народов Средней Азии? 

2.Эфталиты как одно из тюркских племен, проживавших в регионе Туркестана. 

3.Почему Тюркский каганат нельзя отнести к числу централизованных 

государств? 

4.Методы управления страной в период Тюркского каганата. 

5.Завоевание нашей страны арабами под предводительством Кутейбы ибн 

Муслима и его причины. 

6.Влияние внутридинастической борьбы в Арабском халифате на социально-

политическую жизнь края 

7.Мятеж под руководством Абу Муслима. Народные выступления. Восстание 

Муканны и его историческое значение. 
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Тема №5  

Узбекская государственность в IX-XII вв.   

Политическая, социально-экономическая и культурная жизнь 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ: 

1. Политическое положение в Моварауннахре в начале IX в. Образование 

государств Тахиридов и Саманидов. Формы правления и экономические отношения. 

2. Средняя Азия при Караханидах. Социально-экономическая жизнь. Новый 

этап в формировании узбекского народа. 

3. Государства Газневидов и Сельджукидов. 

4. Образование государства Хорезмшахов. Общественно-политическая и 

экономическая жизнь. 

5. Исторические условия и факторы, давшие импульс  интеллектуальному 

возрождению. 

6. Выдающиеся мыслители и деятели науки и культуры  

1. В конце VIII - начале IX в. Арабский халифат переживал тяжелый 

политический кризис. Халифам все труднее становилось удерживать в повиновении 

покоренные народы. Частые восстания населения Средней Азии, войны в халифате 

привели к ослаблению центральной власти и появлению самостоятельных государств. 

Арабы ищут опору в местной знати, доказавшей свою преданность. 

Начиная со времени правления халифа Абдужафара аль-Мансура (754-775 гг.) и 

при его преемниках, халифе Махди (775-785 гг.) и Харуне ар Рашиде (786-809 гг.), 

государством, в основном, управляли визири из числа местной знати из семейства 

Бармакидов. 

В то же время арабы боялись, что местные аристократы будут претендовать на 

полноту власти. Это привело к уничтожению семейства Бармакидов, которые в 

продолжение 50 лет пользовались в халифате огромным влиянием, но в отношении 

восточных областей политика халифата не изменилась. Эти области по-прежнему 

управлялись с помощью местной земледельческой аристократии. Роль этой аристок-

ратии особенно возросла при халифе Маъмуне (813-833 гг.) и его преемниках, т.е. 

тогда, когда в Хорасане и в Маверауннахре пришли к власти местные династии 

Тахиридов и Саманидов. 

Арабы практически добровольно предоставили им самостоятельность, 

добившись от них обязательств обеспечивать регулярное поступление в Багдад 

налогов. Новые государства должны были исполнять роль распространителей ислама и 

насаждать новую религию в Маверауннахре, т.е. сделать то, что не удалось арабам в 

течение почти столетия войны за покорение Средней Азии. 

Тахириды (821-873 гг.). Первой из местных династий пришла к власти в 

Маверауннахре династия Тахиридов. Ее основатель Тахир ибн-Хусейн участвовал в 

подавлении восстания Рафи ибн Лейса в 806-810 гг. 
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В 810 году умер халиф Харун ар-Рашид и Тахир поддержал будущего халифа 

Маъмуна во время его борьбы за престол с другим претендентом - его братом Амином. 

После победы Маъмуна в 813 году Тахир был назначен одновременно 

наместником ал-Джазиры (Северная Месопотамия), военным комендантом столицы 

халифата Багдада и главой ведомства натуральных повинностей Савада (в Ираке), а 

впоследствии в 821 году - наместником Хорасана и Маверауннахра. Своей 

резиденцией Тахир ибн Хусейн избрал Нишапур. 

Энергичный и влиятельный, он стал управлять страной фактически 

самостоятельно. Это привело к ухудшению отношений между халифом и Тахиром. 

Вскоре, однако, Тахир ибн Хусейн неожиданно умер, очевидно, отравленный людьми 

халифа. Однако Ал-Маъмун не тронул остальных Тахиридов и передал 

наместничество сыну Таира, положив, таким образом, начало наследственной 

династии Тахиридов. 

Последующие Тахириды Тальха ибн Тахир (822-828 гг.), Абдулло ибн-Тахир 

(828-844гт.) были уже фактически независимыми правителями. Наместничество 

превратилось в вассальное халифу, но практически самостоятельное государство. 

Этому способствовали и непрерывные народные волнения в Средней Азии, 

подрывавшие устои халифата в восточных провинциях. 

Тахириды предприняли ряд мер по укреплению власти и распространению 

своего влияния. Они активно пропагандировали ислам, видя в нем опору своей власти. 

При Тальхе происходит завоевание всех еще оставшихся самостоятельными владений - 

Уструшаны, некоторых земель огузов и т.д. Для отражения нападения набегов тюрок-

огузов были построены укрепленные сооружения. 

Тахириды сумели установить в стране твердую власть и спокойствие, приняли 

меры по подъему сельского хозяйства, по ограничению злоупотреблений чиновников и 

знати, покровительствовали просвещению и восстановлению местных культурных 

традиций. Были построены новые каналы, что улучшило водоснабжение в районах 

искусственного орошения. 

Однако положение крестьянства и городских ремесленников оставалось 

тяжелым. Выступления против гнета и непомерных налогов не прекращались. 

В целом, период правления Тахиридов был началом возрождения после 

арабского владычества и насильственной арабизации местной культуры. 

Саффариды (873-900 гг.). В IX-X вв., как и в предшествующую эпоху, одной из 

основных задач государственной власти в земледельческих оазисах Средней Азии 

была организация защиты этих оазисов от набегов кочевников. С этой целью 

создавались специальные отряды вооруженных добровольцев, которые назывались 

газиями (борцами за веру). Объединившись в группы, газии поступали на службу к 

тому или иному владетелю защищать границы от набегов кочевников, участвовали в 

борьбе с неверными, однако, часто сами становились участниками народных движений 

против местных правителей и знати. 

В 873 г. одно из таких народных восстаний возглавили братья Якуб ибн Лайс и 

Амр ибн Лайс, создавшие недолговечное, но сильное государство в Хорасане и 

прилегающих к нему областях и положившие конец могуществу Тахиридов. 
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По мнению исследователей, Якуб был медником (по-арабски-саффар). Поэтому 

и династия была названа Саффариды. 

Разбив войско последнего Тахирида Мухаммеда ибн Тахира, Якуб в 873 г. занял 

город Нишапур. Власть Тахиридов была свергнута. 

В 874 г. халиф был вынужден официально передать Якубу управление 

Хорасаном. 

Преемником Якуба стал его брат Амр ибн Лайс, который, признав свою 

зависимость от халифа, был назначен хокимом Хорасана и восточных областей. 

Фактически, однако, Амр, также как и Тахириды, был независим от халифата. 

Государство Саффаридов представляло собой режим, который опирался на 

многочисленный слой мелких и средних землевладельцев и защищал их интересы. 

Поэтому Амр не имел поддержки со стороны высшей аристократии, что сказалось во 

время борьбы с Исмаилом Са-мани за власть в Средней Азии, 

Амр, укрепившись в Хорасане, претендовал и на Маверауннахр. Это его 

притязание стало причиной гибели Саффаридского государства. 

Саманиды (875-999 гг.). В Маверауннахре в качестве наместников, 

подчиненных Тахиридам, выдвинулись Саманиды. 

За активное участие в подавлении восстания народа внуки Самана, основателя 

династии, получили в удельное владение ряд областей Средней Азии: Нух - область 

Самарканда, Ахмад - Ферганы, Яхья - Чача и Уструшаны, Ильяс - Герат. 

Наиболее удачливым оказался Ахмад, который пережил братьев и завладел их 

уделами. Его сын Наср получил от Халифа в 875 году полномочия на управление всем 

Маверауннахром, который стал ядром будущего саманидского государства. 

В период господства Тахиридов братья обладали значительным влиянием, 

чеканили монету, взимали налоги, организовывали набеги на соседние земли. Таким 

образом, они увеличивали свое богатство, мощь и силу. 

Падение Тахиридской династии в 873 г. создало благоприятную обстановку для 

утверждения власти Саманидов в Маверауннахре. С этого времени Саманиды занялись 

объединением Маверауннахра. Объединению способствовало и сочувствие этому со 

стороны горожан и крестьян, видевших в создании единого государства возможность 

организации такой военной силы, которая смогла бы оказать более решительное 

сопротивление набегам кочевников, чем оборонительные стены, дорого обходившиеся 

населению. Кроме того, отсутствие центральной единой власти способствовало 

внутренним смутам в стране. 

Процесс политического объединения завершается с выходом на политическую 

арену брата Насра - энергичного, умного и дальновидного Исмаила ибн Ахмада, 

ставшего действительным основателем государства Саманидов. 

После падения Тахиридов, Бухара отказалась подчиняться Саффарадам. 

Бухарцы обратились к Саманидам с просьбой защитить их. В 874 году правителем 

Бухары был назначен Исмаил Самани. До смерти Насра (893 г.), правителя 

Маверауннахра, Исмаил формально подчинялся ему, а фактически правил сам. Он идет 
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походом до Таласа (ныне Джамбул), побеждает местных тюрков, захватывает богатые 

серебром рудники Шельджи, тем самым, укрепив экономику края и значительно 

расширив границы своего государства. 

Весной 900 г. Исмаил нанес поражение государству Саффаридов, наголову 

разбив Амра ибн Лайса. В результате этой победы Исмаил Самани утвердил свою 

власть над всеми областями, подчиненными Саффаридам. 

В итоге Саманидское государство расширилось на север до реки Талас, а на 

западе включало в себя Хорасан и некоторые области Северного и Восточного Ирана. 

Страна была защищена от набегов соседей-кочевников. 

Так, в конце IX в. Средняя Азия навсегда избавилась от арабского ига. 

Образовалось независимое государство со столицей в г. Бухаре, которым до конца X в. 

правили эмиры из династии Саманидов. 

Обеспечение независимости страны, наличие сильной государственной власти, 

прекращение набегов кочевых племен, спокойная обстановка в земледельческих 

оазисах и городах Маверауннахра и Хорасана создали необходимые предпосылки для 

общего подъема экономики и культуры страны. 

К началу X в. Исмаил и его преемники получили возможность заняться 

организацией государственного аппарата и созданием сильного, хорошо вооруженного 

войска. 

Политика первых Саманидов была направлена на сближение с населением, на 

возрождение местных традиций, объединение разрозненных народностей и защиту 

страны от внешних вторжений. Поэтому, естественно, первые Саманиды пользовались 

симпатией и поддержкой всех слоев населения. 

Господствующим классом в Средней Азии 1Х-Х вв. были крупнейшие 

землевладельцы - светские и духовные. Этот господствующий слой состоял из 

нескольких групп: большинство - старое земледельческое дехканство, другая 

небольшая группа выдвинулась из числа находившихся на военной службе тюркских 

наемников, в третью входили представители мусульманского духовенства, обладавшие 

огромными земельными угодьями. Влиятельную и богатую группу составляло и ку-

печество, извлекавшее выгоды не только от торговли, но и владевшее недвижимым 

имуществом в городах и земельными участками в сельской местности. Земельная 

собственность делилась на три категории: 

 1. государственные земли, доходы с которых шли в казну. Это наиболее 

обширные земли, на которых жили крестьяне, объединенные в сельскую общину; 

частные, принадлежавшие членам правящей династии, знати, представителям 

высшего духовенства, выходцам из тюркской гвардии, купцам и т. д.; 

       3.  Вакуфные земли - это земли, переданные во временное или постоянное 

пользование различным мусульманским религиозным учреждениям. 

Особенностью крупного землевладения в Средней Азии было то, что 

землевладельцы не вели крупного хозяйства и не обрабатывали полей трудом 

зависимых крестьян. Они дробили свои участки на мелкие и сдавали их на началах 

издольной аренды. Издольщиками были малоземельные и безземельные крестьяне. 
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Сохранилась и сельская община, как объединение крестьян, имеющих более или 

менее самостоятельное хозяйство. В пользовании сельской общины находились 

государственные земли, а также земли крупных владетелей (на основе издольной 

аренды). В результате усиливавшегося расслоения и обнищания общинники 

переходили в разряд зависимых издольщиков. 

Наибольшего расцвета государство Саманидов достигло в последней четверти 

IX -первой половине X в., когда у власти находились эмиры Исмаил и Наср II Самани. 

Государственными задачами считали улучшение ирригации и орошение земель, 

развитие ремесла и торговли, упорядочение налоговой системы, установление норм 

жизни населения строго по законам шариата, было уделено большое внимание  

благоустройству городов и сел, дорог и мостов, строительство караван-сараев, медресе. 

Исмаил Самани провел ряд реформ, направленных на укрепление 

государственного строя. Именно он создал централизованный, мощный, 

государственный аппарат управления, основанный на традициях древневосточной 

государственности. Во главе государства стоял эмир. Центральное управление 

состояло из 10 диванов. Главным из них был диван визира, который возглавлял 

центральное управление. Ему подчинялись начальники остальных девяти диванов. 

Высшую политическую власть в стране осуществлял сахиб харас или эмир 

харас, главный исполнитель всех приговоров саманидского эмира. 

Были диваны по управлению саманидской гвардией (шурат), диван, 

ответственный за почту (берид), диван, наблюдавший за весами и гирями торговцев 

(мухтасиб) и т.д. 

Большую роль в правлении играла личная гвардия эмира, состоявшая из 

тюркских гулямов. Наиболее способные и заслуженные гулямы, продвигаясь по 

служебной лестнице, достигали высоких постов в государстве. 

В областных центрах большей частью имелись все 10 диванов, которые 

подчинялись местному хокиму (или визиру). Управлением города ведал Раис, которого 

назначал сам правитель. Большим влиянием пользовалось духовенство. Главою 

духовенства был "устод" (учитель), впоследствии - шейх ал-ислам. Второй по 

значению был хатиб, который имел право произносить хутбу (проповедь). 

Главной заботой Саманидов было распространение ислама и усиление влияния 

мусульманского духовенства. Бухара стала духовным центром и была признана 

оплотом ислама. Ее называли, как писал Наршахи, "Куполом ислама". Здесь 

развивались богословские школы, собирались лучшие теоретики ислама со всего 

халифата, открывались религиозные школы-медресе, где готовились проповедники для 

всего халифата, причем в это время медресе существовали только в Хорасане и 

Маверауннахре. (В Багдаде медресе открывается только в XI в.). Проповедь 

мусульманской религии достигла в Средней Азии таких высот, на которые она не под-

нималась даже в самом халифате. 

Духовенство владело землями, участвовало в караванной торговле, 

сосредоточивая в своих руках огромные богатства. Со времени Саманидов голос 

духовенства становится решающим в политической борьбе и каждая политическая 

партия или группа в своей борьбе за трон должна была, прежде всего, заручиться его 

поддержкой. 
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Царствование Саманидов было недолговечным. Уже в правление Нуха ибн 

Насра (943-954 гг.) наблюдаются признаки упадка. Во дворце постоянная борьба, 

интриги. Систематически не получавшее жалование войско открыто выражало свое 

недовольство, а увеличение налогов вызывало резкий протест населения. Правители 

провинций стремились расширить свои права, что приводило к ослаблению 

центральной власти. 

Вторая половина X в. характеризуется бесконечной борьбой Саманидов с 

мятежниками. Власть Саманидов стала иллюзорной. 

 Государство Караханидов, Газневидов, Сельджукидов и Хорезмшахов 

Караханиды. В конце X в. на территории Восточного Туркестана и Семиречья 

сложилось государство Караханидов. Родоначальником династии Караханидов 

принято считать Сатук Богра-хана (915-955гт.). В 942 г. Сатук сверг правителя в 

Балагасуне и объявил себя верховным правителем. С этого времени началась история 

собственно государства Караханидов. В образовании и ранней истории Караханидов 

главную роль сыграли племена карлукской конфедерации, в которую, наряду с 

карлуками, входили чигили и ягма. 

Опираясь на большую военную силу, состоявшую, в основном, из кочевников, 

Караханиды под предводительством Богра-хана начали набеги на Среднюю Азию: 

Шаш, Фергану, Согд. 

К моменту своего вторжения в Маверауннахр Караханиды уже овладели 

долиной Семиречья и частью Восточного Туркестана - Кашгаром. Караханидские 

тюрки использовали ислам, распространившийся в их стране в результате торговых 

отношений. Вот почему Саманиды не могли объединить население Маверауннахра на 

борьбу против нашествия Караханидов под лозунгом религиозной войны. 

В 992, 996гг. тюрки совершают походы в Маверауннахр. И в 999 г. 

окончательно разгромив государство Саманидов, Караханиды почти на 100 лет 

утверждаются в Маверауннахре. 

Территория государства Караханидов протянулась от Китая до Амударьи. 

Столицей был г. Баласагун, но ханы жили большей частью в г. Кашгаре. 

Придя к власти, Караханиды полностью уничтожили систему цент-

рализованного управления государством, созданную Саманидами. 

Все земли считались собственностью дома Караханидов. Глава ханского дома 

носил титул "тамгач-хан". (Этим титулом тюрки называли и китайского императора). 

Государство было поделено на многочисленные уделы с неустойчивыми 

границами. Удельные владетели (илек-ханы) обладали большими правами, вплоть до 

чеканки монет. Отношения вассалитета иногда бывали многоступенчатыми. 

Политическая жизнь характеризовалась распрями и междоусобной борьбой. 

В конце 30-х годов XI в. при Ибрагиме ибн Насре государство распалось на две 

части: западное ханство с центром в Бухаре, включавшее Маверауннахр, вплоть до 

Ходжента, и восточное, в которое входили Тараз, Шаш, Фергана, Семиречье и Кашгар. 

Столицей восточного ханства был Баласагун. 
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Завоевание Караханидов ускорило процесс распада старых форм крупного 

землевладения, наметившийся еще во второй половине X в. 

В XI в. усиливается распространение условного землевладения, известного под 

термином "икта" (от арабского слова-отрезок). 

В книге визира сельджукидских султанов Низам ал-Мулька (Абу-али Хасан бин 

Али бин Исхок) "Сиасат-наме" (Книга об управлении) -"икта" рассматривается как 

пожалование для получения доли определенных поступлений с хараджа. В икту могли 

передаваться и налоги или доходы с лавок, базаров, бань и т.д. Владелец икты 

назывался иктадаром. В VIII-IX вв. икта раздавалась военной и придворной знати. 

Постепенно икта из временного пожалования превратилась в пожизненное 

наследственное право. Место старой землевладельческой аристократии заняла 

тюркская кочевая знать, распоряжавшаяся большими наделами земли, доходы с 

которых поступали в ее пользу. При Караханидах система "икта" превратилась в 

основную форму землевладения. 

Забегая вперед, скажем, что эта форма землевладения сохранилась и при 

сельджукидах. 

Основной формой эксплуатации крестьянства была издольщина. В источниках 

XI в. издольщиков называют "барзигар". Землевладельцы сдавали крестьянам земли в 

аренду, за что брали с них часть урожая. 

Так как Караханиды отнимали у дехкан их земли, передавая их в икту, то 

постепенно в X - XI вв. дехкане как господствующий класс исчезли. Дехканами стали 

называть теперь мелких землевладельцев-общинников, т.е. крестьянство. 

Необходимо отметить, что при Сельджукидах, когда крестьянин 

эксплуатировался, в основном, непосредственно иктадаром, а не через 

государственный аппарат, происходило фактическое его закрепощение, хотя 

формально крепостное право и отсутствовало. Крестьянину запрещалось покидать 

свое местожительство. Иктадар устанавливал свою власть над личностью крестьянина. 

Государство Газневидов - южные земли государства Саманидов вошли в состав 

образовавшегося в то же время в Афганистане самостоятельного Газневидского 

государства. Название династия Газневидов получила от г. Газни-столицы государства, 

включавшего территорию современного Афганистана, Северо-Восточного Ирана и 

Северную Индию. 

По договору 1001 г. граница между Караханидским и Газневидским 

государствами прошла по реке Амударья. С первых дней своего существования 

Газневидское государство стало играть в судьбах Ирана и Средней Азии большую 

роль. Высшей точки своего могущества государство Газневидов достигло при 

Махмуде Газневи (998-1030 гг.), который в основу своей политики положил 

грабительские походы. Он совершил 17 походов в Индию, несколько раз захватывал и 

грабил территории, входившие в состав государства Караханидов. Хорезм также был 

завоеван и включен в состав государства Газневидов и с 1017 по 1040 гг. управлялся 

наместниками Газневидов. 

Государство Сельджукидов. В первой половине XI в. началось движение 

сельджукидов, во главе которого стояли братья Тогрул-бек и Чары-бек Давуд, внуки 
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Сельджука из туркменского рода кынык. Они возглавляли группу туркменских 

племен, которые завоевали Хорасан и южнокаспийские области Ирана. 

В 1040 г. битва при Данданакане (между Серахсом и Мервом) положила конец 

могуществу государства Газневидов, на его развалинах образовалась держава великих 

Сельджукидов, историческая жизнь которых протекала за пределами Средней Азии. 

Главою Сельджукидского государства стал Тогрул-бек, продолживший 

завоевательные походы и захвативший большую часть земель, принадлежавших 

Арабскому халифату. Столицей его государства был город Рей. Захваченные земли 

были разделены на уделы и большая часть Хорасана и г. Мерв достались Чары-бек 

Давуду. 

В 1044 г. Сельджукиды завоевали Хорезм, а в 1089 г. - Маверауннахр, 

Караханидские владетели которого стали их вассалами. Границы Сельджукидского 

государства простирались от Амударьи до Средиземного моря. 

Государство Хорезмшахов - Хорезм в X в. входил в состав государства 

Саманидов. Во второй половине X в. он делился на северный со столицей Ургенч 

(Гургандж), во главе находился эмир, и южный - со столицей Кят и правителем, 

носившим титул Хорезмшаха. В 999 г. правитель Северного Хорезма Маъмун ибн 

Мухаммад объединил обе части в единое государство, принял титул Хорезмшаха и 

столицей сделал Ургенч. 

В период образования Караханидского и Газневидских государств, Хорезм, 

благодаря своему окраинному положению, не вошел ни в одно из них. С 1017 по 1040 

гг. Хорезм входил в состав государства Газневидов. С сороковых годов XI в. до начала 

XII в. Хорезм - в составе государства Сельджукидов. В последствии он развивался как 

самостоятельное государство. Причиной этого, с одной стороны, послужили 

междоусобные войны Сельджукидов и Караханидов и их ослабление, с другой - 

подъем экономической мощи Хорезма, развитие ремесла, торговли и культуры. 

Хорезмские султаны Ануштегин и его внук Атсыз, воспользовавшись 

благоприятными условиями, отделили хорезмские земли от Сельджукидов и объявили 

о своей независимости. 

Наибольшего могущества Хорезм достиг во времена правления Текеша (1172-

1200 гг.), В это время территория государства Хорезмшахов увеличилась почти в два 

раза. Он завоевал Западный Иран до Ирака, полностью подчинил себе Бухару, 

Самарканд и другие земли Средней Азии, за исключением ее восточной части и 

Хорасана. 

К началу XII в. относится все большее, массовое оседание на землю 

Караханидских и Сельджукидских тюрков. Появляются крупные населенные пункты, 

жители которых говорят по-тюркски. Процесс их оседания еще не закончился, когда 

Маверауннахр подвергся нашествию новых завоевателей. 

В 30-х годах XII в. кочевые племена, известные под названием каракитаев 

(тунгузские или монгольские племена), вторглись в Среднюю Азию, нанеся сильные 

удары Караханидам и Сельджукидам. Однако, они, не воспользовавшись своей 

победой, ушли в степь. 

В 1141 г. - новое наступление каракитаев. На этот раз они разбили 

объединенное войско Караханидов и Сельджукидов и заняли Бухару, подчинив весь 
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Маверауннахр. Победители вновь вернулись на свою постоянную стоянку, на берегу 

реки Чу. Столицей каракитаев был г. Баласагун в Семиречье. Сюда свозили дань 

правители отдельных областей Маверауннахра. 

Таким образом, в результате нашествия каракитаев был положен конец 

владычеству Сельджукидов в Маверауннахре. 

 История государства Хорезмшахов начинается с 1097 г., когда 

сельджукский султан за хорошую службу назначает своего раба Ануш-Тегина 

правителем Хорезма и даѐт ему титул Хорезмшаха. Внук первого Хорезмшаха 

начинает вести борьбу за независимость Хорезма. Наибольшего могущества Хорезм 

достиг во время правления Текеша (1172-1200 гг.) и Мухаммада (1200-1220 гг.). 

 Главным ведомством политической системы государства Хорезмшахов 

была канцелярия, которую возглавлял визирь. Он отвечал за внутреннюю и внешнюю 

политику, за сбор налогов и состояние казны. Расходами двора занимался устаздар. 

При дворе также были чиновники, распоряжавшиеся лошадьми, следившие за 

организацией охоты, собиравшие просьбы и жалобы на имя верховного правителя. 

 При Текеше сложилась военно-феодальная организация государства. Была 

создана огромная наѐмная армия, хорошо обученная и вооруженная. Кроме того, 

Хорезмшахи имели личную гвардию. При завоевании новых территорий Хорезмшах 

раздавал воинам захваченные земли в качестве икта  (земельное пожалование, 

введѐнное арабами). 

 Особо покровительствовали Хорезмшахи торговле. Хорошо 

организованная охрана дорог и караванных путей стимулировала развитие внутренней 

и внешней торговли. Огромные выгоды приносила хорезмским купцам торговля с 

южнорусскими княжествами, а также  с Китаем, Монголией и Ираном. Развитие 

международной торговли стимулировало рост городов, многие  из которых стали 

центрами международной торговли, а также развития ремесленного производства. 

Изделия хорезмских умельцев высоко ценились во всех уголках Востока. 

 Хорезмшах Мухамад мечтал о создании мировой империи. К 1217 г. он 

стал правителем огромной империи, простиравшейся от Ирака до Индии и от 

Аральского моря до Индийского океана. Однако империя его была непрочной, а армия 

ненадѐжной. Кроме того, правители отдельных областей стремились к 

самоуправлению, не хотели подчиняться центральной власти Хорезмшаха. Эти 

обстоятельства облегчили завоевание государства Хорезмшахов монголами в 1219-

1221 гг. 

Арабское нашествие нанесло региону огромный урон, разрушило сложившуюся 

здесь на протяжении столетий материальную и духовную культуру. Однако это не 

привело к гибели цивилизации народов края. Постепенно восстанавливались 

оросительные системы, земледелие, ремесла. Жизнь входила в свое русло. В конечном 

счете, арабское завоевание вызвало определенные позитивные изменения в судьбах 

народов Средней Азии. Войдя в состав халифата, Средняя Азия теснейшим образом 

связалась с Передней Азией, с ее хозяйственной и торговой жизнью. 

 Человеческая цивилизация формировалась на протяжении тысячелетий, 

имея при этом свои взлеты и падения. Принято считать, что IX-XII столетия для 

Центральной Азии были периодом раннего ренессанса. Представители региона тогда 

внесли весомый вклад в общечеловеческую цивилизацию. 
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 Каковы были факторы, способствовавшие такому взлету? Спустя 

несколько десятилетий после арабского завоевания, т.е. к концу YIII- началу IX вв., 

социально-политическая и экономическая обстановка в регионе стала 

стабилизироваться. В арабском же халифате после прихода к власти династии 

аббасидов стали лучше понимать значение развития науки, культуры для 

общественного прогресса. Сущность религии ислам также ориентировала людей к 

знаниям, гуманистическим ценностям. Исламская культура становится составной 

частью мировой цивилизации. 

 Общественно-экономические интересы народов Средней Азии также 

диктовали потребность развития материальной и духовной культуры. Создание здесь 

централизованных государств - Саманидов, Караханидов и Хорезмшахов породило 

условия для более интенсивного развития науки. Многие правители благосклонно 

относились к духовности и просвещению, покровительствовали развитию культуры. 

Происходит расцвет зодчества (строительство медресе, мечетей, мавзолеев, библиотек, 

других очагов культуры и духовности). Получает сильный толчок развитие ремѐсел и 

народно-прикладное искусство. Развивается устное народное творчество-фольклор, 

формируются литературные языки местных народов. По инициативе правителя 

Хорезма Али ибн Маъмуна в 998 г. был создан храм науки –«Академия Маъмуна». В 

этом научном центре велись исследования по математике, астрономии, медицине, 

правоведению, истории, философии, литературе. В Бухаре, Самарканде, Куве, Мерве, 

Термезе, Ташкенте, Ходженте, Замахшаре и  других городах растет число учебных 

заведений  разных ступеней, библиотек, книжных базаров. Все эти обстоятельства 

способствовали интеллектуальному возрождению региона. 

 В этот период десятки наших соотечественников обогатили мировую 

науку и культуру ценными открытиями, новыми умозаключениями. 

 «Среди замечательных поэтов, писавших на таджикском языке, были 

Рудаки и Дакики, поэзия которых основывалась на знании народных преданий, 

фольклора. Рудаки принято называть отцом таджикской поэзии, (Абу Абдулла 

Джафар) родился тысячу лет назад в селении Рудак на уклоне Зеравшанского хребта. 

 Жажда знаний привела его в одно из медресе Самарканда. Прошло несколько 

лет, и о певце – импровизаторе, сочинителе стихов узнали все в округе. Он был 

приглашѐн во дворец Саманидов в Бухару. 

В своих стихах Рудаки говорит о необходимости воспитывать в людях 

справедливость, жажду знаний, заботу о старших и молодых, уважение к человеку. Автор 

остро высмеивает жадность, зависть и высокомерие.  

Певцом человеческого разума и благочестия, гуманизма и знания называют 

Рудаки во всѐм мире.                                    **** 

Чужому счастью ты завидовать не смей,  

Не сам ли для других ты - зависти предмет? Ещѐ сказала жизнь: 

 "Ты сдерживай свой гнев ". Кто развязал язык, тот связан цепью бед. 

                                       ***** 

Не для того свои седины я крашу в чѐрный цвет,  
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Чтоб молодым считаться снова, грешить на склоне лет.  

Кто скорбно плачет об умершем, тот в чѐрное одет, 

 Скорбя о юности, седины я крашу в чѐрный цвет»
22

 

 

 Дакики является основателем составления "Шах-намэ" (Книги царей), где должна 

была найти отражение история Ирана и Средней Азии до арабского завоевания. Дакики 

умер рано, не завершив задуманного. Закончил "Шах-намэ" великий Фирдоуси в начале 

Х-го века, в царствование Махмуда Газневи. 

Огромный вклад в развитие общественных наук внес Абу Наср ал-Фароби (873-

950), Аристотель Востока. Родился Абу Наср на берегу Сырдарьи в местности Фароб. 

Там получил и начальное образование. Затем совершенствовался в Шаше, Самарканде, 

Бухаре и ряде городов Ирана. С юных лет прилежно изучал языки. Как свидетельствуют 

современники, он хорошо шал несколько десятков языков, в том числе классические - 

греческий и латынь. 

Фараби внимательно изучил и написал обстоятельные комментарии к 

произведениям Аристотеля "Метафизика", "Этика", "Риторика", "Софистика" и др. 

Одной из важных его заслуг перед историей науки является "сохранение и 

воссоздание им философского наследия древности". 

Ал-Фароби писал философские стихи, был хорошим музыковедом. Ему 

принадлежат многотомный "Большой трактат о музыке", "Слово о музыке", а также 

"Книга о классификации ритмов". Такие великие умы Востока, как ибн Сино, Беруни, 

О.Хайям, Джами и многие другие, считали его своим учителем и наставником. 

Современные исследователи отмечают, что труды ал-Фароби сыграли большую роль в 

процессе европейского Возрождения. 

 В рассматриваемый исторический период жили и плодотворно работали 

литераторы, лингвисты. Среди них можно выделить Махмуда Кашгари, который написал 

капитальный труд "Дивани лугати ат тюрк" - "Собрания тюркских наречий", В нем даны 

толкования свыше 7500 тюркских слов и выражений. Книга свидетельствует о глубоком 

знании автором истории, этнографии, географии, литературы и языков многих народов 

Востока. 

Другим известным мыслителем того времени был Юсуф Хос Ходжиб. Главное его 

произведение "Знание, ориентированное на счастье", написано в стихотворной форме на 

староузбекском языке, состоит почти из шести с половиной тысяч бейтов (двустиший). 

Произведение носит дидактический характер, специалисты оценивают его как 

философскую, социальную и нравственную энциклопедию исламской духовности. 

В этот период ряд ученых составляют историю Средней Азии, Среди них 

известные летописцы Мухаммад ибн Жарир ат-Табари (839-923 гг.), Абубакр ибн 

Жаъфар ан-Наршахи (899-959 гг.) родом из кишлака Наршах - ныне Вабкентский район 

Бухарской области. Наиболее известной книгой Наршахи является "История Бухары", 

написанная в 943-944 годы на арабском языке. До сих пор, к сожалению, не обнаружен 
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первичный арабский текст этого уникального произведения. Некий Абу Наср Ахмад, 

родом из Ферганы, в 1128 г. переводит труд Наршахи с арабского на фарси и дополняет 

"Историю Бухары" событиями последующих тысячелетий. В "Истории Бухары" 

излагаются события, относящиеся к VII-XII векам. Труд Наршахи переведен на многие 

языки мира: английский, французский, русский и др.  

Носителем глубокой нравственности характеризуется ещѐ один поэт тех времѐн - 

Фирдоуси, тысячелетие со дня, рождения которого в 1993 году~ праздновал весь мир, 

автор гениальной книги "Шахнаме", которая состоит из 60 тысяч бейтов (двустиший). 

Писал он еѐ тридцать пять лет.  

Грандиозная эпопея Фирдоуси воспевает доисламскую действительность, ведѐт 

рассказ о вечной борьбе Добра и Зла. И, в конечном счѐте, торжествует Добро. 

Умер Абу-л-Касим Фирдоуси в Багдаде в 1030 году, перед смертью написав на 

основе Корана выдающийся  дастан "Юсуф и Зулейха". 

Поэт, физик и астроном, математик и философ, географ, одним словом, 

энциклопедист Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрагим Хайям родился в 1048 году в семье 

ремесленника. Составленный им календарь считается самым точным. Он предложил 

впервые решение квадратных уравнений и уравнений третьей степени. Его метод 

извлечения корней любой степени из целых чисел основан на формуле, получившей 

через много столетий название "бином Ньютона". Философ, вольнодумец и поэт, он 

оставил большое наследие в области образования и воспитания. Его четверостишия 

направлены на воспитание в людях человеколюбия, жизнелюбия, честности, 

добропорядочности, стремления к миру, уважительного отношения к родителям, 

наставникам.  

 

 

 

* * * 

Если с умным я в адский огонь попаду,  

То сумею, наверно, прожить и в аду,  

Но не дай бог в раю с дураком оказаться,  

Отведи, о всевышний, такую беду.
23

 

Значительных успехов в IX-X вв. достигла наука, особенно область точных наук. 

Новые власти халифата (династия Аббасидов) стали покровительствовать 

просвещению, развитию знаний. Новая столица государства - Багдад становится не 

только политическим, но и научным центром. Халиф Харун ар-Рашид (786-809), его сын 

ал-Маъмун (813-833) приглашают в Багдад ученых из различных стран, в частности, из 
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Индии, Средней Азии, Ирана, Ирака, Сирии. За короткий срок здесь собралось более 300 

пытливых исследователей различных отраслей науки. Они совместно с учеными-арабами 

проводили огромную полезную работу. 

В столице халифата был создан "Байт ул-хикма" ("Дом мудрости"). По существу, 

это заведение выполняло функции академии наук. В библиотеке дома насчитывалось 

свыше 400 тысяч томов рукописей, написанных на индийском, греческом, китайском, 

арабском, персидском языках. При академии работали две обсерватории (в Багдаде и 

Дамаске). Здесь велись серьезные научные исследования, совершались важные открытия 

в области точных наук. Надо отметить, что многие ученые, работавшие в Академии, 

были выходцами из Средней Азии: это, прежде всего выдающиеся математики ал-

Хорезми и ал-Фергани. 

Мухаммад ал-Хорезми (783-850 гг.) получив первичное образование у себя на 

родине, стал настойчиво изучать различные науки, особенно такие, которые имели 

прикладное значение. В поисках новых знаний и литературы, Хорезми оказался в 

Багдаде. Здесь он заведовал работами в обсерватории академии, создавал уникальные 

труды по точным наукам. Из более чем двадцати его произведений до нас дошли только 

десять. 

Ал-Хорезми считают основоположником алгебры. Название этого раздела 

математики взято из его труда "Китаб ал-джабр ва мукабала" ("Книга восстановления и 

противопоставлений")- Само имя ал-Хорезми сохранилось в математике в виде термина 

"алгоритм" (определенный метод решения задачи). Труды Хорезми "Астрономические 

таблицы", 'Трактат о солнечных часах" и др., переведенные на латинский язык, оказали 

плодотворное влияние на развитие средневековой научной мысли в странах Востока и 

Запада. 

Другим великим ученым-энциклопедистом был Ахмад Фергани, (797-865 гг.), 

(Альфраганус)  известный в мире науки, прежде всего как крупный астроном, математик 

и географ. Родился он в Ферганской долине, в семье земледельца, учился в Мерве, жил в 

Хорезме, работал в Багдаде и Дамаске. В обсерватории Дамаска Фергани организовал 

научные экспедиции, в чает-ноет, по определению долготы одной степени земного 

меридиана в пустыне Синжар на севере Сирии. Проведенные ал-Фергани измерения дуги 

меридиана помогли определить размер земного шара и внести существенное уточнение в 

карту мира, основанную на учении Птолемея. 

Широкую известность ал-Фергани принесла его "Книга о небесных движениях и 

свод науки о звездах". Представляется также интересным сочинение ал-Фергани 

"Названия известных на земле стран и городов, а также их климатические особенности". 

Большинство произведений ал-Фергани не переведено на современные языки, это, 

видимо, еще предстоит сделать. Но рукописи его трудов бережно хранятся в библиотеках 

крупных городов многих стран, в частности, Берлина, Лондона, Мешхеда, Парижа, 

Тегерана, Каира, Патны, Рампура и др. 

Абу Али ибн Сино (980-1037гг.), или как его называли европейцы, Авиценна, во 

всем мире признан выдающимся медиком, и его имя ставят рядом с именем Гиппократа. 

Ибн Сино родился в селении Афшана близ Бухары. Затем семья переезжает в Бухару. К 

17 годам он уже сложившийся ученый и врач. 

Общее число научных трудов Ибн Сино превышает 450, но из них дошло до нас 

лишь около 160. В основных произведениях "Канон фит-тиб ("Канон врачебной науки"), 
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"Китаб аш-шифо" ("Книга исцеления"), написанных на арабском языке, "Даниш-намэ" 

("Книга знания"), написанных на таджикском языке, изложены научные и философские 

взгляды. 

Выдающийся ученый энциклопедист Абу Райхон Беруни (973-1048 гг.) родился в 

предместье древней столицы Хорезма Кята (ныне г. Беруни). Беруни уже в возрасте 16-17 

лет измерил полуденную высоту солнца с помощью армиллы с точностью до 

полуградуса. В возрасте 21 года он с большой точностью определил величину склонения 

эклиптики к экватору. 22-летний Беруни первым в Средней Азии создал глобус вращения 

Земли вокруг Солнца. 

Перу гениального энциклопедиста принадлежат более 100 работ, относящихся к 

самым разнообразным областям знания: астрономии, математике, минералогии, 

географии, истории, лингвистике и другим. В трактате "Хронология" или "Памятники 

минувших поколений" Беруни дает полное описание всех эр, праздников и календарей 

греков, римлян, персов, согдийцев, хорезмийцев, иудеев и многих других народов. Его 

труд "Канон Масъуда" представлял энциклопедию астрономических знаний, трактат 

"Минералогия" давал описание многих минералов, методы их определения и сведения о 

месторождениях полезных ископаемых. 

В V1II-IX веках в Средней Азии иглам получил широкое распространение, 

постепенно проникая в плоть и кровь народов Средней Азии. Среди духовенства края 

появились крупные теологи, проповедники ислама. IX век в истории мусульманства 

считается периодом создания сборников хадисов (преданий о поступках и изречениях 

пророка Мухаммада). В мире ислама в том столетии все хадисы были подвергнуты 

критическому анализу, из них были выделены подлинные, заслуживающие доверие, и 

исключены сомнительные. Систематизацией хадисов занимались мухаддисы 

(составители). Это были наиболее подготовленные и авторитетные теологи. Необходимо 

отметить, что многие из них были выходцами из Средней Азии. Особо выделим имама 

ал-Бухари и Мухаммада ат-Термизи. 

Ал-Бухари с малых лет проявлял глубокий интерес к исламу, выучил арабский, а в 

16 лет вместе с матерью посетил священные места - Мекку и Медину, учился богословию 

в Дамаске, Каире, Басре, Багдаде. Везде он изучал, отбирал, систематизировал хадисы, 

вел квалифицированные дискуссии по их достоверности. В течение пяти лет был препо-

давателем медресе по хадисам в г. Нишапуре. Главный труд его жизни - это сборник, 

включающий 7275 хадисов. С тех пор прошло около 12 веков, но в мусульманском мире 

труд имама ал-Бухари считается важнейшим после Корана источником. Составителем-

собирателем другой книги хадисов был Абу Исо Мухаммад ат-Термизи. Первоначальное 

образование он получил в Термезе. Затем пополнял свои знания во многих городах 

Востока. Составленная им книга хадисов в мире ислама считается одной из 

авторитетных. Ат-Термизи написал также ряд толкований к хадисам, в числе которых 

труд "Основные достоинства пророка". 

Творения обоих мухаддисов - Ал-Бухари и ат-Термизи - бесценный источник для 

тех, кто изучает ислам и сегодня. 

Внутри ислама, так же как и в других верованиях, появились различные течения, 

религиозно-мистические и рационалистические движения. Самым распространенным из 

них был суфизм. Первыми суфистами были багдадцы ас-Сари, ас-Са-кати и Хасан 

Тонухи. Суть этого учения заключалась в утверждении того, что все в Природе - 

творение Божества, все пропитано Его духом. Человек - последнее, наиболее 
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совершенное творение Всевышнего, и потому он должен стремиться к слиянию Души с 

Истиной (а Истина - Бог). 

Зародился суфизм с осуждения алчности и жестокости, мошенничества в 

обществе. В нем встречаются требования аскетизма, ведения отшельнического образа 

жизни во имя блага на том свете, стремление жить только своим трудом, быть чистым и 

честным во всем. В суфизме наблюдается большое разнообразие идей, течений. 

Проповедники каждого из них создавали свою отдельную школу. 

В Средней Азии суфизм получил распространение во второй половине XI и в 

начале XII веков. Основателем этого течения был мыслитель Юсуф Хамадони. В Мерве и 

Бухаре он построил несколько школ и медресе, где пропагандировал свои взгляды. 

Другое течение было связано с именем его ученика Ходжи Абдулхалика Гиждувони. Их 

учение призывало к честному труду, созиданию, овладению различными ремеслами, 

указывало, что именно такое желание - требование Всевышнего. В свое время оно 

сыграло прогрессивную роль в развитии общественной мысли, литературы, искусства. 

Одно из течений суфизма в регионе было представлено школой Ахмада Яссави и 

его последователей. Ахмад Яссави родился недалеко от Ташкента, в Сайраме, рано 

осиротел, воспитывался у деда. В 23 года он приехал в Бухару, где в медресе изучал 

суфизм в школе Хамадони. Затем он вел пропаганду нового учения среди своих 

многочисленных учеников. Прожил он долгую жизнь - по одним источникам 125 лет, по 

другим - 133 года. 

Ахмад Яссави писал стихи, в которых возвеличивал Всевышнего. Наиболее 

популярным его произведением является "Хикматлар" ("Премудрости жизни"), которое 

играло и продолжает играть важную роль в нравственном воспитании людей. Учение 

"Яссавия" создало целую школу своеобразного аскетизма, которая была источником 

духовности на протяжении многих столетий. 

Изучение и распространение духовных ценностей ислама также было 

центральным во всей деятельности Нажмиддина Кубро (1145 -1221), родившегося в 

Хиве. В поисках духовных знаний он отправляется в Египет, где овладевает основами 

суфизма у видных ученых. Проживал в Табризе и других городах. Вернувшись, в 

Хорезме создает свою школу, получившую название "Кубравия". Это учение 

основывалось на хадйсах и законах шариата и в свое время получило широкое 

распространение в Хорасане, Маверауннахре, Индии, ряде других стран Востока. 

Трагические события, последовавшие в результате нашествия Чингиз - хана, 

привели к гибели Кубро. Семидесятилетний Кубро возглавил борьбу против захватчиков 

и погиб при осаде Ургенча. Монголы были настолько озлоблены, что тело его разорвали 

на части и раскидали. 

Произведения Нажмиддина Кубро переводились на арабский, персидский, 

тюркский и другие языки. Его ученики распространяли учение "Кубравия" во многих 

странах мусульманского мира. Его идеи и сегодня признаются в ряде стран Востока. 

Многие достойные люди в те века справедливо были уверены в том, что ислам, 

укрепляя веру людей, очищая и возвышая их, придает им силы в преодолении жизненных 

испытаний, различных проблем и невзгод. 

