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АННОТАЦИЯ 

  

Обретение Узбекистаном государственной независимости кардинально изменило 

положение в обществе, создало возможности для национального возрождения, развития 

духовности. 

Знание истории способствует не только осознанию своего прошлого, но и позволяет 

ориентироваться в сегодняшних проблемах, выбирать свою дорогу в жизни, определять путь 

в будущее. Именно история, ее опыт, порой трагический, позволяет консолидировать народ, 

заложить основу идеологии национальной независимости.  

Учитывая все вышесказанное, автор стремились в данном  курсе лекций осветить 

наиболее важные моменты Отечественной истории, связав их с задачами сегодняшнего дня. 

Аудиторные занятие по предмету истории Узбекистана состоит в следующим: 

лекционные – 28 ч., семинарские – 30 ч., самостоятельное работа – 58 ч.  
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 Предмет курса Истории Узбекистана, методологические основы и значение его 

изучения.  

План: 

1. Значение и место истории Узбекистана в духовномвозрождении нации.  

2. Предмет "Истории Узбекистана", методология и методы ее изучения. 

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 (археография, 

палеография, дипломатика, хронология, сфрагистика, геральдика, нумизматика, генеалогия). 

Исходя из этого, предметом истории Узбекистана является:  

1) 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; 

2) анализ социально- политических, экономических и культурных аспектов 

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

взаимосвязи свсемирной 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. 

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) 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, её 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 

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

Узбекистан, 1997-С . 135 
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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 историографией, 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 которой человек, 

личность. 

Это- один из наиболее сложных переходов исторической науки, и следуя ему, история 

Узбекистана призвана изучать историческое прошлое во всем его многообразии как 

результат деятельности людей. 

4) 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 Патриотизм узбекского народа 

показал свою мощную силу в борьбе с иностранными завоевателями за свободу и 

независимость Родины, в годы второй мировой войны, в трудовых подвигах в мирные и 

военные годы, в стихийных бедствиях, в выдающихся достижениях узбекской науки и 

культуры.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 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". 

5) 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 

                                                           
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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Узбекистана - народ достиг независимости, цена которой очень высока, за неё 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,- всемирно заботится о, укреплении независимости 

Узбекистана, его прогрессе и процветании. 

Исходя из определения предмета и теоретико - методологических основ и принципов 

изучения истории Узбекистан, можно сформулировать следующие важнейшие задачи курса: 

1) представить молодому поколению историю Узбекистана со всеми ее светлыми и 

темными сторонами, с многообразием общественно- политических, экономических и 

культурных связей и перспектив общественного развития, с кипением человеческих страстей 

и столкновением личностей, со всеми сложностями и противоречиями; 

2) повысить политическую культуру молодежи, помочь ей сформулировать 

социальные ориентиры, что является жизненно необходимым в новом для нас, 

плюралистическом обществе, с разными позициями, с многообразием подходов, 

многопартийностью. Это имеет исключительное значение в современных условиях, так как 

"молодежь- это наша опора, наша надежда на будущее, продолжатель наших благих дел. От 

того, какой будет молодежь, зависит и то, будет ли воплощена идея национального 

возрождения, обеспечено процветание нашего государства"4; 

3) воспитать у молодого поколения высокую духовность и нравственность. Как 

подчеркивал Президент И.А. Каримов, "история становится подлинным воспитателем нации. 

Деяния и подвиги великих предков пробуждают историческую память, формируют новое 

гражданское создание, становятся источником нравственного воспитания и подражания…. 

         Исторический опыт, преемственность традиций - все это должно стать теми 

ценностями, на которых воспитываются новые поколения"5. 

Неоценима роль истории и в формировании духовного потенциала нации, его 

дальнейшем укреплении и развитии. Более того, именно тогда духовность становится 

мощной силой, когда она "опирается на глубокое познание и понимание истории своего 

народа. Обращаясь к истории, необходимо исходить из того, что это память народа. Подобно 

тому, как не может быть полноценного человека без памяти, так и не может быть будущего у 

народа, лишенного собственной истории"6; 

 4) важнейшей задачей курса является воспитание у молодежи чувства патриотизма, 

поскольку "…любовь к Отчизне способна разрешить любую проблему, способна все 

победить"7. Именно любовь к Узбекистану, стремление глубже познать историю, культуру, 

традиции края, гордость за мощь и достижения республики, боль и сопереживания в 

испытаниях, выпавших на долю нашего народа, являются важнейшей консолидирующей 

основой узбекского многонационального общества. При этом чувство патриотизма, высокое 

национальное достоинство, национальная гордость узбеков должны сочетаться с братством 