Значительного расцвета при Саманидах достигли архитектура и изобразительное 

искусство. Большую роль в строительстве сыграло появление построек из обожженного 
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кирпича. Произошли перемены и в их конструкции. Среди монументальной архитектуры 

все большее значение приобретали здания центрического типа - куб, перекрытый 

куполом. Лучшим образцом такой архитектуры являются мавзолей над могилой Исмаила 

Самани в Бухаре; шире стали использоваться декоративные элементы до исламского 

времени, то есть традиции согдийской архитектуры. 

В X - XII вв. широкое распространение получило строительство минаретов, 

придававших городу величественность и красоту. Так был построен архитектурный 

ансамбль Пойи Калон в Бухаре, который включал в себя мечеть Калон вместе с 

одноименным минаретом и другие сооружения. Минарет Калон - один из самых высоких 

в Центральной Азии (его диаметр 9 метров, а высота 46,5 метра), совершенен как с 

инженерной, так и с эстетической точки зрения. 

Шедеврами архитектуры того времени являются также мавзолей Араб-ата около 

Бухары, мечеть в Хазаре, бухарские мечети Намазгак и Магоки-Аттари, минареты в 

Вабкенте и Джаркургане. Эти памятники свидетельствуют о расцвете архитектуры IX - 

XII веков, 

В те столетия были заложены также основы комплекса Ичан-кала в Хиве, 

архитектурные ансамбли в Самарканде и других культурных центрах. 

Наряду с градостроительством в регионе развивались ремесла, горное дело, 

расширялась торговля, поливное земледелие. Уже тогда были известны плотины и 

каналы Шахруд, Кармина, Пойканд, Барш, Иш-тихан и другие, обеспечивавшие питьевой 

и поливной водой. Подобные каналы также строились в Хорезме, Кашкадарье, Фергане, 

Ташкентском оазисе. В X веке у предгорья Нурата была сооружена плотина Хонбанди, в 

результате чего образовалось водохранилище емкостью в 1,5 миллиона кубометров воды. 

Сделанная математическая раскладка на прочность свидетельствует, что учитывалось не 

только давление воды, но и возможные землетрясения. 

Таким образом, все это было взаимосвязано с данными науки, ее развитием. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в тот период в нашем 

регионе жили и творили поистине самоотверженные труженики-интеллектуалы. Они 

обладали широким кругозором, знали много языков, были сведущи в различных отраслях 

знаний. 

Знаток истории Маверауннахра средних веков, англичанка Хильда Хукхем, 

отмечая появление в Средней Азии в IX-XII веках блистательных исследований по 

философии, медицине, математике, астрономии, географии, истории, праву, литературе, 

справедливо указывала, что эти работы позже стимулировали эпоху европейского 

Возрождения и обеспечили базу европейской науки на многие столетия вперед. 

Научное наследие великих мыслителей Средней Азии IX-XII веков выдержало все 

испытания столетий и влилось в общечеловеческую цивилизацию могучим потоком, а 

сами они заняли почетное место в ряду гениальных ученых всех времен и народов 

 

Вопросы по теме 
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1. Какие общие черты характера и образа жизни были свойственны 

мыслителям Средней Азии? 

2. Почему ученые эпохи Возрождения Средней Азии сделали некоторые 

выдающиеся научные открытия раньше, чем ученые Запада? 

3. За какие достижения имам Ал- Бухари стоит на самом высоком  месте в 

ряду религиозных авторитетов Востока? 

4. Какие архитектурные памятники нашей страны вы можете вписать в 

достижения мировой цивилизации? 

5. Почему на Востоке всегда высоко ценилась поэзия? 

6. Чем объяснить важность задач развития туризма в  нашей стране сегодня?  

Мирзо Улугбек – великий ученый астроном. Научная школа Улугбека. 

7. Ахмад Фергани и его научное наследие 

8. Развитие науки и культуры в Центральной Азии в IX – XII вв. 

9. Вклад ученых-мыслителей Центральной Азии в мировую цивилизацию 
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Нашествие монголов и борьба против ига завоевателей. Джалалитдин 

Мангуберди 

 

1.  Создание Чингисханом государства на основе объединения монгольских 

племѐн. Свод законов «Ясо». 

2. Нашествие монголов на Среднюю Азию. Борьба против завоевателей. 

Джалалитдин Мангуберди, Темур Малик. 

3. Административное устройство, политическая и социально-экономическая 

жизнь в Чагатайском улусе. 

 

 

1. К XII в. на территории Монголии не было единого государства, основой 

монгольского общества были родоплеменные отношения. Социальной единицей была 

семья, несколько семей составляли айманы (роды), несколько родов объединялись в 

хотон (аул), несколько аулов составляли орду (племя), а из племѐн образовались 

народности – улусы. Вели они полуоседлый образ жизни. 

Монгольское государство основывалось на принципах военно-административной 

организации. Территория и население были разделены на 3 военно-административных 

округа: правое крыло (барнгар), левое крыло (джунгар) и центр (кул). Каждый округ 

состоял из нескольких туменов, тумены состояли 10 «тысяч», каждая тысяча – из 10 

«сотен». Начальниками округов и туменов, а также «тысяч» были родственники Чингиз-

хана и его сподвижники-найоны. Они же и были командирами соответствующих 

подразделений армии. Армия отличалась железной дисциплиной и высокой 

боеспособностью. 

Созданная Чингиз-ханом система государственного устройства была 

приспособлена для достижения поставленных целей. 

Для объединения разрозненных племен в сплоченное, сильное мобильное, с 

жесткой дисциплиной войско-государство многое сделал Темучин, в последствии 

Чингиз-хан. Его отец был Есугей-богатур-тайгиут, а мать Олгун, представительница рода 

конграт. Есугей-богатур, ведя непрерывные войны против меркеитов и татар, сумел 

объединить вокруг себя несколько крупных и мелких племен, создав свой большой улус. 

Но в возрасте 30 лет был отравлен. На долю, его жены и сына выпали тяжелые 

испытания. Оставшись без сильного руководства улус, постоянно подвергался 

нападениям со стороны враждебных племен. Вскоре от огромного улуса остается лишь 

юрта, в которой живет семья Темучина. Сумев пережить несколько зим (это очень редко 

встречается в степи) в одиночестве Темучин подрастает и начинает объединять вокруг 

себя преданную ему дружину нукеров. Темучин, отличавшийся от своих сверстников 

умом и хитростью, сумел сплотить вокруг себя преданных ему людей, возвратить 

угнанные стада и рядом удачных набегов снискать себе славу отважного бахадура и к 

концу XII в. стать одним из предводителей в монгольских степях. Покорив в результате 

кампании 1204-1205 гг. главных своих противников, Темучин завершил объединение под 

своей властью всех главных племен Монголии. Весной 1206 г. у истоков Онона 

состоялся курултай монгольской знати – сторонников Темучина, на котором он 

торжественно был провозглашен правителем монголов. Одновременно курултай 

утвердил за Темучином титул Чингиз-хана, совершенно вытеснивший его личное имя. 
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Значение титула Чингиз (Чингис, Хингис) – хан, до сих пор точно не установлено. По 

мнению ряда востоковедов, титул чингиз происходит от тюркского слова Тенгиз – море, 

океан; и композит Чингиз-хан, соответственно, означает «Океан-хан», т.е. «Владыка 

океана», «Всемирный хан». 

На курултае был принят свод законов «Ясо», который определял различные 

виды правовых отношений в монгольском государстве. 

 «Ясо» содержало множество правил, в том числе: 

- каждый вновь избранный хан должен приносить присягу о строгом 

соблюдении им свода законов «Ясо»; 

- провозглашалась полная веротерпимость; духовенство освобождалось от 

налогов; 

- во время войны женщинам объявлялась пощада; 

- любой проступок карался смертной казнью; 

- победителю предоставлялось имущество побежденного врага. 

Свод законов установил также привилегированное сословие – тарханов. Это 

была монгольская аристократия, имевшая тарханные грамоты, которые давали ей 

право входить в ханский шатѐр без предварительного доклада, девять раз безнаказанно 

совершать каждый из проступков и не платить подати. 

Чингиз-хан сумел объединить многочисленные кочевые племена в большое 

государство. В 1207 году нападению подверглись племена, жившие к северу от 

Селенги  и в долине Енисея. В результате к кочевникам попали богатые железом 

районы, что имело большое значение для вооружения войска. 

1211 год - нападение на Китай, полная победа, разгром войска цзиньских 

императоров.  

Захват Восточного Туркестана и Семиречья открыл монголам путь в Среднюю 

Азию через Южный Казахстан. С целью выяснения обстановки в Маверауннахре Чингиз-

хан направил хорезмшаху Мухаммаду послание с извещением о своих победах в 

Северном Китае и покорении «страны тюрков» и предложением мирного договора с 

гарантиями безопасности торговых сношений между обоими государствами. Султан 

Мухаммад выразил свое согласие на мирный договор с владыкой Монголии. 

После возвращения послов Чингиз-хан отправил в Среднюю Азию торговый 

караван, который был ограблен. Война между Чингиз-ханом и султаном Мухаммадом 

действительно была неизбежной. Для крупных скотоводческих хозяйств необходимы об-

ширные пастбища, и стремление кочевой знати приобрести новые пастбища неизбежно 

порождало завоевательные войны. В этой политике, которую монгольские феодалы 

осуществляли на протяжении десятилетий, поход на земли Казахстана и Средней Азии 

был лишь одним звеном в общей цепи, запланированных обширных завоеваний. Как 

показывают данные источников, Чингиз-хан и не думал ограничиваться захватом 

империи Хорезмшаха; в его планы входили завоевание всей Западной Азии и Восточной 

Европы, и он заранее отдал в удел своему старшему сыну Джучи еще не покоренные 

страны к западу от Иртыша и Аральского моря. 

Чингиз-хан придавал походу в мусульманские страны большое значение и 

готовился к нему с особой тщательностью. Началу военных действий предшествовал 

подробный сбор, посредством мусульманских купцов и перебежчиков, находившихся на 
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службе у монголов, сведений о внутреннем состоянии и военных силах государства 

Хорезмшаха.  

2. К весне 1221 г. завоевание Средней Азии монголами было завершено. 

Вторжение Чингисхана в Среднюю Азию было не беспорядочным и стихийным 

движением, а глубоко продуманным наступлением, проводившемся по заранее 

намеченному плану. Проводниками для него служили при этом мусульманские купцы. 

Поход начался в сентябре 1219г. Монгольские войска шли с Иртыша через Семиречье 4 

колоннами. Осада Отрара была поручена сыновьям Чингисхана Угедею и Чагатаю. 

Старший сын Джучи шел через Кызылкумы на Хорезм, небольшой отряд отправился к 

Ходженту, сам же Чингисхан с сыном Тули, возглавив  главные силы, направился на 

Бухару. 

Нашествие Чингисхана показало военную и политическую слабость государства 

Хорезмшахов. На военном совете Мухаммад отверг совет Джалалиддина 

сконцентрировать войска в одном месте и дать сражение Чингисхану. Он приказал 

укреплять отдельные города. Согласно этому решению, войско, превышающее врага по 

численности в 2-3 раза, было распылено, разослано по малым и большим городам го-

сударства. Эта тактика обрекла государство Хорезмшахов на гибель. Решение это было 

вызвано, главным образом, недоверием к кипчакским военачальникам и своему 

окружению. Завоевание Средней Азии продолжалось в течение 3-х лет. 

История донесла до нас примеры патриотизма и мужества народа Маверауннахра 

в борьбе с монголами. Особо отмечают защиту города Отрара (сентябрь 1219 - январь 

1220); Ходжента - правителем которого был Тимур-Малик (апрель 1220 г.); Гурганджа - 

где собрались Джалалитдин, Тимур Малик (1221). Однако, вместо того, чтобы объе-

динить силы перед надвигающимся врагом, в среде кипчакской знати начались интрига 

против Джалалитдина, которого перед смертью отец объявил наследником престола. 

Убедившись в полной невозможности в такой обстановке наладить оборону Гурганджа, 

Джалалитдин вместе с Тимуром Маликом и небольшим отрядом тайно уходит в Хорасан. 

Битва за Гургандж длилась 7 месяцев. Среди мужественно сражавшихся и павших 

за Родину был и Наджмиддин Кубро, один из убежденных пропагандистов духовных 

ценностей ислама, создатель школы, получившей название "кубравия". В ходе 

длительной осады Гурганджа семидесятилетний Кубро возглавил борьбу против 

захватчиков и погиб в неравном бою. Овладев столицей Хорезмшахов, монголы 

перебили все население. Озлобленные понесенными потерями, монголы разрушили 

дамбу на  реки Амударьи и затопили город. 

До лета 1220 г. монголы захватили всю восточную и центральную части 

современного Узбекистана. Были захвачены города Бухара (февраль 1220г.), Самарканд 

(март 1220 г.). В течение лета и осени 1221 г. монголы захватили Балх, Термез, Мерв, 

Нишапур, Герат и другие крепости. 

С падением Гурганджа рухнуло государство Хорезмшахов  и  Маверауннахр стал 

частью огромной империи Чингисхана. В 1221 году на  территории Средней Азии уже не 

было никакой власти, кроме монгольской. 

«Выдающееся место в борьбе с захватчиками принадлежит Джалалитдину 

Мангуберди, прожившему  короткую жизнь. Всего 33 года прожил Джалалитдин 

Мангуберди, но за смелость, отвагу, огромную любовь к Родине, которой он отдал все, в 

том числе и свою жизнь, народ свято хранит память о нем, с благодарностью произносит 
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его имя. Среднеазиатские, арабские, монгольские летописцы-современники событий - 

запечатлели на своих страницах подвиги бесстрашного полководца. 

Джалалитдин сумел одержать ряд побед над монголами: сначала у Насы (Нисы)- 

древнего города вблизи Ашхабада, спустя некоторое время в Кандагаре, у крепости 

Валиян, вблизи Чарикара и, наконец, в битве на равнине Нарван, вблизи города Газни, 

когда был разбит 45-тысячный отряд монголов во главе с именитым полководцем Шита 

Хутагу. 

Успехи Джалалиддина вдохновили жителей Маверауннахра, Хорасана на борьбу с 

монголами. Начались антимонгольские выступления. Особенно сильные - в Мерве, 

Герате, Самарканде, верховьях Сурхандарьи и т.д. 

Однако Джалалитдину не удалось стать во главе антимонгольского движения, так 

как в его армии начались раздоры, что привело к расколу. Военачальники Сайфитдин 

Аграк, Аъзам Малик и Музаффар Малик, имевший каждый в своем подчинении 30-

тысячное войско, покинули Джалалиддина (Позднее монголы уничтожили каждого из 

них по отдельности). Шанс был упущен. 

Решающее сражение произошло 24 ноября 1221 года у берегов Инда, где 

Чингисхан догнал Джалалиддина. Проиграв битву, Джалалитдин переплыл реку и 

скрылся на другом берегу. Дальнейшая его жизнь протекала вне пределов Средней Азии 

(сначала в нынешнем Афганистане, Индии, потом в Западном Иране, Азербайджане и 

Курдистане, где он организовал сопротивление монголам). 

В 1227 г. владетели Малой Азии, Сирии и ряда мелких государств Ирана создали 

союз против Джалалиддина. Войско его было разбито. Сам Джалалитдин погиб в 1231 г. 

в горах Курдистана. С гибелью Джалалиддина закончилась могущественная династия 

Хорезмшахов»
24

  

В 1999 г. широкая общественность нашей республики праздновала 800-летний 

юбилей Джалалитдина Мангуберди – выдающегося государственного деятеля и 

полководца. 

         В Золотой Орде сложилась улусная система управления и владения 

завоеванными землями и народами. Улусы Батыя и Орды делились в свою очередь на 

уделы, где правителями были другие сыновья Джучи. Право на улусы (уделы) имели от 

рождения все члены правящей династии. Прочие представители монгольской 

аристократии получали уделы как пожалования за службу хану. Постепенно знать 

приобретала все больше прав, и земельное пожалование феодалам имело уже 

наследственный характер. С другой стороны в Золотой Орде сохранялась родоплеменная 

организация кочевников. 

   Монгольское завоевание сопровождалось массовым истреблением людей. Были 

разрушены города и селения, уничтожены ирригационные системы, заброшены 

обработанные поля. Тысячи мастеров-ремесленников были угнаны в рабство. Население 

нищало и голодало. 
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Установились более жесткие, чем раньше, формы эксплуатации. Господство 

монгольских завоевателей надолго задержало экономический и культурный прогресс 

народов покоренных ими стран. 

Тяжелый урон был нанесен земледельческой и городской культуре 

Маверауннахра.  

Межконтинентальная торговля, которая проходила прежде через Мавераннахр, 

шла теперь севернее Каспия, ближе к Волге и Черному морю, обслуживая Золотую Орду. 

Это наносило большой ущерб Чагатайскому улусу, процветание которого в огромной 

мере зависело от караванной торговли. 

Монгольское нашествие вызвало определенный регресс в социально-

экономическом строе завоеванных стран, в том числе и Маверауннахра. В общественных 

отношениях закрепились самые отсталые формы, вплоть до рабовладения. 

«В 1227 году Чингисхан умер. Еще при жизни он разделил свои владения между 

своими сыновьями Джучи, Чагатаем, Угедеем и. Тупи. 

Чагатайский улус простирался от страны уйгур до Самарканда и от южной части 

Алтая до берегов Амударьи. Хотя Маверауннахр и входил во владения Чагатая, но 

фактически он подчинялся непосредственно преемнику Чингисхана - великому хану 

Угедею, который выделял Чагатаю и его семье часть получаемых с Маверауннахра 

доходов. 

Чагатай управлял улусом через своего наместника Махмуда Яловача. В 

подчинении Махмуда Яловача находились военные отряды, возглавляемые баскаками, 

которые следили за поступлением налогов и податей. Он ввѐл откупную систему 

выплаты налогов. Выплатив Чагатаю определенную сумму, Яловач с помощью 

баскаков собирал налоги с населения, но уже в значительно больших размерах. 

 Кроме земельного налога-хараджа, земледельцы должны были платить 

подушную подать, а также нести ряд других повинностей и служб. Ремесленники или 

вывозились в Монголию, или платили большую дань от ремесла. 

 Такая система довела население до нищеты, что стало причиной многих 

народных выступлений. Одним из них было восстание в Бухаре в 1238 г. под 

руководством ремесленника Махмуда Тараби. Восставшие изгнали из города баскаков 

и провозгласили Махмуда Тараби правителем Бухары. 

 Объединенному отряду монголов удалось подавить восстание. Махмуд 

Тараби погиб, а большая часть участников восстания была казнена. Откупщик Махмуд 

Яловач был отозван и назначен наместником Пекина, где и умер в 1254 г. А 

наместником в Чагатайском улусе стал его сын Масудбек, который сохранил эту 

должность до 1289 г. Он сохранил не только должность, но и систему ограбления 

местного населения, что стало причиной новых восстаний и бунтов. 

 В 1264 г. внук Чагатая Мубарекшах первым из монгольских властителей 

принял ислам. В начале XIV в. практически все монгольские правители принимают 

мусульманскую религию. 

 В царствование Кебекхана (1318-1326 гг.) монгольские ханы впервые 

поселяются в Моварауннахре. Кебек хан привѐл две реформы – денежную и 
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административную. Он стал чеканить общегосударственную монету от имени хана 

(монеты назывались кебеки). Он также унифицировал управление областями – 

согласно административной реформе вся страна делилась на тумены. 

 Казан хан (1334-1346 гг.) продолжил политику Кебек хана, но был убит на 

охоте. После него в Мавароуннахре уже не было сильного правителя, способного 

удержать власть в своих руках. Раздоры, смуты, борьба за власть и нежелание 

отдельных правителей подчиняться центральной власти привели государство к 

развалу. В 40-х годах Чагатайский улус распадется на две части: Моголистан и 

Моварауннахр, между которыми не утихала междоусобная борьба. 

Завоевание Средней Азии Чингисханом нанесло развитию науки и литературы 

тяжелый удар. Города, культурные центры Маверауннахра и Хорасана были разрушены. 

Были уничтожены научные учреждения, учебные заведения, библиотеки. Убиты многие 

знаменитые представители науки, художники, музыканты, а случайно спасшиеся нашли 

приют в северной Индии, западном Иране и других регионах, куда монгольское войско 

не дошло. Лишь к концу XIV и начале XV в. культурные центры вновь 

сосредоточиваются в Маверауннахре и Хорасане. 

Наиболее видными представителями культурной жизни того времени можно 

назвать:  

Джалалитдин Руми (1207-1272гг.) родом из города Балха. Является одним из 

крупнейших ученых и поэтов суфизма. Наиболее известными его произведениями 

являются диван газелей и сборник "Маснавии маънави" (назидательные двустишья), в 

которых изложены основы суфийской философии и вероучения. 

Другим крупным представителем суфизма был Бахоуддин Накшбанд (1318 -1389 

гг.). Настоящее его имя Мухаммад ибн Бурханиддин ал-Бухари, родился он в Бухаре, в 

семье ремесленника, В основе его учения лежит добровольное стремление жить просто 

скромно, без излишеств, при этом неизменно занимаясь физическим трудом. Воззрения 

Накшбанда были более оптимистичными, чем у ряда других суфистов, он советовал 

пользоваться благами реального бытия и призывал к труду, познанию. Учение 

"Накшбандия" в те столетия получило широкое распространение не только в 

Маверауннахре, но и в Афганистане, в Индии, в других странах Среднего и Ближнего 

Востока. Это учение высоко оценивали Джами, Навои, Бабур и другие выдающиеся 

личности. 

Пахлаван Махмуд Пирюрвали (1247-1325 гг.) родился и жил в Хиве. Ученый - 

правовед занимался философией, логикой. Автор нескольких трактатов. Наиболее 

значительный из них "Канз уль Хакаик» - сборник философско-религиозного 

содержания. Писал, рубай на тюркском и персидских языках. В своих трудах воспевал 

гуманизм, доброту. Похоронен в Хиве. Мавзолей в Хиве - место поклонения мусульман. 

Бурханиддин Рабгузи - полное имя Насриддин Бурханиддин Рабгузи (годы жизни 

и смерти неизвестны) - переводчик-историк, сведений о нем мало. Известно, что был 

казием в местечке Pa6ayoiys в Хорезме. По просьбе местного монгольского нойона 

Насругдина Тугбуги, принявшего ислам в 1309-1310 гг., написал книгу "Киссаси 

Рабгузи" (на староузбекском языке). Книга рассказывает о пророках, основах религии, В 

ней содержатся этнографические данные о тюркских кочевых   племенах, живших в то 

время. Самый старый экземпляр книги относится к XV веку, хранится в  Британском 
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музее. На русском языке издана в 1859 г. тюркологом  Н.И.Ильинским в Казани. На 

узбекском языке - в 1990 г»
25

. 

Вопросы по теме 

 

1. Охарактеризуйте последствия монгольского завоевания для народов 

Средней Азии 

2. В чем причины замедленного развития хозяйства и культуры народов 

Средней Азии в период средневековья? 

3. Национально освободительное движение народов Средней Азии против 

татаро-монгольского ига 
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Тема №7 

Укрепление узбекской государственности при Амире Темуре  

Социально-политическая, экономическая  и культурная жизнь  

План  

1. Положение в Моварауннахре в середине XIV в. Приход к власти Амира 

Темура. Создание централизованного государства. 

2. Политическая и социально-экономическая жизнь в государстве. 

«Уложение Темура». 

3. Моварауннахр и Хорасан при Темуридах. 

4. Наука и культура при Амире Темуре и Темуридах. 

 

В XIV в. обострились противоречия между чагатайскими ханами, 

стремившимися к установлению прочных связей с Мовароуннахром, и военно-кочевой 

знатью, желавшей соблюдать кочевые традиции.  

В такой обстановке началась деятельность Темура, который родился в 1336 г. в 

селении Ходжа Ильгар, недалеко от г.Шахрисабза, в семье барласского бека Тарагая. 

Уже в молодые годы он был знаком с военным делом и принимал участие в 

междоусобных войнах феодалов. Его отец – амир Тарагай был одним из предводителей 

племени барлас, владевшего восточной частью долины Кашкадарьи. 

Юношеские годы Амира Темура  совпали с периодом обострения междоусобной 

борьбы в Чагатайском улусе, вследствие которой страна оказалась в тисках 

экономического и политического кризиса. Эта борьба привела к тому, что в 40-х годах 

XIV столетия Чагатайский улус распался на две части: Моголистан (Восточный 

Туркестан, Семиречье, Восточная Фергана) и Маверауннахр. 



 77 

В вилайатах постоянно шли междоусобицы, которые отрицательно влияли на 

экономическое положение Маверауннахра. Правитель каждого вилайата объявлял себя 

независимым: Хаджи Барлас в Кеше, Баязнд Джалаир в Ходженте, Эмир Хусейн в Балхе, 

Мухамедходжа Апверди в Шибиргане и т д. Об отсутствии сильного правителя в 

Маверауннахре хорошо было известно за пределами страны, и этим обстоятельством 

воспользовался хан Моголистана Тоглук Тимур. В 1360 г. Он  вторгся в страну и, не 

встретив серьезного сопротивления, начал грабить города Маверауннахра. 

В такой обстановке началась деятельность Амира Темура. Он проявляет 

политическую дальновидность и выражает готовность служить хану. В признательность 

за это, Тоглук Тимур назначает его правителем Кешского вилайата, а сам уходит в 

долину реки Или. Таким образом, Амир Темур, поступив на службу к Тоглук Тимуру, 

спас страну от разграбления монголами. 

«В марте 1361 г. Тоглук Тимур приходит в Маверауннахр вторично, на этот раз он 

назначает Амира Темура правителем Кеша и Накшеба, а своего сына Ильясходжу - 

правителем Маверауннахра. Вскоре происходит отчуждение в отношениях между 

Амиром Темуром и Ильясходжой. Амир Темур отказался служить последнему и был 

вынужден покинуть страну. 

Летом 1362 г. в нижнем течении реки Гильменда Амир Темур встречается с 

эмиром Балха Хусейном. Вдвоем они собирают тысячное войско и совершают походы на 

туркмен и в Сеистан. В Сеистане в одном из столкновений с мекранцами Амир Темур 

получает ранения в правые руку и ногу. Вследствие этого, рука у него почти высохла, а 

на правую ногу он хромал потом всю жизнь, почему и получил прозвище "Темур-ланг" - 

"Темур-хромец"»
26

 

Амир Темур и эмир Хусейн прилагают все усилия к изгнанию монголов из 

страны. В 1365 г. происходит сражение между Ильясходжой и эмирами. Эта битва 

известна в истории как "лой жанги" ("Грязевая битва"), так как во время сражения пошел 

сильный дождь, и поле боя покрылось липкой грязью. Сражение ими было проиграно. С 

остатками своих войск Амир Темур и Хусейн уходят в Самарканд, а затем в Балх. 

После этого путь на Самарканд для Ильясходжи оказался открытым. В то время в 

Самарканде крепостные стены и цитадель были разрушены монголами. Население в 

кратчайший срок восстановило оборонительные стены города и взяло дело обороны в 

свои руки. Во главе его стали сарбадары. 

Сарбадары выступали под лозунгом: "Лучше видеть нам свои головы на виселице, 

чем умирать от страха!". Отсюда их название "сарбадар" - "висельник". Они выступали за 

социальное равенство и уравнительное распределение предметов потребления. Во главе 

этого движения стали преподаватель медресе, иранец Мавлонзаде, ремесленник 

Абубакир Калави и стрелок Хурдаки Бухари. Ильясходжа, не выдержав мощных ударов 

защитников города, вынужден был покинуть Маверауннахр. А сарбадары, установив в 

городе народную власть, осуществили некоторые реформы. Было экспроприировано 

имущество богатых и роздано беднякам и неимущим, был упразднен налог с 

инаковерующих (джизья). 

Весть о победе сарбадаров над монголами дошла до эмиров - Хусейна и Тимура. 

Они направляют свои войска к Самарканду. Хитростью эмиры заманили к себе вождей 
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 Э.В. Ртвиладзе Историческое прошлое Узбекистана Т. «Zar qaiam» 2005 
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сарбадаров и казнили их, оставив в живых, по инициативе Амира Темура, только 

Мавлонзаде  и  в 1366 г. захватили Самарканд. 

Однако к этому времени взаимоотношения между Амиром Темуром и Хусейном 

обостряются. В течение последующих четырех лет между 1370 г. и победой Амира 

Темура. На курултае местной знати и начальников войска Амир Темур провозглашается 

единым государем Маверауннахра. Амир Темур не принадлежал к роду чингизидов, 

поэтому никогда не именовал себя ханом, а довольствовался титулом Амира. Женившись 

на вдове амира Хусейна Сарай – Мульк  Ханым – дочери чагатайского  хана  Казана,  

Амир  Темур приобрел право на почетный титул «кураган» (монгол. «зять», т.е. ханский 

зять), которым весьма гордился.  

Все завоеванные им области он отдал в наследственные владения своим сыновьям 

и внукам. Так, Сирию, Египет, Рум вплоть до Константинополя, Османскую империю – 

Турцию он отдал Умару сыну Мираншаха; области Фарс (юго-запад Ирана) и Ирак – Пир 

– Мухаммаду сыну Умаршейха; Хоросан – Шахруху; Афганистан с Кандагаром и 

Северную Индию – Пир – Мухаммаду сыну Джехангира; земли от Ташкента, включая 

Ашпару, Отрар, до границ Китая – Улугбеку; юго-западную часть Туркестана с Ферганой 

– Ибрахиму Султану. 

Амир Темур сохранил монгольскую административную систему - деление на 

тумены, назначив на должности начальников туменов и тысячников преданных ему 

людей. 

Он создал государственный аппарат - немногочисленный, но работоспособный.  

Государством Темура управляли всего семь визирей (министров). Контроль же за всем 

осуществлял сам Амир Темур, 

Правление Амира Темура длилось 35 лет. Государство простиралось  от Инда и 

Ганга до Сырдарьи и Заравшана, от Тянь-Шаня до Босфора. Большую часть жизни Темур 

провел в военных походах, объединив и подчинив себе земли между Сырдарьей и 

Амударьей, а также Фергану и Шашскую область. 

Амир Темур создал огромное государство, в состав которого, помимо Средней 

Азии, вошла вся территория Ближнего и Среднего Востока от Средиземного моря до 

Северной Индии включительно. К 1380 г. Амир Темур, покончив с междоусобной 

борьбой, совершил походы в Джете (Семиречье), Хорезм, в низовья Сырдарьи и 

объединил прежние владения Чагатаидских ханов в новое единое государство со 

столицей в г. Самарканде. На повестку дня стал вопрос о безопасности границ этого 

государства. На время, обезопасив его от набегов, монгол с севера и северо-запада, Амир 

Темур сосредоточил основное внимание на юго-западных рубежах, где подчиненные его 

власти территории граничили с Ираном, состоявшем в это время из ряда владений. 

Окончательное завоевание Ирана и Ирака Амиром Тимуром было осуществлено в 

течение более десяти лет в ходе так называемых трехлетнего (1386 – 1389  гг.) и 

пятилетнего (1392 – 1397 гг.) походов, хотя первые походы в Хорасан он начал 

осуществлять уже с 1381 г. В ходе последующих были подчинены Закавказье, а   во 

время семилетнего похода (1399 – 1404  гг.) разгромлена Османская Турция и подчинен 

мамлюкский Египет и Сирия. В 1398 г. Амир Темур подчинил Северную Индию, а в 

результате походов 1391 и 1395 г. разгромил главного своего врага – золотоордынского 

хана Тохтамыша. 
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 Была установлена централизованная государственная система, центрально – 

исполнительная и местная власть, административное деление на улусы, вилайаты и 

туманы, единые для всех форм землевладения, налоговой системы и пожалований, 

основу которых составил суюргал – восточная форма лена, получившая при Амире 

Тимуре широкое распространение. Была установлена единая денежная система, основу 

которой составили мелкие и крупные (таньга) серебреные монеты. Они чеканились во 

многих городах Ирана и Ближнего Востока – Астрабад, Бадлис, Востан, Дамаск, 

Исфаган, Йезд, Кум, Казвин, Хой, Шираз, Шемаха и другие. 

 Столицей своего государства Темур сделал Самарканд, величественные здания 

которого должны были свидетельствовать о славе и величии своего правителя. До 

настоящего времени сохранились главные из построек Темура: соборная мечеть Биби-

Ханым (1399-1404), группа мавзолеев Шахи-зинда, мавзолей Гур-Эмир и другие. Вокруг 

Самарканда был создан ряд небольших селений, которые были названы именами 

крупнейших городов мира, - Багдад, Дамаск, Каир, Шираз, Париж (впоследствии 

название трансформировалось в Фориш). Этим Тимур хотел сказать, что Самарканд и его 

государство - это центр мира, а остальные столицы являются вращающимися вокруг него 

спутниками, 

В течение 1378-1404 гг. Темур создал в Самарканде и вокруг него замечательные 

загородные сады: Баги-Чинар, Баги-Дилькуш, Баги-Бихшит, Баги -Баланд и др. Всего их 

было 12. 

В 1398 г. в Туркестане он построил мавзолей Ходжа Ахмада Яссави. Недалеко от 

Ташкента был восстановлен город Бинкент, разрушенный Чингизханом, который 

получил название Шахрухия, в честь сына Темура. 

Благоустроил Амир Темур и родной город Шахрисабз. Он восстановил 

разрушенные городские стены, оборонительные сооружения, гробницы святых, возвел 

величественные дворцы, мечети. Представление о правительственном дворце Темура 

дает величественный Ак-Сарай (1380-1404 гг.) - в буквальном переводе Белый дворец. 

Благодаря поддержке и стараниям Темура в городах Маверауннахра широкое 

развитие получило прикладное искусство. Живописные рисунки, выполненные на стенах 

гробницы Ширин-бека-ага (1385 г.) и Туман-ага (1405 г.) в Шахи-зинда, свидетельствуют 

о высоком искусстве маверауннахрских мастеров кисти. 

В XIV-XV веках в Самарканде развивалось и искусство миниатюры. Среди 

самаркандских мастеров-живописцев особое место занимают мастера Абдулхай, Пир 

Ахмад Багишамали и Ходжа Бангар Табризи. 

В эпоху Темура получила широкое развитие наука, в частности, такие ее отрасли 

как богословие, юриспруденция, математика, астрономия, медицина, история, 

философия, литература и др. 

 Темур руководствовался в управлении страной "Уложением", созданным им 

самим. Слово "уложение" понимается как устав, свод правил, своего рода кодекс законов. 

"Уложение" Темура составлено им на основе различных жизненных ситуаций, их 

глубокого осмысления. Непосредственным толчком к созданию "Уложения" было 

желание обобщить собственный опыт государственной деятельности, сформулировать 

правила, которыми он руководствовался в своей жизни и которые рекомендовал 

соблюдать своим потомкам. Темур писал: "Пусть эти правила послужат им 
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руководством, как в их поведении, так и в управлении государством, дабы они могли 

сохранить то государство, которое я им оставляю".
27

 

Скончался Амир Темур 18 февраля 1405 г. в Отраре во время похода на Китай. 

После смерти Темура разгорелись междоусобные войны. Пять лет, длилась 

ожесточенная борьба за власть между потомками Темура. Она завершилась победой сына 

Темура - Шахруха (1409-1447 гг.), который своей столицей избрал Герат. Хотя Шахрух и 

считался главой единой Темуридской державы, фактически она состояла из двух 

государств: одного - с центром в Герате, столице Хорасана, другого - с центром в 

Самарканде, столице Маверауннахра. 

В Самарканде правителем стал пятнадцатилетний сын Шахруха, внук Темура 

Мухаммад-Тарагай, еще в юности прозванный Улугбеком. Улугбек родился 22 марта 

1394 г. в г. Султания, во время похода Темура в Ирак. 

Сорок лет, с 1409 по 1449 гг. правил страной Улугбек. Улугбек стремился 

удержать свою власть над Маверауннахром и вел, в основном, оборонительные войны. 

В начале 1413 года к Маверауннахру был присоединен Хорезм. В 1414 г. Улугбек 

занимает Фергану. В 1425 г. он выступает в поход против Моголистана. Он разгромил 

монголов и вернулся в Самарканд. В следующем походе, весной 1427 г., против хана 

Белой Орды Барака, претендовавшего на земли на правом берегу Сырдарьи, войска 

Улугбека были разгромлены. После этой неудачи он отказался от завоевательных 

походов. Только после смерти Шахруха (1447 г.) Улугбеку снова пришлось взяться за 

оружие. Смерть Шахруха вызвала новую волну междоусобных войн между темуридами. 

Улугбек, считая себя законным наследником, двинул войска в Хорасан. Но военные 

действия проходили не в пользу Улугбека, и он вскоре отказался от претензий на эти 

территории. 

Во время правления Улугбека Мавераннахр, особенно его столица, пережил 

большой культурный расцвет. Темур оставил огромные средства, которые Улугбек 

использовал на развитие науки и культуры. При дворе Улугбека создавались условия для 

развития светских наук - математики, истории, астрономии, литературы. При нем, как и 

при Темуре, много строили. По приказу Улугбека было возведено три медресе: одно в 

Самарканде, на площади Регистан, другое в Бухаре, третье в Гиждуване. 

Особенного расцвета в период его правления достигла астрономия. Будучи сам 

выдающимся ученым в этой области, Улугбек пригласил к себе виднейших астрономов 

своего времени - Кази-Заде Руми и Гияс-ад-Дина Джамшида ибн Масуда. В Самарканде 

была построена обсерватория для изучения звездного неба. Улугбек составил астрономи-

ческие таблицы, в которых описывалось месторасположение 1018 звезд. "Звездные 

таблицы Улугбека" - "Зидж-и-Гургани" были переведены на многие языки мира и 

считались по своей полноте и точности данных лучшими в мире до изобретения 

телескопа. Некоторые их сведения были уточнены лишь в начале XX века. 

Улугбек как правитель был великим покровителем науки и культуры. Он собрал в 

столице известных ученых, открыл Академию наук. 

                                                           
27 Уложение Темура.-Т.: Чулпон, 1992 
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В период Улугбека значительную роль в развитии науки сыграл Салохиддин Мусо 

Руми, родом из Бурсы (Турция). В кругу ученых его называли Казизаде Руми, он 

становится одним из учителей Улугбека, затем сотрудничает в обсерватории. А когда 

учреждается академия, Руми возглавляет ее преподавательский состав. Научные труды 

Руми по математике и астрономии и сегодня хранятся в библиотеках Самарканда, 

Стамбула, Мешхеда, Тбилиси, Тегерана и других городов. 

Еще одним известным ученым эпохи Улугбека был Джамшид Ал-Коши, родом из 

Кеша (Шахрисабз). Уже в молодые годы он изучал и переводил труды по математике и 

астрономии, написанные в древней Греции, Иране, Средней Азии, писал к ним свои 

комментарии хорошо знал медицину, логику, правоведение, литературу. Последние 15 

лет жизни провел в Самарканде, где сотрудничал с Улугбеком. Ал-Коши был 

плодовитым ученым. Им был опубликован ряд книг по астрономии и математике. До нас 

дошли два бессмертных творения по математике: "Ключ арифметики" и "Трактат об 

окружности". 

Другой крупной фигурой в области астрономии и математики той эпохи был Али-

Кушчи. Он рано осиротел, и Улугбек взял его под свое покровительство. Молодой Али-

Кушчи довольно быстро становится верным помощником в сооружении обсерватории и 

астрономических наблюдении Улугбека. После убийства Мирзо Улугбека он покидает 

Самарканд, переезжает в Стамбул, где становится ведущим преподавателем крупного 

медресе, вокруг него собираются молодые ученые Турции. Многие произведения Али-

Кушчи были посвящены арифметике, алгебре, геометрии и тригонометрии, кроме того, 

он написал ряд книг и брошюр по логике, истории, географии, философии. Он хорошо 

знал несколько языков. Одной из главных заслуг Али-Кушчи была пропаганда и 

распространение трудов Улугбека, его знаменитых "Таблиц" не только среди местных 

ученых, но и через Турцию во многие страны Европы. 

Выдающимся мастером художественного слова этого периода был Мавлоно 

Лутфи (1366-1465 гг.). Лутфи изучал медицинские труды Абу Али ибн Сино, 

интересовался музыкой, ее историей, сочинял мелодии. Но больше всего он был увлечен 

литературой. В творчестве поэта особое место занимали дастаны - крупные эпические 

произведения. Обладатель редких способностей Лутфи вкладывал глубокий смысл в 

написанное, а писал он на доступном узбекском языке. Творчество поэта снискало ему 

широкое признание. Лирические же его диваны расходились во все тюркоязычные 

страны. 

Высоко ценил его талант А.Джами, который обладал глубокими познаниями в 

лингвистике, логике, греческой и восточной философии. Ему принадлежат около ста 

сочинений по самым различным вопросам науки и культуры. Он внес большой вклад в 

изучение истории суфизма. 

Абдурахман Джами своим творчеством поднял на новую высоту таджикскую 

художественную литературу. Творчество Джами получило высокую оценку среди 

ученых мира и сегодня оно изучается в Узбекистане, Таджикистане, Иране, России, во 

многих европейских странах. 

После смерти Улугбека в культурной жизни Маверауннахра начался период 

упадка. Упадок затронул более всего те науки, которые расцвели при Улугбеке. Но уже 

со второй половины XV века в Герате стал наблюдаться культурный подъем, особенно, 

это стало заметно при последнем темуридском правителе Султане Хусейне (1469-1506 

гг.). Высокого уровня достигли здесь поэзия, архитектура, миниатюрная живопись, 

музыка, танцы. 
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В Герате жил и творил гениальный узбекский поэт Алишер Навои (1441-1501 гг.), 

автор около тридцати сборников стихов, поэм и научных трактатов. Всемирную 

известность приобрела его "Хамса" (Пятерица"). Владея в совершенстве персидским и 

арабским языками, он широко пользовался и своим родным тюркским (староузбекским 

языком). Навои считают своим учителем и наставником основоположники казахской, 

азербайджанской, туркменской, каракалпакской и других тюркских литератур. 

В Герате жил и писал свои замечательные миниатюры прославленный художник 

Камалиддин Бехзод (1455-1536 гг.), ставший создателем направления в искусстве, 

характерными чертами которого стала реалистичность в изображении индивидуальных 

черт персонажей, использование пейзажа для раскрытия духовного состояния человека. 

Европейцы называли его "Рафаэлем Востока". В XV веке в Средней Азии трудилось 

немало известных историков, таких как Хафизи, Самарканди, Мирхонд, Хондамир, 

Арабшах и др. 

Мирхонд задумал создать семитомную историю региона и посвятил этому всю 

сознательную жизнь. Седьмая часть - история Хусейна Байкары и его наследников - была 

завершена внуком Мирхонда, молодым историком Хондамиром. После кончины Навои 

Хондамир покидает Герат и едет в Индию, где работает при дворе Бабура. 

Глубокими и многогранными знаниями отличался Абдураззак Самарканди. 

Многие годы он служил при дворе Шахруха и ведал дипломатической работой. Наряду с 

этим он писал, стихи и занимался грамматикой арабского языка, писал исторические 

труды. Центральное место в его творчестве занимал двухтомник "Счастливое появление 

двух звезд и соединение двух морей". В двухтомнике в большей степени, чем у других 

историков, раскрываются политические события - излагается механизм управления 

обществом при Темуре и Темуридах. Отдельные главы произведения в начале ХГХ века 

трижды печатались во Франции, публиковались также на английском и русском языках. 

Труды этих авторов и сегодня являются ценными историческими документами, 

рассказывающими о событиях периода Тимура, Улугбека и других правителей. 

После вероломного убийства Улугбека своим сыном Абдулатифом (октябрь 1449 

г.) политическая обстановка в Маверауннахре и Хорасане опять изменилась. Между 

темуридами обострилась политическая борьба за власть, Некоторое время один из 

темуридов Абусаид, правитель Бухары, пытался воссоздать темуридские владения (1451-

1468 гг.). Но в это время в Хорасане объявил себя независимым еще один темурид 

Абулкасым Бабур. Между ними усилились междоусобицы. С последней четверти XV 

века султан Хусейн Байкара в Хорасане, наследники Абусаида в Маверауннахре 

укрепили свою власть. Но в конце XV-начале XVI века под ударами войск во главе с 

Шейбаниханом, пришедшим из Дашти-Кипчака, окончательно пало государство 

темуридов. 

Вопросы по теме 

1. Какие цели преследовал А. Темур, стремясь к созданию централизованного 

государства  

2. Каковы характер, цели и результаты движения сарбадаров? 

3. Какой характер и цели имели военные походы А.Темура? 

4. Какие положительные последствия имели военные походы А.Темура? 
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5. Почему в начале XV в. европейские державы усилили стремление к 

установлению и развитию торгово-экономических и культурных связей с государством 

А.Темура? 

6. Что такое «суюргал»? 

7. Назовите основные направления внутренней политики А.Темура. 

8. Охарактеризуйте систему управления в государстве А.Темура. 

9. Какие положения «Уложения» Темура не утратили своей  актуальности в 

современных условиях? 

10. Какую роль А. Темур сыграл в мировой истории? 
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Тема №8 

Разделение Туркестана на ханства, его причины и последствия 
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План  

1. Общественно-политическая обстановка в Средней Азии на стыке XV и  

XVI веков. Установление власти Шейбанихана в регионе. 

2. Образование Бухарского государства, Хивинского и Кокандского ханств. 

Социально-экономическое положение в них. 

3. Культурная жизнь в узбекских ханствах. 

 

Данная тема хронологически охватывает более 3,5 столетий. Этот период 

оказался сложным и был насыщен острыми узловыми проблемами, вызванными 

противостояниями в борьбе за власть. 

В основе распада когда-то мощного государства темуридов лежат раздоры 

потомков в борьбе за престол, междоусобицы, территориальные претензии. 

Неоднократные усилия Бабура – правнука Амира Темура – преодолеть политический 

кризис оказались тщетными.  

Захириддин Бабур (1483-1530), родом из Андижана, стал после смерти отца 

правителем Ферганы. В начале XVI века он предпринял несколько попыток 

объединить и восстановить былое государство Темура, совершал походы на 

Самарканд. Однако, все это оказалось безуспешным. Затем Бабур стал правителем 

Кабулского удела в Афганистане, после чего завоевал Индию, где создал государство 

во главе с династией бабуридов, правившей там бессменно 332 года, вплоть до 

завоевания Индии Англией.  Бабур слыл хорошим литератором, сочинял лирические 

стихи, написал на доступном узбекском языке исторический труд «Бабур-наме», 

получивший широкое признание во многих странах мира. 

Тем временем в Дашти Кипчаке усиливается государство кочевых узбеков. 

Кипчакской степью (Дашти-Кипчак), начиная с XI в., называли обширные 

пространства от Днепра и северных берегов Черного моря до Иртыша и озера Балхаш на 

востоке и до Хорезма и низовьев Сырдарьи на юге. Эти степи были заселены 

тюркоязычными кочевыми племенами, осевшими в этих местах на протяжении многих 

столетий. Границы государства включали большую часть современного Казахстана 

Западной Сибири и Юго-Западного Хорезма. Оно было кочевым государством и 

опиралось, главным образом, на силу оружия. 

 В 1498 г. шейбаниды предпринимают первую попытку овладеть Самаркандом. 

Во время последующих походов им удается захватить в 1500 г. Бухару, а затем и 

Самарканд. Преодолевая сопротивление Бабура Шайбанихан овладел Ташкентом, 

Ферганской долиной. В 1505 году войска Шейбанихана захватили Ургенч, а через два 

года и Герат. Таким образом, шейбаниды, используя противоречия в среде темуридов 

(междоусобную борьбу), установили свою власть на огромной территории 

Центральной Азии. 

Шайбанихан вместе с тем был сложной, противоречивой фигурой. При 

определенных условиях он предпринимал непредсказуемые, жесткие шаги. В 1510 

году он был убит под Мервом в столкновении с иранскими войсками. 

Воспользовавшись такой ситуацией Бабур ненадолго отстранил от власти 

Шейбанидов, но уже в 1513 г. бразды правления в Самарканде вновь вернулись к 
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кочевым узбекам. Некоторая стабилизация в Моварауннахре достигается при 

Убайдуллахане,  правившего до 1539 г. 

Говоря о династии Шейбанидов заметим, что именно она привнесла в наш 

регион этноним «узбеки». Кочевые узбеки, оседая на пространстве Средней Азии, 

ассимилировали с коренным населением, и этот этноним стал распространяться среди 

местного населения. Нынешние узбеки, по свидетельству этнографов состоят из более 

чем 90 родов и племен, в том числе и кипчакцев, и составляют 76 процентов населения 

сегодняшнего Узбекистана. 

 С 40-х по 60-е годы XVI в. среди самих Шейбанидов происходили частые 

междоусобные войны. Лишь с приходом к власти Абдуллахана (1557-1598) положение 

Шейбанидов значительно укрепилось. При нем столица государства перебазировалась 

из Самарканда в Бухару. Бухарское ханство предпринимает некоторые меры по 

укреплению экономики региона. Налаживаются оросительные системы, проводится 

денежная реформа, совершенствуется налоговая политика, возводятся общественные 

здания, строятся очаги культуры и духовности. Оживляется торгово-экономическая 

связь, в частности с Россией в период правления Ивана Грозного. 

Завоевание Средней Азии шейбанидами не внесло коренных изменений в 

общественный строй Маверауннахра. В процессе вооруженной борьбы за Мавераннахр 

они практически уничтожили всю правящую знать Темуридов, связанных с ними 

представителей высшего духовенства и класса землевладельцев. Их земли, недвижимость 

перешли в руки узбекской знати, связанной с Шейбанидами. То же произошло и с 

тарханами, которые потеряли все свои владения и привилегии и сошли с политической 

арены. 

Произошла замена прежнего состава господствующего слоя новым, что повлекло 

перераспределение земельных владений. Страна была поделена между крупными 

представителями правящей династии и полководцами. Престол наследовал старейший в 

ханском роде, эмиры подчинялись (часто лишь номинально) хану. Правом чеканки 

монеты обладал верховный хан. 

«Земельная собственность делилась на несколько категорий: 

  государственные земли (подшохи)- обрабатывались крестьянами, и урожай 

в виде налога шел в государственную казну. Налоговые сборы с государственных земель 

были основным источником вознаграждения светской, духовной и военно-кочевой знати 

за службу государю; 

 частновладельческие земли - земельные владения и оросительные каналы, 

принадлежавшие отдельным лицам. 

 суюргал - условное пожалование земли членам правящей династии, 

крупным военачальникам и деятелям с предоставлением им налогового иммунитета и 

права на управление пожалованной территорией. При этом держатель суюргала обязан 

был вносить в государственную казну определенную долю налогового сбора - хараджа.  

 танхо - условное землевладение (получает распространение с XVI века). 

Получатель танхо не был собственником, но пользовался поземельной податью с 

крестьян; 

 мулковые земли- (владения, освобожденные от повинности) – эти земли 

считались свободными, передавались по наследству, продавались и покупались. 

Основная часть мулковых земель являлась собственностью крупных землевладельцев, а 

также части духовенства. Часть мулковых земель могла принадлежать и крестьянам. 
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Число их было не велико, и  в дальнейшем многие из них были вынуждены продавать 

свои участки крупным землевладельцам; 

• существовали также и земли, принадлежавшие сельским общинам. Во многих 

местах пережитки сельской общины сохранялись и в дальнейшем; 

• Вакуфные земли - земли, завещанные кем-либо медресе, мечети или мазару. 

Держателями таких земель были шейхи и ишаны»
28

. 

 Вместе с тем в конце XVI в. феодальные распри в среде Шейбанидов 

вновь усилились, что привело к установлению в начале XVII в. власти второй династии 

узбеков – Аштарханидов (Джанидов). Во главе государства находился хан. Согласно 

установившемуся правилу, султаны и старейшины  племен избирали ханом старшего по 

возрасту представителя рода Чингизидов. Однако на практике это правило соблюдалось 

редко. К власти обычно приходил тот, кто имел наибольшую поддержку среди знати. По 

традиции избрание хана сопровождалось поднятием избираемого на белом войлоке. При 

этом четыре угла войлока приподнимались четырьмя людьми из влиятельнейших 

представителей ханского рода, знатных эмиров и духовенства. 

Высшим государственным чином считался диван (слово диван используется и в 

значении «государственная») Сословие высших чиновников ханства – диванов 

возглавлял диванбеги-великий диван-глава государственной канцелярии и финансов. 

Большая роль принадлежала кукалташу (букв. Молочному брату), заведовавшему 

получением сведений со всего государства о друзьях и врагах государства. 

Кушбеги – распоряжался охотничьим снаряжением 

Мушриф – ведал налоговыми сборами  

Миршаб – начальник ночной стражи 

Дадхо - лица принимаемые жалобы от населения 

Уламо – духовенство 

Сайид-духовенство, которые считали себя потомками Мухаммада 

Ходжа – потомки четырех халифов 

Кози – судья 

Таким образом, период XVII в. и первой половины XVIII в - период господства в 

Средней Азии узбекской династии Аштарханидов характерен завершением перехода от 

централизованного государства к трем самостоятельным государствам (Бухарский 

эмират, Хивинское и Кокандское ханства). 

Относительно стабильной была Бухарская власть при Имамкулихане (1611-

1642) и Субханкулихане (1680-1702). Однако феодальная раздробленность региона 

постоянно давала о себе знать. Самоуправства правителей, новые налоги привели к 

упадку хозяйства. Большинство людей оказалось в тяжелом экономическом 

                                                           
28 История Узбекистана Т «Университет» 2002 
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положении. Это вызвало ответную реакцию – бунты, антифеодальные выступления в 

крае становились частным явлением. 

 Иранские правители, воспользовавшись сложным политическим 

положением, предпринимают новое нашествие на Среднюю Азию. Сопротивление 

бухарцев иранской агрессии возглавил Мухаммад Рахимбий, который в 1753 г. после 

удачного отражения натиска противника объявил себя эмиром. Поскольку он не был 

членом ханского рода, добился переименования Бухарского ханства в эмират, а себя 

провозгласил эмиром (единоличным правителем). Он одновременно стал основателем 

мангитской династии узбеков. После кончины Рахимбия эмиром стал его дядя 

Даниялбий, правивший почти тридцать лет. При его сыне Шахмураде продолжалась 

борьба против раздробленности государства. 

 Хорезмский оазис, расположенный в нижнем течении Амударьи, является 

одним из древних очагов земледельческой культуры. На рубеже XV-XVI веков оазис 

оказался в центре вожделений Шейбанихана и Иранского шаха Исмаила. Иранцы 

захватили Хорезм. После непродолжительного правления иранцев в 1511 г. Хорезм 

вновь становится самостоятельным государством. Образуется Хивинское ханство во 

главе с Эльбарсханом. Однако утвердившиеся в Бухаре шейбаниды делают 

многократные попытки завоевать Хорезм. Войны происходят часто и с переменным 

успехом. В период правления Абдулгазихана (1643-1663) в Хивинском ханстве 

наступает относительное затишье. Стабилизация обстановки несколько улучшила 

положение населения, а правители стали уделять внимание также вопросам культуры и 

образования. 

 Однако Хиве не удалось полностью преодолеть противостояние 

туркменских, калмыкских и др. соседних племен, которые часто устраивали набеги на 

хорезмские владения. В дела Хивы нередко вмешивалась и Бухара. В 1703 г. 

Хивинское ханство устанавливает связи с Россией. В дальнейшем распри феодалов 

внутри ханства продолжались, и фактическое правление Хивой постепенно переходит 

к династии племени Кунград во главе с Али Инаком. Это случилось в 1770 г. 

Кунградцы активно боролись за объединение всех районов Хорезма в единое 

государство. В период правления Мухаммада Рахима I (1806-1825) значительно 

укрепляется самостоятельность ханства, расширяются его границы, наступает 

относительная стабильность социально-экономического и политического положения в 

стране, проводится налоговая реформа. 

 В начале  XVIII в. Ферганская долина вышла из подчинения Бухарского 

эмирата, создав самостоятельный удел. В 1710 г. по инициативе Шахрухбия из 

узбекского племени Минг создаѐтся Кокандское ханство. Оно за короткий период 

значительно расширяет свои владения, завоѐвывает Ташкент, Чимкент, Ходжент и 

другие города и районы. 

 Годы правления Норбутабия (1770-1800) Кокандским ханством стали 

периодом усиления дворцовых интриг, противостояния местных правителей между 

собою. При Умархане и его сыне Алихане (первая половина XIX в.) Кокандское 

ханство значительно укрепляет свои позиции. Однако ухудшение отношений с 

Бухарским эмиратом и просчеты в самом ханстве привели к трагическим последствиям 

в Коканде. 

Форма государственного правления во всех трех ханствах была феодально-

монархической. Система управления в ханствах строилась на единовластии 

правителей. Престол доставался, как правило, по наследству. Ханам безоговорочно 
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подчинялась исполнительная власть (кушбеги – первые министры), которая опиралась 

на многочисленный чиновничий аппарат – диван и местных хокимов, которые также в 

своем большинстве состояли в родственных отношениях с ханами. Придавалось 

большое значение карательным и надзирательным органам, нередкими были случаи 

самоуправства местных властей. Правящие круги зачастую использовали те или иные 

положения ислама в своих корыстных целях. 

 Социально-экономическая жизнь в ханствах складывалась неровно, часто 

замкнуто. Имело место некоторый рост и развитие ремѐсел, в городах развивались 

товарно-денежные отношения. Велись работы по восстановлению Зарафшанской 

ирригационной системы. Бухара и Коканд становятся центрами хлопчатобумажного 

производства. Формами землевладения были государственная, частновладельческая и 

земли вакуфные, принадлежавшие духовенству. Население страдало от множества 

налогов.  

 Тяжелое социально-экономическое положение населения всех трех ханств 

объясняется, прежде всего, имевшими место многочисленными раздорами внутри и 

между ханствами, последствием которых были кровопролития. Хотя и правители 

региона представляли династии родственных племен, часто им не хватало 

государственной мудрости найти взаимоприемленный подход. Нередко верх брали 

амбиция, самомнение, надменность, зависть. Все это привело к значительной изоляции 

ханств от внешнего мира, экономической и политической замкнутости. Даже торговые 

караваны соседних стран проходили, минуя территорию Средней Азии, что снижало 

социально-экономическую значимость Великого шѐлкового пути. Известный писатель 

Абдулла Кадыри назвал эти годы «мрачным периодом». 

 В истории культурной жизни региона отразился весь сложный, полный 

политических и социальных потрясений путь, прошедший этими ханствами. Поэтому в 

культурном развитии имели место, как подъемы, так и спады. Но в целом культурные 

традиции не прекращались, они в чѐм-то обогатились новыми достижениями в 

литературе, зодчестве, искусстве, ряде отраслей науки. 

 Так, в XVI в. Мухаммад Салих создал историческую хронику «Шайбани-

наме» в стихах. В Хиве Абулгазихан, Мунис, Огахи, Баѐни, затем Феруз создали 

заслуживающие внимания исторические и литературные произведения, а Камил 

Хорезми – оригинальный трактат по музыке. Бухарский правитель Субханкулихан 

написал астрологическую книгу о сущности лунных фаз, а Дониш Бухари создал труд 

о наблюдении за звѐздами. Здесь были созданы своеобразные исторические 

произведения М. Балхи, Х. Бухари и др. В Ферганской долине Машраб, Гульхани, 

Махмур и другие  в своих сатирических творениях бичевали ложь, обман, 

жульничество, возвеличивали честный и праведный труд. 

 Издревле в Средней Азии существовал обычаи обучать девочек в 

домашних условиях. Так называемая «отинойи» обучала девочек из близлежащих 

дворов в одном месте, как правило, на дому одной из учениц. Причѐм там обучали не 

просто грамоте, но и сочинению стихов, языкам, домоводству, духовности. Таких 

школ только в Коканде было около трех десятков. Известные поэтессы и 

общественные деятели Жахон-отин Увайси, Нодирабегим, Дильшод Барно и др. в свое 

время обучались у отинойи, затем сами становились хорошими наставниками. 

 Ещѐ одна деталь. Несмотря на «прохладные» отношения правителей 

ханств между собой, взаимоотношения простых людей всех трех государств были 

нормальными, естественными, не враждебными. Многие из них свободно владели 
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узбекским, таджикским и другими языками региона, нередко находились в 

дружественных и родственных отношениях. 

 Таким образом, период Шейбанидов и Аштарханидов в Средней Азии 

является новым этапом в истории региона. Распад же еѐ на три ханства стал 

результатом феодальных отношений, противостоянием различных династий в борьбе 

за власть, приведших к территориальной раздробленности, экономическому и 

политическому ослаблению. Все это вместе взятое, позволило и привело к завоеванию 

Средней Азии русским царизмом. 

 Известно, что период после  XVI в. стал для многих стран Европы годами 

интеллектуального развития, возрождения, ренессанса. А среднеазиатские государства 

в силу указанных выше социально-политических обстоятельств оказались на обочине 

цивилизации. 

 Главным уроком этого периода является понимание необходимости 

избежать групповые противостояния в обществе, важности проявления воли, 

стойкости, терпимости в решении конфликтов, в умении разглядеть их корни, 

организовывать стабильную жизнь как внутри страны, так и в межгосударственных 

отношениях. 

 

Вопросы по теме 

1. Какими обстоятельствами было вызвано завоевание Средней Азии кочевыми 

узбеками во главе с Шейбани-ханом? 

2. Назовите причины образования трех среднеазиатских ханств - Бухарского, 

Хивинского, Кокандского. 

3. Как отразилось усиление феодальной раздробленности на экономическом и 

культурном развитии среднеазиатских ханств? 

4. Какие черты характеризуют политику правящих династий во всех 

среднеазиатских ханствах, начиная со второй половины XVIII в.? 

5. Охарактеризуйте систему центрального и местного управления в 

среднеазиатских ханствах. 

6. Какие виды налогов были широко распространены в Бухарском, Хивинском 

и Кокандском ханствах? 

7. Какие характерные черты налоговой системы, созданной в Среднеазиатских 

ханствах, превращали еѐ в важнейшее средство феодальной эксплуатации населения и 

серьѐзный тормоз развития экономики? 

8. Что составляло основу хозяйства среднеазиатских ханств? 

9. Назовите ведущие отрасли среднеазиатского ремесла и охарактеризуйте 

технический уровень их развития. 

10. Какие причины тормозили развитие  горного дела в среднеазиатских 

ханствах?  

11. Охарактеризуйте состояние развития внутренней и внешней торговли в 

ханствах. Какое место в их внешнеторговых связях занимала Россия? 

12. Каковы характерные черты культурной жизни среднеазиатских ханств? 

13. Какие главные причины обусловили отставание среднеазиатских ханств от 

передовых стран Западной Европы в различных сферах общественной жизни?  
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ТЕМА №9  

Завоевание Туркестана царской Россией. 

Национально - освободительное движение народов Туркестана 

против царского гнета. Джадидизм. 

План: 

1. Туркестан накануне завоевания. Соперничество Англии и России в 

Туркестане. 

2. Завоевание Туркестана Российской империей.  

3. Колониальная политика царской России в Туркестане. 

4. Национально-освободительное движение в Туркестане во 2-й половине XIX 

века. 

5. Становление и развитие идеологии джадидизма. Восстание 1916 года. 

6. Февральская революция 1917 года и народы Туркестана. 

 

Политическая карта Туркестана меняла свои очертания в первой половине XIX в. 

как в результате военных столкновений между крупными государствами, так и за счет 

ликвидации независимости мелких бекств.  

Основу хозяйственной жизни региона составляло земледелие и скотоводство, в 

том числе хлопководство и каракулеводство. Земледелие успешно развивалось на базе 

ирригационных систем. Несмотря на постоянные войны, купцы вели оживленную 

торговлю. Внешняя торговля велась не только с государствами Туркестана, но и с 

Индией, Китаем, Россией. Важной отраслью хозяйства являлось развитое в городах 

ремесленное производство. 

Туркестан в ХIХв. стал объектом экспансии со стороны двух держав: Англии и 

России. 
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Стремясь утвердить свою монополию на туркестанском рынке, Англия выб-

расывала сюда самые разнообразные товары по демпинговым ценам. Интересы 

английской буржуазии в Туркестане выражала Ост-индская компания. Все это вызвало 

политическую и даже военную конфронтацию между Россией и Англией. 

Торговая экспансия англичан уже в 40-е гг. XIX в. привела к значительному 

уменьшению на туркестанском рынке доли российского экспорта.  

В 1838 г. группа англичан совершила путешествие по Хивинскому ханству. Этот 

вояж завершился в Хиве, где шесть человек, из них трое англичан, были обвинены в 

шпионаже и повешены. Тогда же в Бухару прибыл английский полковник Стоддарт, а в 

Коканд-капитан Конолли. В ходе переговоров кокандский хан Мухаммед-Али согласился 

принять английскую военную помощь. 

Затем Конолли отправился в Бухару на помощь полковнику Стоддарту. Однако 

бухарский эмир Насрулла оказался несговорчивым и в 1842 г. казнил обоих агентов. В 

ответ Англия, заключив мирный договор в 1855 г., вооружила эмира Афганистана Дост 

Мухаммеда, который напал и захватил часть территории Бухарского эмирата. С тех пор 

заселенные узбеками и таджиками области Южного Туркестана превратились в 

афганские провинции. 

Дипломатический нажим Англии на государства Туркестана особенно усилился 

во время Крымской войны (1853-56 гг.). Англия использовала своего союзника - 

султанскую Турцию с целью создания военной коалиции государств региона и Турции, 

призывающей к газавату против России. Как сам план, так и вновь предлагаемая 

англичанами военная помощь, были отклонены государствами региона, которые уже 

имели представления об установленном в Индии колониальном режиме. 

Интерес англичан к Туркестану несколько снизился в период восстания сипаев в 

Индии (1857-58 гг.). Но после его подавления, в английском парламенте было заявлено о 

необходимости расширения здесь английской торговли, которая увеличивает 

возможности отправки и использования вооруженной силы. В палате общин был уже 

утвержден специальный комитет, представивший правительству сведения о состоянии и 

задачах региональной торговли. Англия стала, открыто готовиться к колониальным 

захватам в Туркестане. 

Действия англичан вызвали беспокойство в правящих кругах России, которые 

имели в регионе собственные интересы и которые также стремились осуществить здесь 

колониальные захваты. Эти обстоятельства заставили русское правительство 

форсировать организацию завоевания Туркестана. 

По инициативе и под руководством оренбургского генерал-губернатора 

В.А.Перовского в 1839 г, был начат поход в Хивинское ханство. Главной его целью было 

- не упустить среднеазиатские территории. Поход окончился неудачно, отряд был 

вынужден вернуться, но это не изменило намерений России. 

Главной причиной экспансии Российской империи была острая необходимость в 

получении рынков сбыта для развивающейся промышленности. Кроме того, благодатный 

туркестанский край мог стать поставщиком ценного сырья. 

После поражения в Крымской войне авторитет России на международной арене 

пошатнулся, и победоносное завоевание Туркестана должно было стать одним из 

способов его укрепления. 
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В 60-е гг. появляется еще одна серьезная причина. В связи с гражданской войной в 

США прервались поставки хлопка, необходимого для текстильной промышленности 

России. Туркестанский хлопок стал остро необходим. 

Колониальные захваты в Туркестане русского самодержавия можно условно 

разделить на 4 колониальные войны: первая колониальная война продолжалась с 1847 по 

1864 гг.; вторая - с 1865 по 1868 гг.; третья - с 1873 по 1879 гг.; четвертая - с 1880 по 1885 

гг. Причем, особенностью завоевания было то, что промежутки между военными 

действиями были заполнены активной борьбой России с Англией на дипломатическом 

фронте. 

Россия в 1847 г. заняла устье реки Сырдарьи, где было построено укрепление 

Раимское (Аральск). В 1853 г. оренбургский генерал-губернатор В.А. Перовский 

штурмом овладел Кокандской крепостью "Ак - Мечеть". На ее месте было возведено 

укрепление "Форт Перовского" (Кзыл - Орда). Цепь укрепленных постов от Раимского до 

"Форта Перовского" образовали Сырдарьинскую военную линию. 

Одновременно продвижение царских войск осуществлялось со стороны Западной 

Сибири, от Семипалатинска. В Семиречье было построено укрепление Копал. Затем с 

1850-54 гг. был завоеван Заилийский край, а у селения Алма-Ата основано укрепление 

Верное. Из укрепленных постов, протянувшихся от Семипалатинска до Верного, 

возникла Сибирская военная линия. 

Крымская война (1853-56 гг.) приостановила экспансию царизма в Туркестане. Но 

после ее окончания, пламя первой туркестанской колониальной войны вспыхнуло с еще 

большей силой. Осенью 1862 г. царские войска захватили Пишпек и Токмак, летом 1863 

года - крепость Сузак, весной и летом 1864 года - Туркестан, Аулия-Ата и в сентябре -

Чимкент. В ходе этих действий были построены новые укрепления, образовавшие 

Новококандскую военную линию. 

С ее созданием произошло соединение ранее возникших военных линий в 

сплошной фронт. Последнее породило соблазн немедленно воспользоваться 

достигнутым успехом. В сентябре 1864 г. войска под командованием генерала 

М.Г.Черняева предприняли попытку захватить Ташкент. Однако во время штурма они 

понесли большие потери и были вынуждены возвратиться на исходные позиции. 

Неудачная попытка генерала Черняева захватить Ташкент завершила первую 

колониальную войну России в Туркестане. На завоеванных землях в начале 1865 г. была 

создана Туркестанская область, административно подчиненная Оренбургскому генерал-

губернаторству. Новая область должна была укрепить тыл царских войск, интенсивно 

готовившихся ко второй колониальной войне. 

Завоевание царизмом части территории Туркестана вызвало возбуждение в 

правящих кругах Англии, что вылилось в дипломатическую ноту английского 

правительства. Но она не дала результата. Министр иностранных дел России 

А.М.Горчаков в ответной ноте счел нужным подчеркнуть, что, как и другие великие 

державы, Россия имеет собственные интересы, и ее действия в Туркестане ничем не 

отличаются от действий Англии в Индии или Афганистане. Вместе с тем он утверждал, 

что небольшие армейские части просто ограждают границы империи и что дальше 

Чимкента войска не пойдут. 

В 1865 г. самодержавие начало вторую колониальную войну. Воспользовавшись 

обострением противоречий между эмиром Бухары и ханом Коканда, генерал Черняев 
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захватил Ташкент. Потеря Ташкента настолько ослабила Кокандского хана, что 

бухарский эмир легко овладел Кокандом. Последнее было использовано самодержавием 

для объявления войны Бухарскому эмирату. 

Весной 1866 г. в урочище Ирджар на реке Сырдарья произошло самое крупное 

сражение за все время завоевания Туркестана самодержавием. Царская армия разбила 

войска бухарского эмира и заняла города Ходжент, Ура-Тюбе, Джиззак, крепость Янги-

Курган. 

Заключив в начале 1868 г. с Кокандским ханством торговый договор и 

одновременно военное перемирие, генерал Кауфман сосредоточил подчиненные ему 

войска против Бухарского эмира. В апреле и мае 1868 г. произошли два сражения, 

которые привели к разгрому армии эмира и занятию царскими войсками Самарканда. 

Бухарский эмир был вынужден начать переговоры о мире. 

В июне 1868 г. между Россией и Бухарой был заключен мирный договор, по 

которому эмир отказался в пользу самодержавия от городов Ходжент, Ура-Тюбе, 

Джиззака, Катта-Кургана, Самарканда и всей территории до Зирабулака. На этом вторая 

колониальная война завершилась. 

Уже в ходе завоевания в крае поднялось мощное национально-освободительное 

движение. Население, активно обороняя города, вынуждало российские войска 

неоднократно штурмовать большинство из них. После захвата населенного пункта 

борьба продолжалась. Примером тому служит восстание 1868 г. в Самарканде, 

возглавленное сыном бухарского эмира Абдулмаликом. Другой яркой страницей в 

истории национально-освободительной борьбы стало восстание в 1874-1876 гг. под 

руководством Исхак муллы Хасан-Оглы, взявшим имя Пулат-хана. Восстание было 

подавлено, а Исхак мулла и некоторые его сподвижники казнены. Однако это не 

остановило борцов за свободу. Восстания не прекращались. 

Одним из результатов второй колониальной войны явился выход России на 

границу с Афганистаном, что обострило русско-английские противоречия. Для их 

преодоления дипломаты обеих стран заключили в 1872-1873 гг. соглашение о 

разграничении сфер влияния. По нему граница между Бухарой и Афганистаном 

устанавливалась по реке Амударья. Таким образом, территория к югу от реки Амударья 

была признана английской зоной влияния, а к северу - российской сферой влияния. 

Соглашение с Англией позволило самодержавию начать третью колониальную 

войну в целях завоевания Хивинского ханства, подготовка, к которой велась с 1869 г. 

Открыв военные действия в феврале 1873 г., царские войска через три месяца захватили и 

разграбили Хиву. В августе 1873 г. предложенный Кауфманом мирный договор, был 

подписан хивинским ханом. 

Однако большинство туркменских племен не признало мирный договор и 

продолжило борьбу. Их небольшие отряды, используя природно-климатические условия 

Закаспия, неожиданно нападали и так же быстро скрывались. Действия царских войск, в 

свою очередь, приобретают характер карательных походов против мирного населения. 

В ходе изнурительной войны войскам России весной 1878 г. удалось занять 

Кизыл-Арват, Летом 1879 г. была предпринята Ахалтекинская экспедиция. Войска дошли 

до крепости Геок-Тепе, но при штурме потерпели полную неудачу и отступили. На этом 

третья колониальная война закончилась. 
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До конца 1880 г. шла подготовка к четвертой колониальной войне в Туркестане. 

Сюда направлялись новые воинские подкрепления, увеличивались запасы оружия и 

снабжения. В то же время усилиями дипломатов был урегулирован пограничный вопрос 

с Китаем. 

В конце 1880 г. под командованием генерала М.Д.Скобелева началась вторая 

Ахалтекинская экспедиция. Она завершилась в 1881 г. взятием крепости Геок-Тепе 

(Ашхабад). Во время осады и особенно после падения крепости жестокость нападавших 

превзошла все мыслимые пределы: были истреблены все сдавшиеся ее защитники, а 

пытавшихся спастись бегством уничтожили в ходе преследования. 

После поражения защитников Геок-Тепе сопротивление туркменских племен 

начинает ослабевать и в 1885 г. жители оазисов Мерв, Иолотань, Пенде, Серахс приняли 

русское подданство. Самодержавие продолжило войну, но уже с афганским эмиром. Под 

нажимом Англии афганские войска еще в 1883 г. перешли Пяндж. Апогея вооруженный 

конфликт между Афганистаном и Россией достиг в 1885 г. и закончился разгромом 

афганских отрядов, которыми командовали английские офицеры. Завершилась четвертая 

колониальная война и военные действия по завоеванию Туркестана в целом. 

Однако, завоевав Среднюю Азию и установив здесь колониальный режим, 

самодержавие еще 10 лет вело дипломатическую борьбу в целях признания его захватов 

крупнейшими державами мира. Только в 1895 г. между Россией и Англией было 

заключено соглашение о разграничении Памира. 

3. Колониальная политика царской России в Туркестане 

Вся история Туркестана с начала его завоевания Россией до падения 

самодержавия была историей неудачных попыток превращения края в опору царского 

режима. 

Завоевание изменило положение народов Туркестана. Развитие национальной 

государственности было насильственно прервано. Царский режим сформировал 

специфическую внутреннюю организацию края, призванную способствовать решению 

колонизационных задач. 

В 1865 г. была создана Туркестанская область, в составе Оренбургского генерал-

губернаторства, во главе с военным губернатором М.Г.Черняевым. В ней существовал 

оккупационный режим, призванный обеспечить войска и сбор налогов. В управлении, 

прежде всего, использовались методы насилия, жесткой эксплуатации, приводившие к 

национальному унижению. 

В 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-губернаторство, 

административное деление которого являлось продолжением общероссийской 

организации завоеванных земель, не учитывающей исторических, экономических и 

национальных особенностей региона и подчиняющейся военным интересам и задачам 

царского правительства. В 1867 г. в него входили 2 области: Сырдарьинская и 

Семиреченская. В 1868 г. был создан, за счет вновь завоеванных земель, Зарафшанский 

округ, позднее преобразованный в Самаркандскую область, в 1873 г. - Амударьинский 

отдел, позднее вошедший в состав Сырдарьинской области, в 1876. - Ферганская область. 

Созданная в 1881 г. в составе Кавказского наместничества Закаспийская область, в 1890-

1897 гг. Находилась в ведении Военного министерства, а затем вошла в Туркестанское 

генерал-губернаторство. Семиреченская область с 1882 по 1899 гг. входила в состав 

Степного генерал-губернаторства, а затем вновь была возвращена Туркестанскому 
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генерал-губернаторству. То есть, состав генерал-губернаторства менялся, включая в себя 

от 2-х до 5 областей. 

Бухарский эмират и Хивинское ханство, потеряв часть территорий, вынуждены 

были признать протекторат (протекторат - одна из форм колониальной зависимости, при 

которой протежируемое государство сохраняет некоторую самостоятельность во 

внутренних делах, а его внешние сношения, оборону и т.п. осуществляет по своему 

усмотрению метрополия) России. В Бухаре было учреждено "Российское императорское 

политическое агентство", через которое осуществлялись сношения Петербурга и 

Ташкента с Бухарой. В Хиве агентство не создавалось, а сношения осуществлялись через 

начальника Амударьинского отдела, т.е. он совмещал свои непосредственные функции с 

дипломатическим представительством при Хивинском хане. 

Система протектората наложила отпечаток на развитие ханств. 

Туркестанский генерал-губернатор пользовался почти неограниченными 

полномочиями. Военные губернаторы областей назначались царем и только им могли 

отзываться. Первым генерал-губернатором стал генерал К.П.Кауфман.  

Центром края стал город Ташкент. Управление им также изменилось. Был 

уничтожен традиционный институт махкамы, начали складываться структуры 

управления, приспособленные к условиям колониального города. После ряда 

реорганизаций, по требованию крупных предпринимателей русской части города, в 1877 

г. была создана Ташкентская городская дума. В ней лишь 1/3 гласных (депутатов), 24 

человека избиралось от местного населения. А если учесть, что в это время в 

старогородской части проживало 140 тыс. человек, а в русской - около 4 тыс., то ясно, что 

это лишь закрепляло бесправие местного населения. В Управе, исполнительном органе 

Думы, сохранялось такое же соотношение, и в ней могли работать только лица с 

обязательным знанием русского языка. За весь период существования Думы из 9 человек, 

занимавших пост городского головы, лишь один был из представителей коренного 

населения и то после падения в 1917 г. царизма. 

Дума решала задачи благоустройства города, но, в основном, его "новогородской" 

части. 

Первоочередной задачей колониальной политики царизма было обращение края в 

постоянный источник государственного дохода. Здесь взимались более высокие налоги с 

дехканина, чем в центральных губерниях России. Налоги и иные денежные поступления 

не только покрывали все расходы по управлению краем, содержание в нем огромной 

армии, но и давали казне чистый доход, уплывающий в метрополию. Если в 1869 г. 

доходы царизма в Туркестане составили около 2,3 млн. рублей, то в 1916 г. они достигли 

38 млн. рублей. 

Важнейшей задачей являлось превращение региона в хлопковую базу российской 

текстильной промышленности. Это стало осуществляться после создания сети железных 

дорог и внедрения американских сортов хлопчатника. Значительно выросли посевные 

площади под хлопчатник за счет сокращения посевов других культур. Только в 

Ферганской долине они выросли с 14% в 1885 г. до 44% в 1915 году. 

Одним из принципов колониальной политики царизма являлось недопущение в 

крае таких ведущих отраслей промышленности, как машиностроение, металлообработка, 

черная металлургия. Смысл заключался в том, чтобы не допустить или, во всяком случае, 

дольше задержать самостоятельное развитие производительных сил Туркестана. 
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Прилагались все усилия, чтобы сделать экономику края однобокой, зависимой от центра, 

т. е. искусственно создавалось тяготение экономики Туркестана к царской России, 

изолировав ее от других стран. В основном, создавались заводы по первичной обработке 

хлопка. Если в 1873 г. работал 1 хлопковый завод, то в 1916 г. - уже 350. Наиболее 

активно строительство предприятий шло с 1910 по 1914 гг. 

Колониальный характер развития промышленности в крае заключался в том, что 

ее главные отрасли всецело обслуживали вывоз. Это хлопкоочистительная, 

шерстомойная, коконосушильная, шелкомотальная. Отрасли, удовлетворившие запросы 

внутреннего рынка, по своим масштабам стояли на втором месте. Главная, 

хлопкоочистительная, промышленность - полностью подчинялась хлопчатобумажной 

промышленности метрополии. Она давала в трех областях Туркестана почти 80% всей их 

валовой продукции. Хлопок здесь проходил только первичную обработку, а весь 

дальнейший процесс работы над волокном шел за пределами края. Укажем, что такое 

положение сохранялось практически до периода независимости. 

Русская буржуазия в Туркестане была тесно связана с царизмом, пользовалась его 

помощью. Здесь действовали наиболее хищнические ее элементы, устремившиеся в 

Туркестан с целью быстро разбогатеть на эксплуатации покоренных народов. На 

Туркестан смотрели как на "золотое дно". Был объявлен лозунг: "Туркестан для русских". 

С этой целью была фактически запрещена предпринимательская деятельность в 

Туркестане не только иностранным, но и русским подданным - еврейским и татарским 

предпринимателям. Во всех крупных городах края торговля металлом и 

металлоизделиями принадлежала "Продамету", резиновыми изделиями - кампании 

"Треугольник" и т.д. В Туркестане появились и свои предприниматели, владельцы 

крупных фирм: Мир-камил Муминбаев, братья Вадьяевы в Ферганской области, 

Фузаилов, Калантаров в Самаркандской области, Ариф-ходжа в Ташкенте и т.д. 

Появляются из разорившихся ремесленников и местных дехкан рабочие коренных 

национальностей. Они, в основном, трудились на хлопкозаводах, маслобойных, 

винодельческих предприятиях. На железную дорогу их брали неохотно, что было связано 

с политическими мотивами. Условия труда были тяжелейшими-17-18 часовой рабочий 

день, отсутствие охраны труда, низкая зарплата, дискриминация. Так, на угольных копях 

местный рабочий получал 80 коп., а за ту же работу русский рабочий получал 1 руб. 50 

коп. 

Колонизация края была одной из приоритетных задач. Она началась вместе с 

продвижением войск, с так называемой "казачьей" колонизации. В этом участвовали и 

нижние армейские чины. Но наиболее массовый поток составили крестьяне. Переселение 

шло волнообразно, что отражало не только установки правительства, но и внутренние 

катаклизмы в империи. Всплеск 1891-92 гг. связан с голодом в центре России, поток 

1906-1910г. с реформами Столыпина, с 1912 г. хлынули переселенцы из голодающего 

Поволжья. 

В 1903 г. были изданы правила добровольного переселения "сельских обывателей" 

и мещан на казенные земли в областях Сырдарьинской, Ферганской, Самаркандской. В 

1905 г. была создана "Переселенческая партия", имевшая задачей выявить на местах 

колонизационный фонд и приступать к устройству переселенцев. 

Через Ташкент ежегодно проходило до 8 тыс. человек, в основном, бедняков-

крестьян. Переселенцы не находили на новых местах свободных земель для расселения, и 

им начали отводить территории, принадлежащие местному населению. Это вызвало 

законное возмущение населения, ухудшало межнациональные отношения. Местная 
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администрация, обеспокоенная этим, пыталась приостановить переселение и даже 

закрывала край для колонистов. Однако, аграрная реформа Столыпина, имевшая целью 

создания в деревне прочной опоры царизму в лице сельской буржуазии, по-новому 

ставила вопрос о переселенческой политике в Туркестане. Царизм поставил задачу 

превратить Туркестан в "неотъемлемую составную часть России", а его области - в 

обычные губернии. 

После начала 1 мировой войны (1914 г.) значительно возросла роль Туркестана, 

как поставщика стратегического и промышленного сырья (хлопок, шерсть, каракуль) и 

т.д. Царские власти усилили колониальную эксплуатацию Туркестана, доводя ее до 

прямого грабежа. 

Наилучшим принципом своего управления царизм считал политику русификации, 

а для этого необходимо было контролировать религиозные учреждения, суд, 

просвещение и т.д. 

Были предприняты шаги по ограничению влияния ислама. В ряде городов убрали 

должности казы-калона, шайх-уль-ислама, изъяли часть имущества вакфов, 

ограничивался прием на госслужбу лиц, окончивших медресе. С другой стороны, были 

попытки заигрывания с духовенством. С этой целью был снят в 1900 г. запрет с 

паломничества в Мекку. Были даны указания аппарату о приеме на службу лиц с 

обязательным знанием русского языка. При этом предлагалось расширить обучение 

местного населения русскому языку. 

Орудием русификаторской политики должна была служить и школа. Была создана 

система русско-туземных училищ, где дети местного населения обучались с русскими 

детьми. В 1911 г. на территории современного Узбекистана работало 165 русско-

туземных школ. Основная масса преподавателей в них - русские. Однако отметим, что в 

этот период русификаторская школьная программа фактически провалилась. Население 

воспринимало ее как антинациональную, антимусульманскую. 

Сохранились мактабы и медресе. Появились и созданные джадидами 

"новометодные" школы. В крае до 1917 г. их было зарегистрировано 92. Они вызвали 

недовольство реакционной части духовенства и беспокойство царской администрации, 

которая допускала их открытие только после утверждения программы. 

На опыте новометодных школ создавались первые буквари по звуковым и 

слогопроизносительным методам: "Адиби аввал" (Первый наставник) Мунаввар-Кары 

Абдурашидханова, "Биринчи муаллим" (Первый учитель) Абдуллы Авлони и т.д. 

Несмотря на давление, продолжала развиваться самобытная культура. В эти годы 

создавали свои произведения Мукими, Завки, Асири, Бехбуди, Ходжи Муин и др. 

Развивалась узбекская, как народная, так и классическая музыка, ремесла, предметы 

прикладного искусства и т.д. 

Говоря о культурной и научной жизни края, нельзя не отметить и проникновение 

сюда европейской культуры и науки. Здесь работали П.Т.Семенов-Тянь-Шанский, 

Л.П.Федченко, ВЛ.Вяткин, обнаруживший в 1908 г. в Самарканде обсерваторию 

Улугбека. Край посещают актеры, гастрольные коллективы. Так, в 1910 г. в Ташкенте 

выступала известная русская актриса В.Ф.Комиссаржевская. Необходимо отметить, что 

слияния культур не произошло. 
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Режим управления в Туркестанском генерал-губернаторстве с самого начала 

носил жесткий военно-полицейский характер, По новым, колониальным законам 

узбекский народ был отнесен к разряду "населения, управляемого в особом порядке", на 

практике это означало - лишение элементарных гражданских и политических прав. 

В течение всей второй половины XIX века в различных регионах Туркестана 

вспыхивали восстания против колонизаторов. Только лишь в Ферганской области в 70-

90-е годы было зафиксировано более двухсот антиколониальных выступлений. В 1885 

году в Андижанском, Ошском и Маргиланском уездах произошли массовые выступления 

дехкан под руководством Дервиш-хана. 

К этому периоду относится восстание под руководством Курбонжон Додхо, 

которая была одной из первых местных женщин, выступивших с оружием в руках против 

царских колонизаторов. С этой мужественной женщиной был вынужден вести 

переговоры даже сам военный губернатор Ферганской области, генерал Скобелев. 

В период эпидемии холеры 1892 года в Ташкенте вспыхнуло еще одно восстание, 

получившее в литературе название "Холерный бунт". Надо отметить, что холерные 

бунты являлись нередко формой массового народного движения царской России. 

Поводом для восстания послужило то, что городская администрация запретила 

хоронить умерших от холеры на старых кладбищах, которые были закрыты. Разрешалось 

хоронить только на специальных кладбищах. Однако, вместо обещанных четырех таких 

кладбищ, открыли одно, причем далеко за чертой города, что создавало местным жи-

телям большие трудности. 

Эпидемия уносила жизнь многих сотен туркестанцев. Врачи и больницы не 

справлялись с огромным притоком больных и умирающих. 

24 июня возмущенное и озлобленное население вышло на улицы Ташкента, где 

было встречено вооруженными солдатами, которым военный губернатор Сырдарьинской 

области Гродеков разрешил применить оружие. По официальным сведениям, было убито 

около десяти человек, но точное число пострадавших не установлено. Как позднее 

отмечалось, после побоища из речки Анхор было извлечено 80 трупов. 

Царизм решительно пресекал любые народные волнения. 

Наиболее крупным и массовым народным выступлением 2-ой половины XIX века 

было Андижанское восстание 1898 года под руководством ишана Мухаммад-Али хальфа 

Сабир Суфиева, известного как Мадали Дукчи-ишан. 

Начавшись 17 мая в кишлаке Минг-тепа, восстание очень скоро охватило почти 

всю Ферганскую долину, а также некоторые другие районы Туркестанского генерал-

губернаторства. 

Андижанское восстание было организовано значительно лучше, чем предыдущие 

выступления народных масс Туркестана. В нем приняли участие представители разных 

национальностей и социальных групп. Восстание носило явно антиколониальный 

характер. Главная причина восстания - жестокая социально-экономическая и 

национально-колониальная политика царской администрации. Общее число восставших 

достигло более 2 тысяч человек. 
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Восставшие были разделены на байраки (знамена), в каждом из них 

насчитывалось до 400 человек. Байраки начали совершать нападения на военные 

гарнизоны Ферганской области. Однако трудно было долго противостоять хорошо 

вооруженным и обученным частям царской армии. К концу мая 1898 года восстание 

было подавлено.По делу Андижанского восстания было арестовано около 550 человек. 

Невзирая на то, что все восстания 2-ой половины XIX века были подавлены 

самым жестоким образом, они, тем не менее, способствовали росту политического и 

национального самосознания народов Туркестана и внесли значительный вклад в 

дальнейшее развитие национально-освободительного движения в крае.     

Зарождавшаяся туркестанская буржуазия находилась в очень сложных условиях 

конкуренции с более опытной и богатой русской буржуазией. Она играла подсобную, 

посредническую роль, находясь в услужении у русской буржуазии. Она полностью 

зависела от русского капитала и русской военщины и в сложившемся общественном 

производстве ни в политическом, ни в социальном, ни в экономическом отношении 

самостоятельного положения не занимала. Такое положение в вполне устраивало царских 

колонизаторов, так как Средняя Азия рассматривалась ими не более, как сырьевая база. 