со всеми другими народами, живущими на общей для всех них Родине и преданными 

Узбекистану. "Патриотизм, гражданское единство, межнациональное согласие- вот та почва, 

на которой строится независимое государство Узбекистана"8;   

5) незаменима роль истории в формировании способности к социальному 

предвидению. Историческое познание позволяет нам понять источники многих явлений, а, 

значит, изменить настоящее и в определенной мере предвосхитить, спрогнозировать 

будущее; 

6) и, наконец, важнейшей задачей курса является способствовать усвоению, овладению 

молодежью идеологией национальной независимости. Идеология нужна каждому обществу, 

                                                           
4 Каримов И.А. Основные принципы общественно- политического и экономического развития 

Узбекистана Т. Узбекистан, - 1995 
5 Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века..-С 134-135 
6 Каримов И.А. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. - С 65 
7Каримов И.А. Не сбиваясь, двигайся к великой цели Т. Узбекистан, 1993.-С.31  
8 Каримов И.А. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. - С 71 



 7 

без неё человек, общество, государство потеряют ориентиры на своем пути, потерпят крах. 

"Идеология национальной независимости, основываясь на вековых традициях, обычаях, 

языке и духе нашего народа, в тесном сочетании с общечеловеческими ценностями, должна 

служить тому, чтобы донести до сердца и разума людей веру в будущее, воспитывать любовь 

к Родине, человеколюбие, добросовестность, мужество и терпимость, чувство 

справедливости, стремление к знаниям и просвещению. Она должна содействовать 

духовному сближению граждан государства на пути к великой цели"9. 

Президент И.А. Каримов дал меткое определение новой идеологии, как 

объединяющего и направляющего флага народа, своеобразного моста, органически 

связывающего наше славное прошлое и великое будущее и открывающего возможности к 

овладению достижениями мировой культуры и прогресса, помогающего нашему народу 

занять достойное место в мировом сообществе.10 

Итак, мы охарактеризовали основные задачи курса истории Узбекистана и значение его 

изучения. Каково же содержание курса истории Узбекистана? В рамках типовой программы 

данного предмета будут рассмотрены следующие крупные проблемы: "Центральная Азия- 

один из древних очагов человеческой цивилизации"; "Этническое формирование узбекского 

народа"; "Узбекская государственность, ее основы и этапы развития. Опыт построения 

национальной государственности"; "Великий шелковый путь: формирование, этапы 

развития"; "Эпоха возрождения (ренессанса) в жизни народов Центральной Азии, вклад 

наших предков в мировую цивилизацию (IX-XII, XIV-XV вв.)"; "Государство Амира 

Темура". "Уложение Темура" и современность"; "Распад Туркестана на ханства, его причины 

и последствия"; "Колониальная политика царской России в Туркестане"; "Национально- 

освободительная борьба народов Туркестана против царского гнета. Джадидизм"; 

"Установление в Туркестане колониальной советской власти. Движения борцов за свободу"; 

"Репрессивная политика советского режима и ее тяжелые последствия в Узбекистане"; 

"Экономическая и духовная зависимость Узбекистана в советское время и ее последствия"; 

"Достижения Узбекистаном государственной независимости и его историческое значение"; 

"Становление в Узбекистане правового демократического государства и создание основ 

гражданского общества"; "Экономическое развитие, духовный и культурный прогресс 

Узбекистана в годы независимости "; "Узбекистан и мировое сообщество". Таково основное  

содержание курса истории Узбекистана, изучение которого базируется на различных 

источниках. Ответ на вопрос: каково их место и значение? - рекомендуется подготовить 

самостоятельно, на основе знаний, полученных при изучении истории Узбекистана в средней 

школе 

Узбекский народ имеет богатое историческое прошлое, страницы его истории 

неразрывно связаны с историей Средней Азии, территория которой по праву считается 

одним из древнейших центров человеческой цивилизации. 

История как наука является неотъемлемым элементом духовного развития, как 

отдельной личности, так и всего общества в целом. Однаков условиях колониализма и 

советского унитаризма историческое сознание народа деформировалось. Возможности 

исторического научного поиска были значительно сужены в силу господства классовых, 

идеологизированных подходов. История в условиях тоталитаризма выполняла функцию 

поддержки режима. 

Сегодня история Узбекистана переживает новое рождение. В условиях независимости, 

когда идет активный процесс возрождения духовности общества, рост его национального 

самосознания и национальной гордости, "историческая память, восстановление объективной 

и правдивой истории народа, родного края, территории государства" имеют огромное 

значение. (И.А.Каримов). Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и 

гарантии прогресса. - Т.: Шарк, 1997, с. 134). Время требует объективной и критической 

                                                           
9 Каримов И.А.Узбекистан по пути углубления экономических реформ. - Т.: Узбекистан, 1995- С.141  
10 Каримов И.А. Жамиятимиз мафкураси халкни-халк, миллатни - миллат килишга хизмат этсин.- Т: 

Узбекистон, 1998-с4 
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оценки исторического опыта прошлого, ибо в нем мы находим ответы на многие сложные 

вопросы современности. История Узбекистана должна стать подлинно научной, позволять 

четко определять, где истина, а где заблуждение или фальсификация, избежав при этом 

максималистского подхода и конъюктурщины. 

Восстановление и сохранение национального прошлого, определение его места и роли 

во всемирной истории, вклада в мировую цивилизацию требует глубоких знаний истории 

общества. Народ без исторической памяти обречен на деградацию. Он не может оказаться от 

своего прошлого, потому что тогда он не будет иметь будущего. 

Курс Истории Узбекистана призван выполнять ряд функций: 

познавательная, интеллектуально-развивающая состоит в самом изучении исторического 

пути народа и в объективно-истинном, с позиций историзма, отражении всех явлений и 

процессов, составляющих историю Республики Узбекистан; 

мировоззренческая функция - изучение истории непосредственно влияет на 

формирование мировоззрения личности. Мировоззрение взгляды на мир, общество, законы 

его развития - может быть научным, если опирается на объективную реальность. В 

общественном развитии объективная реальность - это исторические факты. История, ее 

фактическая сторона является фундаментом, на котором зиждется наука об обществе. Чтобы 

исторические выводы были действительно научными, необходимо изучать все факты, 

относящиеся к данному процессу или явлению без исключения, в их совокупности, только 

тогда можно получить объективную картину, а, следовательно, и обеспечить научность 

познания. 

Одним из важных мировоззренческих аспектов изучения истории является формирование 

историзма мышления. Историзм должен стать обязательным условием мышления 

современного образованного человека, независимо от его профессии и вида деятельности. 

Изучение истории приучает мыслить историческими категориями, видеть общество в разви-

тии, в изменении, оценивать явления общественной жизни по отношению к их прошлому и 

соотносить с последующим ходом развития событий. Историзм мышления включает в себя 

также умение оценивать исторические события, действия масс и исторических личностей 

соответственно 1ем историческим условиям, которые реально существовали в тот период; 

 • воспитательная функция состоит в том, что объективное освещение исторических 

процессов и их изучение с позиций современности, исторический опыт, преемственность 

традиций - все это должно стать теми ценностями, на которых воспитываются новые 

поколения. История сама становится подлинным воспитателем народа. | 

История обладает огромным воспитательным воздействием. Знание истории своей 

Родины и своего народа, всемирной истории формирует гражданские качества - патриотизм, 

любовь к Родине, своему народу, его прошлому. Оно позволяет познать моральные и 

нравственные ценности человечества в их развитии, понять такие категории, как честь, долг 

перед обществом. 

Особое значение приобретают мировоззренческая и воспитательная функции в ВУЗе, 

где "История Узбекистана", являясь частью гуманитарного цикла, призвана сформировать 

нравственно здоровую, граждански активную личность, живущую в правовом 

демократическом обществе; 

практически-политическая функция. Сущность ее состоит в том, что история как 

наука, выявляя на основе осмысления исторических фактов закономерности развития 

общества, помогает вырабатывать научно-обоснованный курс развития общества, избегать 

субъективных решений. В единстве прошлого, настоящего, будущего - корни интереса 

людей к своей истории. Чтобы определить дальнейшее направление развития общества, 

необходимо знать, из какого состояния оно вышло и как оно прошло свой исторический 

путь. Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из нас должен быть в 

определенной степени историком, чтобы стать активным членом общества, обладающим 

гражданской позицией. 
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Изучение истории позволяет раскрыть соотношение интересов различных слоев 

общества, их лидеров на конкретных примерах общественных явлений. Именно поэтому 

история всегда была, есть и будет орудием идеологической борьбы, средством влияния на 

политические настроения людей. В силу этого необходимо учитывать все аспекты, чтобы 

вырабатывать взвешенный политический курс, не сталкивать народы, не толкать их 

различного рода конфликты, а способствовать динамичному развитию общества. 