Но не могли мириться с такой долей просвещенные слои местного населения, особенно 

реформаторы - представители движения джадидизма. 

Истоки джадидизма были заложены татарскими просветителями еще в 1800-1840 

годах. В начале прошлого века реформаторами схоластического образования в бухарских 

медресе выступили будущие выдающиеся татарские просветители  Г. Курсави (1776-

1818) и Ш. Марджани (1818-1889).  

Начав свою деятельность с попытки реформы мусульманской школы, джадиды 

предложили новый звуковой метод обучения ―усули джадид‖. Отсюда и название 

движение ―джадид‖ по арабский означает ―новый‖. Сами джадиды, люди с чутким 

сердцем и просвещенным умом не могли не видеть тупика, в котором оказались к тому 

времени их народы. Мусульманская интеллигенция видела выход из тупика в 

просвещении народа. Джадиды выступили против конфессионального образования 

заставившего в средневековой схоластике и сводившегося к заучиванию наизусть сур 

Корана и толкованию их. Помимо новометодного обучения, джадиды потребовали 

ввести обучение родному и русскому языку, литературе, математике, истории, географии 

и другим светским наукам.  

Относительно родного языка джадиды проводили политику пурификации, т.е. 

очищения от иностранных заимствований, засоряющих и ―портящих‖ тюркские языки. В 

первую очередь предлагалось заменить слова, перешедшие из русского языка, но не 

оставались без внимания и ―арабизмы‖ и ―фарсизмы‖. Вместо иностранных слов и 

оборотов предлагалось использовать имеющиеся резервы в тюркских языках, а при 

необходимости создавать новые слова. Пропаганда идеи пуризма занимало одно из 

важнейших мест на страницах джадидской печати.  

Показательна и задача обучения языком, которую один из лидеров движения, 

Махмудходжа Бехбуди, ставил так: дети должны знать тюркский (узбекский) - язык дома 

и семьи, фарси (таджикский), - язык поэзии и культуры, арбский - язык религии, русский 

- для развития экономики и промышленности, и, наконец, для выхода в большой мир 

нужен один из европейских языков, английский, французский или немецкий. 

Выдающийся таджикский писатель-джадид Садриддин Айни (1878-1954), считал 

первым предшественником джадидизма в Средней Азии Ахмада Дониша (1826-1897) - 
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выдающегося ученного - просветителя, писателя и общественного деятеля Бухары второй 

половины XXI в., предлагавшего широкую программу реформ государственного 

устройства и государственной системы образования. Дониш выдвигал идею ограничения 

прав абсолютного монарха путем создания совещательного органа по примеру 

европейских парламентов, предлагал также создать министерства и упорядочить органы 

местного управления. Критиковал господствующие классы за невежество, за равнодушие 

и неприязнь к ученым. Он ратовал за изучение естественных наук, которые принесли бы 

пользу обществу, и выступал против схоластики и абстрактного содержания тех 

предметов, которые изучались по двадцать лет в мрачных кельях бухарских медресе. 

Появление новометодных школ в правительственных кругах Туркестана вызвало 

неоднозначную реакцию. Дело в том, что их формирование совпало с периодом 

проникновения в Туркестан освободительных идей (прежде всего из сопредельных 

восточных стран) и встречало у колониальных властей негативное отношение. Именно 

это обстоятельство заставляло зорко следить за функционированием новометодных школ 

по возможности использовать их в русификаторских целях.  

Реформаторское по своей природе движение джадидов, однако, не оставалось 

неизменным на протяжении своего развития. Оно эволюционировало по мере изменения 

общей обстановки в стране. От реформ школьного образования до реформ общественной 

жизни - ко всем важным социальным проблемам эпохи - таково историческое движение 

джадидизма. 

В Средней Азии джадидизм, как широкое общественное движение оформился 

после первой русской революции, в вызванной ею эпохе ―пробуждения Азии‖. Русская 

революция 1905 года оказала непосредственное влияние на общественное движение 

среди отсталых народов самой европейской России, в том числе в среде тюркско-

татарских племен. Отцом среднеазиатских джадидов был Махмудходжа  Бехбуди (1874-

1919). Ему удалось собрать вокруг себя значительные интеллектуальные силы. Наиболее 

видными его представителями стали люди, составившие затем костяк узбекской 

интеллигенции: Ажзий, Айни, Кадыри, Тавалло и другие.  

Так постепенно из отдельных групп свободомыслящих и прогрессивных людей 

сначала в виде нескольких культурно - просветительных обществ в Бухаре, Ташкенте, 

Фергане, Самарканде и сложилась джадидская организация. 

Эти общества, ведшие с начала пропаганду за реформу существующих школ, 

вставшие за тем на путь необходимости светской системы образования и потребовавшие 

небольших реформ, в дальнейшем своем развитии, как известно, превратились в 

Туркестане в легальное движение культурно - просветительного характера, 

присоединившее в последствии к своим культурно - просветительным домогательствам 

еще требования мелких административных реформ, а после революции 1917 г. 

прошедшие под знаменам автономии Туркестана. 

Здесь необходимо остановиться на возникших приблизительно в 1908 - 1910 годах 

специфических разновидностях джадидизма - бухарском и хивинском. Бухара  и Хива, 

как известно не были колониями (подобно Туркестану), и значит, как у местного 

правительства, так и у его оппозиции были значительно ―развязаны руки‖. С другой 

стороны Бухара и Хива имели более архаичные экономические и политические режимы. 

Если добавить этим основным принципам еще и сильнейшее влияние младотурецкой 

революции против собственной монархии, то станет окончательно ясно, почему именно в 

эти годы возникли ответвления среднеазиатского джадидизма. 
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Начав с разговоров об облегчении налоговых тягот дехканства и мелких торговцев 

и о необходимости общего упорядочения налогового дела, бухарский джадидизм 

постепенно сложился в настоящее тайное общество с многочисленными членами, 

филиалами и массой сочувствующих среди самых разных слоев бухарского населения. 

Иначе и не могло быть разница в путях национального -  освободительного 

движения в Туркестане и Бухаре вытекала из разницы хозяйственных и политических 

отношений, сложившихся к тому времени в русском  Туркестане и в полунезависимой 

Бухаре. 

Возможность легальной работы толкнула туркестанских джадидов организовать 

тайное общество. Основными требованиями и задачами бухарских джадидов были: 

борьба с религиозным фанатизмом путем распространения новейшей религиозно - 

светской литературы турко-татарского издания, введение светских новометодных, 

европейского образца школ взамен старых, чисто религиозных, схоластических, общая 

перемена всей средневековой, схоластической системы народного образования на 

светскую отвечающую требованиям современности, и ослабления цензурного гнета, с 

хотя бы частичной свободы печати, - это в области идеологии; в области же экономики и 

администрации джадиды требовали: снижения налогов, но это было ясно 

сформулировано, а главное - их упорядочения и точной фиксации, изгнания из этой 

области произвола беков, которые разными путями доводили налоговое обложение до 

30% и больше валового дохода дехкан, что приводило к полному народному обнищанию; 

в области законодательной - введение хотя бы каких - ни будь правовых гарантий, 

необходимых для правильного функционирования современной, уже приобретшей 

оттенок капиталистической цивилизации, народнохозяйственной жизни Бухары. 

Венцом всех джадидских требований, сладкой мечты джадидизма, его 

программой максимум... было введение в Бухаре ―конституции по младотурецкому 

образцу‖. 

Проводником идей бухарских джадидов были выпускавшиеся в Бухаре газеты 

―Бухорои шариф‖ (―Благородная Бухара‖) и ―Турон‖. 

Во второй половине февраля 1917 года, на фоне продолжающейся войны, общей 

разрухи, в промышленных центрах России активизировалось массовое стихийное 

стачечное движение. Общественная жизнь политизировалась с каждым днем. 

Все это создавало условия для консолидации различных политических 

группировок, организаций и партий. 

27 февраля (почти одновременно) были образованы Петроградский Совет рабочих 

и солдатских депутатов (куда преимущественно вошли представители меньшевистской 

фракции Государственной Думы и партии социалистов-революционеров) и Временный 

Комитет Государственной Думы. 

Недовольство народа, доведенного до отчаяния лишениями войны и состоянием 

экономики, было поддержано и использовано либеральной частью российской 

буржуазии, потерявшей веру в эффективность системы самодержавного управления. 

В ночь на 28 февраля Временный Комитет Государственной Думы обратился к 

народам России с воззванием, в котором заявил, что берет на себя инициативу 

"восстановления государственного и общественного порядка" и создания нового 



 102 

правительства. Под давлением этих обстоятельств в ночь на 3 марта царь Николай II 

подписал манифест об отречении от престола. 

2 марта на основе соглашения Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов и Временного Комитета Государственной Думы было образовано Временное 

правительство под руководством кадетов.  Однако на практике общественная власть 

сосредоточивалась в руках еще одного органа - Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов, решения и предписания которого признавались все большим 

числом вооруженного народа. Так, в результате Февральской революции в России 

создалась практическая основа так называемого двоевластия. 

3 марта Временное правительство опубликовало свою знаменитую Декларацию, в 

которой, в частности, было заявлено о введении в стране демократических свобод и 

отмене всех ограничений. 

Новые исторические реалии, вызванные Февральской революцией 1917 года, 

оказали огромное влияние на развитие политических процессов в России и 

национального движения в колониальных регионах империи, придав ему сильный 

дополнительный импульс. 

Февральскую революцию приветствовали не только русские либералы и 

демократы, но и передовая часть коренного населения Туркестана, у которой появилась 

надежда на скорое и справедливое решение насущных проблем. По их инициативе, 

повсюду стали создаваться специальные комитеты, ставившие своей целью разъяснение 

населению значения победы над старым порядком. 

Вместо старой администрации специальным решением от 7 апреля был образован 

туркестанский комитет Временного правительства, для управления краем во главе с 

Н.Н.Щепкиным. Комитет уполномочивался действовать от имени Временного 

правительства в пределах Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской, Закаспийской и 

Семиреченской областей, а также Хивы и Бухары. 

В эти апрельские дни состоялся I Туркестанский краевой съезд Советов, 

преимущественно европейский по своему составу, избравший краевой Совет и съезд 

исполнительных комитетов края. Они продемонстрировали игнорирование интересов 

коренного населения. 

Туркестанцы становятся свидетелями формирования нового политического 

контекста: появления множества партий, движений и групп, стремящихся, как можно 

скорее, заявить о своих намерениях. 

Особенностью данного процесса было то, что наряду с новыми общероссийскими 

партиями (членами которых были преимущественно представители европейского 

населения края), зарождались и молодые национальные организации с 

модернизированными программами, более ясной стратегией и тактикой, пользующиеся 

поддержкой и сочувствием со стороны широких масс туркестанских мусульман. В 

первые же дни после Февральской революции оформились организации: "Маърифат ва 

шариат", "Иттифок исломия", "Тижорат ул-ислом", "Саноул-Ислом", "Хадд-дул-Ислом" - 

в Андижане; "Мирваж-ул-Ислом" - в Самарканде; "Равнак-ул-Ислом, "Гулистон" - в 

Катгакургане; "Муайин-ат-толибин" - в Ходженте; "Джамият Исломия" - в Намангане и 

т.д. 
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Однако, все же наиболее значительными из национальных организаций, 

действующих в те дни, были: "Шурои-Исломия" ("Совет Ислама" или "Исламский 

Совет"), "Шурои-Уламо" ("Совет духовенства"); "Турк одами марказият фиркаси" 

("Партия тюркских федералистов"). 

Одной из самых популярных и авторитетных среди названных организаций была 

"Шурой Исломия", организационно оформившаяся 9 марта на собрании (проходившем в 

"старом" Ташкенте), созванном обществом "Турон". За короткий срок "Шурои-Исломия" 

создает свои филиалы в Коканде, Андижане, Скобелеве, Маргилане, Самарканде и дру-

гих городах Туркестана и усиливает тем самым свое влияние в регионе. 

Членами этой организации стали представители духовенства, национальной 

интеллигенции, чиновничества, купечества и зарождающейся промышленной буржуазии. 

В руководящее ядро "Шурои-Исломия" входили известные всему Туркестану 

реформаторы: Мунаввар Кори, Убайдулла Ходжа, Ташпулат-бек Норбутабеков и др. 

Во многом, благодаря их инициативе, по всему Туркестану стали выходить на 

местных языках десятки газет и журналов, среди которых особым успехом пользовались 

такие издания как: "Шурои-Ислом", "Нажот", "Кенгаш", "Хуррият", "Эл байроги", "Улуг 

Туркистон". 

Материалы, публиковавшиеся в национальной прессе, были призваны сплотить 

народ вокруг идеи свободы и национального самоопределения. 

В июне 1917 года из организации "Шурои-Исломия" отделилась более 

консервативная часть - 'Шурои-Уламо'' ("Совет духовенства"). Программа и устав 

"Шурои-Уламо" утверждались в начале июля на одном из митингов, проходившем в 

старом городе, во дворе мечети Беглар-Бега. Одним из основных авторов программных 

положений новой организации был лидер ташкентской "Шурои-Уламо" Шер Али Лапин. 

У Шер Али Лапина были идейные серьезнейшие разногласия с представителями 

"Шурои-Исломия", однако он, безусловно, являлся крупной политической фигурой и 

одним из лидеров национального движения в Туркестане. Во многом, благодаря его 

усилиям, сфера деятельности "Шурои-Уламо" распространяется и на другие регионы 

Туркестана, где создаются филиалы последней. 

Идейные установки "Шурои-Уламо", также как и "Шурои-Исломия", 

базировались на признании необходимости политического самоопределения народов 

Туркестана (хотя бы в рамках автономии), но при этом исламским принципам и 

ценностям придавалось исключительное, приоритетное значение. 

После февраля политическая жизнь Туркестана не ограничивалась борьбой двух 

течений в национальном движении. 

Политизированные слои русского общества края, естественно, не могли 

оставаться в стороне от происходящих событий. Они постепенно концентрировались 

вокруг социалистов-революционеров, конституционных демократов, радикальных 

демократов, социалистов-демократов и некоторых других филиалов общероссийских 

партий. Все эти организации прилагали значительные усилия для поиска социальной 

опоры и надеялись заручиться поддержкой и сочувствием со стороны широких масс 

населения (в том числе и коренного). Однако в основе программных положений 
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общероссийских партий Туркестана лежали имперские, великодержавные идеи, которые 

не могли быть приняты местным населением. 

Данное обстоятельство во многом определило и поражение общероссийских 

партий, которое они потерпели в ходе выборов в городские думы Туркестана летом 1917 

года. Во всех крупных городах (кроме Скобелева) убедительную победу на выборах 

одержали представители национальных политических организаций. 

Летом 1917 года по краю прокатилась новая волна различных мусульманских 

форумов. Знаменательным событием в политической жизни Туркестана стало решение о 

создании партии туркестанских федералистов ("Турк одами марказият фиркаси"), 

принятое делегатами IV съезда мусульманских организаций Ферганской области. Съезд, 

проходивший с 12 по 14 июля в г. Скобелеве, принял устав и программу партии. В прог-

рамме туркестанских федералистов отмечалось, что главной политической целью партии 

является достижение национальной автономии для Туркестана. 

Таким образом, Февральская революция ускорила процесс размежевания 

различных общественно-политических сил и создала условия для функционирования в 

России (в том числе в Туркестане) многопартийной системы. 

Появление в процессе эволюции национальной политической мысли и 

освободительной борьбы новых молодых национальных политических организаций 

представляло собой очевидное свидетельство роста общественно-политической 

активности коренного населения региона. 

Вопросы по теме 

1. Какие цели преследовала Россия, колонизируя Среднюю Азию? 

2. Чем объясняются причины сравнительно быстрого завоевания царской 

Россией Туркестана? 

3. Назовите господствующие классы в Туркестане? 

4. Какие последствия имела монокультура хлопка? 

5. В чем выражался колониальный характер развития промышленности 

Туркестана? 

6. Назовите положительные факторы развития науки и литературы 

колониального периода. 

7. Какие требования ставили перед властями народные восстания? 

8. В чем причины Ташкентского восстания 1892г? 

9. Кто такие джадиды? 

10. В чем заключалась их деятельность? 

11. Считаете ли вы прогрессивным движение джадидов и почему? 

12. Каковы причины начала восстания 1916г.? 
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Тема №10 

 Установление в Туркестане деспотичной власти советов  

и вооруженное движение против них 

План: 

1. Октябрьский переворот 1917 года и народы Туркестана. 

2. Образование и ликвидация Туркестанской Автономии (Туркистон 

Мухторияти). 

3. Общественно-политические процессы в Бухаре и Хиве в 1917-1920 гг. 

4. Движение за независимость (Истиклолчилар харакати). 

 

После февральской революции 1917 года Временное правительство продолжало 

воспринимать Туркестан как источник сырья и русскую колонию. В конце апреля при 

Туркестанском комитете Временного правительства состоялось совещание по вопросу о 

предоставлении Туркестану автономии. Оно признало невозможным введение в Туркес-

тане полной политической автономии. Данный вопрос был в центре внимания и на 

проходившем в Ташкенте с 7 по 15 апреля 1-ом краевом съезде Советов рабочих и 

солдатских депутатов, где многие делегаты-большевики выступали против 

предоставления Туркестану прав автономии под предлогом того, что якобы местные 

мусульмане "еще недостаточно для того культурны". Съезд остался на имперских 

позициях и высказался за установление в России сильной центральной власти. С 

похожими программными положениями выступали и филиалы различных общерос-

сийских политических партий, действующих в крае. 
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Появление на политической арене Туркестана новой силы, в лице большевиков, 

было не случайным явлением. Изучение их деятельности (в рамках социал-

демократических организаций), начиная с марта 1917 года, свидетельствует об упорной и 

целенаправленной работе среди туркестанцев. Они поддерживают тесные связи со 

своими российскими единомышленниками, командируют своих представителей на 

различные партийные форумы. Получая инструктаж и рекомендации, большевики - 

туркестанцы начинают их реализацию. Несмотря на довольно пестрый состав социал-

демократических организаций, большевики (во главе с Тоболиным, Шумиловым, 

Бауманом, Бабушкиным и др.), планомерно пропагандируют (в том числе через газеты 

"Рабочее дело", "Кокандская, правда" и др.) в рабочей и солдатской массе свои цели и 

задачи. 

С самого начала, встав в оппозицию к Временному правительству, большевики 

(невзирая на отсутствие единства в социал-демократических группах) объявляют о 

серьезных претензиях на свою долю "пирога" в борьбе за власть, делая при этом ставку 

на Советы солдатских и рабочих депутатов. Всю весну и лето 1917 года они накапливали 

силы, определяли приоритеты, постепенно усиливая позиции. 

В Петроградском и Московском Советах они завоевывают большинство, 

вдохновляя тем самым периферийные организации на более решительные действия. 3 

сентября на собрании Ташкентской организации РСДРП говорилось, что единственной 

властью, способной вывести страну из хозяйственной разрухи и затяжного военного 

кризиса, может быть только правительство Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Ташкентская организация РСДРП предъявила требования о немедленной 

передаче всей полноты власти объединенному Исполнительному Комитету Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Туркестанского края, о роспуске 

Государственной Думы, Государственного Совета и аресте наиболее активных деятелей 

"контрреволюции". 

Между тем, в старом городе, в эти дни происходили не менее важные события. 7 

сентября в Ташкенте начал работать II Краевой мусульманский съезд, созванный по 

инициативе "Шурои-Исломия". 

По одному из важнейших вопросов - о создании республиканской власти, съезд 

вынес следующую резолюцию: "Второй Туркестанский Краевой общемусульманский 

съезд высказывается против передачи власти Советам солдатских, рабочих и 

крестьянских депутатов. Власть должна быть коалиционной и опираться на все силы 

страны, т.е. - всенародной. Только такая власть способна на национальную оборону 

страны, укрепление завоеваний революции и вывести страну из тяжелого положения 

внутренней разрухи и экономической катастрофы, которые усугубляются переживаемой 

войной. Эта же всенародность - коалиция всех живых сил страны - должна быть 

перенесена и на окраины, в частности, на Туркестан, где мусульмане, составляющие 

большинство, должны быть представлены соответствующим образом". 

Однако, в очередной раз, предложения и пожелания мусульман Туркестана были 

проигнорированы. К этому времени местные большевики, сгруппировавшиеся в 

Исполнительном Комитете Ташсовета, уже были готовы к реальному захвату власти. Тем 

более что поводов для антиправительственного выступления, в условиях почти полного 

хаоса и безвластия, было достаточно. 

Один из них - продовольственная разруха и угроза голода. Туркестан, 

потребляющий (в силу имперской экономической структуры), в основном, привозной 

хлеб, уже давно испытывал крайний недостаток в нем. К 1917 году проблема нехватки 
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хлеба стала актуальной не только для жителей кишлаков и "старых" городов, но и 

городского русского населения Туркестана, пользующегося до недавнего времени 

особыми льготами в вопросах распределения продовольствия. 

Воспользовавшись данной ситуацией, большевики сумели организовать 12 

сентября в Александровском парке шеститысячный митинг рабочих и солдат Ташкента. 

Митинг принял резолюцию, в основу которой легли решения VI съезда РСДРП (б): о 

немедленной реквизиции находящихся у капиталистов (включая зажиточную часть 

мусульман) продуктов и предметов первой необходимости, об осуществлении рабочего 

контроля над производством и распределением продуктов; о переходе земли без выкупа в 

руки крестьян; об издании закона, запрещающего закрытие фабрик и заводов без 

разрешения Совета рабочих и солдатских депутатов, профсоюзов и фабричных 

комитетов; о передаче всей власти в руки данного Совета. Был избран Временный 

революционный Комитет. Под его руководством в Ташкенте была предпринята попытка 

государственного переворота. 

Представители "Шурои-Исломия", "Шурой - Уламо", "Тюрк одами марказият 

фиркаси" и других национальных организаций Туркестана осудили попытку реализации 

революционного плана большевиков. 

В этих условиях (17-20 сентября) в Ташкенте состоялся съезд туркестанских и 

казахских мусульман, собравший более 500 делегатов со всех концов Туркестана, а также 

с Уральской и Тургайской областей. Инициатором созыва съезда стала ташкентская 

организация "Шурои-Уламо", конкурирующая в "старом городе" с "Шурои-Исломия" и 

усиленно пытающаяся стать национальной консолидирующей силой в регионе. На съезде 

было решено, перед лицом общей угрозы создать единую для всего Туркестана 

политическую партию под названием "Иттифок-и-муслимин" (Союз мусульман) путем 

объединения организаций "Шурои-Исломия", "Шурои-Уламо" и других. Съезд, 

проходивший под знаменем единства, призвал готовить списки в общероссийское 

Учредительное собрание "достойных" людей из российских мусульман без различия 

идей и течений. Учредительному собранию, представители национальных организаций 

придавали огромное значение, т.к. предполагалось, что именно там удастся наметить и 

определить будущность народов бывшей Российской империи. Однако этим надеждам не 

суждено было сбыться. 

27 октября 1917 года в Туркестан пришло известие о победе вооруженного 

восстания в Петрограде. В войсковых частях пробольшевистски настроенные полковые 

комитеты стали распространять документ с призывом "никаких распоряжении 

командного состава не исполнять" 

Вечером 27 октября в Ташкенте начались вооруженные столкновения между 

войсками, верными Туркестанскому Комитету Временного правительства, и отрядами 

"революционных бойцов", завершившиеся к 1 ноября 1917 года капитуляцией и арестом 

руководителей вооруженных сил Туркестана. Мусульмане в этом противостоянии прак-

тически участия не принимали. 1 ноября Ташкентским совдепом и военным Советом 

было выпущено воззвание к населению Ташкента, где было сказано, что охрану и 

безопасность граждан Ташкента приняли на себя так называемые демократические 

организации. 

С 15 по 22 ноября в Ташкенте проходил III Краевой съезд Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, на котором присутствовало 114 делегатов с 

решающим голосом от всех областей края. 
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При обсуждении вопроса об организации краевой власти съезд разделился на две 

основные группы. Первая группа, представленная объединенными социал-демократами, 

считала, что власть должна состоять из представителей Совета солдатских, рабочих и 

крестьянских депутатов, городских самоуправлений и мусульман; а вторая группа 

(большевики и социалисты-революционеры максималисты) доказывала, что краевая 

власть должна быть создана по образцу советского правительства в России. 

Подразумевалось, что Туркестаном должен управлять Совет народных комиссаров, 

формирующийся из большевиков, левых социалистов-революционеров (без мусульман и 

представителей городских самоуправлений, поддерживавших временное правительство). 

Съезд избрал новый верховный орган края: Совет народных комиссаров из 15 

человек, его председателем стал большевик Ф.Колесов. При формировании СНК было 

решено не допускать представителей местного мусульманского населения под тем 

предлогом, что: "Привлечение в настоящее время мусульман в органы высшей краевой 

революционной власти является неприемлемым как ввиду полной неопределенности 

отношения туземного населения к власти солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, 

так и ввиду того, что среди туземного населения нет пролетарских классовых 

организаций, представительство которых в органе высшей власти фракция 

приветствовала бы". 

Таким образом, политически был закреплен колонизаторский характер новой 

советской власти в Туркестане. 

После III Краевого съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 

который проигнорировал интересы коренного населения Туркестана, не включив их 

представителей в новый верховный орган края - Совет Народных Комиссаров, по 

инициативе "Шурой Исломия" и других национальных организаций, с 26 по 29 ноября 

1917 года в Коканде проходил IV Чрезвычайный краевой мусульманский съезд, в работе 

которого приняли участие около 300 делегатов (в том числе и представители 

европейского населения), прибывшие со всех концов Туркестана. 

27 ноября в 12 часов ночи делегаты приняли резолюцию о провозглашении 

Туркестанской Автономии - "Туркистон мухторияти". (В советскую историческую 

литературу Туркестанская Автономия вошла под названием "Кокандская Автономия"). 

Съезд избрал органы власти: Временный Народный Совет (парламент) и Временное 

правительство Автономного Туркестана. В состав Временного Народного Совета вошли 

54 человека, из них: 32 - от чрезвычайного обще мусульманского съезда, 4 - от городских 

самоуправлений, остальные - от общероссийских организаций и национальных 

меньшинств Туркестана. Всего европейскому населению в Народном Совете 

предоставлялось 18 мест (т.е. 1/3 общего состава). Правительство Туркестанской 

Автономии включало 12 человек. Его членами стали известные туркестанские 

прогрессисты и общественные деятели: М.Чокаев, О.Махмудов, Ш.Шоахмадов, 

М.Тынышпаев, У.Ходжаев и др. 

Данное решение вызвало бурю радости среди местного населения: отовсюду 

стали приходить приветственные телеграммы и письма, состоялись многочисленные 

митинги и манифестации. В местных газетах появились десятки статей, обращений, 

резолюций, посвященных этому событию. В самаркандской газете "Хуррият" была 

опубликована статья крупнейшего идеолога младобухарского движения Абдурауфа 

Фитрата, которая так и называлась - "Мухторият" ("Автономия"). В ней он писал: "Путь к 

реальной Автономии не может лежать лишь через решения съездов. Они свою задачу 

выполнили. Теперь все в руках нации. Чтобы сохранить Автономию нужна сила, нужны 

деньги... нация обязана предоставить Автономии все это". 
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Объявление Туркестана автономным было событием, взбудоражившим все 

общество. Реакция на это решение была неоднозначной, но все же большая часть 

населения Туркестана (и не только мусульманского) поддержала его. Однако большевики 

пытались убедить общественность края в том, что "Автономия Туркестана объявлена 

буржуями и контрреволюционерами без участия представителей демократических 

организаций, против воли трудящихся мусульман".  

В ответ на эти утверждения 2-й Ферганский областной съезд трудящихся 

мусульман (проходил в декабре 1917 года) заявил, что "на Краевом съезде (IV 

чрезвычайном мусульманском съезде) были представлены трудящиеся мусульмане, что 

манифестации всех городов Туркестана доказали, какую симпатию питает население к 

Автономии и как ее восторженно встречает, что газеты распущенней подобных слухов 

сеют рознь среди граждан. Съезд постановил протестовать против провокационных 

выступлений черносотенных газет на эту тему и торжественно заявить, что трудящиеся 

мусульмане будут всеми мерами поддерживать Временное правительство автономного 

Туркестана". 

В поддержку Автономии в Ташкенте 13 декабря 1917 года состоялась грандиозная 

многотысячная демонстрация. Но руководство Ташкентского Совета отдало приказ не 

допустить эту мирную акцию, не остановившись даже перед применением вооруженной 

силы. 

С декабря 1917 г. под предлогом "контрреволюционной деятельности" и за 

поддержку "Кокандской автономии" на основании решений военно-революционных 

комитетов во многих местах начали закрываться филиалы "Шурой - Исломия" и других 

национальных организаций; распускались городские думы; изымались деньги частных 

банков; организовывались революционные трибуналы и суды. На основании декрета 

центрального правительства был утвержден приказ о начале формирования Красной 

Армии и милиции. 

30 января (по старому стилю) в Коканд из Скобелева был отправлен отряд 

красногвардейцев с пулеметами и артиллерией, а уже на следующий день между ними и 

формированиями "автономистов" начались военные действия. Ферганская область была 

объявлена на осадном положении. 

Оборону Автономии взял на себя начальник кокандской милиции и бывший 

ссыльный Иргаш, который, однако, в силу малочисленности его отряда скоро был 

вытеснен из пределов города. 

К концу февраля 1918 года штаб "революционных войск" телеграфировал в 

Ташкент о разгроме отрядов Иргаша, ликвидации "контрреволюционного" автономного 

правительства и установлении "порядка" в г. Коканде. 

В область прибыли дополнительные военные подразделения для пресечения 

"контрреволюционной деятельности", бежавших в г. Скобелев членов "автономного 

правительства" и их сторонников. 

По решению СНК Туркестанского края, все руководители "Кокандской 

автономии" объявляются вне закона, а имущество конфисковывается. Отдельным 

постановлением создается "военно-революционный суд" для разбора дел лиц, 

обвинявшихся в поддержке "Кокандской автономии". 
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К этому времени Коканд представлял собой страшную картину. Как 

свидетельствовал один из очевидцев, кокандец Юсуф Халил афан-ди: "Многие здания в 

городе сгорели. Среди них здания: "Шурои-Исломия", Временного автономного 

правительства, отдела просвещения, типографии, амбулатории, оптики. Превратились в 

пепел несколько тысяч дворов, а также мечети, медресе, банки, магазины, коммерческие 

конторы, базарные лавки, дуканы, школы и т.д.". "Улуг Туркистон" в те дни писала: 

"Одна третья часть старого города превращена в развалины. На каждом шагу горы 

трупов, многие из которых полностью обгорели. Сейчас тысячи кокандцев остались без 

крова, одежды и еды". По краю начались повальные аресты оставшихся в живых 

руководителей автономного правительства и Народного Совета, а также активистов 

национальных политических организаций и их единомышленников. 

С разгоном Туркестанской Автономии завершился мирный этап развития 

национального сопротивления, и было положено начало массовому вооруженному 

антибольшевистскому движению в Туркестане. 

Обострившаяся в крае, после кровавой ликвидации Туркестанской Автономии, 

общественно-политическая ситуация побудила большевистское руководство 

использовать популярную в народе идею Автономии в своих интересах. В первые же дни 

после "Кокандских событий" новая власть стала заявлять, что она готова предоставить 

Туркестану автономию, но только при условии, что последняя будет не "буржуазной", а 

"пролетарской". 

Вопрос об Автономии Туркестана стал предметом обсуждения V съезда Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который открылся 20 апреля 1918 года. 

30 апреля 1918 года на съезде было принято решение о создании Туркестанской 

Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР), входящей в состав 

РСФСР. Высшим законодательным органом Туркестанской республики объявлялся съезд 

Советов, а в перерывах между съездами постоянным законодательным органом явился 

Центральный исполнительный комитет (ЦИК) ТАССР. В него вошли 36 человек (18 

большевиков и 18 левых эсеров). Председателем ЦИКа был избран большевик 

П.Кобозев. В исполнительный орган республики - Совет Народных Комиссаров (СНК) 

были избраны 16 человек (8 большевиков и 8 левых эсеров). Председателем СНК был 

вновь избран Ф.Колесов. В новые органы власти впервые вошли представители от 

местных национальностей: в ЦИК -7 человек, в СНК - 4 человека. 

Однако создание ТАССР не внесло ничего принципиально нового в жизнь 

коренных народов края. Они по-прежнему были лишены права на самостоятельное 

осуществление государственной власти. 

Общественно-политические процессы в Бухаре и Хиве в 1917-1920 гг. 

Накануне Октябрьского переворота 1917 года общественно-политическая 

обстановка в бывших протекторатах Российской империи - Бухарском эмирате и 

Хивинском ханстве - была чрезвычайно сложной. Это время характеризуется острым 

противостоянием между правящей ханской элитой и высшим, консервативным 

духовенством Бухары и Хивы, с одной стороны, и местными джадидами - 

реформаторами (младобухарцами и младохивинцами), с другой. 

Политизированная часть местных джадидов в этот период выдвигает свою 

программу реформ, в основе которой лежала идея преобразования Бухарского эмирата и 

Хивинского ханства в конституционные монархии. Эмир Бухары Сайид Алимхан и 

правитель Хивинского ханства - Асфандиярхан, под давлением приближенных начали 
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преследовать джадидов и их сторонников. Не имея широкой социальной опоры внутри 

своих стран, лидеры младобухарцев и младохивинцев (Ф.Ходжаев, У.Пулатходжаев, 

А.Мухитдинов, П.Юсупов и др.) вынуждены были искать себе союзников за пределами 

Бухары и Хивы и, прежде всего, на территории бывшего Туркестанского генерал-

губернаторства. 

После Октябрьского переворота 1917 года начался процесс дистанцирования 

Бухары и Хивы от Советского Туркестана и сближения этих государств с Афганистаном, 

Ираном и Англией. В Хиве и Бухаре велась подготовка к возможной войне с Советами. В 

частности, армия Бухары к марту 1918 года насчитывала более 40 тыс. человек. 

К январю 1918 года усиливаются межнациональные противоречия в Хиве, 

связанные с выступлениями туркмен во главе с Джунаидханом. В результате этих 

событий, Асфандиярхан был вынужден пойти на уступки, назначив Джунаидхана 

командующим войсками Хивинского ханства. Но очень скоро, по приказу Джунаидхана, 

Асфандиярхан был убит, а на престол был посажен дядя Хивинского хана Абдуллахан. 

Однако фактическим правителем Хивы становился Джунаидхан, который не скрывал 

своих антисоветских взглядов. Естественно, что большевистское руководство 

Туркестана, которое давно искало повода для начала агрессии в Бухару и Хиву, не могло 

не использовать в своих интересах сложившуюся ситуацию. Было решено начать с 

Бухары. 

8 конце февраля 1918 года Ф.Колесов с вооруженным отрядом прибыл в 

Новую Бухару, где, заключив соглашение с частью младобухарцев, подготовил 

требования к эмиру, в котором последнему обещали   сохранить власть при условии 

включения в нее представителей от младобухарцев. Здесь следует отметить, что 

большевиков волновала не судьба младобухарцев и бухарского народа, а, прежде всего, 

возможность установления в Бухаре просоветского режима. 

После того, как эмир отверг это требование Колесова, 2 марта 1918 года началось 

наступление красногвардейцев на Старую Бухару. 

Это наступление обернулось для Колесова неудачей (народ выступил на защиту 

Бухары), но, тем не менее, 25 марта 1918 года в Кизил-Тепе был заключен мир 

(Кизилтепинское соглашение), по условиям которого эмир обязывался сократить 

регулярную армию до 12 тыс. человек. 

9 апреля 1919 года аналогичный договор был подписан с Джунаидханом в 

крепости Тахта (Тахтинское соглашение), по которому Джунаидхан обязался не 

предпринимать вооруженных выступлений против ТАССР и возобновить торговые 

отношения с РСФСР и ТАССР. 

Очень скоро большевики нашли возможность продолжить агрессию против Хивы 

и Бухары. Цель - установление советской власти в этих государствах. После упорных 

сражений, 20 января 1920 года главная ставка Джунаидхана - Тахта, а 1 февраля - Хива 

были заняты Красной Армией. 2 февраля 1920 года Сайид Абдуллахан отрекся от 

престола и передал власть, так называемому, Временному революционному комитету. 

26 апреля 1920 года был созван I Всехорезмский курултай народных 

представителей, провозгласивший Хорезмскою Народную Советскую Республику 

(ХНСР) и принявший ее конституцию. 

По аналогичному сценарию происходили события в Бухаре. 
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Добившись установления союза бухарских коммунистов (К Хусаинов и др.) с 

младобухарской революционной организацией (Ф.Ходжаев и др.), целью которого было 

свержение монархии, туркестанские большевики "признали наличие в Бухарском 

эмирате революционной ситуации" 

29 августа в старом Чарджоу удалось организовать выступление бухарских 

коммунистов, что было сразу объявлено началом революции и послужило сигналом к 

вооруженным действиям. После ожесточенных боев 2 сентября 1920 года войска 

Туркфронта под командованием М.Фрунзе вошли в Бухару. Эмир покинул Бухару, 

вместе с ним из страны эмигрировало несколько тысяч человек. 

6-8 октября 1920 года I Всебухарский курултай народных представителей 

провозгласил Бухарскую Народную Советскую республику (БНСР). Председателем 

Совета Народных Комиссаров БНСР был назначен Ф.Ходжаев.  

Движение за независимость (Истиклолчилар харакати). 

Кровавый разгром Туркестанской Автономии и последующий беспредел, который 

чинили в крае представители новой советской власти, были восприняты местными 

народами как продолжение старой царской колонизаторской политики. 

Иллюзии туркестанцев по вопросу реализации демократического принципа - 

"право наций на самоопределение" были развеяны жесткими и бесцеремонными 

действиями большевиков, силой взявших власть в свои руки, не желавших никаких 

политических уступок и допускавших возможность предоставления Автономии 

Туркестану лишь на советских началах. Причем, мотивировалось это тем, что коренное 

население, якобы "не имеющее к данному моменту демократических организаций и к 

тому же находящееся под сильнейшим влиянием реакционного духовенства и баев, не 

способно самостоятельно управлять государством". 

Получив доказательства отсутствия возможности мирным путем осуществить 

свое право на самоопределение и независимость, народы Туркестана были вынуждены 

взяться за оружие. 

Начавшееся вооруженное сопротивление туркестанцев против чужой, непонятной 

и грубой власти, невзирая на многие имевшие место драматические факты и события, 

объективно носило характер справедливой, освободительной борьбы. В нем принимали 

участие представители всех народов и народностей Туркестана. Основной опорной силой 

движения за независимость были дехкане, ремесленники, поденщики. Однако активными 

участниками движения были и многие джадиды, члены национальных политических 

организаций, представители духовенства, торговцы и другие. 

Движение имело мощную поддержку в народе, постоянно испытывающем на себе 

бремя новой власти. Только в Ферганской долине, в начале 20-х годов в нем принимало 

участие более 60 тыс. джигитов. 

Очевидно, что это движение, именуемое в советской литературе "басмаческим", 

не имело ничего общего с бандитским бунтом, лишенным политической цели. Это 

положение признавалось даже и некоторыми видными большевистскими деятелями. Так, 

еще в мае 1920 года, М.Фрунзе в одном из своих приказов по войскам Ферганского 

фронта, подчеркивал: "Басмачи не просто разбойники; если бы это было так, то, понятно, 

с ними давно было бы покончено". 
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Движение имело четкую политическую цель - независимость Туркестана. 

Движение имело своих руководителей и идеологов, свои организационные институты- 

курултаи (съезды) курбаши, свое регулярное войско и даже правительство ("Временное 

Автономное Ферганское правительство"). Военная организация движения, нацеленная на 

сплочение и централизацию руководства его боевыми силами, опиралась на строгую 

систему соподчинения. 

Начавшись в Ферганской долине, движение за независимость постепенно 

распространилось и на другие районы Туркестана. Движение также приобрело массовый 

характер и на территории бывшего Бухарского эмирата и Хивинского ханства после 

установления там Советской власти. Борьба народов Туркестана (Узбекистана) за 

свободу и независимость продолжалась с переменным успехом, вплоть до середины 30-х 

годов. 

Но наиболее массовым был ее первый период - 1918-1924 годы. В этот период 

движение в своем развитии прошло через 3 самостоятельных этапа (февраль 1918 г. - 

март 1920 г.; май 1920 г. - конец 1922 г.; 1923 - 1924 гг.), отличавшихся численностью 

участников движения, руководителями, тактикой и действенностью борьбы. 

Именно эти годы отмечены наиболее крупными победами и успехами борцов за 

независимость, когда под их контролем оказывалась почти вся Ферганская долина, за 

исключением отдельных городов и железнодорожных станций. В этот период истинную 

сущность движения были вынуждены признать и представители советского 

командования. 8 августа 1920 г. командир 2-й Туркестанской стрелковой дивизии 

Ф.Карпов в разговоре по телеграфу с М.Фрунзе откровенно заявил: "Борьба в Фергане не 

есть борьба с разбойниками, здесь борьба ведется с организованным восстанием туземцев 

против советской власти. Басмачи понесли колоссальные потери в прошлой операции, в 

настоящее время их ряды вновь пополнились, на каждую винтовку имеется пять 

кандидатов". 

По характеру и соотношению сил второй период движения за независимость 

(1925-1935 гг.) значительно отличался от первого. 

К середине 30-х годов, используя огромное военно-техническое и экономическое 

преимущество, советские власти сумели полностью разгромить последние повстанческие 

отряды. Необходимо отметить, что успехам официальных властей во многом 

содействовала психологическая усталость народа, истощенного многолетней неравной 

борьбой. Также дало знать отсутствие серьезного политического и военного опыта, 

наличие давних противоречий между представителями консервативного духовенства и 

джадидами, между курбашами за сферу влияния и т.д. Всем этим, конечно, большевики 

просто не могли не воспользоваться, неизменно корректируя, в зависимости от 

конкретной ситуации, свою политику в Туркестане (Узбекистане). 

В годы советской власти в общественное сознание упорно внедрялось 

фальсифицированное, искаженное представление о сущности движения за 

независимость. Его участники и лидеры (Мадаминбек, Мулла Иргаш, Шермухаммадбек, 

Ибрагимбек и др.) были преданы остракизму как враги народа. И только после обретения 

Узбекистаном государственного суверенитета появилась возможность для серьезного, 

объективного изучения истории освободительного движения и раскрытия истинных 

целей и задач борцов за независимость. 
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Вопросы по теме 

1. Какой была общественно-политическая обстановка в Туркестане накануне 

октябрьского переворота? 

2. В чем заключались противоречия между советами и Туркестанской 

Автономией? 

3. Почему была разгромлена Туркестанская автономия и каковы исторические 

последствия ее разгрома? 

4. Как восприняли органы советской власти вооруженное движение 

"Истиклолчилар харакати" в Туркестане? 

5. Каковы причины быстрого роста этого движения в Ферганской долине? 

6. Почему стало возможным установление военной диктатуры большевиков в 

Ферганской долине? 

7. Каковы предпосылки возникновения и развития движений за 

реформирование общества в Хиве и Бухаре? 

8. Каковы последствия взаимодействия большевиков России и оппозиционных 

сил Хивы и Бухары? 

9. Как складывались взаимоотношения между советами и официальной властью 

Бухары и Хивы? 

10. Как была свергнута власть в Хиве? 

11. Как была свергнута власть эмира в Бухаре? 
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Тема №11 

Общественно - политические и  экономические мероприятия, 

проводившиеся советской властью в Узбекистане и их колониальная сущность.  

Духовная и культурная зависимость 

 

План:          

1. Туркестан в начале 20-х годов. 

2. Колониальная направленность индустриальной и аграрной 

политики в Узбекистане. 

3.  Культурная жизнь   

1. Туркестан в начале 20-х годов 

К началу 20-х годов коммунистическая партия установила свою монополию, 

контролируя формирование хозяйственных органов, профсоюзов, союзов молодѐжи, 

женских и других общественных организаций, носивших классовый, политизированный 

характер. Введѐнная ею система "военного коммунизма" заложила основы будущего 

тоталитаризма. Край, в целом, оказался в полосе углублявшегося кризиса. Его 

главными причинами явились проводившиеся властью национализация промышленности, 

экспроприация частной собственности, централизация экономики. Неразбериха, 

связанная с этими мероприятиями, усугублялась введением продразвѐрстки и монополии 

государства на торговлю хлопком. Резкий протест населения вызвало закрытие базаров, 

запрещение торговли и бесконечные трудовые повинности. Гонения на религиозных 

деятелей, запрещение судов казиев, ликвидация вакфов, закрытие мечетей, медресе, 

классических школ вызывало недовольство не только у местного населения, но и ряда 

местных руководителей. 

Раскол в среднеазиатском обществе усугублялся резким ухудшением 

экономического положения. Усиливался голод, увеличивалась армия безработных, в 

том числе в кишлаке. 

К весне 1921г. стала очевидной необходимость решительных изменений в 

экономических отношениях в стране. Начало этому положило решение о замене 

продразвѐрстки продовольственным налогом. Сложилась система принципов, 

известная как новая экономическая политика. Основное содержание нэпа заключалось 

в отказе от военно-коммунистических методов, предоставлении свободы 

производителю, прежде всего крестьянину. Нэп создавал условия, позволявшие дехка-

нину, после внесения установленного продналога, свободно распоряжаться 

остающейся частью урожая, продавать ее на рынке. Важнейшие отрасли экономики, 

переведенные на хозрасчет и самоокупаемость, оставались в ведении государства. 

Разрешалось создание акционерных обществ на частном капитале, наем рабочей силы 

и т.д. 

Однако государственная монополия на хлопок-сырец сохранялась до начала 

1923 г., а источники финансирования ирригации не были определены, здесь 
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продолжалось применение водной - повинности - метода, не имевшего прямого 

материального стимулирования. Поэтому кризис в хлопководстве продолжался еще 

около 2-х лет. 

В защиту интересов дехканства, особенно хлопкоробов, выступали руководящие 

работники из коренного населения: Н.Туракулов, К.Атабаев и, прежде всего, 

И.Хидиралиев, назначенный на пост наркома земледелия ТАССР. Он занимал 

принципиальную позицию при отстаивании экономических интересов дехкан-

хлопкоробов, был сторонником умеренно-постепенного расширения хлопководства в 

Средней Азии и Узбекистане. 

К концу 1922 г. был разрешен вопрос о переброске в Туркестан хлеба, а в 

начале 1923 г. отменена государственная монополия на хлопок. Хлопковые посевы 

освобождались от налога, были повышены закупочные цены на хлопок-сырец. На 

восстановление ирригации центром стали отпускаться средства. Валовой сбор хлопка 

в Узбекистане с 39 тыс. тонн в 1922 г. вырос до 209 тыс. тонн в 1924 г., составив основу 

восстановления текстильной промышленности России. 

К началу нэпа еще не был урегулирован земельно-водный вопрос в Туркестане. 

Он решался в процессе осуществления двух земельно-водных реформ 1921-1922 и 

1925-1929 гг.  Первая реформа началась весной 1921 г. Ее целью было уравнение 

в правах на землю и воду коренного и русского земледельческого населения Туркестана, 

поселившегося здесь в результате колониальной политики царизма и столыпинских 

аграрных преобразований и получившего лучшие земли, в ущерб прав местного 

населения. Земельно-водная реформа 1921-1922 г. осуществлялась путем привычных 

установок: отнять и поделить. Причем отсутствовали точные критерии в причислении 

того или иного собственника к категории "сельского эксплуататора". Метод 

административного давления, которым она проводилась, способствовал не только 

классовому, но и национальному размежеванию сельского населения. 

В фонд землеустройства, кроме земель переселенцев, переходили также 

монастырские, церковные, вакуфные земли так называемых "нетрудовых хозяйств" и 

поместья офицеров белой армии. 

Основным районом проведения реформы была Семиреченская область. Реформа 

проводилась также в некоторых районах Сырдарьинской и Ферганской областей, а 

также в Мервском уезде Туркменской области. 

Результаты земельной реформы 1921-1922 гг. неоднозначны. С одной стороны, 

в какой-то мере стал разрешаться земельный вопрос, удалось уравнять в правах на 

землю и воду пришлое и коренное население. Малоземельные и безземельные дехкане 

получили долгожданные наделы, что в определенной степени укрепляло авторитет 

советской власти среди беднейшего населения. И в то же время обострила обстановку в 

кишлаке, в котором наметилось ожесточенное классовое противостояние, истребление 

крепких, умелых хозяев, отличавшихся лишь большим достатком. 

Для создания соответствующей обстановки была развернута пропагандистская 

работа. Особенное внимание было уделено созданию специализированной классовой 

организации дехканства, получившей название - "Кошчи" (Пахарь), основной задачей, 

которой было усиление влияния на дехкан. 

Территория нынешнего Узбекистана в 20-е годы входила в состав 

самостоятельных республик: ТАССР, Бухарской и Хорезмской республик. Еще в 
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начале 1920 г. центром был поставлен вопрос о расчленении Туркестанской АССР и 

образовании автономных республик по национально-языковому признаку. Однако, 

"перекройка" административно-территориальной карты Туркестана отодвигалась по 

целому ряду причин: нарастание недовольства в крае политикой и 

преобразованиями большевиков; усиливающийся размах движения за независимость; 

резонанс борьбы вокруг национального вопроса в Закавказье и др. 

Инициаторы этой идеи обосновывали необходимость преобразования 

национальных республик существовавшим неравенством в развитии коренных 

народов, нарастанием национальных конфликтов. Они  провозглашали выходом из 

этой ситуации разъединение народов региона на основе образования государственности 

туркмен, киргизов и др. Акцентируя внимание на языковых, национальных различиях, 

сторонники перекройки территорий и размежевания в меньшей мере учитывали 

культурные, экономические факторы, наличие общих водных ресурсов, ирригационных 

систем. В целом, приоритетными считались политические моменты. Национальный 

вопрос был искусственно раздут и использован как решающий аргумент за радикальные 

государственно-территориальные преобразования. Принцип "разделяй и властвуй" 

воплощался в жизнь. 

12 мая 1924 г. в центре был рассмотрен вопрос о размежевании в Средней Азии 

и принято решение о его проведении. Началась практическая работа. Комиссии 

разрабатывали вопросы о территориях и границах будущих образований, создавался 

аппарат управления, решались вопросы экономики, бюджета, организации 

просвещения, здравоохранения и др. 

В феврале 1925г. в Бухаре I Всеузбекский съезд советов, принял "Декларацию 

об образовании Узбекской Советской Социалистической Республики" и сформировал 

высшие органы власти. Председателем Центрального исполнительного комитета 

республики был избран дехканин из Ферганской долины, деятель союза "Кошчи" 

Юлдаш Ахунбабаев. Правительство Узбекистана возглавил Файзулла Ходжаев. 

Столицей был назван Самарканд. Узбекская ССР была включена в состав бывшего 

СССР (создан в 1922 г.). 

Национально-государственное размежевание было проведено без должного 

учета исторических особенностей развития края. В итоге карта региона изменилась. 

Созданные "суверенные союзные" Туркменская и Узбекская республики и 

автономные области стали, по сути дела, частями унитарного государства. Все главные 

вопросы, определяющие судьбу Узбекистана, решались в Центре. Однако нельзя не 

отметить, что это событие стало одним из рубежей в истории Узбекистана. 

В развитии узбекского села к середине 20-х гг. наметились некоторые успехи. С 

переходом к нэпу дехканин вздохнул свободнее. Замена продразверстки продналогом 

позволила ему продавать излишки продуктов, а также расширять посевы хлопчатника и 

других культур, в результате чего возросло товарное обеспечение дехкан, несколько 

повысился их жизненный уровень. 

Однако аграрный вопрос все еще стоял остро. Большинство узбекских кишлаков 

оставались малоземельными или безземельными. В 1925 г. почти 10% хозяйств 

республики не имели посевов. Средний размер дехканского надела колебался от двух 

до трех десятин. Но и эти наделы дробились на мелкие участки. 

Новой попыткой его решения стала вторая земельно-водная реформа 1925-1929 

г. Первоначально с 1925 г. земельно-водная реформа проводилась в наиболее развитых 
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областях: Ферганской, Самаркандской, Ташкентской, затем в 1927 г. - в 

Зарафшанской, и в 1928-1929 IT. - в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и 

Хорезмской областях. В результате ее в Узбекистане было полностью ликвидировано 

около 1,5 тысяч хозяйств крупных землевладельцев, торговцев и духовенства. В фонд 

государства было передано более 207 тыс. десятин орошаемой земли. И лишь 10% 

мелких хозяйств получили землю, сельскохозяйственный инвентарь, рабочий скот. 

Водоемы, каналы полностью стали собственностью государства. Кроме того, методы 

осуществления реформы не соответствовали потребностям цивилизованного развития. 

Земельно-водная реформа привела и к обострению противостояния в кишлаке. 

Дехканин, фактически, земли так и не получил. Государство заставило его 

передать свои наделы в колхозы. Уже в период земельно-водной реформы было 

организовано 522 колхоза. В середине 20-х годов было начато осуществление 

индустриализации, с целью поднятия экономического, технического и военного 

потенциала режима, приближения к уровню передовых индустриальных стран мира. 

Осуществление этого курса требовало значительных материальных затрат. Средства 

было решено, в основном, получить от крестьянства. Условия нэпа, дающие некоторую 

свободу производителю, мешали этому. Хлебозаготовительный кризис 1927-1928 года 

стал толчком к кардинальному повороту в политике и форсированному свертыванию 

нэпа. Нэп с его установкой на хозрасчет, материальные стимулы, рассчитанные на 

подъем инициативы и предприимчивость производителей, заменялся административно-

командной системой управления с предельной централизацией планирования и 

жесткой регламентацией всех управленческих функций. 

Государственный сектор становился монополистом в промышленности и 

торговле. В крупной промышленности основным методом обобществления являлось 

создание государственных предприятий на базе национализированных средств 

производства. В мелкой промышленности, представленной, в основном, кустарными 

предприятиями с незначительным использованием наемного труда, процесс 

обобществления шел через кооперирование и вовлечение мелкотоварного 

производителя в государственную промышленность. В результате политики индуст-

риализации и кооперирования кустарей частный сектор в промышленности был почти 

полностью ликвидирован.  

Экономика Узбекистана носила аграрный характер. Продолжая 

колонизационную политику Российской империи, центр отводил Узбекистану статус 

сырьевой базы государства. Была разработана хлопковая программа, призванная 

обеспечить весь союз своим хлопком. Увеличивались посевы под хлопчатник за счет 

зерновых, бахчевых культур, садов и виноградников. Республика попадала в зерновую 

зависимость. 

Предусматривалось первоочередное развитие отраслей обслуживающих 

сельскохозяйственный комплекс. Ставились задачи создания сельскохозяйственного 

машиностроения, осуществления ирригационного строительства, производства 

удобрений, промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, а также 

добывающей промышленности. Для их решения создавался энергетический комплекс. 

В 20-30-е годы был введен в эксплуатацию ряд новых промышленных 

предприятий (около 500), обеспечивающих решение этих задач. Однако Узбекистан 

продолжал существенно отставать от развитых регионов страны в производстве 

промышленной продукции на душу населения. При больших объемах добывающих 

отраслей доля обрабатывающих и машиностроительных отраслей в структуре 

экономики оказалась в несколько раз ниже общесоюзного уровня. 
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С осени 1929 г. в бывшем СССР начала насильственно осуществляться 

сплошная коллективизация. В Узбекистане было установлено 17 районов сплошной 

коллективизации, вопреки воле основной массы дехканства. 

Процесс проведения коллективизации повсеместно сопровождался грубейшими 

нарушениями законности. Случалось, что инструкторы по коллективизации на 

собраниях в кишлаках угрожали не вступившим в колхозы лишить их воды, дать 

худшие земли, снять со снабжения промтоварами, обложить увеличенным налогом и 

даже выселить за пределы кишлака, области, Узбекистана, в результате такого насилия 

коллективизация в ряде районов была завершена в течение нескольких недель. 

Колхозник становился бесправным человеком, своего рода "крепостным", он был, 

фактически, лишен не только собственности, но и становился полностью зависим от 

государства (колхозники в тот период не имели даже паспортов). 

Проведение коллективизации сопровождалось раскулачиванием, т.е. 

насильственной конфискацией у крепких хозяйств, отнесенных к кулакам, 

имущества и построек. Раскулачивание, развернувшись в Узбекистане с февраля 1930 

г., сопровождалось грубейшими нарушениями прав человека. Основанием для 

определения кулацких хозяйств послужили списки зажиточных дехкан, индивидуально 

облагавшихся сельхозналогом. Эти списки составлялись финансовыми органами и 

нередко расширялись за счет середняков и бедняков. В результате только в 1930 г. в 

Узбекистане было ликвидировано 2648 так называемых кулацко-байских хозяйств. 

Все это вызывало неуверенность и тревогу у дехкан. Значительное число 

раскулаченных лиц были переселены за пределы Узбекистана, главным образом, в 

Сибирь и на Украину. Многие были подвергнуты репрессиям, направлены в лагеря. 

Некоторые бежали, бросив свои хозяйства на произвол судьбы, забивали и продавали 

скот. Поголовье крупного рогатого скота по Узбекистану в 1930 г. уменьшилось 

более чем на 60 тысяч. 

Проведенные мероприятия обострили политическую обстановку в республике. 

Нарастало недовольство дехкан, которое в ряде районов вылилось в массовые 

выступления. 25 февраля 1930 г. выступления протеста начались в ряде районов 

Ферганского округа. Затем перекинулись на районы Андижанского и некоторые 

районы Бухарского, Ташкентского, Хорезмского и Самаркандского округов. 

Центр, опасаясь, что ситуация может выйти из-под контроля, предпринял ряд 

лицемерных шагов, направленных на снижение напряженности. Была проведена компания 

осуждения перегибов, причем вся ответственность за них перекладывалась на местных 

руководителей. Однако это не означало смену политической линии, а было лишь 

призвано снять напряженность. Коллективизацию продолжали осуществлять. 

Официально коллективизация сельского хозяйства в Узбекистане была 

завершена в 1932 г. К этому времени общественный сектор объединил около 75% 

дехканских хозяйств. В колхозах отсутствовала правильная организация труда, не было 

условий для ведения крупного животноводческого хозяйства, снижены стимулы и 

заинтересованность в результатах труда. Все это привело к снижению урожайности и 

объемов производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того, 1932 год был 

неурожайным в зерновых районах России и Украины. В результате разразился 

страшный голод, унесший миллионы жизни. Однако процесс насильственной 

коллективизации продолжался и к 1939 г. в общественный сектор было включено уже 

99,5% дехканских хозяйств Узбекистана. Крупное общественное производство стало 

практически единственной формой организации сельского хозяйства. 
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Таким образом, силовое насаждение коммунистического аграрного строя серьезно 

подорвало сельское хозяйство Узбекистана. Вследствие губительных большевистских 

экспериментов оказались разрушены экономические связи между городом и селом, упала 

урожайность, снизилось поголовье скота, форсированно шел процесс развития 

монокультуры хлопка. 

В итоге ориентированной на интересы империи индустриализации, губительной 

для дехканина коллективизации, Узбекистан превратился в крупный сырьевой регион, 

крупнейшего производителя и поставщика сельскохозяйственного и минерального сырья 

для промышленных регионов бывшего Союза. Он поставлял хлопковое волокно, шелк-

сырец, продукты овощеводства, виноградарства, серу, озокерит, некоторые металлы. 

Особенности общественно-политической и экономической жизни общества 

наложили отпечаток на его духовную сферу. Политика в области культуры была 

нацелена на тотальное утверждение коммунистической идеологии, отрыв от 

исторических корней, от национальной почвы. Она опиралась на классовый подход и 

сопровождалась масштабной русификацией коренного населения. 

Народное образование развивалось, было введено всеобщее начальное 

образование, росла общая грамотность населения, что способствовало созданию 

новой интеллигенции, восприятию культуры других народов. Однако, наряду с этим к 

1928 г. фактически прекратили свою деятельность вакуфные школы и мактабы, 

преследовалась религия, отрицались культурные достижения предшествующих эпох. В 

умы населения вбивалась мысль о чуждости и вредности "непролетарской" культуры, 

свирепствовала цензура. 

Значительные социально-культурные преобразования, такие как практически 

полная ликвидация неграмотности, открытие школ, расширение печати на 

национальных языках, создание театров, системы высшего образования, научно-

исследовательских учреждений, имевшие положительное значение, идеологизировались 

и регламентировались режимом. 

В созданных учебных заведениях, готовящих кадры со средним специальным и 

высшим образованием, в соответствии с классовым принципом, могли обучаться, в 

основном, выходцы из рабочих и дехкан. 

Для творческой жизни республики это был сложный период, полный поиска и 

столкновений многочисленных направлений. Неоднозначным было состояние 

национальной литературы и искусства. Классовый подход к сложнейшим явлениям 

духовной жизни с надуманным противопоставлением пролетарской культуры всему 

духовному богатству народа, нигилистическим отношением к культурному наследию 

прошлого, духовным завоеваниям всего человечества вызвал противоречивую реакцию в 

обществе. Бескомпромиссную позицию по отстаиванию и защите приоритетов 

общечеловеческих, национальных ценностей заняли писатели старшего поколения 

А.Чулпан, А.Кадыри, А.Фитрат и многие другие. 

Появлялись и новые талантливые имена. Широко известными становятся 

узбекские писатели: Гафур Гулям, Айбек, Хамид Алимджан, Абдулла Каххар, Усмон 

Насыр и др. Их произведения запечатлели в образной художественной форме жизнь 

народа, его быт и традиции, особенности эпохи. 

Ощутимый вред поступательному духовному развитию народов края нанес 

поспешный перевод письменности на латиницу, а затем на кириллицу. Замена в 
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конце 20-х годов арабского алфавита латинским, по замыслам верхов, должна была 

отдалить мусульманское население Узбекистана и других мусульманских регионов от 

Корана, священных книг ислама и от идей панисламизма. В 30-годы была выдвинута 

теория слияния наций, дававшая установку всей национальной политике и негативно 

влиявшая на развитие духовной сферы народов. В феврале 1938 г. было принято 

постановление об обязательном изучении русского языка в национальных республиках, 

создавшее ему исключительные условия. В этот период был поставлен вопрос и об 

унификации письменности. В 1940 г. было принято решение о переводе письменности 

народов коренных национальностей на кириллицу, Таким образом, дважды (в конце 

20-х и в конце 30-х годов) все коренное население на время оказывалось безграмотным. 

К середине 20-х годов в Туркестане, Бухаре и Хорезме действовали 14 театров, 

19 кинотеатров, 152 библиотеки, 5 музеев. В республике работало свыше тысячи школ, 

курсов и пунктов ликбеза, в которых обучались грамоте 50 тыс. человек. Ликвидация 

неграмотности в первые годы восстановительного периода столкнулась с большими 

трудностями: не хватало учителей, школьных помещений, инвентаря, учебных 

пособий, денежных средств. Однако работа в этом направлении, хотя с трудом, но 

налаживалась. 

Тем не менее, положительные процессы осложнялись идеологическим диктатом 

партии в культурной сфере. Так, в начале 20-х годов наряду с советскими школами 

продолжали действовать и старометодные школы - мактабы, вакуфные школы, 

содержавшиеся религиозными организациями и медресе. Еще в 1925г. в Узбекистане 

насчитывалось 97 вакуфных школ и более 1,5 тыс. старых мактабов, из которых 250 

существовали нелегально. Эти школы в течение жизни многих поколений выполняли 

важные просветительские функции и являлись составной частью духовной жизни 

населения. Но к 1928г. они фактически прекратили свою деятельность   в результате 

жесткой политики советской власти. 

Во второй половине 20-х г.г. были созданы различные учебные заведения, 

готовящие кадры со средним специальным и высшим образованием. К концу 20-х 

годов в вузах республики насчитывалось около 4 тыс. студентов, в основном из 

рабочих и дехкан. 

В 20-е годы в республике были созданы первые научно-исследовательские 

учреждения, которые развернули научные разработки в области ирригации, 

хлопководства и медицины. К концу 20-х годов в Узбекистане функционировали уже 

десятки научно-исследовательских учреждений, в которых трудились более 1000 

научных работников. 

Для творческой жизни республики это был сложный период, полный поиска и 

жесточайших столкновений многочисленных направлений, отличающихся своими 

мировоззренческими позициями, период приобретений и потерь, рождения новых 

талантов и трагических судеб. 

В 20-е годы художественными талантами старшего и молодого поколений было 

создано много произведений, обогативших узбекскую культуру. Основоположник 

узбекской романистики А. Кадыри создал прекрасные художественные произведения 

"Минувшие дни" и "Скорпион из алтаря", в которых реалистично изображены жизнь, 

быт и нравы представителей различных слоев общества. В произведении Хамзы 

"Проделки Майсары" с большим мастерством передан  колоритный народный юмор, 

изобличающий аморальные поступки представителей власти и др. 
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В 20-х годах на узбекский язык были переведены известные произведения 

русской и мировой классики: А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, А.П. Чехов, 

А.Блок, В. Шекспир, Р.Тагор и др. переводы которых сыграли огромную роль в 

развитии самосознания и расширении духовного богатства узбекского народа, в 

воспитании молодого поколения. 

В эти годы шел бурный процесс становления кино и театра Узбекистана. 

Развивались национальная драматургия (Хамза, З. Саид, Г. Зафарий, А. Чулпан, А. 

Фитрат, Хуршид и др.), музыка (И. Ашрафи, Т. Садыков, М. Бурханов), 

кинематография (Ю. Агзамов, Н. Ганиев, С. Искандаров, А Умаров, Р. Пирмухамедов), 

формировались талантливые театральные кадры (М. Уйгур, А. Хидоятов, Л. 

Назруллаев и др.). 

20-е годы характеризовались активизацией атеистического движения. 

Партийные органы вели широкую антирелигиозную пропаганду, особенно среди 

молодежи. Это было явным посягательством на право граждан на свободу 

вероисповедания и вызывало недоумение и недовольство не только у духовенства, но и 

у народа. Роль мусульманского духовенства была сведена к нулю, однако в 

традиционном быту местного населения ислам сохранился. 

Важным завоеванием стало повышение уровня грамотности населения, 

достигшего в 1939г. почти 79%. Практически все трудовое население прошло обучение 

в системе ликбеза. В конце 30-х годов началось осуществление всеобщего семилетнего 

обучения. 

  В 1940г. в республике работало более 5,5 тыс. общеобразовательных школ 

всех видов, в которых обучалось около 1,3 млн. детей. К сожалению, в народном 

образовании стали набирать силу экстенсивные, командные подходы, выдвинувшие на 

первый план количественные показатели и отодвинувшие в тень проблемы качества. 

30-е годы были отмечены серьезными успехами в становлении науки. 

Сформировались первые национальные кадры ученых, основоположниками новых 

научных направлений и школ стали ученые-геологи Х.М. Абдуллаев, Г.А. Мавлянов, 

Г.А. Кенесарин, математики - Т.Н. Кары-Ниязов, Т.А. Сарымсаков, биологи- Т.З. 

Захидов, Д.К. Саидов, А.И. Музафаров, химики - А.С. Садыков, А.С. Саттаров, Ю.Ю. 

Юнусов, Х.У. Усманов, философ - И.М. Муминов, археолог-Я.Г. Гулямов, историк-

П.Салиев и многие др. В 1941г. в республике имелось 75 научных учреждений, в 

которых трудилось более 8 тыс. научных работников. 

Несмотря на сгущающуюся атмосферу культа личности, творческая жизнь не 

замерла. Широко известными становятся имена узбекских писателей. Это Гафур 

Гулям, Айбек, Гайрати, Хамид Алимджан, Абдулла Каххар, Усман Насыр, Уйгун, 

Камиль Яшен и другие. 

Активно формировалось и узбекское киноискусство. Его талантливые 

зачинатели Наби Ганиев, Камил Ярматов, Рахим Пирмухамедов совместно с 

кинематографистами Москвы и Ленинграда создали на узбекской киностудии первые 

художественные фильмы: "Шакалы равата", "Клятва", "Асаль", "Последний бек" и др. 
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Вопросы  

1. Какие социальные последствия имела земельно-водная реформа? 

2. Каковы последствия коллективизации сельского хозяйства? 

3. Чем были вызваны кризисные явления в аграрном производстве? 

4. Какова сущность административно-командной системы и как она 

отразилась на экономической политике Узбекистана? 

5. Каковы последствия индустриализации в республике? 

6. В чем заключались противоречия в культурном и духовном строительстве 

республики в 20-е годы? 

7. Какие последствия имело насильственное внедрение атеизма? 

 

Литература: 

1. Каримов И.А. Узбекистан свой путь обновления и прогресса. - Ташкент: 

Узбекистан, 1992. 

2.  Каримов И.А. Независимость и духовность.- Ташкент, Узбекистан, 1994. 

3. Каримов И.А. Национальная идеология - основа будущего. Народное 

слово, 2000  7 апреля.  

4. Абдунабиев А.Г. Вклад в мировую цивилизацию- Ташкент: Узбекистан, 

1998  

5. Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: Эволюция социального 

положения 1917- 1937 гг.- Ташкент: Фан, 1992.  

6. История Узбекистана. Для 9-х классов./ Под редакцией академика А.А. 

Аскарова.- Ташкент: Укитувчи. 

7. Нишанов М.Н. Обновление духовной жизни науки. Ташкент: Фан, 1992. 

8. Узбекистан тарихи ва маданияти.- Ташкент. Укитувчи 1992.  
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 Тема 12 

Политика репрессий, проводимая советской системой 

 в  Узбекистане и ее последствия  

План: 

I. Формирование  административно-бюрократического, тоталитарного режима.  

2. Репрессивная политика советской власти в Узбекистане в 1920-1930 годы.  

3. Политика репрессий в 1940-1950-е годы и ее  новые виды в 80-х годах. 

  

 В 20-30-е годы усилился в центре и на местах партийно-

административный аппарат советской власти.  

  27 октября 1924 года было принято  решение об образовании УзССР. В 

состав УзССР вошли из ТАССР большая часть  Сырдарьинской, Ферганской и 

Самаркандской областей, из БНСР ее центральные и западные части, то есть долины 

рек Заравшана,  Сурхандарьи и  Кашкадарьи, из ХНСР Хорезмский оазис.  Территория 

УзССР составила  312394 кв. километров. В  составе УзССР была образована 

Таджикская  автономная область, в последствии эта область была  преобразована в 

Таджикскую ССР. 

 После проведения национально-государственного  размежевания в  

феврале 1925 года I съезд Советов УзССР утвердил образование УзССР.  13 мая того 

же года на III съезде  Советов СССР Узбекистан был  принят в состав СССР. Были 

распределены функции между союзными и  республиканскими органами власти, но  

окончательные решения,  как правило,  принимались в Центре. 

 Законодательным верховным органом государственной власти УзССР 

стал съезд Советов, состоящий из делегатов, избираемых съездами  окружных и 

районных Советов, высшим органом государственного управления республики стал 

Совет Народных Комиссаров. 

 Экономика, политика, культура попали под гнет партийной и 

государственной номенклатуры.  Принятые в узком кругу  правящей  партии решения 

стали  обязательными для всех. Объявленные частные  демократические  

преобразования, творческие прения,  дискуссии, стали невозможными. Советы и 

общественные организации стали  пассивными  исполнителями  директивных 

указаний, идущих от  парторганизаций. 

 Социально-политическая жизнь всей страны была идеологизирована.  В 

том  числе общественно-политическая жизнь нашей республики проходила в условиях 

укрепления советских порядков и усиления культа личности. Как  составная часть 

правящей партии, компартия  Узбекистана  руководила социально - экономической, 

идеологической и  культурной  сферами жизни  республики. В результате чистки 1929 

года 15,6 процента членов  правящей  партии были выведены из ее рядов.  В целях 

усиления  влияния партии среди масс были  созданы на  предприятиях - партийные 
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организации, в цехах  партийные-ячейки, в бригадах - партийные группы, в колхозах-

первичные партийные организации. 

Правящая идеология того времени старалась показать  превосходство 

социализма над капитализмом. Но в условиях  административно-бюрократической, 

тоталитарной системы эта теория разбилась о  твердые камни  практики. Это стало 

видно еще  в 30-е годы.  Жизнь  показала  абсурдность  равномерного  распределения  

материальных  богатств, национализации производства,  искоренение частной  

собственности, отказа от рыночных механизмов  управления хозяйством  и др. 

 Ужесточение законов о труде,  принудительное прикрепление  рабочих к 

производству, а сельского населения к колхозам, привлечение к уголовной  

ответственности за опоздания на работу и  другие  меры, которые привели к  тяжелым  

последствиям, были  продуктами  тоталитарной системы. 

 В формировании в стране административно -  бюрократической  системы, 

тоталитарного правления большую роль сыграл И.В. Джугашвили (Сталин). Он 

пришел к власти в  1922 году,  когда его избрали первым секретарем Центрального 

Комитета  руководящей партии. А в конце 20-х годов его уже считали  вождем  

пролетариата, ―отцом народов‖. Сталин очень ловко  отстранил сильных людей, 

которые могли с ним  соперничать. С теми, кто был в  оппозиции к нему, очень  

жестоко  расправлялся,  объявлял, что они  против идей  Ленина, против  социализма,  

что  они  вредители, ―враги народа‖. 

 Период 20-30 годов прошел под  строгим  контролем Центра. Даже 

небольшое отступление от  указаний партии считалось контрреволюционной 

деятельностью. Лжеидея Сталина о том, что "при социализме усиливается  классовая 

борьба‖, положила начало репрессивной политике по  всей стране.  Придуманное  ЦК 

ВКП/б/ ―правая опасность в партии‖ стала началом массовых арестов ―троцкистов‖. 

 IV съезд (1929 г.) компартии Узбекистана завел механизм  репрессий под 

маской борьбы против групповщины в  партийных  организациях.  Первыми попали 

под репрессии те руководители и  представители творческой интеллигенции, которые  

стремились на местах  возродить  национальную культуру, улучшить  условия жизни 

населения.  Таким образом, были  обвинены в национализме видные  партийные и  

государственные деятели республики Т. Рыскулов, А. Рахимбаев, Н. Туракулов, И. 

Хидиралиев, К. Атабаев, С. Хужанов и другие. Тем людям,  которые  стремились 

внедрять  альтернативные пути социально - экономического развития, не давали 

спокойно жить и работать. Их  обвиняли в  оппортунизме, отходе от идей ―мирового 

коммунизма‖, ―троцкизме‖ и в других грехах. Дела, которые потом  получили название 

―инагамовшина‖, ―касымовщина‖, ―группа 18‖, были сфабрикованы таким образом. 

 В конце 1929 года были  арестованы члены организации ―Миллий 

истиклол‖ под руководством Мунаввар Кари  Абдурашидханова. Из 85  арестованных 

были  расстреляны 15  человек, остальные были отправлены в исправительно-трудовые 

лагеря. Видные общественные деятели Маннон  Абдуллаев (Рамз), Носир Саидов, 

Махмуд Ходиев (Боту),  Хосил Василов и Собир. Кодиров были приговорены к 

смерти, потом этот приговор заменили длительным тюремным заключением. 

 В конце 20-х годов в Узбекистане, как и в других республиках, был 

поддержан путь ликвидации частного капитала, нэпманов и помещичьих хозяйств в 

краткие сроки. Нэпманы и помещики все были объявлены самыми опасными врагами 

социалистического  строительства. 
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 В 1930 году была проведена чистка в аппарате Государственного Банка и 

была арестована группа  руководящих кадров. Было сфабриковано дело 

―касымовщина‖, связанное с делом бывшего   председателя Верховного суда  

Республики. Все судебные дела были  направлены на уничтожение крупных 

политических деятелей. Во всем этом большую роль сыграло стремление к 

неограниченной  власти и  попытки решения хозяйственных проблем 

административным путем руководства  страны во главе со Сталиным. 

 Начиная с февраля 1930 года, в  Узбекистане началась компания 

ликвидации кулацких хозяйств. Как и в  других республиках, она проводилась с  

грубыми нарушениями законов и прав человека. Только в  Мирзачульском районе 

(Ташкентский округ) 75 хозяйств были  ликвидированы как кулацкие хозяйства.  Во  

многих районах были  ликвидированы не только  кулацкие хозяйства, но и хозяйства 

со средним достатком и  бедняцкие хозяйства.  Таким образом,  только в 1930 году в  

Узбекистане были  ликвидированы 2648 кулацкие и  байских  хозяйств. Число 

ликвидированных хозяйств в 1930-1933 годах достигло 5,5 тысяч, многие "кулаки" 

были насильно переселены в районы бывшего Союза, в основном на Украину и в 

Сибирь. 

 Новый этап репрессий в бывшем Союзе и его начало связаны с XVII 

съездом ВКП/б/ (1934 г) и  рассмотренными на нем организационными вопросами. В 

конце съезда были проведены выборы секретарей ЦК  партии. Из числа  кандидатов 

самое большое число голосов набрал С.М. Киров.  

 Через некоторое время после XVII съезда  партии С.М. Киров был убит. 

Это событие дало толчок началу  репрессий  широкого  масштаба в партии и по всей 

стране.   Называлась она борьбой против  врагов Кирова, но на самом деле было 

сведение счетов с теми, кто не очень верил Сталину и отдал больше голосов Кирову. 

 Из числа 1956 делегатов XVII съезда партии были  репрессированы 1108 

делегатов. Из 139 членов и кандидатов в  члены ЦК партии были репрессированы 98 

человек, или 70 процентов. 

 Сталин,  делая выводы, стал убирать сильных, активных  руководителей 

партии. Волна репрессий достигла своего  апогея в 1937 - 1938 годах. Были 

сфабрикованы обвинения на таких партийных и государственных руководителей, как: 

Зиновьев, Бухарин, Рыков, Пятаков, Томский и другие. По  всей стране искали 

―зиновьевцев‖, ―каменевцев‖, ―бухаринцев‖ и других. Тысячи людей с такими 

―ярлыками‖ или  казнены, или были отправлены в лагеря.  В Узбекистане волна 

репрессий началась арестов крупных и  известных деятелей партийного и  

государственного аппарата.  Органы политического управления (ОГПУ) сфабриковали 

обвинения против  Ф. Ходжаева, А. Икрамова, Д. Манжары, С.  Сегизбаева, А. 

Каримова и др. под общим названием ―диверсия‖ против советов. Они были лидерами 

республики, которые могли защитить ее интересы,   интересы населения, трудящихся. 

Они понимали опасность культа личности, гегемонии партии. Но и они, имея на 

местах большую власть, не смогли остановить усиления репрессий и в итоге сами 

стали их жертвами. 

 В Узбекистане были организованы широкомасштабная агентурная слежка 

и массовые аресты. В  августе - сентябре  месяце несколько тысяч  человек попали во 

внутренние тюрьмы республиканского Народного  Комиссариата  Внутренних  Дел 

(НКВД).  Среди них были секретари ЦК  Узкомпартии С.Болтабоев, И. Худайкулов, А. 

Цехер, начальники  отделов ЦК М. Шермухамедов, М. Усмонов, К. Берегин, секретари 
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Уз ЛКСМ (ЦК Уз ЛКСМ) И.  Ортиков, Т. Рыскулов, Ф. Тарасов, наркомы республики; 

А.Исламов, М. Турсунходжаев, секретари обкомов партии Д. Ризаев, К. Болтаев, Н. 

Исроилов,  Ю. Ирисметов и др. К  весне 1938 года более 60 процентов секретарей 

районных, городских и областных партийных  комитетов, а во второй  половине этого 

года еще 114 секретарей того же  уровня были   репрессированы. 

 В 1934-1938 годах по всему Узбекистану были репрессированы более 40 

тысяч человек. Из них 730 человек были  расстреляны как ―враги народа‖. 

 Все категории населения Узбекистана попали под волну арестов.  В годы 

так называемого ―социалистического строительства‖ под пресс репрессий попал почти 

весь цвет узбекской интеллигенции.  Против них  устраивали заговоры, на них 

клеветали, против них лжесвидетельствовали (надо отметить, что в репрессиях 

большую роль играл предательство, стремление занять место другого, месть, с 

помощью доносов некоторых представителей нашего народа.). Среди  

репрессированных были такие  великие представители узбекского народа, как А. 

Кодирий, А. Фитрат, А. Чулпон, К Алиев, Ш. Сулаймон, У. Носир, О.Хошим, М. 

Суфизода, А. Екубов, Миен Бузрук  Солихов и другие. 

 Таким образом, формировался и усиливался тоталитарный режим, 

порядок, который  устанавливался с помощью массового террора и  репрессий, 

который силой устранял  инакомыслие и  инициативность, жестоко попирал 

человечность и демократию.  Отрицательно сказались  политика тоталитаризма, культ 

личности и сталинские репрессий в просветительской сфере. В 30-е годы многие  

честные учителя были репрессированы как ―враги народа‖. Их семьи, как и другие 

семьи  врагов народа, увольнялись со своих рабочих мест, исключались из партийных 

и  комсомольских организаций, выселялись из своих мест  проживания. 

 В те годы принимались такие законы, по которым можно было применять 

высшую меру наказания с 12 лет. Детей  нередко  расстреливали вместе со старшими.  

Катастрофически уменьшалось число педагогических кадров. Руководители системы  

просвещения, ученые-педагоги  арестовывались и уничтожались как ―враги народа‖. 

 Тоталитарный режим сталинизма не только уничтожил независимость и 

суверенитет республики, но и растоптал гражданские права, вековые  национальные 

ценности, обычаи, традиции,  вероисповедание. С  установлением тоталитарного 

режима стали  преследоваться религиозные деятели, верующие, установился порядок 

под девизом, что ―в при социализме нет места религии‖. Основная часть  религиозных 

деятелей  была отправлены в лагеря,  мечети закрывались, многие из них  были 

превращены в  склады и конюшни. Многим творившимся в то время делам можно 

только удивляться. Если во время обыска в каком-то доме или  учреждении   находили 

книгу, написанную на арабской графике, владельцу этой книги  угрожала очень 

большая опасность. Например; жительницу села  Беговул Гурланского района 

Хорезмской области 80- летнюю Бибигуль  Исмоилову обвинили  в чтении 

религиозной литературы и арестовали, она умерла, не выдержав тяжелые тюремные 

условия. Как выясняется, она, когда к ней пришли с обыском, читала книгу ―Ахлокул - 

мухсинин‖ (―Хорошие манеры‖). В то время такие  абсурдные наказания можно было 

встретить нередко, и люди стали опасаться не только читать, но и хранить у себя 

книги, написанные на  арабской графике. 

 Такими методами в Узбекистане был установлен тоталитарный режим,  во 

время которого, несмотря на все усилия большевиков и их приспешников сохранилось 
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много честных, верных своей идеям людей, благодаря которым сохранилось много 

народных ценностей и достояний нашей республики. 

Период войны был омрачен и репрессиями, проводимыми режимом против целых 

народов. Эти действия мотивировались как наказание за предательство отдельных лиц и 

групп во время фашистской оккупации, как защиту безопасности страны. В 1943 -1944 гг. 

целые народы были лишены права на свою государственность, депортированы с их 

исторической родины. В Узбекистан было переселено более 150 тысяч крымских татар, 

175 тысяч чеченцев, 157 тысяч ингушей, 4,5 тысячи балкарцев, армян и греков, турков-

месхетинцев. Население республики, проявляя гуманизм и сострадание, оказывало 

поддержку насильственно депортированным лицам. 

 После  войны против фашизма в Узбекистане, как и в других  

республиках, началась новая волна террора. Но, если репрессии 30-х годов были 

направлены против партийных, государственных, хозяйственных и военных кадров,  

то репрессии 40-50-х годов  были направлены против деятелей культуры и науки.

 ЦК правящей партии бывшего Союза в августе 1946 года принял постановление 

―О  журналах ―Звезда» и ―Ленинград‖, а в 1948 году постановление ―Об опере‖ 

Великая дружба‖. В этих постановлениях шла речь ―о фашистском гнете, о влиянии 

фашистской идеологии на  завоеванных территориях. И в результате этого,  в прессе, 

искусстве и литературе  проявился уход от политики, деидеологизация, искажение 

жизненной правды,  отступления от реалистических традиций, безнадежность,  

неверие в будущее‖, и безосновательно обвинялись  некоторые талантливые 

творческие  кадры.  Во время выполнения постановлений партии по вопросам 

литературы и искусства в прессе и творческих  организациях  были допущены 

некоторые ошибки и нарушения: творческое обсуждение  литературных проблем  

подменялось административными методами, во время оценки произведений кино, 

литературы и музыки иногда некоторые произведения  безосновательно 

критиковались, а в адрес некоторых  раздавалось  слишком много похвалы. 

 Эти постановления и решения на местах на много лет приостановили  

развитие идеологии, в том числе творчества, демократическое  развитие литературы и 

искусства.  Отрицательное  влияние этих  постановлений в Узбекистане и его  

партийных организациях сказалось очень быстро. На всех  заседаниях Бюро ЦК 

Узкомпартии в конце 40-х и  в начале 50-х годов,  на Х пленуме ЦК,  проходившем в 

1952 году, под  маской борьбы против национализма  началась борьба  против 

культурного наследия и известных деятелей, которые творили в сфере  литературы и 

науки. Многие писатели, ученые партийные и государственные деятели были 

обвинены в  национализме. В  постановлениях сильно  критиковалось творчество А. 

Каххора, Х. Гуляма, А. Каюмова, М. Шайхзоде, Айбека,  Миртемира, Туйгуна, М. 

Бобоева, У. Рашидова, Шукрулло, С. Ахмада. 

 Особой критики  удостоился журнал ―Шарк юлдузи‖, редактором 

которого был Айбек. Его обвинили в космополитизме, аполитичности, в печатании 

произведений, которые призывали к беспорядкам. 

 В постановлении бюро УзКП (б) от 8 апреля 1951 года ―О  положении  

музыкального искусства в УзССР и мерах для его развития‖ было сказано о том, что 

музыкальное  искусство удалилось  от жизни, что  оно не служит воспитанию 

узбекского народа в духе строительства нового общества.  Запрещалась широкая 

пропаганда классической  и национальной  музыки,  макомов, оперных, балетных и 

музыкально  драматических пьес, как ―Фархад и Ширин‖, ―Лейли и Меджнун‖, ―Тахир 

и Зухра‖, ―Алпамыш‖, ―Гуландом‖ и другие. Началась широкая компания  в прессе 
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против  националистов, космополитов, пантюркистов. 10 августа 1951 года в 

республиканских средствах массовой информации вышла статья под названием 

―Идеологические нарушения в творчестве некоторых поэтов‖, где резко критиковалось 

творчество Т. Тулы, Камтара Отабоева,  Миртемира, А. Бобажанова, С. Абдуллы, 

Хабибий. В статье,  опубликованной   24 августа под названием ―В стороне  от задач 

узбекской советской литературы‖, обвинялись ―в идеологических ошибках и 

разложении‖  некоторые научные сотрудники института литературы и языка им. А.С. 

Пушкина Айбек, Х. Зарипов, Х. Ёкубов, И. Султон и др. 

 Группа  писателей и  поэтов - М. Шайхзаде, Шукрулло, Юсупов, Г. 

Алимов и другие, в  1951 году были  арестованы с обвинением в ―национализме  

против советской власти‖, и в 1952 году были приговорены к тюремному заключению 

сроком на 25 лет. В репрессиях  50-х годов большую роль сыграл Х пленум ЦК 

Узкомпартии, состоявшийся 21-22 февраля 1952 года. В докладе под  названием 

―Положение идеологической работы в республике и  о мерах для ее  улучшения‖ 

первого секретаря А. Ниязова  подчеркивалось: ―В последние два года была раскрыта 

группа литературных сотрудников, настроенных  пронационалистски и против 

советского режима. Эта группа вела  вражескую работу против Советской власти. 

Члены этой  группировки имели связь с националистами, которые раньше  

привлекались к  ответственности, писали  идеологически не соответствующие нашим  

идеалам произведения, идеализировали и распространяли произведения националистов 

написанные против советской власти‖.  

 На пленуме необоснованно обвинили и ученых - общественников.  

Например, философа В. Зохидова обвинили в том, что он ―буржуазный националист‖, 

историка А. Бобохужаева в ―пропаганде пантюркизма‖,  экономиста А.Аминова ―в  

связи с буржуазными  националистами ‖. 

 В начале 50-х годов еще около 60 человек из числа  видных ученых, 

писателей, деятелей культуры обвинили в национализме,  контрреволюционной 

деятельности и в других грехах и попытались подвести под  уголовную 

ответственность. Дорого обошлись эти попытки сведения счетов с  неугодными 

властям людьми, дорогими для нашего народа.  Но истина восторжествовала. В 1956 

году многие деятели культуры и науки, несправедливо  репрессированные были 

полностью оправданы:  Все отправленные  в ссылку в начале 40-х годов были  

освобождены. 

 Надо отметить, что бывший СССР с самого начала  образовался с 

помощью силы и удерживался с помощью силы. Все республики входили в этот  союз 

принудительно и были недовольны таким союзом, в котором не  учитывались мнения, 

интересы, ценности народа и наций. Несмотря на  имеющийся в Конституции пункт о  

возможность выхода республик из этого союза, союзный центр с  помощью силы их  

удерживал. 

 Все проблемы,  накопленные в годы советской власти вышли  наружу в 

середине 80-х годов.   

Сотрудники прокуратуры СССР во главе с  Т. Гдляном и В. Ивановым с 

помощью Центра  сфабриковали  ―узбекское дело‖, ―хлопковое дело‖, дело ―узбекской 

мафии‖ и другие.  Узбекский народ был обвинен в очковтирательстве, мздоимстве, 

приписках и в  других грехах. Только по одному  сфабрикованному, высосанному из 

пальца ―хлопковому делу‖ около 25 тысяч жителей республики  были заключены в 

тюрьмы без суда и  следствия. 
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 Преследованию подвергалась  даже культурная и духовная жизнь  

узбекского народа. Тех, кто проводил свадьбы по  национальным обычаям, обвиняли в  

пропаганде старины.  Тех руководителей, кто участвовал в  похоронах и  читал или 

слушал молитву  во время этих похорон, обвиняли в пособничестве  религии. 