2. Предмет истории Узбекистана, методология и методы изучения 

 Разработка истории Узбекистана, наряду с другими общественными науками, 

действенных форм и методов идеологического обеспечения для дальнейшего продвижения 

нашего государства по пути прогресса и обновления, немыслима без целенаправленного 

совершенствования методологической основы самой истории как науки. Знаем, что степень 

зрелости науки, в том числе и исторической, определяется в основном уровнем развития ее 

методологии: учения о методах познания или совокупности приёмов научного 

исследования.11 

 Важное значение в методологическом обогащении исторической науки Узбекистана 

имеют труды Ислама Каримова, являющиеся важной теоретической основой, на которой 

строится общественно-политическая и социально-экономическая программа развития 

нашего государства. 

 И.А.Каримов, указывая на значимость истории, принят: «Исключительно важное 

место в процессе возрождения и роста национального самосознания и если хотите, 

национальной гордости, занимает историческая память, восстановление объективной и 

правдивой истории   народа, родного края, территории государства». Проблемы развития 

исторической науки затронуты в таких работах И.А.Каримова как «Идеология - это 

объединяющий  флаг нации, общества, государства», «Без исторической памяти нет 

будущего», «Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана». Задача 

исторической науки - не только прошлое. Её важной общественной функцией является 

формирование нового человека с высокими нравственными качествами, духовное 

совершенствование науки, повышение культуры, этики человеческих отношений, 

воспитание гражданственности трудового энтузиазма, гордости за свою Родину. Весьма 

актуально звучит методологическое требование И.А.Каримова о взаимосвязанном изучении 

как негативных, так и позитивных процессов истории Узбекистана. 

 Методологический подход мы находим и в сформулированной Президентом страны 

задачи,  по возвращению из забвения на страницы нашей истории  великих предков 

узбекского народа, внесших значительный вклад в развитие мировой цивилизации: Амира 

Темура, Ат-Термези, М.Бобура, Аль-Бухари, Аль-Хорезми, Абдуллы Кадыри, 

Д.Мангуберды, аль Маргилани и многих других. 

 Впервые имена великих предков узбекского народа в истории Узбекистана  

рассматриваются как важная основа для патриотического воспитания нового молодого 

поколения, строителя государства с великим будущим.12 

 Важное место в трудах И.А.Каримова занимает современный этап новейший истории 

– строительство независимого государства - Республики Узбекистан. Современно 

справедливо И.А.Каримов отмечает: «Разумеется, нашим прошлым можно и нужно 

гордиться. Однако нельзя ограничиться этим. Ибо нельзя жить одним лишь багажом 

прошлого. Хочу повторить  мысль, которую уже высказывал ранее: каждое поколение 

должно написать свою страницу истории. От предков нам досталось великое наследие, а 

какое наследство оставим мы нашим потомкам”.13 

 Составной частью методологии исторической науки является ее историография. Она 

необходима для правильной оценки работ своих предшественников и современников. Только 

знание историографии позволит правильно определить степень новизны и актуальности 

                                                           
11 Методология исторической науки. М. 1985, с. 5. 
12 П.Ким, Ш.Шарапов. «Актуальные проблемы методологии исторической науки Узбекистана. Т. 2001. с.6.  
13И.А.Каримов. По пути созидания. Т. Узбекистан. 1996 г. С. 90..  
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исторических исследований. Роль истории велика в достижении высокой духовности и 

лабриотизма. 

 Содержание курса “История Узбекистана” охватывает длительный исторический 

период с древнейших времен и до наших дней. Курс имеет хронологические рамки каждого, 

рассматриваемого периода, соответствующие этапом исторического процесса. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ– ОДИН ИЗ ОЧАГОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

План: 

1. Древнейшие предки человека. Каменный век. 

2. Первобытное искусство. 

3. Достижения бронзового века. 

1.Древнейшие предки человека. Каменный век. На протяжении многих столетий 

ученые ищут ответы на вопросы, связанные с происхождением человека. Древнейшие 

стоянки людей были обнаружены учеными – семьей Лики в середине ХХ века в Восточной 

Африке (ущелье Олдувай). В результате археологических исследований были найдены 

примитивные каменные орудия и останки человека, обитавшего 3-3,5 миллиона лет тому 

назад. Этот человек известен науке как «Зинджантроп». Это ранний представитель семейства 

Австралопитеков (Южная обезьяна). Ученые назвали его «Гомо хабилис» - Человек умелый. 

 Останки древних людей, обитавших после периода зинджантропов, были обнаружены 

на острове Ява в Индонезии в конце прошлого века. В науке их именуют “Питекантропами”  

(от греческого “питекос” - обезьяна). Установлено, что питекантропы жили примерно 1 млн-

700-600 тыс. лет тому назад (Дюбуа). В 1927 году на территории Китая найдены (Д.Блэк) 

останки древнейшего человека (синантропа – китайского человека), обитавшего 600-500 тыс. 