 С помощью спецслужб и преступных элементов  в Ферганской  долине 

летом 1989 года были организованы межнациональные стычки между  узбекским 

народом и турками  месхетинцами. В Куве, Маргилане, Фергане,  Коканде, Намангане, 

Андижане и потом в Буке, Паркенте, Гулистане пролилась кровь невинных людей. 

Всех участников тех  происшествий с  узбекской стороны в этих статьях называли  

экстремистами,  террористами,  напичканными  алкоголем и наркотиками. Хотя факты 

доказывают обратное, что именно  узбекский народ стал жертвой  грязных  махинаций 

партийных функционеров и спецслужб. 

 С избранием И. Каримова первым секретарем ЦК компартии Узбекистана  

начались серьезные изменения в социально - политической сфере жизни  населения 

Узбекистана. С самого начала своей политической деятельности И. Каримов проводил 

политику  руководителя  равноправной союзной  республики, которая занимает 

принципиальную позицию. 

 С приходом И. Каримова к власти Узбекистан начал твердо шагать по  

пути политической и экономической  независимости. Были пересмотрены ―хлопковое‖ 

дело, получили правильную оценку   межнациональные отношения, стала  

восстанавливаться  справедливость. 

  В память жертв репрессий в Узбекистане был  создан  комплекс 

―Хотира‖, где увековечены имена погибших в борьбе за независимость нашего народа. 

Вопросы 

1. Когда большевики начали попытки разделить Туркестан? 

2. Когда  проводилась политика национально - территориального  

размежевания? 

3. Когда и по каким причинам начались репрессии 30-х годов? 

4. Кто из руководителей партийной и государственной  номенклатуры попал  

под репрессии? 

5. По  каким причинам  начались репрессии 40-50-х годов? 

6. Каковы причины репрессий в 80-х годах? 

7. Когда произошли Ферганские события? 
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 Тема  13 

Вклад народов Узбекистана  в победу над фашизмом 

 в годы второй мировой войны 

 

План: 

 

1. Трудовой подвиг Узбекистана в годы войны. 

2. Воины-узбекистанцы на фронтах войны. 

3. История возникновения авиации в Узбекистане 

За время своего существования человечество пережило множество войн. Самыми 

разрушительными из них стали две мировые войны. В 1 мировой войне (1914-1918гг.) 

приняло участие 38 государств (62% населения земли). Было убито более 10 млн., ранено 

более 20 млн. человек. 

II мировая война (1939-1945 гг.), явившаяся величайшей трагедией XX столетия, 

началась 1 сентября 1939 г. нападением Германии на Польшу. Она вовлекла в свою 

орбиту 72 государства (80 % населения земного шара), продолжалась 6 лет и унесла 

более 50 млн. Жизней. Война создала смертельную угрозу человечеству, спастись от 

которой можно было лишь объединенными усилиями, вместе со всеми антифашистскими 

силами мира. 

22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на бывший Советский Союз. 

Руководство Узбекистана разработало план мероприятий по реорганизации 

хозяйства республики на военный лад и развитию оборонной промышленности. Более 

200 крупных промышленных предприятий Узбекистана начали производство 

вооружения и военного снаряжения. Среди них заводы "Ташсельмаш", 

паровозоремонтный завод, Чирчикский электрохимкомбинат, а также текстильная и 

швейная промышленность. Продвижение врага вызвало необходимость эвакуировать в 

восточные районы крупные промышленные объекты. Началось крупномасштабное 

перебазирование производительных сил из прифронтовых территорий. В Узбекистан 

было эвакуировано более 100 предприятий (Ленинградский завод текстильных машин, 

"Ростсельмаш", "Красный Аксай", Сумской компрессорный и Днепропетровский 

карборундовый заводы и другие). Их пуск в действие потребовал больших усилий от 

узбекистанцев. В Ташкенте и Ташобласти разместилось 55 предприятий, в 

Самаркандской области - 14 заводов и фабрик, в Ферганской долине - 22 предприятия, в 

Бухарской области - 2. Ввод в эксплуатацию эвакуированных предприятий был проведен 

в крайне сжатые сроки. На базе эвакуированного оборудования было создано 47 новых, а 

также увеличена мощность ряда местных промышленных предприятий. 

В условиях ухода на фронт значительного числа мужчин нарастал дефицит 

рабочих рук. Уже с 26 июня 1941 года были введены обязательные сверхурочные работы, 

рабочий день для всех взрослых увеличился до 13 часов, при 6-тидневной рабочей 

неделе, отменялись отпуска. В декабре все работающие на военном производстве 

объявлялись мобилизованными и были закреплены за предприятиями. Самовольный 

уход с производства карался заключением на срок от 5 до 8 лет. 
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Жизнь населения резко ухудшилась. В городах ввели карточную систему. Рабочие 

и служащие получали по 400-500 г. хлеба в день, иждивенцы по 300-400 г. 

Нормированное распределение было введено на мясо, рыбу, жиры, крупы, макароны, но 

и оно часто не выдерживалось, карточки оставались не отоваренными. На сельское 

население система нормирования не распространялась, что осложняло и без того 

трудную жизнь дехкан. Зарплата рабочих и служащих была повышена, однако, в 

условиях острого дефицита продуктов и товаров деньги обесценивались. 

В годы военного лихолетья ярко проявился гуманизм узбекского народа, его 

высокие духовно-нравственные устои, милосердие и сострадание, явившиеся важной 

предпосылкой победы над фашизмом. Как неоднократно отмечал И.А.Каримов: "ни 

превратности истории, ни жестокие войны, ни стихийные бедствия и голод не сломили 

человечности народа". За годы войны в республику прибыло около миллиона эвакуи-

рованных разных национальностей, в том числе около 200 тысяч детей. Им было 

предоставлено более 135 тыс. кв. метров жилой площади, проводилось их 

трудоустройство. Жители Узбекистана делились с ними последним куском хлеба, 

одеждой, жильем. Более 4,5 тысяч детей было принято в семьи узбекистанцев. Семья 

Шамахмудовых усыновила 15 сирот, Х.Самадова - 13, Ф.Касымовой - 10 и т.д. 

В Узбекистане начался сбор средств на строительство танковых колонн и 

эскадрилий боевых самолетов. За годы войны в фонд обороны жителями республики 

было внесено более 650 млн. руб. деньгами и облигациями государственного займа, 

более чем на 22 млн. руб. Ценных вещей, около 55 кг драгоценных металлов. На эти 

средства были построены и отправлены на фронт бронепоезда "Узбекистан", 

"Красновосточник", авиа эскадрилья, танковые колонны и другая техника. Большой 

помощью фронту были сбор и изготовление теплых вещей (ватные куртки, полушубки, 

перчатки и многое др.). Только за первые 6 месяцев войны на фронт было отправлено 

421,5 тыс. штук теплых вещей. 

Условия военного времени, ввод в строй перемещенных и новых промышленных 

предприятий остро поставил задачу расширения сырьевой и топливно-энергетической 

базы. Было построено 7 крупных электростанций, в том числе Фархадская ГЭС. В 

результате их пуска выработка электроэнергии в республике увеличилась в 1943 г. в 3,5 

раза по сравнению с 1940 г. 

Создавалась промышленность цветных металлов на основе разведанных запасов 

вольфрама, молибдена, меди и др. В эксплуатацию ввели Алмалыкское месторождение 

меди. Было заложено начало создания республиканской металлургической базы. С осени 

1942 г. началось строительство металлургического завода в Бекабаде, создание которого 

имело большое оборонное и народнохозяйственное значение. 

Развитие получила химическая промышленность: ввели вторую очередь 

Чирчикского электрохимического комбината, Кокандский тукосмесительный завод был 

переоборудован в суперфосфатный. К концу войны выпуск валовой продукции 

химической промышленности по сравнению с 1940 г. увеличился в 5 раз. 

В годы войны промышленный потенциал Узбекистана значительно возрос. С 1941 

по 1945 гг. было построено 280 новых промышленных предприятий различных отраслей 

индустрии. Узбекистан дал фронту более 2 тыс. самолетов, более 1,7 тыс. авиамоторов, 

столько же минометов, 22 млн. мин, 560 тыс. снарядов, более 2 млн. авиабомб, около 1 

млн. гранат, 330 тыс. парашютов, 5 бронепоездов, более 100 тыс. метров кабеля и т.д. 

Необходимо отметить, что дальнейшие интересы республики учитывались далеко не 

всегда, закладывались основы дальнейших экологических проблем. 
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На военное положение была переведена также железная дорога. Вводился 

военный график движения поездов, предусматривавший первоочередное передвижение 

войск и военных грузов. Особенно важную роль приобрела Ташкентская железная 

дорога, как одна из основных магистралей, связывающих республики Средней Азии с 

Центром. Так, только за 1942-1943г было перевезено более 17,5 тыс. вагонов обо-

рудования эвакуированных промышленных предприятий. Железнодорожный транспорт 

стал основным средством сообщения между тылом и фронтом. 

Узбекистан в годы войны продолжал оставаться главным поставщиком 

важнейшего стратегического сырья - хлопка. Для увеличения посевных площадей были 

построены Северный Ташкентский, Верхне-чирчикский, Северный Ферганский, Сох-

Шахимарданский, Уч-Курган-ский каналы, Касансайское и Каттакурганское 

водохранилища и др. Не сокращая производства хлопка, был расширен сбор зерновых, 

овощей, картофеля, бахчевых культур. Освоены новые для республики культуры - 

сахарная свекла, кенаф. 

В трудных условиях военного времени, в условиях жесткого идеологического 

диктата, продолжала творческую деятельность интеллигенция Узбекистана. Многие из 

них ушли на фронт, в их числе известные ученые Узбекистана - У.А.Арифов, 

Я.Х.Туракулов, И.Исмаилов, Х.Усманов и другие. Оставшиеся в тылу ученые, Т.Н.Кары-

Ниязов, В.И.Романовский, Т.З.Захидов, и их коллеги трудились над проблемами, 

результаты которых надлежало быстро и в полном объеме использовать для нужд фронта 

и тыла. Математики, механики и астрономы сумели решить ряд важнейших научных 

проблем, связанных с повышением качества авиации, боеприпасов, военной техники. 

Ученые-геологи усилили поиск полезных ископаемых. В области химии - разработали 

предложения по использованию в народном хозяйстве отходов хлопка, новые методы 

получения этилового спирта, уксусной кислоты и угольных брикетов из продуктов сухой 

переработки камыша, разработали способ обезвоживания нефти и очистки ее от серы, 

предложили ряд новых вяжущих материалов из местного сырья и т.д. На химфаке САГУ 

(ныне НУУ имени Мирзо Улугбека) было налажено производство медикаментов: 

наркозного эфира, хлористого кальция, кофеина, стрептоцида, сульфидина и т.д. На его 

базе в Ташкенте был создан фармацевтический завод. Большую работу проводил 

Всесоюзный научно-исследовательский институт хлопководства (СОЮЗНИИХИ). 

Важное оборонное значение приобрело и шелководство. 

В ноябре 1943 г. состоялось открытие Академии наук Узбекистана. Первым ее 

президентом был избран Т.Н.Кары-Ниязов. В это время в республике работало 41 высшее 

учебное заведение и 52 средних специальных учебных заведений. За годы войны в них 

было подготовлено более 20 тыс. специалистов с высшим и средним специальным 

образованием. 

В работе научных учреждений и вузов Узбекистана приняли участие 

эвакуированные ученые из России, Украины, Белоруссии. К нам были перебазированы 22 

научно-исследовательских института, 16 высших учебных заведений, 2 библиотеки. 

Здесь в тесном контакте с учеными и творческой интеллигенцией Узбекистана трудились 

Б.Д.Греков, В.В.Струве, А.Я.Якубовский, писатели А.Н.Толстой, Б Лавренев, Н.Погодин, 

Я.Колас, А.Ахматова и другие. 

Особое место в творческой жизни народа заняли произведения Х.Алимджана, 

Г.Гуляма, А.Каххара, А.Шукурова, К.Яшена, А.Умара, М.Уйгуна, И.Султанова и др. 

Произведения, созданные поэтами, писателями, композиторами, художниками 

Узбекистана, были направлены на поднятие патриотизма, укрепляли волю и веру в 

победу над врагом, возрождали лучшие гуманистические духовные традиции узбекского 
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народа. В годы войны усилилось внимание к сбору, систематизации и изданию 

узбекского фольклора. Вышли в свет поэмы "Кундуз и Юлдуз", "Мураджан" и другие. 

Позднее система, боясь духовного возрождения народа, подвергнет репрессиям многих 

из лучших представителей творческой интеллигенции, попытается вычеркнуть из 

народной памяти лучшие фольклорные произведения, назвав их классово вредными. 

С первых же дней войны народ Узбекистана осознал всю опасность, нависшую 

над миром и страной. В первые месяцы войны в военные комиссариаты Узбекистана 

поступило 32 тыс. заявлений об отправке на фронт. 

Одновременно с перестройкой экономики, республике приходилось заниматься 

созданием боевых резервов для армии, оборонно-массовой работой. Десятки тысяч 

юношей и девушек прошли через всеобуч и ОСОВИАХИМ. Важную роль сыграл 

Среднеазиатский военный округ (САВО), готовивший боевые резервы и командные 

кадры для фронта. Здесь только с ноября 1941 по март 1942 г. были сформированы 14 на-

циональных дивизий и бригад, из них 9-стрелковых батальона и 5 кавалерийских 

дивизии. 

Воины-узбекистанцы проявили себя на фронтах бесстрашными, мужественными 

бойцами, 120 тысяч узбекистанцев были награждены боевыми орденами и медалями, из 

них 338 удостоены звания Героя, 53 - кавалера Ордена "Славы". 

Так, при защите Брестской крепости отличились и воины из Узбекистана. Среди 

них - Данияр Абдуллаев, Ходжибаев, Ахмад Алиев, Н.Садыков, А.Абдуллаев, Е.Я. Лисе, 

Ф.ИЛаенков, Агамирза Алиев, Ра-химбой Арслонов, Турсун Хидиров, Нурум Сиддиков и 

многие другие. 

Героические подвиги совершили воины-узбекистанцы в боевых рядах защитников 

Москвы, в рядах прославленной панфиловской дивизии, в составе которой было 180 

воспитанников Ташкентского пехотного училища, а также в составе других частей и 

соединений Красной Армии. Так, Гулям Абдукаримов в боях под Москвой был главным 

хирургом медсанбата панфиловской дивизии. В тяжелых оборонительных боях 17-18 

ноября 1941 г. (2-е генеральное наступление фашистских войск) он оперировал 120 

воинов и спас им жизнь. Ему помогал его друг Зариф Ибрагимов. В составе 

панфиловской дивизии сражались лейтенанты Пилюгин, Мамадали Мадаминов, Абдулла 

Тагаев, М.В.Валитов и многие другие наши земляки. 

Заслуженной славой в эти дни пользовались воины 1-го и 2-го кавалерийских 

корпусов. В них служило много узбекистанцев, награжденных высокими наградами за 

боевые заслуги под Москвой: пулеметчик Шарафутдинов Таджи, сержант Атабаев 

Джумабай, сапер Аширов Холдор, кавалерист Бакиев Абдурахман, командир расчета 

танкового пулемета Джураев Султан, пулеметчик Каримов Камил, санинструктор 

Зульфикаров Абдуллажан, артиллерист Абдусаттар Рахимов из Наманагана, отмеченный 

высоким званием Героя. 

В битве под Москвой активное участие приняла также прибывшая из Узбекистана 

21-я кавалерийская дивизия. За отличные действия она была преобразована в 14-ю 

гвардейскую кавалерийскую дивизию. В 12-го гвардейскую стрелковую дивизию была 

преобразована 258 стрелковая дивизия, сформированная в Узбекистане. 

Отважно сражались бойцы из Узбекистана и в битве у стен Сталинграда. Среди 

воинов, оборонявших знаменитый дом Павлова, был узбек Тургунов. Бессмертный 

подвиг совершил старший сержант Усманов. Он с гранатой бросился под танк и взорвал 
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его. Под Сталинградом смертью храбрых погибла бывшая студентка 

Ташгоспединститута Елена Стемпковская, посмертно удостоенная звания Героя. 2738 

воинов-узбекистанцев были награждены медалью "За свободу Сталинграда". 

В боевых операциях под Курском принимали активное участие воинские 

соединения, сформированные в Узбекистане. Среди них была 162-я стрелковая 

Среднеазиатская Новгород-Северская Краснознаменная дивизия. 

Воины-узбекистанцы отважно воевали и на других участках фронта. В бою за 

освобождение Орла отличился пулеметчик Ахмеджан Шукуров, хлопкороб из Ферганы. 

В честь этого бойца русское село Золотаревка было переименовано в село Шукуровка. 

При форсировании Днепра (сентябрь 1943 г.) отличились многие узбекистанцы. 

Около 100 из них удостоились звания Героя, среди них Т.Мирзаев, В. Набиев, 

Д.Усманов, А. Курбанов, Ф.Юлдашев, П.М.Ржевский, А.Узаков, Н.А.Сараев и другие. 

Бойцы Узбекистана принимали участие и в боях за освобождение Белоруссии 

(операция Багратион- июль 1944 г.). 

Большую роль в победе над фашизмом и в освобождении оккупированных 

территорий сыграло партизанское движение. Наиболее крупные силы партизан 

действовали на севере, западе и юго-западе Украины, Белоруссии, в Ленинградской, 

Смоленской, Орловской областях, в Крыму. Всего в годы войны в тылу врага 

действовало более 6200 партизанских отрядов и подпольных групп, в которых сражались 

более 1 млн. человек различных национальностей. В рядах партизан героически 

сражались сотни сынов и дочерей Узбекистана. Среди них особо отличились: 

М.Топиболдиев, Д.Абдураимов, Д.Касымов, Т.Исмаилов, С.Файзиев, М.Ахмедов и 

многие другие. 

Слава о героических подвигах Мамадали Топиболдиева и его отряда, состоявшего 

из 60 человек, совершавших чудеса храбрости и мужества в тылу врага, разнеслась по 

всему фронту. Сегодня в Белоруссии, село Писареве, в его честь переименовано в 

Топиболдиевку, его именем названы улицы и школы. 

Со второй половины 1944 г. началось освобождение Европы от гитлеровских 

оккупантов. В жестоких боях за освобождение Польши, при штурме города Гданьска был 

смертельно ранен гвардии генерал-майор Сабир Рахимов. Не приходя в сознание, он 

скончался 26 марта 1945 г. Генерал С.Рахимов уже в июле 1941 г. принял участие в боях 

на Западном фронте в звании майора и был награжден орденом Красного Знамени. В 

годы войны он прошел славный путь от зам. командира полка до командира гвардейской 

дивизии. Генерал С.Рахимов пользовался заслуженным авторитетом, был награжден 

четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями. Десять раз был ранен. Он не дожил до Дня Победы. Урна с прахом 

генерала Рахимова была привезена в Ташкент и с воинскими почестями похоронена на 

Братских могилах. Ему посмертно присвоено звание Героя. Сегодня его имя носит один 

из районов Ташкента. 

В боях за освобождение Европы от фашизма активное участие принимали многие 

воины нашей республики. Только медалью "За освобождение Белграда" было награждено 

664 человека. За умелые боевые действия при освобождении Чехословакии командир 

стрелковой роты, гвардии старший лейтенант Саидбеков Амир-Али из Ферганы, 

удостоен звания Героя. 



 136 

В разгроме последней группировки врага и взятии Берлина участвовали Герои 

Б.Д.Бабаев, Т.Бабаев, С.Умаров, А.А.Голубенко, П.Нурпеисов, полный кавалер ордена 

"Славы" А.Тукмаков и многие другие. 

8 мая гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. 

Документы о капитуляции фашистской Германии из Берлина в Москву доставил со 

своими боевыми товарищами летчик из Ташкента Абдусамат Тайметов. 

9 мая пала последняя группировка вражеских войск в Чехословакии. Так 

закончилась война против гитлеровской Германии. 

Но с разгромом фашистской Германии вторая мировая война не завершилась. Она 

продолжалась в бассейне Тихого океана, и вела ее Япония. Интересы восстановления 

мира во всем мире требовали, как можно скорее покончить с этим очагом войны. 8 

августа 1945 г., по договоренности с союзниками, бывший СССР объявил Японии войну. 

Основные сухопутные силы Японии - миллионная Квантунская армия в Манчжурии, 

была разгромлена. В победу над японскими милитаристами внесли свою лепту и воины 

Узбекистана. 

Главным итогом войны стала победа над блоком фашистских государств, спасшая 

человечество от угрозы фашистского порабощения. Однако цена победы оказалась 

неимоверно высокой. В войне погибло огромное число людей из всех участвовавших в 

ней стран, многие потеряли трудоспособность, стали инвалидами, много осталось детей-

сирот. 

На фронтах погибло 263 055 узбекистанцев, из них жителей Ташкента - более 52 

тыс. человек. 132670 человек - пропали без вести. С войны не вернулся каждый третий. 

60456 человек стали инвалидами, 400 тыс. семей потеряли кормильцев. 

Если вспомнить, что в 1941 г. население Узбекистана составляло всего 6,5 млн., в 

том числе Ташкента - 470 тысяч, то станет понятным, какие великие потери, какое 

испытание выпало на долю нашего народа. 

Никогда не померкнет в памяти поколений ратный подвиг сотен тысяч сыновей и 

дочерей узбекского народа, которые, как не раз подчеркивал Президент Узбекистана 

И.А.Каримов, "не щадя себя, сражались в тех грозных битвах". В соответствии с Указом 

Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, в целях увековечения памяти 

славных сынов нашего народа, павших в борьбе за независимость Родины, в республике 

9 Мая отмечается как День памяти и почестей, а на площади Мустакиллик воздвигнут 

мемориал Скорбящей матери. Это память о воинах, павших на поле боя, о тружениках 

тыла, дань почести нашим славным ветеранам, которые и поныне вносят свой вклад в 

развитие независимого Узбекистана. 

Подводя итог, отметим, что весь мир, все человечество осудило фашизм, в какой 

бы форме он не проявлялся. Приговор этим преступлениям был вынесен Нюрнбергским 

(20.11.1945-1.10.1946гг.) и Токийским (3.05.1946-12.11.1948 гг.) процессами, которые 

разоблачили сущность фашизма, их планы уничтожения целых государств и народов, 

опасность фашизма для всего человечества. На Нюрнбергском процессе впервые в 

истории агрессия была признана тягчайшим преступлением против человечества. 
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История возникновения авиации в Узбекистане 

Слово «авиация» происходит от латинского слова «авис» - птица. Природа не 

наделила его человека возможность летать, но наделена разумом, который создал 

«рукотворных птиц». 

17 декабря 1903 года американцам братьям Райт удалось поднять в воздух 

самолет с двигателем, работающем на бензине и пролететь 32 метра. Это был первый 

настоящий полет самолета с взлетом и посадкой. Этот день считается днем рождения 

авиации. 

 В средней Азии Туркестанское общество воздухоплавания было создано в 

Ташкенте 14 июля 1912 года, А первые три самолета — «Ташкентский 

железнодорожник», «Ирригатор», «Хлопкороб», приобретенные на личные 

сбережения трудящихся Средний Азии были торжественно переданы гражданским 

авиатором на многолюдном митинге, состоявшемся 2 мая 1924г.      Взлетали они с 

пыльных площадок, на которых взлетно-посадочные полосы обозначались флажками и 

жестяными банками. 

12 ноября 1924 г — было открыто первое авиационное предприятие, задуманное 

как полукустарная техническая мастерская по ремонту авиационной техники. 

Сегодня «Uzbekistan airwavs technics» национальной Авиакомпании 

«Узбекистон хаво йуллари» занял достойное место на рынке авиационных услуг, и 

является единственным в нашем регионе центром технического обслуживания по 

ремонту современных лайнеров А — 310, Боинг — 757, Боинг — 767, RJ — 85.  

     Днем рождения авиационного завода на земле Подмосковья в поселке Химки 

является июнь 1932 года. В 1935 году с заводского аэродрома поднялся в воздух 

первый самолет. Первым мев-пилотом на заводе был Валерий Павлович Чкалов. Он 

поднимал в небо самолеты Генерального конструктора Н. Н. Поликарпова, которые 

уже тогда считались лучшими в мире по своим летно-техническим данным. 

В сентябре 1937 г. заводу было присвоено имя Героя Советского Союза В. П. 

Чкалова. С тех пор самолетостроители носят это имя, называют себя чкаловцами. Этим 

они подчеркивают готовность сделать свои самолеты лучшими, отвечающими 

последнему слову авиационной науки и техники. В суровом 1941 году, когда фронт 

подходил к Москве и завод начал подвергаться ударам фашистской авиации, по 

приказу Правительства предприятие было эвакуировано в Узбекистан, в столицу 

республики — Ташкент. Завод вступил в строй за невиданно короткий срок — 40 дней, 

а 7 января 1942 года Чкаловцы выпустили первый самолет. 

Чтобы выпускать самолеты требовались надежные кадры. При каждом цехе 

были организованы школы, кружки техникума, развернулось индивидуальное и 

групповое ученичество. 

В 1972 г. на базе головного завода было создано Ташкентское авиационное 

производственное объединение им В. П. Чкалова. В его состав вошли механические 

заводы в городах Андижане и Фергане. С ростом головного завода, филиалов, с 

появлением новых служб усложнились вопросы управления техническим развитием 

производства, возникла необходимость в создании службы, способной заниматься 

перспективным комплексным развитием объединения. 
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В 1945 году на базе Воронежского и Куйбышевского Авиационного институтов 

был создан Ташкентский авиационный техникум, но (ныне Ташкентский авиационный 

колледж), развитие авиации требовало подготовки специалистов с высшим 

образованием. 

В октябре 1956 года на техническом факультете ТашПИ открылось вечернее 

отделение по специальности самолетостроение, в 1960 – вечернее отделение 

самолетостроительного факультета, в 1968 – Дневное отделение 

самолетостроительного факультета. 

 В целях укрепления экономического потенциала РУз., развития ее 

авиационной индустрии, создания производства новых летательных аппаратов и их 

эксплуатации было принято предложение Министерства высшего и среднего 

специального образования РУз, Национальной авиакомпании ―Узбекистон хаво 

йуллари‖, Узбекского государственного агентства космических исследований 

―Узбеккоинот’’, Ташкентского авиационного производственного объединения  имени 

Чкалова  о создании  Ташкентского Государственного  авиационного института на базе 

самолетостроительного ф-та Ташкентского государственного технического 

университета, Ташкентского филиала Киевского международного университета 

гражданской авиации, учебного центра Национальной авиакомпании ―Узбекистон хаво 

йуллари’’.  

Ташкентский Государственный Авиационный институт является единственным 

ВУЗом Авиационного профиля в Центрально — Азиатском регионе на сегодняшний 

день.  

Вопросы 

1. Начало Второй мировой войны. Мобилизация материальных и духовных сил 

Узбекистана на войну против фашизма. Переход хозяйственной и общественной 

жизни республики на военные рельсы. 

2. Наука и культура в годы войны. Создание Академии Наук Узбекистана. Т. Н. Кари 

- Ниязов - первый президент АН Узбекистана. 

3. Народное образование, его проблемы. Литература, изобразительное искусство. 

Развитие театрального и музыкального искусства. 

4. Подвиги воинов - узбекистанцев на фронте. Генерал С.Рахимов. Героизм узбекских 

воинов К.Турдиева, С.Абдуллаева, Б.Бабаева, Зебо Ганиевой и других.  

5. Репатриация в годы войны крымских татар, турков месхетинцев, чеченцев, 

карачаевцев и других народов, переселение их на Восток, в том числе в 

Узбекистан, милосердное отношение к ним узбекистанцев. 

6. День Памяти и Почестей в Узбекистане, его суть и значение. 
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 Тема 14  

Распад советской империи,  и Узбекистан (1985-1991 гг.) 

План 

1. Противоречия между интересами центра и интересами Узбекистана. 

2. Августовские событие 1991 года, объявления государственной  

независимости Республики Узбекистан и ее историческое значение. 

Годы правления седьмого руководителя советского государства – М.С.Горбачева 

–  вошли в политический словарь всего мира под названием «перестройка». Придя к 

власти в марте 1985 г., он пообещал сделать Советский Союз сильнее, вдохнув новую 

жизнь в его социалистическую систему и стагнирующую экономику. 27 декабря 1991 г. 

после подписания Беловежских соглашений  он ушел в отставку с поста Президента 

СССР, когда Советского Союза больше не существовало,  социализм был полностью 

дискредитирован, а экономика дышала на ладан.  

 Перестройка имела  четыре разных, но  взаимосвязанных измерения. Это, во-

первых, разоружение, «освобождение стран советской империи» в Восточной Европе и 

окончание холодной войны; во-вторых,  экономическая реформа; в-третьих, постепенная 

либерализация общественного мнения и средств массовой информации, вошедшая в 

историю под названием «гласность». И, в-четвертых,   «контролируемая» 

демократизация и децентрализация коммунистической системы. В узком смысле слова 

перестройка включала  ряд политических мер, нацеленных на «реформацию советского 

коммунизма». Основной конфликт между властью и обществом произошел уже в ходе 

самой перестройки -  когда общество вышло на открытую политическую арену, тогда 

оно, поскольку   его «долго угнетали», отказалось подчиниться заранее намеченной 

государственной политике, создало собственную политическую жизнь и стало 

«непредсказуемым и неконтролируемым» В результате горбачевской «гласности»  за 

несколько лет были разрушены «результаты идеологической работы семи десятилетий» - 

тщательно скрываемая до этого ложь вышла наружу, иллюзии о преимуществах 

социализма перед капитализмом «развеялись полностью» и режим, основанный на 

идеологии, начал гибнуть. По своим масштабам и уникальности распад СССР превзошел  

крах Российской империи в 1917 г., поскольку, в отличие от последнего,   состоялся в 

условиях мирного времени.   

Предкризисное состояние общества заставило искать пути его обновления. Была 

начата модернизация системы без смены модели общественного развития. Комплекс 

реформ и процессы, с ними связанные, получили название "перестройка". Ее первый 

этап начался весной 1985 года попыткой «ускорения» темпов социально-

экономического развития. 
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Отсутствие значительных результатов подтолкнуло к экономическим реформам. 

С лета 1987 года начался ее второй этап, связанный с переходом от преимущественно 

административных методов руководства к экономическим и с демократизацией 

общественной жизни. Однако эти преобразования отличались половинчатостью, 

компромиссами между представлениями о социалистической системе хозяйствования и 

новыми подходами. Третий этап начался в 1988 году, когда впервые был поставлен 

вопрос и об изменении политической системы общества. Основной причиной неудачи 

реформ был назван "механизм торможения", сопротивление административно-командного 

аппарата. Была сделана попытка соединить идеи социализма и буржуазной демократии. 

Преобразования желаемого результата не дали. Среднегодовой валовой продукт 

снизился в Узбекистане с 3,4% в 1981-1985 гг. до 2,75% в 1986-1990 гг. Снизились 

темпы роста производительности труда, ухудшились показатели использования 

основных производственных фондов. Узбекистан вместе со всем бывшим СССР 

входил в экономический кризис. В обществе усилились позиции "рыночников". 

В Узбекистане понимали, что сверхцентрализм требует скорейшего демонтажа. 

Под давлением республик были приняты законы СССР, направленные на снижение 

влияния центра, что свидетельствовало о нарастании тенденций независимости. 

Руководство Узбекистана разработало свою программу выхода из кризиса. 

Главным в ней было создание эффективной, социально-ориентированной рыночной 

экономики, базирующейся на многообразии форм собственности и достижении 

высокого уровня благосостояния, всесторонней защищенности граждан Узбекистана. 

Сдвиги начались и в общественно-политической сфере: зарождается гласность, 

возрождается гражданское достоинство людей, идет борьба против монополизма КПСС, 

за переход власти от партаппарата к Советам, появляются общественные движения и 

неформальные организации (Бирлик, Эрк, Тумарис, Свободное объединение 

молодежи Узбекистана и т.д.), действовавшие наряду с Компартией Узбекистана. В их 

программах поднимались вопросы национального возрождения республики. 

В середине 80-х годов начался новый этап беззакония и репрессий. Теперь 

гонениям подверглась не только творческая, но, главным образом, национальная 

научно-производственная и политическая интеллигенция, представители которой 

понимали порочность существующей социально-экономической системы, ущемлявшей 

национальные интересы республики. 

К этому времени наиболее четко обнаружилась несостоятельность легенд о 

замечательных завоеваниях социализма и его, неоспоримых социально-

экономических, политических, идейных и моральных преимуществах. Как только 

чуть-чуть ослаб идеологический прессинг, появилась возможность называть вещи и 

явления своими именами. Однако система яростно сопротивлялась. Неверно 

выявлялась основная причина бедственного состояния экономики. Считалось, что если 

плохо идет дело, значит не те кадры, плох стиль работы, не овладели 

прогрессивными методами управления, недостаточно ведется воспитательная работа, 

низка трудовая дисциплина и т.д. В поисках виноватых Центр встал на не раз 

проверенный путь "завинчивания гаек", превратив Узбекистан в полигон новых 

репрессий. В республику были направлены различного рода функционеры, т.н. 

"кадровый десант", который, заняв ключевые позиции в партийных, советских и 

судебных органах, развязал настоящий террор. Было сфабриковано в 1987г, так 

называемое "хлопковое дело", опорочены сотни тысяч честных людей и республика в 

целом.  
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 В конце 80-х-начале 90-х гг. в Узбекистане усилились тенденции 

суверенизации, проявившиеся в различных сферах жизни общества. Условия для 

обретения независимости стали формироваться со второй половины  80-х гг. 

Важным шагом на пути к независимости стало принятие в октябре 1989 г. 

"Закона о государственном языке", придавшем этот статус узбекскому языку, ранее 

отодвигаемому на второй план, В целях его реализации, была создана сеть бесплатных 

кружков по изучению узбекского языка, усилено внимание к его преподаванию в 

учебных заведениях, к публикации учебников, литературы на нем. 

В республике взяли курс на защиту граждан Узбекистана, необоснованно 

обвиненных по, так называемому, "хлопковому делу", показав этим очевидность 

клеветы на наш народ. 

Была начата политическая реабилитация Ш.Р.Рашидова, долгие годы 

возглавлявшего республику и много сделавшего для нее. 

Руководство Узбекистана, примерно с первой половины 1990 года, 

ликвидировало практику собеседования в Москве лиц, рекомендуемых на отдельные 

высокие должности, что было по тем временам мужественным и решительным 

шагом. 

Правительство Узбекистана приступило к воссозданию областей, районов, 

городов, бездумно объединенных по указке Москвы. 

Вопреки сопротивлению Центра, в Узбекистане, первом среди  республик 

бывшего союза, весной 1990 г. был учрежден Пост Президента Республики. Совет 

Министров был преобразован в Кабинет Министров, возглавляемый 

непосредственно Президентом. Это означало переход на принципиально новую ступень 

суверенизации и государственности. Первым Президентом Узбекистана был избран 

в марте 1990 г. И.А.Каримов. 

На первой сессии (март 1990 г.) двенадцатого созыва Верховный Совет 

республики одобрил программу деятельности правительства Узбекистана и основные 

концепции его экономической, социально-духовной самостоятельности. 

Суть их в следующем: Узбекистан выступает как суверенное государство в 

составе организованного на федеративных началах Союза ССР; все богатства 

республики являются национальным достоянием ее народов, в том числе земля, 

полезные ископаемые, основные фонды, культурные и исторические ценности; 

Узбекистан реализует свои суверенные права и проведение самостоятельной 

социальной и экономической политики, обеспечивает сохранение национальной 

самостоятельности при восстановлении национальных и исторических традиций и 

ценностей; республика должна на деле иметь свои средства и источники 

самофинансирования; Узбекистан будет строить свои отношения с центром и другими 

регионами страны на полностью полноправной, эквивалентной и взаимовыгодной 

основе. На этих же принципах в составе обновленной федерации республика 

устанавливает и развивает экономические и культурные связи с зарубежными странами, 

внося свой вклад в общесоюзное разделение труда; децентрализация и демократизация 

экономики и всей системы руководства народным хозяйством должна носить всеобщий 

характер, пронизывать все сферы производства и общества, охватывая не только 

отрасли и территории, но и каждый трудовой коллектив. Они должны быть осознаны 
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каждым тружеником, обеспечив всемерную социальную защиту населения, в 

особенности, его малообеспеченные слои. 

20 июня 1990 г. вторая сессия Верховного Совета Узбекистана двенадцатого 

созыва приняла "Декларацию о суверенитете".  В ней были закреплены 

основополагающие принципы государственного суверенитета республики: 

верховенство демократического государства и законов республики на всей территории; 

неприкосновенность и неделимость государственной территории и границ; 

самостоятельное решение вопросов внутренней и внешней политики, признание и 

уважение основных принципов международного права; определение пути развития, 

своего названия, государственных символов и т.д. Этот документ не только заявил о 

решимости народа наполнить государственный суверенитет реальным юридическим, 

экономическим и политическим содержанием, но и стал основой борьбы Президента 

за независимость. Активную поддержку идеи независимости получили в среде 

общественных движений Узбекистана. 

Таким образом, Узбекистан был одной из первых республик бывшего СССР, 

поставивших вопрос о суверенитете в практическую плоскость. Дальнейшие события 

подтвердили правильность линии руководства республики, которое, не дожидаясь, 

когда суверенитет Узбекистана будет закреплен новым союзным договором, 

предпринимало реальные шаги. 

В бывшем СССР в это время усиливается экономический и политический 

кризис. Центральная власть дискредитировала себя. В республиках наблюдался рост 

национального самосознания. Правительства республик стремились ликвидировать все 

формы подчинения Центру, который не мог остановить тенденций распада. 

Руководство республик взяло курс на выход из СССР. 

11 марта 1990г, Литва первой объявила о восстановлении полного 

государственного суверенитета. Начался период "парада суверенитетов" и "войны 

законов". Республиканские компартии стали выходить из КПСС. До начала осени 1990 

г, М.С.Горбачев, бывший Президентом СССР, маневрировал между консерваторами и 

реформаторами в высших эшелонах власти. С осени шло сплочение консерваторов. 

Они начали требовать чрезвычайных мер, авторитет М.С.Горбачева стал падать. 

Весной 1991 г. ситуация обострилась, но Горбачеву удается, после острых 

дебатов, добиться согласия 9 (из 15) республик подписать 20 августа новый союзный 

договор. Его подписание было сорвано попыткой 19-20 августа захвата власти ГКЧП 

(государственный комитет по чрезвычайному положению), подавленной 

демократически настроенными слоями населения. 

 Указом Президента Узбекистана от 25 августа 1991 года взяты  под 

юрисдикцию Узбекистана на законном основании Министерство внутренних дел и 

Комитет Государственной Безопасности. Войска МВД - СССР расположение на 

территории Узбекистана взята непосредственно под руководство Президента 

Узбекистана. Упразднены партийные  комитеты в войсках внутренних дел, 

министерства внутренних дел, КГБ,  прокуратуры, органы юстиции, войсками 

соединение  Туркестанского военного округа. 

 26 августа 1991 года Верховный Совет Республики решил подготовить 

проект Закона  о Государственной независимости Узбекистана и  привести 31 августа 

1991 года сессию Верховного Совета. Так был созван историческая шестая 

внеочередная сессия XII созыва  Верховного Совета Узбекистана. Депутаты 
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Верховного Совета приняли  Закон ―О Государственной  Независимости Республики 

Узбекистан‖.  Узбекистан ССР был переименования на Республику Узбекистан. Был 

принят ―Заявления Верховного Совета о Государственной Независимости  Республики 

Узбекистан‖. В этой  Заявлении Верховный Совет,  основываясь на международное 

право, на самоопределение и чувствуя всю ответственность за судьбы народов  

республики, торжественно объявил о Государственной Независимости  Республики 

Узбекистана и о  создании свободного  суверенного государства-   Республики 

Узбекистан. 

 Сессия постановила ―Назначить I сентября Днем  Независимости  

Республики Узбекистан и, начиная с 1991 года объявить этот день праздничным днем 

и днем отдыха‖. 

  Таким образом, сбылись вековые надежды и мечты нашего народа. 

Страна после долгих лет борьбы и освободилась от гнета, политической зависимости. 

На политической карте мира появилась еще одно  суверенной государства - 

Республика Узбекистан. В истории Узбекистана  началось новая эра - эра 

независимости. Узбекистан приобрел возможность вести независимую внутреннюю  и 

внешнюю политику,  самоопределение своей судьбы. 

 Народ Узбекистана  всецело поддержал решения Верховного Совета 

Республики. Это отражалась  в ответах граждан Республики Узбекистан во время  

всенародного референдума.  В бюллетенях всенародного  референдума был такой 

вопрос: ―Вы поддерживает решение Верховного Совета  Республики Узбекистан об 

объявлении государственной независимости  Республики Узбекистан?‖ В референдуме 

участвовало 9898 707 человек или 94 процента граждан из числа избирателей. Из них 

голосовали за объявления государственной независимости  Республики Узбекистан 9 

718 155 человек или 98,2 процента из  числа участвовавших в референдуме. 

Независимые наблюдатели  из США, Турции,  Малайзии и других стран отметили 

организованность, высокую степень политической активности, соблюдения законов во 

время референдума. 

 Таким образом, с  приобретением независимости в истории  узбекского  

народа начинается совершенно новая эпоха, в  национальной  мировоззрении 

формируется новое мышления. У народа появилось вера в будущее. Народ 

почувствовал, что он  полноценный хозяин  своей страны, что  теперь над определяет 

судьбу своей страны. 

Вопросы 

1. Какие противоречия имелись между бывшим союзным центром и  

Узбекистаном? 

2. Когда был учрежден Президентский пост в Узбекистане? 

3. Когда и в каких  условиях Узбекистан объявил о Государственной  

Независимости? 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Конституция Республики Узбекистан. 

2. Каримов И.А. ―Узбекистан: свой путь обновления и прогресса‖, т. 

―Узбекистан‖ 1992. 
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3. Каримов И.А. ―Правовая основа нашей  Независимости‖, Т. ―Узбекистан‖, 

1993. 

4. Карлайл Д., Левитин Н. ―И. Каримов - Президент нового Узбекистана‖. Т. 

―Узбекистан‖. 1996. 

  

Тема №15  

Достижение Узбекистаном Государственной независимости.  

Создание  основ правового демократического государства  

и  открытого гражданского общества. 

 

План: 

 

1. Принятие Конституции Республики Узбекистан. 

2.  Собственный путь независимого Узбекистана. 

3. Формирование политической системы Республики Узбекистан. Создание  

гражданского общества.  

3. Национальная политика в республике Узбекистан. Средства массовой 

информации. 

 

29 декабря 1991  состоялись два исторических события: во-первых, был проведен 

впервые в истории Узбекистана всенародный референдум, определивший выбор пути его 

развития и, во-вторых, впервые на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 

права, при тайном голосовании был избран Президент нашей страны. 

Во время президентских выборов, проходивших на альтернативных началах, 

состоявшихся при участии преобладающего большинства избирателей, за кандидатуру 

И.А.Каримова было подано 86% голосов от общего числа лиц, участвовавших в 

голосовании. На долю его соперника, лидера «Эрка» М.Салиха достались лишь 12% 

голосов 

С 31 декабря 1991 г. И.А.Каримов вступил в должность. Им была принята 

Присяга, гласившая: "Вступая на пост Президента Республики Узбекистан, торжественно 

клянусь служить народам Узбекистана, гарантировать права и свободы граждан, строго 

следовать Конституции Республики Узбекистан, добросовестно выполнять возложенные 

на меня обязанности". 

Став всенародно избранным Президентом Республики, И.А.Каримов 

неоднократно объявлял свое кредо, как Узбекистану, так и всему миру. Это: эволюция, 

постепенность, поэтапность реформ, оберегающие личность от катаклизмов и 

потрясений, приоритет экономики над политикой, социальных программ над 
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экономическими, сильное государство, хлеб, тепло и мир в каждом доме, свобода 

совести, утверждение в повседневной жизни высоких нравственных идеалов. 

Референдум и президентские выборы, впервые проведенные на основе 

многопартийности, стали важным шагом вперед в развитии демократических процессов в 

обществе  

Суверенитет является  самым главным признаком любого государства, в том 

числе и Узбекистана. Суверенитет – один из основополагающих принципов 

современного конституционного и международного  права, он имеѐт две 

взаимосвязанные формы: народный (национальный) суверенитет и государственный 

суверенитет.  

Первая форма суверенитета означает, что только народ (нация) является основой 

государственности и источником государственной власти. Национальный суверенитет 

был сформулирован великими представителями европейского просвещѐния XVIII века. 

Этот принцип в праве был юридически закреплен во французской Декларации прав и 

свобод человека и гражданина в 1789 году. В настоящее время принцип народного 

суверенитета и право нации на самоопределение общепризнанны международным и 

конституционным правом.  

Государственный суверенитет означает, что государственная власть, основана на 

суверенной воле народа, независимо от кого бы то ни было во внутренних делах и в 

международных отношениях. Государственный суверенитет – это, во-первых, 

верховенство государственной власти на территории страны; во-вторых, самостоятельное 

определение государством, каким будут его отношения с другими государствами и, 

невмешательство последних, в его внутренние дела. История показала, что Узбекистан 

твердо идѐт по пути формирования демократического правового государства и 

справедливого гражданского общества, укрепления государственного суверенитета. 