лет тому назад. 

 В наши дни большая группа ученых сходится во мнении, что прародиной 

человечества является Африка, другие же придерживаются иных точек зрения. Есть 

предположения о возникновении человечества на юге Азии или в Европе. 

 До недавнего времени считалось, что самые древние люди освоили территорию 

Узбекистана несколько сотен тысяч лет тому назад. Исследования последних лет, 

проводимые археологами Узбекистана, отодвинули эту границу вглубь времен. Сегодня 

можно смело утверждать, что территория нашего края является одним из очагов мировой 

цивилизации. 

 Среднеазиатская цивилизация возникла и развивалась в различных частях региона в 

разное время. К примеру, в то время когда древние племена, проживавшие в южных 

областях в VI тысячелетии до н.э. перешли к земледелию и развили плодородное хозяйство, 

в это время племена севера занимались в основном скотоводством, рыболовством и охотой. 

Этот неравномерный процесс можно объяснить как природно-географическими условиями, 

так и другими причинами. 

 Важно сравнить культурную неравномерность степени развития пустынных и 

степных, предгорных районов, а также территорий речных долин (Копетдаг, Гиссар, 

предгорные территории Зарафшана, а также Кызылкум, Каракум, степные районы 

Кашкадарьинской и Зарафшанской долин.). 

 Процесс формирования человека и развития первобытнообщинного строя в Средней 

Азии проходил в несколько этапов: 

 1.Палеолит («палайос» - древний, «литос» - камень) – начался примерно 800-700 тыс. 

лет тому назад, а закончился 15-12 тыс. лет тому назад; 

 а) ранний (нижний) палеолит – период Ашель, охватывает 800 – 100 тыс. лет тому 

назад; 

 б) средний палеолит – период Мустье, 100 - 40 тыс. лет до н.э; 

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

 2.Мезолит («мезос» - средний, «литос» - камень) – 12-7.лет до н.э. 

 3..Неолит («неос» – новый, «литос» - камень) – 6-4. до н.э. 
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 4.Энеолит (медно-каменный век) – конец 4 тыс.-3 тыс. до н.э. 

 5.Бронзовый век - 3-2. до н.э. 

 6.Железный век – начало 1 тысячелетия до н.э. 

 В 80-годы двадцатого века группа исследователей, во главе с археологом 

У.Исламовым, открыла стоянку в ущелье Селенгур в Ферганской долине периода палеолита. 

По данным последних исследований стало известно, что стоянка Селенгур относится к 

периоду раннего палеолита и состоит из 13 культурных слоев. В них найдено множество 

первобытных каменных орудий, похожих на олдувайские. Исследователи сходятся во 

мнении, что возраст Селенгурских находок около 1 млн. лет. Самой важной находкой 

Селенгура являются кости древнейшего человека, известного в науке как “Ферганский 

человек” - “Фергантроп”. Его останки  еще раз доказывают, что Средняя Азия является 

одним из древнейших очагов человеческой цивилизации. 

 На территории Средней Азии обнаружен также ряд памятников, относящихся к 

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

область), Учтут (Бухара), Каратау (Южный Таджикистан). Найденные здесь каменные 

орудия труда свидетельствуют об их принадлежности к раннему палеолиту. 

 Ранний палеолит (Ашель) отличается примитивными и грубыми каменными 

орудиями труда. Люди данного периода занимались в основном собирательством и 

коллективной охотой, изготавливали грубые каменные орудия (чопперы). Они отличались от 

современного человека и физически и уровнем умственного развития, не имели еще ни 

религиозных представлений, ни понятия о ремесле, земледелии и животноводстве. 

 Период среднего палеолита является непосредственным продолжением нижнего 

палеолита и составной частью древнекаменного века. Одним из первых памятников этого 

периода является пещера Тешикташ (Сурхандарья), изученная в 1938 году А.Окладниковым. 

В Тешикташе обнаружено 5 культурных слоев. Всего найдено 3 тыс. орудий труда и быта. 

Кроме этого, здесь обнаружены остатки костров, вокруг которых найдены кости горной 

козы, оленя, дикой лошади, медведя, барса, зайца и птиц. 

 Самой важной находкой в Тешикташе были останки неандертальского мальчика 8-9 

лет. Это единственная находка человеческих останков эпохи среднего палеолита. 

 Позднее на территории Средней Азии были обнаружены стоянки Аманкутан 

(Тахтакарача, Самарканд), Кутурбулак и Зирабулак (Зарафшанская долина), Корабура 

(долина Вахша), Джаркутан (Северный Таджикистан), Обирахмат (Ташкентская область), 

верхние слои Кульбулака (Ташкентская область), Кызилнур (Кызылкум) и множество 

других, относящихся к периоду среднего палеолита, их количество достигает 300. 

 Обирахмат – стоянка, находящаяся в 100 км. Северо-восточнее г.Ташкента. Пещера 

имеет форму круга. На глубине 10 метров обнаружен 21 культурный слой. В них найдено 

около 30 тысяч остатков орудий труда и быта. Среди них: нуклеусы, зубила, заостренные 

копья, терки и лопаты, резцы, а также останки животных. 

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

научились добывать и хранить огонь. 

 Поздний палеолит является последним этапом каменного века. Памятники этого 

периода обнаружены в Самарканде, Ходжагоре (Ферганская долина), Кульбулаке 

(Ташкентская область) и в других местах.(более 30 стоянок). Там найдены терки, резцы, 

копья, ножи, топоры. В этот период люди обитали не только в горных районах, но и 

расселились по долинам. Еще одной особенностью позднего палеолита является переход к 

родовому обществу (матриархат). 

 Многие исследователи период позднего палеолита в Средней Азии подразделяют в 

основном на следующие 3 культуры: Самарканд, Ходжагор и Кульбулак.  Археологами были 

обнаружены кости 25-30 летней женщины кроманьонки в Самарканде, что свидетельствует о 

завершении в этот период процесса антропогенеза (формирование человека) и 

возникновении современного человека (кроманьонца). Следующая эпоха истории 

человечества - эпоха мезолита. К этому периоду ледник отступает на север. Происходят 
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изменения в животном и растительном мире. К памятникам среднекаменного века относятся: 

ущелье Мачай (Сурхандарья), Бозсу, Кушилиш (Ташкент), Обишир (Ферганская долина), 

Центральная Фергана и другие.  Эпоха мезолита отличалась от предыдущей эпохи, 

древнекаменной, видом орудий труда, их качеством, техникой обработки, 

совершенствованием хозяйства и ростом сознания у людей, что стало заметным сдвигом в 

развитии общества. Самым большим достижением эпохи мезолита является приручение 

таких диких животных как собака, овца, коза и других. 

 Важным периодом исторического развития является эпоха неолита. Изменения, 

которые произошли в это время, по своей значимости именуются “неолитической 

революцией”.  Её главным достижением стал переход от присваивающего хозяйства (охота, 

собирательство) к производящему (земледелие и скотоводство). Люди этого периода 

обитали, в основном, на берегу рек и озер, и, исходя из природных возможностей, 

занимались, в основном, рыболовством и охотой или земледелием и скотоводством, а также 

частично ремеслом. Важное достижение эпохи неолита – возникновение гончарного дела. 

Наряду с ним появляются ткачество и судостроительство. К памятникам эпохи неолита 

относятся: Дарвазакир, Коронги Шур, Пайкенд, Кызилкир, Центральная Фергана, Чингельды 

и др. Племена эпохи неолита по форме ведения хозяйства, по природным климатическим 

условиям обитания и по образу жизни подразделяются на следующие три крупные вида 

культур: Джейтунская, Кальтаминарская и Гиссарская. 

 Джейтунская культура обнаружена в южной Туркмении, в 25 км. севернее Ашгабата в 

поселении Джейтун и относится к 6-5 тыс. до н.э. Носители этой культуры жили в домах, 

построенных из своеобразных  круглых булок-кирпичей, и занимались, в основном, 

земледелием, скотоводством, частично охотой. Найдены обломки глиняной посуды. 

 Кальтаминарская культура. Стоянки Кальтаминарской культуры найдены у берегов 

Амударьи  на территории Хорезма. Особенный интерес  среди них вызывает Джанбаскала в 

Хорезме. В отличии от предыдущей культуры, это, в основном, культура охотников и 

рыболовов. Общепринятой датой существования этой общности принято считать 5-4 тыс. до 

н.э.  

 Гиссарская культура - племенная общность, занимавшая Гисар-Памирские горы в 5-4 

тыс. до н.э. Носители Гиссарской культуры изготавливали керамические изделия, 

занимались, в основном, охотой и скотоводством, частично, собирательством. 

 Следующий период - эпоха энеолита. Основной тип памятников данного периода - это 

памятники Анау и Намазга-тепа в Южной Туркмении, Бешбулак, Учтут в Бухаре и самые 

нижние слои Заманбабы. Хотя в этот период совершенствуются орудия из меди, но не было 

возможности изготавливать из нее ряд орудий труда. Из меди, основном, изготавливались 

предметы быта, украшения и военное оружие. С периодом энеолита связанны следующие 

новые историко-культурные процессы в Средней Азии: 

1. Преобладание орошаемого земледелия. 