Основное внимание первых лет независимости было сконцентрировано на 

создании правовой базы проводимых в стране реформ, ведь «только добившись 

приоритета закона, мы сможем выполнить свою задачу - построить справедливое 

свободное общество, благополучную жизнь» - писал И.А. Каримов.  

Поэтому были выделены основные направления реформирования  и определены 

их правовые основы, к которым мы относим:  

-правовые основы государственной независимости;  

-правовую базу под новые экономические отношения, в первую очередь, 

отношения собственности;  

-правовые основы для образования рыночной инфраструктуры; 

-законодательные акты, обеспечивающие конституционные права человека, 

социальные гарантии и социальную поддержку;  

-правовые основы для превращения Узбекистана в равноправного субъекта 

международных отношений.  

Венцом законотворческой деятельности явилось принятие 8 декабря 1992 года 

Конституции Республики Узбекистан. Государственная независимость и законодательное 
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еѐ закрепление в Конституции являются событиями эпохального характера. Конституция 

Республики Узбекистан - это документ, во-первых, вобравший в себя общечеловеческие 

правовые ценности, которые прошли проверку временем. Во-вторых, она разработана на 

основе конституционного опыта развитых цивилизованных государств. В-третьих, 

каждой своей статьѐй и общим смыслом она отражает сформировавшиеся ещѐ со времѐн 

Ходжи Ахмада Яссави, Амира Тимура и Тимуридов национальное мышление, 

непреходящие ценности ислама.  

Конституция Республики Узбекистан по своей структуре, направленности 

принципиально отличается от Конституций, ранеѐ действовавших на территории 

Узбекистана. Важнейшей еѐ особенностью следует считать то, что она опирается на 

достижения мирового сообщества в области прав человека, на демократические 

завоевания. В ней нет ни одной статьи, которая, в той или иной мере, ущемляла бы права 

человека в зависимости от пола, национальности, расы, возраста, имущественного 

положения, религиозных убеждений и т.д. Идея народовластия пронизывает всю 

Конституцию, она - еѐ сущность. 

Конституция Республики Узбекистан впервые чѐтко разграничивает 

законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, предотвращает 

возможность сосредоточения всей государственной власти в руках одного органа. 

Важнейшей особенностью Конституции является еѐ направленность на формирование 

социально-ориентированных рыночных отношений. Все формы собственности, в том 

числе и частная, равноправны и пользуются одинаковой правовой защитой. Конституция 

широко отразила национальные особенности республики. Это выражено и в закреплении 

узбекского языка в качестве государственного, и в структуре органов власти и 

управления (Олий Мажлис, хокимият); и в названиях административно-территориальных 

единиц (вилояты, туманы и т.д.) 

Конституция Республики Узбекистан является правовой гарантией независимости 

Узбекистана. Она закрепила государственную независимость, суверенитет государства; 

определила формы общественного и государственного строя; закрепила принцип 

внешней и внутренней политики; обеспечила равноправие всех форм собственности; 

утвердила приоритет гражданского общества и формы его самоуправления; закрепила 

приоритет общечеловеческих ценностей и международного права; закрепила основные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина. Эти качества и достоинства 

Конституции делают еѐ жизнеспособной и долговечной. «Конституция стала поистине 

основой, фундаментом формирования законодательно-правовой базы нашего 

суверенного государства»- писал И.А. Каримов 1. 

Конституция является одним из основных атрибутов любого государства. Кроме 

этого, к основным атрибутам относятся герб, гимн, флаг и национальная валюта страны. 

Государственный герб Республики Узбекистан был принят 2 июля 1992 года, 

государственный флаг Республики Узбекистан - 18 ноября 1991 года, государственный 

гимн Республики Узбекистан -10 декабря 1992 года, национальна валюта (Сум) была 

введена 1 июля 1994 года. Государственно-административное устройство Республики 

Узбекистан включает в себя 12 областей, Республику Каракалпакстан, 156 районов, 120 

городов, наиболеѐ крупные - областные центры, столица- город Ташкент (население 

около 3 млн. человек). Население Республики около 25млн. человек, около 64%  

населения проживает в сельской местности; 51% населения- дети, учащаяся молодежь и 

пенсионеры.  

 

http://library.tuit.uz/lectures/tpsdo/TPSDOUz_Ch1.htm#_ftn3#_ftn3
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Важнейшим атрибутом каждого государства является его символика. Она играет 

большую роль в укреплении независимости, в воспитании у каждого члена общества 

уважения к своей стране, гордости за нее. 

Собственный путь независимого Узбекистана. 

Начиная с обретения независимости, Узбекистан живет в процессе 

трансформации общества. "Смысл и цель реформ, - подчеркнул И.А.Каримов, - 

заключается в том, чтобы создать необходимые условия, при которых каждый гражданин 

Узбекистана, независимо от национальности, веры и убеждений имел бы возможность 

раскрыться как личность, проявить свои способности, свой талант, сделать свою жизнь 

лучше, достойней, духовно богаче". 

Опираясь на мировой опыт, национально-исторический уклад жизни населения, 

особенности нашей страны, руководство Узбекистана выработало свои подходы к 

реформированию общества. Специфика процесса преобразований обуславливалась рядом 

факторов: кризисной экономической ситуацией, сложившейся в конце 80-х годов; 

унаследованной от тоталитарной системы психологией плановой экономики, которая 

лишена духа предпринимательства и частной собственности; минимальным опытом 

активного политического участия населения; национальными традициями и обычаями, 

основанными на коллективистских началах, государственном патернализме; приоритете 

семьи и общества; национальной и религиозной терпимости; уважительном отношении к 

знаниям и образованию; ожиданиями социального равенства, права на труд, всеобщего 

бесплатного образования и медицинского обслуживания, предоставляемого 

государством; разнообразной этнической структурой, насчитывающей в стране более 100 

групп со специфическими традициями и культурой; высоким темпом прироста 

населения, более половины, которого проживает в сельской местности и свыше 60% 

которого - лица в возрасте 25 лет и т.д. 

Руководство страны, реально оценивая ситуацию, определило свой путь развития, 

включающий в себя: установление социально-политической и экономической 

стабильности; обеспечение гражданского мира и согласия; развитие национального 

самосознания; воспитание в гражданах Узбекистана чувства патриотизма и гордости за 

свою республику, укрепление правопорядка и верховенства закона; соблюдение прав и 

свобод граждан независимо от их расы, национальности, вероисповедания, возраста и 

языка; обеспечение благосостояния народа, процветания государства и общества; 

поддержка активности и инициативы; свободы предпринимательства, стимулирование и 

инициирование развития рыночных форм хозяйствования. 

Особенностями реформирования стали: постепенность в осуществлении реформ; 

ведущая роль государства в их проведении; сильная социальная политика; активная 

структурная политика; активное использование культурных ценностей и традиций 

народов Узбекистана. 

 Формирование политической системы Республики Узбекистан. Создание 

гражданского общества 

Реализация поставленных целей потребовала последовательного формирования 

политической системы государства (Структура политической системы включает в себя: 

политические отношения; политические организации /институты/; политические нормы; 

политические взгляды, идеи, теории, политическую культуру. Политические институты, 

в свою очередь, состоят из государственных органов, политических партии, профсоюзов, 

кооперативных, молодежных, религиозных и т.д. организаций и объединений). 
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Как известно, процесс развития национальной тысячелетней государственности 

был прерван периодом колониализма. В связи с этим особую важность приобрела 

проблема построения собственной национальной государственности, создания 

демократического, правового, социально справедливого общества.  

Система государственной власти стала базироваться на демократическом 

принципе разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная). Каждая из 

них действует независимо, в то же время, взаимодействуя друг с другом, что служит 

гарантией от чрезмерной концентрации власти в одном органе, четкому распределению 

полномочий и ответственности. 

Глава государства и исполнительной власти в Республике - Президент, 

выступающий гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов 

Узбекистана. У нас президентская форма правления как, например, и в США. В числе 

новых полномочий Президента и то, что он является Верховным главнокомандующим 

Вооруженными силами республики. 

Исполнительную власть представляют Кабинет Министров, возглавляемый 

Президентом, и хокимы областей, районов, городов. Кабинет Министров обеспечивает 

руководство эффективным функционированием экономики, социальной и духовной 

сферы, исполнение законов, решений Олий Мажлиса, Указов, постановлений и 

распоряжений Президента страны. 

Созданная система органов исполнительной власти коренным образом отличается 

от прежней, прежде всего тем, что она выполняет роль координатора и регулятора 

экономической политики, искоренены планово-распределительные функции. Вместо 

многочисленных министерств (в прежнее время на территории Узбекистана действовало 

28 союзных и 17 союзно-республиканских министерств и ведомств) пришли более 

гибкие, соответствующие рыночной экономике структуры с меньшим по числу 

служащих аппаратом. Отметим, что суверенность Республики потребовала 

формирования организационных атрибутов, необходимых для независимого государства. 

Это такие органы как Министерство обороны, внешнеэкономических связей, Служба 

национальной безопасности, Высшая аттестационная комиссия и т.д. Важным шагом 

стало возрождение института хокимов. Аппараты хокимиятов малочисленны, и 

мобильны. Их формирование производится, в основном, на профессиональной основе, 

что повышает уровень их компетентности. Основу органов местного самоуправления 

составляют сходы граждан махалли. Соответствуя менталитету народа, махаллинские 

комитеты, более чем какие-либо другие органы, способны эффективно регулировать 

проблемы защиты интересов и прав жителей, создавать общественные фонды помощи и 

милосердия, осуществлять социальную поддержку населения. Махалля играет опреде-

ляющую роль в воспитании добрососедства, гуманизма в отношении между людьми. 

Формирование и деятельность нового государственного аппарата невозможны без 

проведения соответствующей духу времени кадровой политики. В этом плане проводятся 

мероприятия по подготовке и воспитанию кадров, понимающих суть преобразований, 

умеющих работать на высоком профессиональном уровне, отличающихся высокими 

моральными качествами. 

Особое место в правовом государстве отводится судебной власти. В структуру 

судебной власти Республики Узбекистан входят Конституционный, Верховный, Высший 

хозяйственный суд, Верховный суд Республики Каракалпакстан, Хозяйственный суд 

Республики Каракал-пакстан, областные, районные и городские суды. Правосудие в 
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нашей стране строится на демократических принципах, важнейшим из которых является 

принцип законности. 

Преобразуя общество, руководство республики проводит реформы в области 

судебной власти, формирует правовой механизм, гарантирующий основные права 

человека и гражданина, их свободы и обязанности. В этом процессе важное место 

занимает и созданная у нас избирательная система, соответствующая демократическому 

обществу. Все эти изменения направлены на определение отношений личности с 

обществом и государством. Правовая связь между государством и личностью 

характеризуется как гражданство. Его содержание складывается из взаимных прав и 

обязанностей личности и государства. В Узбекистане не разрешено двойное гражданство. 

Сегодня в Узбекистане идет процесс соединения политики и нравственности, что 

выражается и в процессе формирования правового гражданского общества. "Гражданское 

общество, - подчеркивает Президент Узбекистана И.А.Каримов, - это социальное 

пространство, где верховенствует закон, который не только не противоречит, но и спо-

собствует саморазвитию человека, реализации интересов личности, максимальному 

функционированию ее прав и свобод". Построение такого общества требует создания, 

условий, когда законы государства не должны ущемлять права человека и гражданина, но 

и он со своей стороны должен соблюдать законы. Поэтому так важен вопрос об участии 

каждого гражданина в государственном управлении, а также вопрос о его защите от 

произвола, от покушения на его права. 

Среди политических институтов общества особое место занимают политические 

партии и общественные движения. Политические партии выполняют значительную роль 

в обеспечении участия граждан в жизни общества: они служат важным каналом 

коммуникации между правительством и народом, между государством и обществом, а 

также являются мощным инструментом для оказания воздействия на общественно-

политическую жизнь. В основе образования партий лежит принцип общности интересов, 

мнений, целей. 

Реальное формирование многопартийности - это необходимый и закономерный 

атрибут подлинной демократии. Опыт многих стран свидетельствует: многопартийность 

- не случайное стечение исторических условий, а характерная черта естественно 

развивающегося процесса. Это нормальная форма политической организации на 

определенном уровне развития плюралистического общества при отсутствии насилия 

или противодействия со стороны официальных властей. 

Политические партии в современном понимании стали возникать в Европе в 

конце XVIII- начале XIX века. На начало 1991 года из 172 государств в 15 были 

запрещены любые партии, в 22 функционировала лишь одна (правящая, 

правительственная), а в 135 странах действовало по несколько политических партий. 

Таким образом, многопартийность в конце XX столетия стала преобладающей. 

С конца 80-х годов в Узбекистане зародился ряд общественных движений, 

способствовавших расшатыванию тоталитарного режима и приходу независимости. 

За годы независимости в Узбекистане преодолен диктат одной партии, начала 

формироваться политическая система. 

После распада СССР компартия была реорганизована в Народно-

демократическую партию, а деятельность оппозиционных партий подверглась 
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ограничениям и была парализована. В последующие годы в стране возникли несколько 

пропрезидентских партий.  

Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) реорганизована в ноябре 

1991 из коммунистической партии Узбекистана. Провозгласила своей целью создание 

«общества справедливости» на основе закона, народовластия и демократического 

правового государства. В области экономики выступает за многоукладность, развитие 

рыночных отношений и частной собственности при сохранении за государством ведущих 

позиций в базовых отраслях промышленности, за передачу земли в аренду или 

бессрочное личное пользование и активную государственную социальную политику. 

Президент Ислам Каримов вышел из партии в 1996, но НДПУ продолжает поддерживать 

его администрацию. На парламентских выборах 2004–2005 партия собрала 23,4% голосов 

и имеет 28 мест в Законодательной палате. Лидер – Аслиддин Рустамов.  

Либерально-демократическая партия Узбекистана (ЛДПУ) образована в 2003. 

Основатели партии заявили о намерении опираться на предпринимательские, деловые 

круги и лоббировать их интересы в целях развития экономики страны. Наибольшее 

влияние имеет в Самарканде. На выборах 2004–2005 собрала 34% голосов и имеет 41 

место в Законодательной палате. Лидер – Мухамеджан Ахмеджанов (генеральный 

директор АО «Ташкентский тракторный завод»).  

Национально-демократическая партия «Фидокорлар» («Самопожертвование») 

создана в 1999. Провозгласила своими целями формирование экономики свободного 

рынка, строительство демократического государства, повышение уровня жизни 

населения и воспитание молодежи в духе национальной идеи. Выступает за укрепление 

независимости суда и расширение полномочий органов местного самоуправления. На 

выборах 2004–2005 завоевала 18 мест в Законодательной палате. Лидер – Ахтам 

Турсунов.  

Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») 

создана в июне 1995, объединяет преимущественно представителей интеллигенции, 

артистов и ученых. Основная цель – национальное возрождение демократическим 

путем в условиях перехода к рыночной экономике. Выступает за «сильное 

демократическое государство», формирование национального самосознания, 

укрепление частной собственности и поощрение свободного предпринимательства. На 

выборах 2004–2005 партия получила 11 мест в Законодательной палате. Лидер – 

Хуршид Достмухаммедов.  

Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») основана в 

феврале 1995, выступает за активное проведение реформ в духе «цивилизованного 

рынка», «социальной демократии» и активной социальной политики. На выборах 

2004–2005 завоевала 10 мест в Законодательной палате. Лидер – Тургунпулат 

Доминов.  

Однако отметим, что их теоретический и организационный уровень не отвечают 

потребностям развитого демократического общества. Их программы зачастую аморфны. 

Как отмечал И.А.Каримов, они слабо предлагают альтернативные пути развития страны. 

Еще существует ожидание патронажа и доминирования со стороны государства; не 

всегда на достаточной высоте культура обсуждения мнений, что затрудняет 

возникновение альтернативных точек зрения и терпимости по отношению к ним; 

недостаточное понимание механизма сосуществования и взаимодействия правительства 

и политических партий. 
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Помимо партий и движения "Халк бирлиги" в нашей стране зарегистрировано 

более 200 общественных объединений - профессиональных, молодежных, ветеранских и 

т.д., а также ряд общественных фондов и организаций. Самой массовой общественной 

организацией являются профессиональные союзы, насчитывающие 7,5 млн. человек. 

Значительную роль в жизни страны играет молодежь и ее организации. Вопросы 

работы с молодежью всегда находятся в центре внимания руководства Узбекистана. 

Президент страны И.А.Каримов, выступая на собрании, посвященном вопросам 

молодежи, отмечая определенную работу, проделанную фондом "Камолот", критиковал 

его за упущенные возможности в деле воспитания молодежи и высказал мнение о 

целесообразности создания новой организации в форме общественного движения. 

Важное место в системе гражданского общества занимают неправительственные 

организации (НПО). После обретения независимости в Республике создано более 2 300 

НПО, в том числе 20 фондов и благотворительных организаций, свыше 40 женских 

организаций, часть из них создана государством, другие - по частной инициативе 

граждан. Так, государством создан фонд "ЭКОСАН", учрежденный в 1992 г. для 

повышения уровня экономической культуры населения. 

Важнейшее место занимает фонд "Махалля". Сеть из более 10.000 

территориальных объединений людей по месту жительства - махаллей охватывает всю 

республику. 

Сегодня в Узбекистане растет и число НПО, возникших по инициативе граждан. 

Например, Ассоциация деловых женщин Узбекистана, созданная в 1991 г. группой 

женщин - предпринимателей. В 1999 году она имела уже 14 региональных отраслей. 

Ассоциация выпускает свой информационный бюллетень, журнал "Санам", проводит 

практические семинары и учебные курсы, поддерживает связи с другими женскими 

организациями. 

Узбекистан - многонациональное государство, в котором проживают 

представители более чем 136 наций и народностей. 

С обретением независимости в Узбекистане возникла совершенно новая 

социально-политическая ситуация в развитии межнациональных отношений. Для 

обеспечения стабильности в стране в условиях перехода к рыночным отношениям, 

становления новой узбекской государственности необходимо было с самого начала 

проводить взвешенную национальную политику, не ущемляющую права и интересы 

многочисленных этнических меньшинств в республике. 

Следует подчеркнуть, что в данной ситуации особая ответственность за создание 

межнационального согласия в стране ложилась на узбеков, как представителей основной, 

титульной нации республики, и она с честью вышла из этого очередного исторического 

испытания. В переходном периоде в Узбекистане не было каких-либо серьезных 

проявлений межнационального напряжения, что еще раз подтверждает наличие у уз-

бекского народа такого исторически сложившегося качества, как дружелюбие и 

уважительное отношение к представителям всех национальностей, проживающих вместе 

с ними. 

Межнациональное согласие имеет исключительное значение также в системе 

национальной безопасности. По этому поводу Президент республики отмечает: 

"Межэтнические и межнациональные отношения в многонациональном государстве 
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представляют собой один из действенных факторов, на основании которого формируется 

само понятие национальной безопасности". 

Межнациональные отношения в современном Узбекистане строятся на основе 

национальной политики государства, в которой исторически сложившаяся 

многонациональность страны рассматривается как благоприятный фактор ее социально-

экономического развития, источник духовно-интеллектуального обогащения всех наций 

и народностей, проживающих в республике, благоприятное условие для интеграции рес-

публики в мировое сообщество. 

Основополагающими принципами национальной политики независимого 

Узбекистана являются: равноправие всех граждан республики независимо от 

национальной, расовой принадлежности, религиозной убежденности и вероисповедания; 

верховенство прав человека над всеми другими правами, определяющие приоритет 

личности и социальной справедливости в обществе; внимательное отношение к правам 

национальных меньшинств, уважение их языка, народных традиций и обычаев, создание 

необходимых условий для сохранения их самобытности, а также свободного и 

всестороннего развития; опора на высокоразвитую, социально-ориентированную 

рыночную экономику, обеспечивающую; разрешение конфликтных ситуаций в 

межнациональных отношениях на социально-политической основе. 

В независимом Узбекистане сегодня представлены равные права и возможности 

всем ее гражданам независимо от их национальности, социального статуса, расовой или 

религиозной принадлежности, что закреплено в основном Законе страны. 

Следует подчеркнуть, что, наряду с большой ответственностью титульной нации в 

деле гармонизации межнациональных отношений, большая роль принадлежит 

этническим меньшинствам, их пониманию сложности переходного периода, 

особенностей и задач национального возрождения государства, гражданами которого они 

являются. В данной ситуации представители этнических меньшинств, укрепляя свое на-

циональное самосознание, любовь к своей исторической родине, развивают чувство 

гражданственности и патриотизма к стране, в которой они родились и проживают, 

проявляя уважение к языку, народным обычаям, обрядам, традициям титульной нации 

государства. 

Взаимное уважение наций и народностей - это показатель степени 

цивилизованности всякого общества и основа не только межнационального согласия в 

государстве, но также важнейшая предпосылка его социально-экономического и 

общественно-политического развития. Исходя из этого постулата, в межнациональных 

отношениях независимого Узбекистана устранена почва для проявления высокомерия 

одной нации над другой, пренебрежения этнических особенностей любой на-

циональности или народности. 

Процессы восстановления национального самосознания активно развиваются не 

только у титульных наций республики, но и у других этнических групп, проживающих в 

стране. 

Для реализации разнообразных национальных запросов в Узбекистане с 1989 года 

начали создаваться национально-культурные центры. Сегодня в Республике 

функционирует около 130 национально-культурных центров, в том числе 

азербайджанский, башкирский, украинский, русский, татарский, корейский и др., 

играющие позитивную роль в процессах переустройства Узбекистана. 
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Социально-политическая стабильность и межнациональная гармония в 

независимом Узбекистане обеспечиваются также в результате обстановки религиозной 

терпимости и здоровых взаимоотношений между различными религиозными 

конфессиями, которая создана в стране. 

История человечества доказала, что религия и национальное самосознание - это 

два великих императива поведения людей как индивидуального, так и коллективного. С 

древнейших времен любая религия - от первобытной до современных ее форм - 

предъявляет определенные, порой даже жесткие, требования к социальному поведению 

людей, играет роль важного социального регулятора, активно воздействует на общест-

венные отношения. 

Подход государства к религии не определяется какими-то конъюнктурными или 

тактическими соображениями и расчетами, а основывался на твердом убеждении в том, 

что человек не может жить без веры. 

 

Вопросы по теме  

1. Какое  значение для молодого государства имеет  Конституция? 

2. Какого рода политические реформы проводятся в Узбекистане? 

3. Чем отличается Президентская Республика от Парламентской 

Республики? 

4. Что такое органы самоуправления? 

5. Чем отличается гражданское общество от общества? 

6. Какое значения имеет межнациональное  согласие? 

7. Какие противоречия  имелись между бывшим союзным центром и  

Узбекистаном? 

8. Когда был учрежден Президентский пост в Узбекистане? 

9. Когда и в каких  условиях Узбекистан объявил о Государственной  

Независимости? 
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Тема №16 

Экономическое, духовное и культурное развитие Узбекистана за годы 

независимости 

План: 

 

1. Формирование рыночных отношений в Республике Узбекистан. 

2.. Духовное и культурное развитие страны. 
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3. Формирование идеологии национальной независимости. 

В одном из своих первых трудов «Узбекистан: свой путь обновления и 

прогресса» И.А.Каримов даѐт следующее определение: «Узбекистан – государство 

великого будущего. Это суверенное, демократическое, правовое государство. Это 

государство, основанное на принципах гуманизма, обеспечивающее права и свободы 

граждан, независимо от национальности, вероисповедания, социального положения и 

политических убеждений». В этой же работе он подчеркивает, что источником 

государственной власти является народ. Его воля определяет политику государства, 

которая должна быть направлена на обеспечение благосостояния человека и 

общества, достойной жизни всех граждан Узбекистана[1].  

А это значит, что политическое и государственное устройство должно 

гарантировать человеку «свободный выбор форм его политического и экономического 

бытия». Это соответствует современному представлению о демократических 

государствах, которое сложилось не сегодня, и имеѐт источником различные теории 

демократии. Согласно этим теориям (моделям) демократии у неѐ есть общие 

принципы, к которым относятся: народовластие, разделение властей, верховенство 

прав человека, верховенство закона, равенство всех перед законом и другие. 

Демократия сегодня – это политическая реальность болеѐ чем в 35 странах мира и 

Узбекистан, обретя суверенитет, выбрал именно этот путь – путь построения 

демократического общества. Применительно к политической сфере – это утверждение 

принципов подлинной демократии; в экономической сфере – создание мощной и 

динамично развивающейся экономики, обеспечение защиты прав собственника и 

утверждение равноправия всех форм собственности; демократизация экономики; 

обеспечение социальной защиты населения. В социальной и духовной сфере – это 

приверженность идеям гуманизма, утверждение принципов социальной 

справедливости и т.д.  

Ключ к достижению такого политического, государственного и 

конституционного устройства Президент Узбекистана видит в обеспечении 

гражданского мира и межнационального согласия, утверждении законности и 

правопорядка. Каждая страна строит для себя общество на основе многочисленных 

моделей, которые основаны на их национальных особенностях, традициях тех стран, в 

которых они создаются и функционируют.  

Основной целью всех реформ, проводимых в Узбекистане, является построение 

правового демократического государства с социально ориентированной рыночной 

экономикой. С первого дня самостоятельного развития Узбекистану пришлось решать 

множество разнообразных и острейших проблем, которые потребовали выработку 

собственной модели общественного развития, она получила название «узбекской 

модели» построения демократического общества.  

Пройденный за годы обновления путь подтвердил правильность и 

действенность этой модели, получившей одобрение и признание мировой 

общественности. В основу реализации «узбекской модели» построения 

демократического общества положены, пять разработанных Президентом Республики 

Узбекистан И.А. Каримовым ключевых принципов, изложенных в работе – 

«Узбекистан: свой путь обновления и прогресса»: 

- полная деидеологизация экономики; 

- сохранение роли государства как главного реформатора; 

http://library.tuit.uz/lectures/tpsdo/TPSDOUz_Ch1.htm#_ftn19#_ftn19
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- во всех сферах жизни должен главенствовать закон; 

- должна реализовываться сильная социальная политика; 

-эволюционный путь перехода к рыночной экономике без «революционных 

скачков», «шоковой терапии», без ущерба для уровня жизни народа. 

Труды И.А. Каримова являются теоретической основой «узбекской модели» 

государственного и общественного строительства. В них можно найти ответы на 

сложные и трудные вопросы, в числе которых одно из первых мест занимают вопросы 

государства, его роли и назначения. Один из основных выводов Президента 

Республики Узбекистан о государстве является утверждение, что главным 

реформатором должно стать государство. Оно обязано в интересах всего народа 

инициировать процесс реформ, определять ведущие приоритеты экономического 

развития, вырабатывать и последовательно реализовывать политику коренных 

преобразований в экономике, социальной сфере и общественно-политической жизни 

нашего суверенного государства.  

Государство-реформатор содействует формированию правовой основы реформ, 

многообразию политической жизни страны, в республике внедряется 

многопартийность. Нельзя не согласиться с утверждением Президента о том, что 

доверие к своему государству-реформатору занимает прочное место в менталитете 

населения Узбекистана. Каждый новый шаг реформ, каждый проект нового закона и 

решения правительства осмысливается у нас с позиции человечности, пользы для 

людей. У нас население относится с доверием к тому, что непривычно, но необходимо 

для прогресса 1. За годы независимости изменилось и само государство – коренным 

образом обновилась система и структура государственной власти и органов 

управления, меняется стиль, формы работы, уже изжиты пережитки тоталитарной 

системы. Такая роль государства в период строительства демократического общества, 

в период совершенствования национальной государственности вполне оправдала 

себя.  

Общественная жизнь каждой страны развивается на правовой основе. 

Верховенство закона относится к числу основополагающих принципов правового 

государства. Если в обществе не господствуют право и законность, если права и 

свободы граждан не соблюдаются, если не почитаются национальные обычаи и 

традиции, а так же общечеловеческие ценности, то такое государство нельзя назвать 

демократическим и правовым. Если в обществе законы только пишутся, но не 

выполняются, то в таком обществе не восторжествует справедливость.  

Закон должен осуществляться на практике. Раз закон принят, все граждане 

обязаны его выполнять. Одним из основных показателей демократического правового 

государства является равенство всех перед законом, обеспечение верховенства закона, 

что означает: во-первых, господство закона во всех сферах общественной жизни. 

Никто не имеѐт право быть освобожденным от ответственности перед законом; во-

вторых, основные социальные, экономические и политические отношения 

регламентируются только законом, а их участники без каких-либо исключений 

привлекаются к ответственности за нарушение норм права. 

Принцип сильной социальной политики провозглашает, что создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в условиях 

демократического государства, не является личным делом самого человека, а 

возводится в ранг общегосударственной политики. Узбекистан – государство 

http://library.tuit.uz/lectures/tpsdo/TPSDOUz_Ch1.htm#_ftn20#_ftn20
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социальной справедливости. В связи с этим государство как главный реформатор 

социально поддерживает граждан, непригодных к трудовой деятельности, инвалидов, 

сирот, многодетные семьи. В условиях перехода к цивилизованному рынку 

государство само избирает основные направления деятельности, способствующие 

коренному изменению общества. Осуществляя эту работу, государство в первую 

очередь заботится о самых насущных интересах народа.  

Каждое социально справедливое общество и государство определяется по 

тому, как оно относится к социально уязвимым слоям населения. Государство и 

общество обязано взять гражданина под свою защиту, обеспечив ему правовые и 

экономические условия для трудовой деятельности. Сильная социальная политика и 

есть основной критерий справедливого гражданского общества и демократического 

правового государства. Концентрация внимания на первоочередном решении проблем 

оздоровления экономики, соблюдения законности и правопорядка, эволюционное 

трансформирование консервативных экономических отношений в рыночные при 

активной реформаторской роли государства создают прочную основу социальной 

стабильности.  

Для различных групп государств возникают совершенно разные задачи при 

переходных процессах. Это связано с тем, что в некоторых странах необходимо было 

решить проблемы рыночной модернизации, в то время как для других, прежде всего 

постсоциалистических, на первый план выдвигаются вопросы осуществления 

перехода от командно-административного управления и централизованного 

планирования к рыночным отношениям в условиях преодоления кризисного 

состояния экономики.  

Рыночная экономика не может зародиться в недрах тоталитарной, командно-

административной системы, поскольку они не имеют генетической общности. В этом 

и состоит отличительная черта перехода постсоциалистических стран к рынку, 

сложность данного процесса, не имевшего до недавнего времени аналогов в мировой 

практике. Этот исторический этап каждое государство должно пройти только ему 

присущим путем, обретя свой собственный опыт. 

Плановая и рыночная экономики – это две целостные, внутренне логичные и 

поэтому совершенно не совместимые хозяйственные системы. В силу этого 

невозможно быстро, одномоментно трансформировать плановую экономику в 

рыночную. Переход этот есть не модернизация или совершенствование 

существующего хозяйственного механизма, а создание принципиально нового, 

переход из одного качественного состояния в другое. Конкретное своеобразие 

процесса рыночной трансформации в Узбекистане было предопределено следующими 

социально-экономическими особенностями страны:  

-сложной демографической ситуацией и низким жизненным уровнем 

населения, особенно в сельской местности;  

- преимущественно сырьевой ориентацией структуры экономики; 

несовершенством структуры внешнеэкономических связей; 

- недостаточными экономическими возможностями проведения 

макроэкономической политики;  

- сохранением монопольного положения крупных предприятий в производстве 

основных видов продукции;  
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- отсутствием достаточного количества субъектов рыночных отношений;  

- ухудшением экологической обстановки в отдельных регионах республики;  

- неразвитостью рыночной инфраструктуры и недостаточной экономико-

правовой подготовкой населения. 

Выбранная Узбекистаном модель перехода от административно-командной, 

плановой системы к социально ориентированной рыночной экономике, основана на 

следующих общих методологических подходах и принципах:  

Во-первых, формирование государством организованных конкурентных 

рынков. 

Во-вторых, коммерциализация хозяйственной деятельности, осуществляемая в 

ходе трансформации монопольных структур в организованные конкурентные рынки; 

использование рыночных структур и технических преобразований как 

взаимосвязанных элементов модернизации национальной экономики; проведение 

приватизации как средства обеспечения конкуренции и формирования системы 

хозяйственной мотивации (а не конечной цели рыночных реформ); проведение 

реформ с целью улучшения экономического положения каждого человека.  

Таким образом, модель экономических реформ в Узбекистане предполагает 

коренное преобразование экономической системы путем создания организованной 

рыночной конкуренции при обеспечении относительно безболезненного характера 

этого подхода. Такой путь пока не имеѐт аналогов в мировой практике.  

Создание благоприятных для экономического развития макроэкономических 

условий в Узбекистане осуществляется путем комбинации экономических 

(стабилизационные программы, демонополизация, реформа собственности, земельная 

реформа) и политических мер, демократических реформ, разрушение старых и 

формирование новых институтов контроля за экономикой. Известные модели 

рыночных экономик выделяются по принадлежности к определенной стране, их 

традициям – например, немецкая, южнокорейская, турецкая, аргентинская и др.  

Многообразие моделей рыночной экономики и реформ, которые лежат в их 

основе, вызвано и степенью сочетания свободной рыночной конкуренции с 

государственным регулированием экономики, их социальной направленностью, 

приоритетом решаемых макроэкономических проблем. Например, в «американской» 

модели сильна роль свободных рыночных регуляторов; а в «японской» и 

«французской» моделях значительно государственное участие в организации 

хозяйственной деятельности. «Немецкая» и «шведская» модели имеют наибольшую 

социальную направленность.  

Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов исследовал и модели 

латиноамериканских, африканских стран, модели новых индустриальных стран Юго-

Восточной Азии – Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Гонконг. Он обосновал 

конечную цель стратегии социально- экономических преобразований в произведении 

«Узбекистан: свой путь обновления и прогресса», где дал определение качественно 

новой социально-экономической системе, которую сейчас строит Республика 

Узбекистан.  Экономической основой государственного суверенитета избрана 

социально ориентированная рыночная экономика, которая в наибольшей мере 



 159 

соответствует современному этапу общественного развития и специфическим 

условиям республики 1. 

Можно сделать вывод, что формирование национальной модели 

экономических реформ в Узбекистане опирается на следующие важнейшие 

принципиальные положения: социальная ориентация на достижение конечного 

результата, обеспечивающего рост благосостояния людей; взаимосвязанное решение 

проблем стабилизации экономики, макроэкономического роста и оптимальной 

занятости трудоспособного населения; экономическое регулирование на основе 

использования рыночного механизма, обеспечивающего (на основе действия законов 

стоимости, спроса и предложения) ориентацию поведения всех хозяйствующих 

субъектов на поиск путей достижения наибольшей эффективности производства; 

отход от прямого государственного управления производством, предоставление 

свободы самим товаропроизводителям определять, исходя из экономической 

целесообразности, виды деятельности, объем производимой продукции, круг 

производственно-хозяйственных связей; сохранение активной роли государства в 

выборе приоритетов инвестиционной политики и привлечении иностранного 

капитала, в регулировании экономики посредством введения «рамочных условий», 

использования экономических рычагов и стимулов, обеспечения надежных 

социальных гарантий; проведение сильной социальной политики на всех этапах 

формирования рыночных отношений, направленной, в первую очередь, на защиту 

социально уязвимых слоев населения – детей, пенсионеров, инвалидов, учащейся 

молодежи. Реализация независимых принципов построения собственной модели 

рыночных реформ в Узбекистане происходила в несколько этапов. 

И.А Каримов в работе «Узбекистан по пути углубления экономических реформ 

выделяет 2 основных этапа перехода к рыночной экономике. Первый этап реформ 

(1991-1994 гг.) выделил две определяющие задачи:  

1) преодоление тяжелых последствий административно-командной системы, 

переломить кризис в экономике, стабилизировать экономику;  

2) сформировать основы рыночной экономики с учетом специфики и 

особенностей республики.  

Результаты начального этапа реформирования показали, что заложены основы 

новых экономических отношений, прежде всего отношений собственности, 

отвечающих требованиям рыночной экономики. Утвердился в своих правах 

негосударственный частный сектор экономики. Коренные изменения произошли в 

структуре управления и механизмах хозяйствования, а главное – принятие новой 

Конституции Республики Узбекистан.  

Коренные изменения, происходящие в экономике и социальной сфере, 

позволили создать прочные стартовые условия для перехода к следующему, 

качественно новому этапу развития. Новый, второй этап (начавшийся в 1994 году и 

продолжающийся по сегодняшний день) – формирование зрелых рыночных 

отношений и слоя реальных собственников средств производства. Он призван 

завершить формирование рыночных структур.  

Во II главе вышеназванной работы определены основные задачи второго этапа 

экономических реформ, главными среди которых называются: углубление процессов 

приватизации, формирование конкурентной среды, укрепление национальной валюты, 

достижение глубоких структурных преобразований, и как основная названа проблема 

http://library.tuit.uz/lectures/tpsdo/TPSDOUz_Ch1.htm#_ftn21#_ftn21
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достижения макроэкономической стабильности. Выполнение этих задач поэтапно 

эволюционно приведет Узбекистан к рыночной экономике, но ведь она является не 

самоцелью.  

Социально-ориентированная рыночная экономика есть средство для создания 

достойных условий жизни каждого гражданина нашей республики, а целью является 

построение демократического государства с сильными социальными гарантиями.  

Характерной особенностью процесса демократизации в условиях стран 

Востока является его последовательность и постоянность. Революции в этой области у 

нас не приемлемы. Реформы же, проводимые в республике, есть те же 

преобразования, но основанные на предыдущем опыте человечества данного 

общества. Ещѐ одним условием демократизации является сочетание и соответствие 

уровня сознания людей уровню и интенсивности демократических преобразований. 

Необходимость демократических преобразований должна быть осознана 

обществом. Также, демократические институты должны отражать менталитет, 

особенности культуры нашего народа. Мы знаем, что западные демократии основаны 

на философии индивидуализма. Восток же предполагает демократию, основанную на 

идеѐ коллективизма, патернализма, приоритета общественного мнения. Как отмечает 

И.А.Каримов, демократический процесс развивается под воздействием таких черт 

нашего народа, как законопослушание, приоритет моральных, духовных начал в 

политических отношениях.  

Мы стремимся построить не просто демократическое общество, а справедливое 

демократическое общество. Стремление к справедливости – ещѐ одна характерная 

черта менталитета нашего народа 1. Наша задача заключается в том, чтобы создать 

правовой механизм, обеспечивающий равные начальные возможности для всех людей 

раскрыть, т.е. реализовать свои способности, удовлетворять свои потребности. А 

дальнейшее положение человека в обществе должно определяться его желанием и 

умением трудиться.  

Новая модель развития общества включает в себя построение гражданского 

общества. Подлинного расцвета нации мы сможем добиться только в условиях 

гражданского общества, где главной задачей государства будет определение 

стратегии и контроль за еѐ реализацией. Таким образом, построение 

демократического, справедливого гражданского общества – это наша стратегия. Это – 

наша общая концепция национального развития.  

В Узбекистане формируется новая по сравнению с западной демократия. За 

болеѐ чем 14 лет, прошедших со дня обретения независимости в Узбекистане 

произошли коренные изменения во всех сферах жизнедеятельности страны. Развивая 

идеи парламентаризма, Узбекистан уверенно двигается по пути совершенствования 

механизма законотворческой работы с учетом лучшего зарубежного опыта. 

Национальное законодательство будет в ближайшее время развиваться по пути 

создания благоприятных правовых условий и гарантий для дальнейшей 

либерализации всех сфер жизни нашего общества и государства.  

 

Накануне девятой годовщины независимости Республики в Москве вышла 

книга российских авторов М.Гафарлы и А. Касаева "Узбекская модель развития: мир 

и стабильность - основа прогресса", в которой с большой объективностью дана оценка 

http://library.tuit.uz/lectures/tpsdo/TPSDOUz_Ch1.htm#_ftn22#_ftn22
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развитию Узбекистана за годы независимости. Авторы отмечают снижение 

бюджетного дефицита за годы независимости до 2,5%, внутреннего валового 

продукта, среднемесячных темпов инфляции до 1,9%. По темпам роста 

промышленного производства Узбекистан вышел на первое место среди стран СНГ-

117% в 1999 г. к уровню 1991 г., в то время как в России - только 45%, на Украине - 

44%, в Казахстане -41%. 

Изменяется и структура экспорта: снижается доля хлопка-волокна - с 44% до 

28%, увеличивается экспорт машин и оборудования - с 9,85% до 23%. При этом сумма 

внешнего долга не превышает 2,5% от ВВП. 

Колониальная политика, как в период царской России, так и в период 

советского тоталитаризма привела к духовным потерям народов Узбекистана. 

Суверенитет нашей страны невозможен без возрождения духовных, 

национальных, религиозных и исторических ценностей. Не случайно, поэтому с 

первых дней независимости Узбекистана, наряду с политическими, социально-

экономическими преобразованиями, особое внимание уделялось и уделяется 

возрождению духовного наследия, культурных ценностей народа. Духовное 

совершенствование общества, формирование идеи национальной независимости стало 

составной частью укрепления суверенитета Республики Узбекистан. 

Особое место в развитии культурных, духовных ценностей, в воспитании 

всесторонне развитой молодежи занимает возрождение наследия великих предков 

народов Узбекистана. 

В 1991 г. прошли юбилейные торжества, посвященные гениальному поэту-

мыслителю и просветителю Алишеру Навои, превратившиеся в общенародный 

праздник. Была установлена государственная премия его имени, ко дню юбилейных 

торжеств был издан сборник его произведений. По инициативе И.Каримова, был 

основан национальный парк и площадь "Дружба народов имени Алишера Навои", в 

центре которого высится памятник поэту. На первой сессии второго созыва Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан Президент призвал к глубокому изучению 

творчества Алишера Навои, а также к изучению всего богатого национального, 

духовного наследия. 

Юбилейные торжества, посвященные 600-летию со дня рождения великого 

ученого и мыслителя Мирзо Улугбека, были открыты выставкой в Париже, по 

инициативе ЮНЕСКО, что стало доказательством признания его таланта и 

гениальности в мировом масштабе. Наша страна широко отмечала юбилейные 

торжества. 

Была проделана огромная работа по восстановлению истины об исторической 

личности Амира Темура. Важное значение в этом имел указ Президента Республики 

Узбекистан И.Каримова об объявлении 1996 г. "Годом Амира Темура". Большой 

вклад в празднование внесло ЮНЕСКО, организовав юбилейные торжества в своей 

парижской резиденции. Там же были проведены международная конференция под 

девизом "Процветание, духовность и просветительство во времена правления 

Темуридов" и выставка, посвященная личности Амира Темура. В Республике был 

учрежден орден "Амир Темур". Им были награждены города Шахрисабз и Самарканд, 

где он родился, жил и правил до конца своей жизни. Были восстановлены и 

реконструированы многие исторические памятники времен Амира Темура, созданы 

сады, парки и площади, которые носят имя Сахибкирана. 
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В плане сохранения исторических ценностей и национальных традиций 

отметим большое значение юбилейных мероприятий великих ученых-мыслителей 

исламского мира: 1200-летие ат-Термизи, 850-летие Нажмиддина Кубро, 675-летие 

Бахоуддина Накшбанди, 920-летие Махмуда Замахшари, которые широко отмечались 

по всему Узбекистану. Юбилеям Огахи, Машраба были посвящены многочисленные 

вечера, семинары, конференции. Проводились торжества в связи с 1000-летием 

"Алпомыша", 800-летием легендарного полководца Джалолиддина Мангуберди. 

Особую роль в восстановлении духовного наследия играет фонд "Олтин 

мерос"-(3олотое наследие). Необходимо также отметить создание в 1994 году 

общества "Манавият ва Маърифат" (Духовность и просветительство), имеющего 

важное значение в возрождении и развитии духовной жизни народа. В рамках 1225-

летия Имама аль-Бухори увидели свет его выдающиеся произведения "Ишокарли 

туплам" (Аль жомеъ, ас сахих), "Араб дурдоналари" (Ал араб-ал Муфрад) - 

произведения, которые по значимости стоят после "Корана" и имеют непреходящее 

значение. 

В советский период национальные и религиозные традиции, обычаи и обряды 

запрещались, подвергались критике и изгонялись из жизни народов. И только 

независимость дала возможность их восстановления. Огромным достижением явилось 

возвращение несправедливо забытого праздника "Навруз", ставшего общенародным, 

прекраснейшим из праздников. 

Указом Президента И.А.Каримова в марте 1992 года был организован комитет 

по делам религии при правительстве Республики, были восстановлены священные 

празднества "Рамазон-хайит" и "Курбон-хайит", которым придан статус 

общегосударственных праздников, а дни их празднования объявлены выходными 

днями. 

Выполняя волю народа, Президент подписал Указ о восстановлении "Святого 

хаджа", играющего огромное значение в жизни мусульманского мира, что стало еще 

одним достижением независимости в нашей стране. Если ранее ежегодно хадж 

совершали 3-4 человека, то в период независимости при финансовой поддержке 

правительства Республики Узбекистан тысячи мусульман совершили хадж в 

священную Мекку и Медину. Только в 1997-1998 годы по 3,5 тысячи, в 1999 году - 

около 4-х тыс. верующих выполнили эту заповедь шариата. 

Руководство Республики придает огромное значение роли ислама в духовном 

воспитании людей и защите религиозных организаций от случайных лиц. Указом 

Президента Республики от 7 апреля 1999 г. были организованы Ташкентский 

Исламский Университет, Научно - Исследовательский Центр Исламоведения и 

Академический лицей при Университете. 