2. Большие дома, построенные  из сырцового кирпича и пахсы. 

3. Новое достижение в гончарстве – применение гончарного круга. 

4. Развитие оседлого хозяйства. 

5. Статуэтки животных и женщин из глины. 

6. Цветные керамические изделия с  различными рисунками. 

 В период энеолита культура населения Средней Азии поднялась на более высокий 

уровень. 

 2. Первобытное искусство. В мировой истории первобытное изобразительное 

искусство, в частности, наскальные рисунки относят к эпохе позднего палеолита. Они дают 

богатейший материал для понимания мышления древнего человека, его представлений об 

окружающем мире. В Средней Азии наскальные изображения появляются в эпоху мезолита. 

В эпоху неолита они более совершенствуются, усложняются. В памятниках 

Кальтаминарской, Гиссарской, и особенно Джейтунской культуры обнаружены предметы 

изобразительного искусства. В горных районах Средней Азии широкое распространение 
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получили следующие два вида наскальных рисунков: к первому виду относятся 

изображения, выполненные краской (охра); ко второму - выбитые рисунки. 

 Самыми интересными на территории Узбекистана считаются наскальные 

изображения Зараутсая, Сармышсая, Биронсая, Тераклисая и др. Их количество достигает 

более 100. На этих рисунках можно увидеть изображения древних и современных 

представителей животного мира. Это львы, тигры, волы, лисы, волки, джейраны и другие 

животные. На рисунках можно увидеть длинные мечи,  копья, капканы, ножи и другие 

различные орудия охоты. Мировую известность получили изображения в Зараутсае 

(Сурхандарьинская область), относящиеся к эпохам мезолита – неолита. Среди них особенно 

интересна сцена охоты на диких быков, где охотники замаскированы широкими плащами. 

 3. Достижения бронзового века. Бронзовый век – важная эпоха в истории 

человечества. По мнению многих ученых, родиной бронзы являются Малая Азия и 

Месопотамия. На территории Средней Азии широкое распространение бронзовых изделий 

произошло в 3 тысячелетии до нашей эры. Памятники бронзового века обнаружены в 

Хорезме, позже – в Зарафшане, Кашкадарьинской и Ферганской долинах. 

 Среди них самыми крупными считаются памятники Тазабагъяб, Заманбаба, 

Сапаллитепа, Джаркутан, Чуст, Амирабад, Дальверзинтепа. По данным археологических 

исследований видно, что земледельческие и скотоводческие племена были в постоянном 

контакте друг с другом и обменивались культурным и хозяйственным опытом. Это, в свою 

очередь, дало толчок развитию хозяйства этих племен и развитию первобытного общества в 

целом. Одним из признаков развития общества бронзового и железного веков было мощное 

движение вперед в развитии аграрного хозяйства и ремесла, связанное  с переходом к 

поливному земледелию, домашнему и пастбищному скотоводству, к оседлому образу жизни.

 Самое большое достижение бронзового века в хозяйственной сфере - это  широкое 

развитие земледелия и отделение от него скотоводства  во 2 тысячелетии до нашей эры. 

Вследствие того, что металлические орудия труда ускорили социально-экономическое 

развитие общества, население степных и предгорных районов Средней Азии отделилось от 

земледельцев и стало заниматься, в основном, скотоводством. Этот исторический процесс – 

первое крупное разделение труда в развитии человеческого общества. 

 Изучив стоянки данного периода, можно сделать вывод, что в это время 

господствовали две разные культуры. Первая - древние племена, расположившись в удобных 

местах для земледелия, создали высокую земледельческую культуру. Вторая – население 

степных и предгорных районов создало своеобразную культуру скотоводов. 

 В этот период происходят изменения и в социальном строе Средней Азии. Хотя 

родоплеменное общество преобладало в бронзовом веке, род женщины (матриархат) начал 

терять свою силу. В результате развития хозяйства и плавки металла роль мужчины в 

обществе стала возрастать.  Из этого можно сделать вывод, что в развитие бронзового века, в 

прогрессе земледелия, скотоводства, охоты и ремесла мужчины играли ведущую роль. 

Домашняя работа женщины снизила свое значение по сравнению с промысловым трудом 

мужчины. На смену матриархату приходит патриархат (род мужчины). 

 В бронзовый век рост производительных сил, повышение производительности труда 

приводит к накоплению богатств некоторыми людьми (орудия, продукция земледелия и 

скотоводства и др.) и появлению малоимущих лиц, зависимых от них. В результате усиления 

сначала имущественной,  а затем и социальной дифференциации, в конце бронзового века 

возникает расслоение общества. 