Как показывает мировая практика, успехи развития во многом зависят от 

уровня образования, науки, научно-технического прогресса в целом. 

В Законе Республики Узбекистан "Об образовании", принятом вскоре после 

провозглашения независимости в 1992 году, народное образование рассматривалось 

как приоритетное направление развития суверенного Узбекистана. Сессия Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, состоявшаяся в августе 1997 г., приняла Закон об 

образовании в новой редакции и Национальную программу подготовки кадров. Эти 

базисные документы, создав необходимые условия для реформирования и развития 

всех направлений системы образования, формируют современную непрерывную 
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систему образования, обогащенную новыми звеньями и формами. Среди них 

академические лицеи, профессионально-технические колледжи. 

Правительство Республики проявляет серьезную заботу о воспитании и 

обучении одаренной молодежи.  

Признанием международной общественностью узбекистанской модели 

образования и заслуг Президента страны И.А.Каримова в ее создании стало вручение 

ему "Золотой медали" ЮНЭСКО, а также избрание его Почетным академиком 

Международной Академии высшего образования, Почетным профессором 

Московского государственного Университета им. Ломоносова, Почетным доктором 

Ассоциации университетов Голландии и других. 

Наука в Узбекистане имеет глубокие корни. Труды великих ученых нашей 

земли в области математики и астрономии, географии и медицины, философии и 

правоведения, языкознания и поэзии использовались учеными крупных научных 

центров мира. 

Основную часть членов Академии ал-Маъмуна (Дом ученых), созданных в 

Багдаде в IX в., составляли ученые из Центральной Азии. В создании "Карты мира 

Маъмуна", наряду с крупнейшими учеными, непосредственное участие приняли ал-

Хорезми и ал-Фергани. В IX-XV вв. в мусульманском мире трудилось более 700 

известных ученых, из них 500 - выходцы из Центральной Азии (на Западе их считают 

арабскими учеными, потому что они издавали труды, написанные на арабском языке). 

Из десяти научных центров в мусульманских странах 5 (Бухара, Самарканд, Мерв, 

Ургенч, Кува) - города Центральной Азии. 

Ныне независимая Республика Узбекистан имеет солидные научно-

технические и кадровые резервы. Научно-исследовательский комплекс страны 

объединяет 362 учреждения Академии наук, высших учебных заведений и института 

отраслевых направлений. В их числе 101 научно-исследовательский институт, 55 

научно-исследовательских отделов высших учебных заведений, 65 проектно-

конструкторских организаций, 32 научно-производственных объединения, 30 

информационных центров. В Хорезме восстановлена Академия ал-Маъмуна. 

По республике научно-исследовательскую работу ведут около 46 тыс. человек. 

Среди них - 2,8 тыс. докторов наук, более 16.100 - кандидатов наук. 

Высококвалифицированные научные кадры готовятся по 20 отраслям науки. 

Учеными республики созданы научные школы мирового уровня по важнейшим 

научным направлениям. В их числе исследования в области математики, геологии и 

сейсмологии, молекулярной генетики, но комплексному изучению физико-

химического состава вещества. 

Ученые Узбекистана ведут совместную исследовательскую работу с 

зарубежными коллегами из ведущих университетов и научных центров мира. Ученые-

исследователи Национального Университета Узбекистана, Государственного 

Технического Университета, Университета мировых языков и других высших 

учебных заведений работают вместе с учеными ведущих университетов США, 

Японии, Европы. Узбекские ученые с широтной станции им. Улугбека в Китабе 

совместно с учеными и специалистами США, Италии и Японии активное участие 

принимают в международных исследовательских работах. Ученые института 

математики АН Республики с 1995 года сотрудничают с научными работниками 
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математического центра французского университета. Сборник статей и сообщений 

математиков двух стран, под редакцией математиков Узбекистана и Франции, издан 

одновременно в США, Англии и Голландии. 

Многие годы исследовательскую работу ведут археологи Узбекистана 

совместно с учеными Японии в Сурхандарье, с археологами Сиднейского 

университета в Каракалпакии. Историки Национального Университета Узбекистана в 

течение ряда лет сотрудничают с коллегами из университетов Англии, Франции, 

Дании. 

Ряд видных ученых Узбекистана стал членами отраслевых академий 

зарубежных стран. 

Независимость Узбекистана открыла широкую дорогу для развития 

национальной культуры, литературы и спорта. Основополагающее значение для их 

развития имеет постоянное внимание руководства страны. В Указах Президента 

Узбекистана И.А.Каримова об учреждении государственной акционерной кампании 

"Узбеккино", о реорганизации музыкального образования, деятельности учебных 

заведений культуры и искусства, в Постановлении Кабинета Министров о мерах по 

развитию национального танца и хореографии и других документах определены 

основные направления развития культуры нашей страны. 

К концу 90-х годов в Узбекистане функционировали 53 театрально-зрелищных 

учреждения, 27 специальных учебных заведения по профилю культуры и искусства, 

из них 5 - высшие учебные заведения. 

На сценах не только столичных, но и областных театров поставлены спектакли, 

отражающие глубокие исторические корни культуры Узбекистана, борьбы его народа 

против завоевателей. Во многих произведениях литературы и искусства освещаются 

будни сегодняшнего дня, борьба за установление мира и спокойствия в Республике. 

Большое внимание уделяется духовному и эстетическому воспитанию молодого 

поколения. Для этого повсеместно созданы детские молодежные театры. Коллективы 

ряда театров посетили с гастролями страны Америки, Азии и Европы: мир ближе 

узнал Узбекистан и узбекский народ. 

Большой успех у зарубежных зрителей имеют народные артисты Юлдуз 

Усманова, Муножат Юлчиева, ансамбль "Ялла", во главе с Фаррухом Закировым. 

Горячо их встречают в концертных залах Англии, Германии, Франции, Голландии, 

Турции и других стран. Диск избранных песен Юлдуз Усмановой в 100.000 

экземпляров распространен во многих странах мира. Американские девушки учатся 

танцевать узбекские национальные танцы под руководством народной артистки 

Кизлархон Дустмухамедовой. 

Проводимые в Узбекистане фестивали искусства - яркий пример достижений 

культуры республики. Своеобразным смотром расцвета национальной музыкальной 

культуры являются ежегодно проводимые празднества Мустакиллик. 

Страна высоко оценивает выдающиеся заслуги деятелей узбекской 

национальной культуры и литературы, посвятивших всю свою жизнь Отечеству, 

народу, нации. Примером тому стало награждение орденом "Буюк хизматлари учун" 

уже ушедших из жизни Гафура Гуляма, Айбека, Абдуллы Каххара, Мулла Туйчи 

Ташмухамедова, Мухиддина Карыякубова, Юнуса Ражаби, Аброра Хидоятова и др. 
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Повседневное внимание уделяется подготовке молодых растущих кадров в 

области культуры и литературы. В целях поощрения талантливых исполнителей 

песен, композиторов и поэтов, обогащающих духовную культуру общества, по 

инициативе и предложению Президента Республики, учреждена премия "Нихол". 

Высоки и достижения узбекских спортсменов. Массовые спортивные 

состязания в стране, мужество спортсменов, их рекорды подняли Узбекистан на 

уровень спортивных держав мира. По всей стране в крупных городах и районных 

пунктах строятся футбольные и теннисные площадки. В Ташкенте построены 

спортивные комплексы мирового уровня "Юнусабад", "Жар". 

На Зимних Олимпийский играх в Норвегии в 1992 г. спортсменка Узбекистана 

Лина Чирязова завоевала золотую медаль. Впервые на олимпиаде прозвучал 

государственный гимн и был поднят национальный флаг Республики Узбекистан. В 

1994 г. на Азиатских играх в Японии спортсмены из Узбекистана завоевали большое 

число медалей. Отрадным было то, что сборная команда Узбекистана по футболу, 

победив в финале сборную команду Китая, стала чемпионом Азиатских игр. 

Ощутимы были и достижения узбекистанских спортсменов в Летних Олимпийских 

играх в Атланте в 1996 г. В том же году Президент Республики И.А.Каримов за 

заслуги в развитии мирового спорта, преданность идеалам олимпийских игр 

решением Международного Олимпийского Комитета награжден Золотым Орденом 

Олимпии. 

В последние годы особенно заметны успехи курашистов, боксеров, 

шахматистов и теннисистов. Узбекский кураш стал спортом мирового признания. 

Создана Международная Федерация курашистов, объединяющая спортсменов около 

50 стран мира. Ежегодно проводятся чемпионаты по курашу на республиканском и 

мировом уровнях. 

Семь раз проводился международный теннисный турнир на Кубок Президента. 

В соревнованиях на Кубок 2000 г. приняли участие теннисисты мирового класса, 

обладатель Кубка США Марат Сафин, олимпийский чемпион Евгений Кафельников и 

другие. 

За годы советской власти в Узбекистане был подготовлен лишь один 

международный гроссмейстер по шахматам. За годы независимости такого высокого 

уровня достигли одиннадцать шахматистов. Гордостью страны стал молодой 

международный гроссмейстер Рустам Касымжанов, занимающий по рейтингу 13-е 

место среди более чем 200 высококлассных шахматистов мира. 

В летних Олимпийских играх в Сиднее (2000 г.) приняли участие 77 

спортсменов из Узбекистана, намного 'больше, чем на предыдущих. Они завоевали 4 

медали: 1 золотую, 1 серебряную, 2 бронзовых. 

С первых дней независимости Республики в процессе социально-

экономических и политических преобразований, укрепления независимости страны 

назрела необходимость формирования идеологии суверенной Республики Узбекистан. 

Одной из первых задач Республики Узбекистан, вступившей на путь 

независимости, Президент И.А.Каримов в речи на X сессии Верховного Совета XII 

созыва назвал развитие национального сознания, как составной части формирования 

идеологии национальной независимости. Без нового мышления и идейного 

возрождения невозможно новое демократическое, основанное на рыночных 
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отношениях, общество, немыслимо добиться социально-экономической и 

политической стабильности в стране. Говоря о сущности идеологии национальной 

независимости, И.А.Каримов подчеркивает, что смысл новой идеологии состоит в 

воспитании человека, освобожденного от старых идейных догм и вооруженного 

независимой идеологией Республики Узбекистан. 

Отмечая огромную роль идеологии национальной независимости в сплочении 

народов Республики во имя великих целей, Президент И.А.Каримов на встрече 

ученых - обществоведов на XII сессии Верховного Совета II созыва (6 мая 1993) 

поставил как важнейшую задачу формирование и внедрение в повседневную жизнь 

идеологии национальной независимости. Единственной мощной силой, отметил 

Президент, которая может вывести наших людей, независимо от их принадлежности к 

разным слоям и группам, из глубокого духовного кризиса, объединить вокруг цели 

это - идеология национальной независимости. 

Как показывает история нашей страны, без единой цели и идеи общество 

погибнет, станет легкой добычей для внутренних и внешних врагов Независимости 

Республики Узбекистан. Идеология национальной независимости служит мостом, 

соединяющим тысячелетнее прошлое с великим будущим народов Узбекистана. Она 

объединяет людей во имя одной единой цели- укрепления независимости Республики, 

процветания Отечества, людей, более чем ста национальностей и народностей, 

различных вероисповеданий, проживающих ныне в Республике. 

Особенно актуальны роль и значение идеи национальной независимости в 

условиях опасности различного рода фундаменталистских и экстремистских течений. 

Безусловно, устойчивость и крепость суверенитета Республики Узбекистан 

обеспечивается, прежде всего, стабилизацией социально-экономической, 

политической и духовно-нравственной жизни Республики на путях строительства 

демократического общества в условиях рыночных отношений. Вместе с тем, 

важнейшей задачей идеологии национальной независимости является воспитание под-

растающего поколения в духе патриотизма, преданности и любви к своей Родине. 

Недооценка роли идейного воспитания молодежи может привести к тяжелым 

последствиям, что подтвердили события 16 февраля 1999 года, когда внутренние и 

внешние враги хотели покончить с независимостью Узбекистана и его всенародно 

избранным Президентом. 

В Республике большое внимание уделяется духовному, идейному воспитанию 

людей, в особенности, подрастающего поколения. В истории узбекской 

государственности нравственное воспитание всегда находилось в центре внимания. 

Говоря словами поэта, "узбекская духовность является одним из цветов, украшающих 

мировую культуру". Нынешнее поколение ответственно за сохранение в первозданной 

красоте духовности узбекского народа, накопленной тысячелетней историей. 

В условиях перехода к рыночным отношениям, построения сильного 

гражданского общества большую работу проводят центры духовности и 

просветительства. Основная их цель, опираясь на идеи "просвещение против 

невежества", искоренить из сознания людей такие пережитки прошлого, как духовная 

зависимость и страх, отсутствие самостоятельного мышления, идейной 

нестабильности, защитив их от пошлости и цинизма, Высокая национальная культура 

общества играет важную роль в формировании национальной идеи, идеологии 

национальной независимости. 
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В своем ответе на вопросы редактора журнала "Тафаккур" И.А.Каримов 

показал сущность национальной идеологии, ее принципы и свойства. Как признался 

выдающийся писатель, Герой Узбекистана Саидахмад, только после прочтения 

ответов И.А.Каримова можно было четко и ясно понять, что такое идеология. По 

мысли Президента, идеология общества выражает интересы простого человека, 

являющегося опорой данного общества. Она должна быть источником силы и 

могущества народа, выражать стремление создать счастливую, мирную и благоуст-

роенную жизнь. Без ясной цели, идеи, без четко определенной идеологии общество 

неминуемо терпит крах. 

Чем величественнее задачи, стоящие перед народами независимой республики, 

тем выше роль и значение национальной идеи, идеологии национальной 

независимости. 

В практике деятельности Президента И.А.Каримова, перед решением 

важнейших задач руководством страной, встречаться со специалистами, теоретиками 

и практиками решаемых проблем. 6 апреля 2000 г. в резиденции Президента прошла 

встреча с группой философов, историков, политологов, социологов, психологов, 

педагогов, ученых, литераторов, журналистов, представителей общественных 

организаций. Там прошел обмен мнениями по вопросу разработки идеологии 

национальной независимости, путей внедрения ее в жизнь. Как подчеркивал 

И.А.Каримов, неотложность определения национальных идей, идеологии 

национальной независимости вызвана тем, что борьба в международном масштабе 

перенесена на идеологический фронт и, чтобы добиться преимущества на этом фронте 

мобилизуются огромные средства, силы и возможности. 

Теоретические, идейные основы идеологии национальной независимости 

дальнейшее развитие получили в ответах И.А.Каримова на вопросы корреспондента 

газеты "Фидокор" в июне 2000 г. Президент Республики дал четкие, ясные ответы по 

важным вопросам формирования и внедрения в сознании людей идеологии 

национальной независимости. 

И.А.Каримов еще раз подчеркнул, что идеологическое оружие сильнее, 

опаснее, чем самое грозное оружие современности. Ныне многие вопросы решаются 

не на ядерном полигоне, а на идеологическом фронте. 

Главное сейчас в идеологической работе - идти в народ для разъяснения, 

пропаганды достижений суверенной Республики Узбекистан за прошедшее короткое 

время. В связи с празднованием 9-й годовщины независимости Президент, в своем 

выступлении перед ответственными работниками страны, поставил задачу донести до 

сознания людей мысли о том, что: независимость никто нам не подарил, это результат 

многовековой борьбы народов Узбекистана; каждому гражданину необходимо ценить 

и беречь независимость; наши великие предки - наша гордость; что дала 

независимость стране и каждому из нас; кто угрожает безопасности страны и в чем 

выражаются эти угрозы. 

И.А.Каримов при этом рекомендовал вести работу среди людей не пустыми 

общими разговорами, а конкретно, учитывая особенности 

слушателей, находя новые формы, методы идеологической работы. 
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Вопросы 

 

1. Что такое Конституция? 

2. Какое  значение для молодого государства имеет  Конституция? 

3. Когда была принята Конституция Республики Узбекистан? 

4. Какого рода политические реформы проводятся в Узбекистане? 

5. Чем отличается Президентская Республика от Парламентской Республики? 

6. Что такое органы самоуправления? 

7. Чем отличается гражданское общество от общества? 

8. Что такое ―четвертая власть‖? 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А: 

1. Конституция Республики Узбекистан. 

2. Каримов И.А. ―Основные принципы социально - политического и 

экономического  развития Узбекистан‖ * 1995. 
3. Каримов И.А. ―Важные задачи углубления демократических реформ на 

современном этапе‖. Т. 1992. 
4. Каримов И.А. ―Узбекистан по пути углубления экономических реформ‖, Т. 

―Узбекистон‖, 1995. 
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 Тема 17 

 Интеграция Узбекистана  в  мировое сообщество 

 

План: 

 

1. Формирование основ миролюбивой внешней политики. 

2. Вхождение Узбекистана в мировое сообщество. 

3. Сотрудничество со странами СНГ. 

 

1. Формирование основ миролюбивой внешней политики. 

Последние десятилетия XX века войдут в историю человечества как эпоха 

великих перемен. С распадом бывшего СССР закончился период противостояния между 

двумя системами, между двумя супердержавами. Это дало возможность формирования 

новой демократической общности без полярного противостояния. Новая демократия 

становится важнейшей силой современного мирового прогресса. Она вытесняет прег-

рады, мешающие ее утверждению во всемирном масштабе, и создает новые 

политические устои формирующихся новых социально-экономических и политических 

отношений. Этому процессу в немалой степени помогает выход на мировую арену целой 

группы новых государств, входивших некогда в состав СССР. В ряду таких государств 

видное место занимает Республика Узбекистан. 

Узбекистан занимает центральное геополитическое положение во всей 

Центральной Азии. Его население составляет 50% населения нашего региона. И от того, 

какой путь выберет Узбекистан, в определенной мере будут зависеть пути развития 

соседних государств. С другой стороны, здесь сосредоточены наиболее важные 

магистрали Центрально-азиатского региона, во многом продолжающие традиции 

Великого шелкового пути. 

Узбекистан, как наиболее социально - экономически развитая страна в регионе, 

располагая огромным интеллектуальным, духовным и культурным потенциалом, служит 

сегодня связующим звеном между сопредельными государствами. Через активное 

сотрудничество с ним открывается возможность выгодных взаимоотношений со всей 

Центральной Азией. 
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Вот почему Республика имеет все возможности, чтобы играть заметную роль в 

процессах обеспечения равновесия и баланса сил, создания прочной основы для 

сотрудничества в этом стратегически важном регионе, который по своим реальным и 

потенциальным сырьевым ресурсам сегодня приобретает особую значимость на 

политической и экономической карте мира. 

Правовые основы внешней политики Республики Узбекистан закреплены в 17 

статье Конституции Республики Узбекистан и получили свое дальнейшее развитие в 

принятых законах. 

За прошедшие годы был принят целый пакет законодательных актов, указов 

Президента и правительственных решений, заложивших правовые основы расширения 

внешних связей, либерализации всей внешнеэкономической деятельности, 

стимулирующих развитие экспортного потенциала республики. Это, прежде всего, 

Законы Республики Узбекистан и Указы Президента Узбекистана "О 

внешнеэкономической деятельности", "О мерах по стимулированию 

внешнеэкономической деятельности, привлечению и защите иностранных инвестиций в 

Республике", "Об образовании Национального банка внешнеэкономической 

деятельности". 

В основе формирования внешнеполитических и внешнеэкономических связей 

Узбекистана лежат принципы, изложенные в работе И.А.Каримова "Узбекистан: свой 

путь обновления и прогресса": 

• всемерный учет взаимных интересов при верховенстве своих национально-

государственных интересов; 

• укрепление мира и безопасности; урегулирование конфликтов мирным путем; 

соблюдение прав человека; отказ от применения силы и угрозы силой в решении 

опорных вопросов; 

• равноправие, взаимная выгода и невмешательство во внутренние 

дела других стран; 

• принцип открытости во внешней политике, вне зависимости от 

идеологических воззрений; 

• признание приоритета норм международного права перед внутри 

государственным правом; 

• установление и развитие двухсторонних и многосторонних связей. 

Таким образом, политика все большей открытости, приверженности 

демократическим принципам, общечеловеческим ценностям и нормам накладывает 

отпечаток не только на процессы демократизации социальной жизни республики, но и 

влияет на восприятие этих изменений в глазах мирового сообщества, тем самым, 

формируя новый современный имидж Республики Узбекистан. 

    Одним из приоритетных направлений внешней политики Узбекистана остается 

международное сотрудничество по сохранению стабильности и мира, как на 

региональном, так и глобальном уровнях. Основываясь на базовом принципе 

неделимости безопасности, Узбекистан последовательно выступал, и будет выступать за 

активизацию роли международных структур, прежде всего ООН, ОБСЕ, ШОС, ОЦАС в 

обеспечении стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе.     Республика 

Узбекистан с трибуны ООН и других авторитетных международных организаций 

неоднократно и заблаговременно призывала мировое сообщество к всеобъемлющей и 

наступательной борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, наркоагрессией, 
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созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, к решению 

экологической катастрофы в Приаральском регионе.  

    Позиция Узбекистана в отношении указанных международных проблем 

заключается в следующем.  

    Первое. Одну из серьезных угроз для стабильного развития человечества 

представляет международный терроризм и экстремизм. В настоящее время активными 

темпами вырабатывается практический механизм международного сотрудничества по 

борьбе с терроризмом. Узбекистан, как активный член антитеррористической коалиции, 

разделяет интересы международного сообщества по укреплению региональной 

безопасности и стабильности и сотрудничает со многими странами мира в этой области.  

    Республика Узбекистан приветствует прогресс по разработке правовых 

документов в сфере борьбы с международным терроризмом. Однако, очевидно, что 

практических результатов в борьбе с терроризмом можно добиться только путем 

создания глобальной системы всестороннего сотрудничества в рамках ООН. Как отмечал 

Президент Узбекистана И.А.Каримов: "Сегодня всем должна быть ясна одна истина: 

естественно, что ни один человек, ни одно государство не могут остаться в стороне от 

борьбы во имя искоренения этого зла, угрожающего всему человечеству".  

    Исходя из этого, Узбекистан приветствует работу Контртеррористического 

комитета Совета Безопасности и всецело поддерживает его усилия по укреплению 

потенциала стран-членов ООН противостоять этому злу. Очевидно, что создание этого 

комитета является, в том числе, и результатом выдвинутой Президентом И.А. 

Каримовым инициативы о создании Международного центра по борьбе с терроризмом, 

озвученной на саммите ОБСЕ в Стамбуле еще в 1999 году.  

    Узбекская сторона также убеждена, что учрежденная в Ташкенте Региональная 

антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества является 

важным компонентом глобальной антитеррористической системы, открытой к 

взаимодействию с другими соответствующими структурами.  

    Серьезную угрозу стабильности во многих регионах мира несет экстремизм, во 

всех его проявлениях.  

    Пропаганда религиозного экстремизма представляет собой идеологическую 

подготовку к вовлечению в ряды организаций прямого террора. Не случайно, 

деятельность такой организации, как "Хизб-ут-Тахрир" нацелена, прежде всего, на 

подрастающее поколение.  

    В этой связи, Узбекистан возлагает большие надежды на ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ 

и другие специализированные учреждения ООН. Возможной представляется разработка 

специальной программы ООН по осуществлению целенаправленной просветительской и 

образовательной работы среди молодежи в целях выработки у нее устойчивого 

иммунитета против экстремистской идеологии.  

    Второе. Серьезной угрозой остается оружие массового уничтожения, 

устремления террористических сил в получении доступа к нему.  

    В условиях глобализации, возрастающей взаимозависимости современного 

мира, широкого распространения и доступности технологий двойного назначения эта 
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угроза приобрела транснациональный характер, затронув национальную безопасность 

многих государств и международную стабильность в целом.  

    Узбекистан выступает за неукоснительное соблюдение всеми государствами 

глобального режима ядерного нераспространения. Сегодня еще больше усиливается 

значимость инициативы Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова о создании в 

Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Идея создания такой зоны 

полностью сообразуется с мероприятиями по обеспечению региональной безопасности.  

    Третье. Угрожающие масштабы в мире приобретает процесс потребления 

наркотиков, объем производства, которых увеличивается в последние годы по 

нарастающей.  

    Наркомафия превратилась в глобальную силу с огромным экономическим 

потенциалом, финансовые возможности которой значительно превышают бюджеты 

многих стран мира.  

    Международной наркомафии выгодны нестабильные территории, новые очаги 

локальных конфликтов и перманентная политическая и социально-экономическая 

напряженность. Любая дестабилизированная страна - это "надежный рынок" для 

наркобизнеса и наркотрафика.  

    Несмотря на прекращение военного противостояния в Афганистане и начала 

процесса экономического восстановления страны, 80% героина потребляемого в 

Западной Европе поступает из Афганистана. Половина этих наркотиков поставляются в 

Европу через Центральную Азию.  

    Наркотики влекут за собой укрепление организованной преступности. Идея 

союза с наркоторговлей становится привлекательной как для наиболее радикальных 

исламских экстремистских групп, так и для тех, кто нуждается в оружии.  

    Анализ мирового опыта в борьбе с наркоторговлей показывает, что только 

совместными усилиями, при финансовой поддержке международного сообщества стран-

доноров, можно добиться значительных результатов в этой борьбе.  

    Несмотря на предпринимаемые усилия, нехватка достаточных ресурсов 

является одной из главных препятствий для борьбы с проблемой наркотиков. 

Международные организации продолжают тратить значительные средства на изучение 

проблемы наркотиков в Центральной Азии и мало помогают странам региона в 

практических действиях.  

    Государства Центральной Азии оказались перед лицом широкомасштабной 

агрессии международных наркосиндикатов. При этом для защиты наркокоридоров они 

задействует разрушительную мощь международного терроризма. В этих условиях, 

необходимы скоординированные усилия, действенные международные программы под 

эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности.  

    Реальным вкладом ООН могло бы быть учреждение в Ташкенте Регионального 

Центра по борьбе с трансграничной преступностью, инициатива о создании которого 

была выдвинута Президентом И.А.Каримовым во время визита Генерального секретаря 

ООН в Узбекистан в октябре 2002 года.  
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    Четвертое. В Центральноазиатском регионе сложилась одна из опаснейших зон 

экологического бедствия. Как отмечал Президент Ислам Каримов: "Сложность ситуации 

не только в том, что она несет в себе аккумулятивный результат игнорирования этой 

проблемы на протяжении многих десятилетий, но и в том, что практически все сферы 

обитания и жизнедеятельности человека в регионе подвержены экологическому риску".  

    Острейшей экологической проблемой региона является проблема исчезновения 

Аральского моря. Еще не было случая, чтобы на глазах одного поколения гибло целое 

море.  

    Высыхание Аральского моря и вызванная этим процессом деградация 

природной среды в Приаральском регионе квалифицируются как экологическая 

катастрофа. Возникновение пыльных и солевых бурь, опустынивание земель обширных 

территорий не только Приаралья, но и значительно удаленных от моря, изменение 

климата и ландшафта - далеко не полный перечень последствия этой трагедии.  

    Отрицательное воздействие этого крупнейшего природного кризиса все больше 

распространяется далеко за пределы региона. Свыше 35 миллионов человек живут под 

прямым воздействием проблем, вызванных катастрофическим сокращением акватории 

Аральского моря. Очевидно, что усилий одних только государств Центральной Азии 

недостаточно для нормализации сложившейся обстановки.  

    В этой связи актуальное значение имеет выдвинутое на саммите тысячелетия 

Президентом Узбекистана И.А.Каримовым предложение о создании под эгидой ЮНЕП 

Совета по проблемам Арала и Приаралья. Этот орган мог бы координировать работу по 

привлечению финансовых средств, осуществлять практические меры по улучшению 

экологической обстановки в Центральной Азии.  

2. Вхождение Узбекистана в мировое сообщество. 

Одним из важных шагов правового обеспечения подлинного суверенитета 

республики стало конституционное закрепление Узбекистана как самостоятельного 

субъекта международных отношений, определяющего внешнюю политику в своих 

интересах, имеющего право вступать в международные организации, системы 

коллективной безопасности, международные образования. 

На сегодняшний день Узбекистан признали 165 государств. Более чем со 120 

странами мира установлены официальные дипломатические отношения. В Ташкенте 35 

стран открыли свои посольства. 

Узбекистан на полноправной основе входит в состав самых авторитетных и 

влиятельных международных организаций, сотрудничает с крупнейшими банковскими и 

финансовыми органами, негосударственными и неправительственными организациями. 

В республике аккредитовано 88 иностранных представительств, действуют 24 

межправительственные организации и 13 неправительственных организаций. Республика 

присоединилась ко многим важнейшим межгосударственным конвенциям. 

Установление и развитие дипломатических, политических, торгово-

экономических, культурных отношений, гуманитарных связей Республики Узбекистан с 

зарубежными странами осуществляется в двух основных направлениях: 

• в рамках двусторонних и многосторонних отношений на межгосударственном, 

межправительственном, межпарламентском и неправительственном уровнях; 
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• в системе функционирования международных организаций и структур, в 

частности, ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО, СНГ, ОЦАС, ЕвраЗэС и др. 

Приоритетное значение при этом занимают проблемы военно-политической 

безопасности, торгово-экономические связи, сотрудничество в сферах экологии. 

За годы независимости Республика Узбекистан стала полноправным членом 

мирового сообщества и активной участницей международных отношений, признана 

зарубежными странами. 

Как полноправный субъект международного права, Узбекистан является членом 

крупных международных организаций. 2 марта 1992 г. республика стала членом 

Организации Объединенных Наций (ООН), Республика принята в специализированные 

учреждения ООН, такие как Международная организация труда (МОТ), Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и др., стала активным членом Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Узбекистан использует трибуну ООН для привлечения внимания мирового 

сообщества к острым проблемам обеспечения безопасности мира и сотрудничества 

между народами как в общепланетарном масштабе, так и непосредственно в 

Центральноазиатском регионе. 

Участвуя в работе Генеральной Ассамблеи ООН (48-й 1993 г., 50-юбилейной 

1995, сессиях) и т.н. саммите тысячелетия (в сентябре 2000 года) Президент Узбекистана 

И.А.Каримов внес ряд предложений, в том числе по совершенствованию работы этой 

международной организации, обративших на себя внимание основательностью и 

широтой постановки вопроса. 

Одной из фундаментальных проблем современного мира в преддверии нового 

столетия продолжает оставаться проблема международной безопасности и стабильности 

в мире. 

Самый актуальный вопрос, поднятый на "саммите тысячелетия" - война в 

Афганистане и ее последствия. Особенно большой ущерб от этой войны имеет 

Центральная Азия. Борьба против терроризма, сепаратизма, экстремизма, контрабанды 

оружия и наркотических веществ поглощает немалую часть средств, которые могли быть 

использованы на развитие стран региона. Ислам Каримов с трибуны ООН высказал идею 

необходимости создания в рамках ООН центра по борьбе с международным 

терроризмом. Бороться против этой беды одним трудно. А борьба с терроризмом в 

мировом масштабе даст возможность не только уничтожить проявления этого зла, но и 

его корни. 

Многие международные организации-ООН, МВФ, Всемирный банк, Европейский 

банк реконструкции и развития, Комиссия Европейского Союза и другие открыли в 

республике свои региональные представительства и активно сотрудничают с узбекскими 

партнерами. 

Особенностью постоянного представительства открытого в январе 1993 г. ООН в 

Ташкенте является то, что в нем, впервые в практике этой организации, функционируют 

все отделы (ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЮНИСТАР и др.). В настоящее время здесь 

действуют 7 миссий ООН, которые занимаются вопросами охраны окружающей среды, 

совершенствования управления, осуществлением программы добровольцев ООН, 
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организацией помощи Узбекистану со стороны соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

В 1992 г. Узбекистан вместе с государствами Центральной Азии стал членом 

организации экономического сотрудничества, созданной Турцией, Ираном и Пакистаном. 

В рамках этой организации республика принимает активное участие в разработке и 

реализации проектов по совместному строительству межгосударственных транспортных 

коммуникаций, обеспечивающих для Узбекистана выход к морским портам, к 

транснациональным транспортным сетям, мировым рынкам товаров и капитала. 

Узбекистан стал членом программы ТРАСЕКА, предусматривающей соединение 

Европы с Центральной Азией через Черное море, Кавказский регион и Каспийское море. 

Большое внимание уделяется привлечению иностранных инвестиций в 

республику. Они создают новые каналы внешнеторговых связей, воспользоваться 

которыми может и Узбекистан, создав необходимые экономические условия для 

деятельности на своей территории крупнейших транснациональных корпораций и более 

мелких инвесторов. 

Во внешнеэкономической деятельности Узбекистан исходит из следующих 

принципов: 

• во-первых, проведение целенаправленной политики по дальнейшей 

либерализации внешнеэкономической деятельности; 

• во-вторых, дальнейшее совершенствование правовых, социально-экономических 

и других условий, обеспечивающих широкое привлечение прямых капитальных 

вложений в экономику Республики; 

• в-третьих, открытых дверей в отношении тех иностранных инвесторов, которые 

поставляют в республику технологию мирового уровня, оказывают содействие в 

создании современной структуры народного хозяйства; 

• в-четвертых, концентрация средств на наиболее важных приоритетных 

направлениях, обеспечивающих независимость республики, а также связанных с 

выпуском конкурентоспособной продукции. 

Узбекистан предоставляет иностранным инвесторам правовые гарантии и 

широкие экономические возможности для предпринимательской деятельности. Это 

законы "Об иностранных инвестициях", "О гарантиях и мерах защиты прав иностранных 

инвесторов", "О мерах по стимулированию внешнеэкономической деятельности, 

привлечению и защите иностранных инвестиций в Республике", "Об образовании На-

ционального банка внешнеэкономической деятельности" и т.д. 

Узбекистан подписал ряд соглашений о взаимной защите инвестиций со многими 

странами мира, в том числе Германией, Турцией, США, Францией, Египтом, Малайзией 

и др. 

При Кабинете Министров, в рамках совместного с ООН (ЮНИДО) проекта 

технической помощи, создана Служба содействия инвестициям. Она призвана оказывать 

иностранным инвесторам помощь в подготовке инвестиционных предложений; при 

Госкомимуществе создано Агентство по недвижимости и иностранным инвестициям, 

которое призвано содействовать привлечению иностранных инвесторов к процессу 

приватизации. 
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Таким образом, созданные правовые нормы формируют благоприятные условия 

для иностранных партнеров в их широкой инвестиционной деятельности, защиты их прав 

и вложенного ими капитала. 

Внешнеэкономическая политика правительства Республики целенаправленно и 

эффективно влияет на развитие внешнеэкономических связей Узбекистана, на 

формирование благоприятного инвестиционного климата и способствует привлечению 

иностранных инвестиций в экономику страны. 

Хорошо известно, что иностранные инвесторы и инвестиции придут только в ту 

страну, где обеспечены не только законодательные основы их деятельности, но и созданы 

реальные условия для стабильной деятельности, когда существует общественно-

политическая стабильность. 

Именно стабильность в обществе и предсказуемость политики государства 

являются основой для осуществления крупномасштабных коренных преобразований, 

широкой инвестиционной деятельности. 

Приоритетным направлением внешней политики Узбекистана является развитие 

прямых и многосторонних отношений со странами, образующими Содружество 

Независимых Государств 8 декабря 1991 года в Вискулях - резиденции Белорусского 

правительства в Беловежской пуще - руководители Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Украины подписали Соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 21 декабря 1991 года в Алма-Ате главы одиннадцати суверенных 

государств (кроме прибалтийских государств и Грузии) подписали Протокол к этому 

Соглашению, в котором подчеркнули, что Азербайджанская Республика, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызской Республика, 

Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, 

Республика Узбекистан и Украина на равноправных началах образуют Содружество 

Независимых Государств. Участники встречи единодушно приняли Алма-Атинскую 

Декларацию, подтвердившую приверженность бывших союзных республик к 

сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, 

провозгласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшего Союза 

ССР. Позднее, в декабре 1993 года, к Содружеству присоединилась Грузия. Содружество 

Независимых Государств действует на основании Устава, принятого Советом глав 

государств 22 января 1993 года. Содружество основано на началах суверенного равенства 

всех его членов. Государства-члены Содружества являются самостоятельными и 

равноправными субъектами международного права. Содружество Независимых 

Государств служит дальнейшему развитию и укреплению отношений дружбы, 

добрососедства, межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и 

взаимовыгодного сотрудничества между государствами.  

Содружество Независимых Государств не является государством и не обладает 

наднациональными полномочиями. В сентябре 1993 года главы государств Содружества 

Независимых Государств подписали Договор о создании Экономического союза, в 

котором заложена концепция трансформации хозяйственного взаимодействия в рамках 

Содружества Независимых Государств с учетом сложившихся в нем реалий. В основе 

Договора лежит понимание его участниками необходимости формирования общего 

экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, 

рабочей силы, капиталов; выработки согласованной денежно-кредитной, налоговой, 

ценовой, таможенной, внешнеэкономической политики; сближения методов 

регулирования хозяйственной деятельности, создания благоприятных условий для 

развития прямых производственных связей.  

http://www.ec-cis.org/main.aspx?uid=176
http://www.ec-cis.org/main.aspx?uid=176
http://www.ec-cis.org/main.aspx?uid=178
http://www.ec-cis.org/main.aspx?uid=178
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Участие Узбекистана в СНГ за годы независимости подтвердили широкие 

возможности для взаимовыгодного сотрудничества стран СНГ на основе равноправного 

партнерства в рамках двухсторонних и многосторонних отношений. В рамках 

содружества подписаны двухсторонние внешнеполитические, торгово-экономические и 

другие договора и соглашения с Россией, Украиной, Беларусью, Молдовой и другими 

странами СНГ. 

Содружество, не являясь над государственной политической структурой, 

позволяет суверенным странам, входящим в него, на равноправной основе 

координировать совместную деятельность, принимать согласованные решения на уровне 

глав государств и правительств, в том числе и по вопросам обеспечения безопасности. В 

частности, в Договоре о коллективной безопасности, подписанном в Ташкенте в мае 1992 

г. главами государств Армении, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, России, 

Узбекистана и других стран договаривавшиеся стороны обязались воздерживаться от 

применения силы или ее угрозы в международных отношениях и разрешать все 

разногласия мирными средствами. 

Важным моментом в договоре являлось соглашение о том, что в случае 

возникновения угрозы безопасности и суверенитету одного или нескольких государств - 

участников, будет незамедлительно приводиться в действие механизм совместных 

консультаций с целью координации своих позиций и принятия мер для устранения 

возникающей угрозы. Между тем на практике это важное положение не всегда 

выполнялось. Учитывая эти и другие обстоятельства, Узбекистан в 1999 г. не про-

лонгировал данный договор. Договор был подписан вновь в 2006 году 

На встречах руководители Центрально-азиатских республик в городах Кизил Орда 

(1993), Нукус (1994), Ташхауз (1995) рассматривались вопросы спасения Аральского 

моря. 

Вопросы развития и углубления интеграционных процессов, реализации 

совместных проектов, включенных в программу экономической интеграции до 2000 года, 

рассматривались на встречах (9-10 янв.) 1997г. в Бешпеке, 12 дек. 1997 в Акмале,  

5-6  янв. 1998 Ашгабаде. 

На заседаниях Межгосударственного Совета Центрально-азиатского 

экономического сообщества (создан 30 апреля 1994 г. в Чолпон-Ата), состоявшихся 20-21 

апреля 2000 г. Ташкенте и 14-15 июня 2000 г. в Душанбе, главы соседних республик 

поддержали инициативу И.Каримова о создании международного центра по борьбе с 

международным терроризмом, и подписали соглашения о совместных действиях в 

борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом и другими угрозами 

безопасности региона. 

Таким образом, отношения между странами Среднеазиатского региона получили 

свое качественно новое развитие. Каждая из этих стран является полноправным членом 

международного сообщества, суверенным государством, с самостоятельной внутренней и 

внешней политикой, индивидуальным путем перехода к рыночным отношениям и 

построения демократического государства. Страны региона обязались воздержаться от 

действий, которые могут нанести ущерб их государственной независимости. 

Принципиальные договоренности независимых суверенных государств 

Среднеазиатского региона и их строгое соблюдение способствуют укреплению дружбы 
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между их народами и консолидации действий по развитию государственности и перехода 

к рыночным отношениям. 

Организация "Центральноазиатское сотрудничество" (ОЦАС) 

Участники ОЦАС: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия (с 

18.10.2004). Договор об учреждении Организации "Центральноазиатское 

сотрудничество" (ОЦАС) был подписан 28 февраля 2002 года в Алматы. Новая структура 

стала правопреемницей упраздненной организации Центральноазиатское экономическое 

сообщество (ЦАЭС), созданной в 1994 году. В состав ОЦАС вошли Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан.  

Уставные цели и направления деятельности: 

 осуществление эффективного сотрудничества в политической, 

экономической, научно-технической, природоохранной, культурно-гуманитарной 

сферах;  

 в области безопасности и укрепления стабильности в регионе, оказание 

взаимной поддержки в вопросах предотвращения угрозы независимости и суверенитета, 

территориальной целостности государств членов ЦАС. 

Кроме того, страны-члены ЦАС обязуются сотрудничать в вопросах борьбы с 

региональной и транснациональной преступностью, в том числе незаконным оборотом 

наркотиков, незаконной миграцией и терроризмом. 

Согласно принятым документам, государства-участники ЦАС принимают на себя 

обязательства осуществлять согласованные меры "по поэтапному формированию 

единого экономического пространства, взаимодействия в области создания общей 

структуры транспорта и коммуникаций, проведение согласованной политики в области 

пограничного и таможенного контроля". 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - международная 

экономическая организация, наделенная функциями, связанными с формированием 

общих внешних таможенных границ входящих в нее стран-основателей (Беларусь, 

Казахстан, Кыргызская Республика, Россия и Таджикистан), выработкой единой 

внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими составляющими 

функционирования общего рынка.  

ЕврАзЭС - организация, ставшая правопреемницей Таможенного союза, 

созданная в полном соответствии с принципами ООН и нормами международного права. 

В 2003 году Евразийское экономическое сообщество получило статус 

наблюдателя в генеральной Ассамблее ООН. 

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества был подписан 

10 октября 2000 года в столице Казахстана Астане президентами Беларуси, Казахстана, 

Кыргызской Республики, России, Таджикистана. В мае 2002 года по просьбе руководства 

Молдавии и Украины этим государствам был предоставлен статус наблюдателей при 

ЕврАзЭС. 25 января 2006  Узбекистан вошел в состав ЕврАзЭС 

ЕврАзЭС было создано для продвижения процесса формирования Единого 

экономического пространства государствами-участниками Таможенного союза, 

http://www.evrazes.com/ru/
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координации их подходов при интеграции в мировую экономику и международную 

торговую систему. 

Одним из основных направлений деятельности организации ЕврАзЭС является 

обеспечение условий для динамичного развития стран Сообщества с помощью 

согласованных социально-экономических преобразований при эффективном 

использовании их экономических потенциалов в интересах повышения уровня жизни 

народов. 

Шанхайская организация сотрудничества - региональная структура, в которую 

входят Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Декларация о ее 

создании подписана главами шести государств 15 июня 2001 года в Шанхае. Целью 

Шанхайской организации сотрудничества является стабилизация обстановки в 

Центральной Азии, укрепление дружбы и добрососедства между государствами-

участниками, развитие сотрудничества в политической, экономической, научной и 

других сферах. Общая территория стран ШОС охватывает более трех пятых всей 

территории Евразийского материка и составляет около 30 млн. 189 тыс. кв.км., а 

население - 1,4 млрд. 455 млн. человек, что составляет примерно четверть всего 

населения земного шара. 

 

26 апреля 1996 г. во время визита президента России Ельцина в Китай председатель КНР 

Цзян Цзэминь, президент России Ельцин, президент Казахстана Назарбаев, президент 

Кыргызстана Акаев и президент Таджикистана Рахмонов встретились в Шанхае и 

подписали "Соглашение между Китайской Народной Республикой, Российской 

Федерацией, Республикой Казахстан, Кыргызской республикой и Республикой 

Таджикистан относительно укрепления доверия в военной сфере в пограничных районах. 

Это соглашение имеет важное значение не только для безопасности 5 стран. Данный 

документ предусматривает, в частности, что стороны не будут использовать свои 

вооруженные силы друг против друга. Участники также согласились обмениваться 

информацией о численности войск, количестве вооружений и бронетехники, а также об 

их передвижениях в 100-километровой приграничной зоне. Достигнута договоренность 

не проводить в этой зоне военные учения, направленные друг против друга, и ввести 

определенные количественные ограничения личного состава и техники, которые 

задействуются в других военных учениях, проводимых в пределах 100 км от границы.  

15 июня 2001 г. в Шанхае  лидеры России, Китая, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана ("Шанхайская пятерка") приняли в свои ряды Узбекистан. В тот же день 

была подписана декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС). Члены новой организации осуществляют не только политическое 

взаимодействие, но и занимаются совместными экономическими проектами (особенно в 

области разработки нефтегазовых месторождений в Центральной Азии, чем особо 

интересуется Китай), а также по линии военных ведомств и силовых структур. 

17 июня 2004 года в рамках саммита в Ташкенте состоялось официальное открытие 

Исполкома Региональной антитеррористической структуры.  
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