Формирование узбекской государственности и этапы его 

развития 

План: 

1. Основные факторы ранней государственности.  

2. Письменные источники о ранних государствах. Древнее население. 

3. Ранние государства. 

4. Государство Селевкидов, Парфия, Греко-Бактрия. 
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5. Государства Кангха, Давань. Кушанское Царство 

1.Основные факторы ранней государственности. Возникновение земледелия на 

территории Средней Азии в эпоху неолита усилило процесс социально-экономического 

развития в жизни общества. В результате отделения скотоводства от земледелия в эпоху 

бронзы, развития ремесла возрос объем производства, усовершенствовались орудия труда. 

 Известно, что вопрос возникновения ранней государственности на территории 

Средней Азии, в том числе и Узбекистана, до сих пор остается спорным. Следовательно, 

выявление причин и факторов, ускоривших этот процесс, является весьма важным. 

 По мнению ученых, земледелие, основанное на искусственном орошении, составляло 

основу хозяйства Средней Азии и этот процесс получил свое дальнейшее развитие на 

территории Южной Туркмении, Таджикистана и Южного Узбекистана в эпоху бронзы, а в 

Ташкентской и Ферганской долинах в эпоху раннего железа. 

 Первые государственные образования в Средней Азии возникли в удобных для 

искусственного орошения местах: прибрежье Амударьи, долина Мургаба, Зарафшанская и 

Кашкадарьинская долины. 

 Широкое распространение металла также является одним из основных факторов 

ранней государственности. К памятникам эпохи бронзы и раннего железа относятся 

Саппалли, Джаркутан, Кызылтепа, Кузаликыр, Афрасиаб, Даратепа, Чуст, Дальверзин и др. 

Здесь обнаружены и изучены орудия из железа. 

 В эпоху бронзы в результате использования гончарного круга появляются 

высококачественные керамические изделия, что способствовало появлению квартала 

керамистов в поселениях Сапаллитепа, Олтынтепа, Гонур, Джаркутане, Афрасиабе. Развитие 

ремесла и становление его как отдельной отрасли хозяйства повлияло на рост 

дополнительного производства. 

 В возникновении ранних государств большое значение имели взаимообмен, торговля, 

культурные и экономические отношения. Экономический прогресс в Среднеазиатском 

обществе создал условия для возникновения здесь ранних городов в III-II тыс. до н.э. 

 В результате археологических исследований в регионе были обнаружены древние 

города. Это Афрасиаб (Самарканд), Кызылтепа-(Сурхандарьинская долина), Узункыр, 

Еркурган (Кашкадарьинская долина) и др. Возраст некоторых из них не меньше 2700-3000 

лет. 

 Основы культуры градостроения в крае состоят в следующем: 

 переход населения к оседлому земледелию и распространение его по обширным долинам; 

 развитие экономических, культурных отношений и торговли в результате ремесленного 

производства 

 природно-географические и военно-стратегические условия. 

Во II тыс. до н.э., т.е. в эпоху бронзы, на территории Средней Азии формируется 

культура раннего градостроения. В результате роста производительных сил и 

производительности труда появляются первые городские центры - Сапаллитепа, Джаркутан, 

Намазга, Кызылтепа, Еркурган, Бандыхан, Узункыр. 

Ранние города края отличались от деревень экономическим, политическим и 

культурным положением. Они возникали в основном в тех местах, где население занималось 

поливным земледелием, на древних торговых путях, вокруг поселений правителей. 

2. Письменные источники о ранних государствах. Древнее население. 
Письменные источники о первых государственных образованиях на территории Средней 

Азии имеются  в священной книге зороастрийцев “Авесте”, в клинописных надписях 

ахеменидского периода, в трудах греко-римских историков, которые были написаны за 

пределами нашей Родины. Следовательно, в них иногда встречаются некоторые неточности, 

отрицание некоторых фактов, а поэтому очень важным является сравнение и анализ 

письменных источников с результатами археологических исследований. 
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“Авеста”- ценный письменный источник в изучении Отечественной истории. До 

сегодняшнего времени не установлена точная дата и место ее появления. Многие ученые 

сходятся во мнении, что родиной “Авесты” является юг Средней Азии, Хорезм или Бактрия. 

Первым исследовал “Авесту” французский ученый Анкетиль Дюперрон, переведший 

и опубликовавший ее на французском языке в 1771 году. Первоначально “Авеста” состояла 

из 21 книги. До нас дошли 4 книги. Это: «Ясна» и «Висперед»” – молитвенные песнопения, 

«Яшты» - гимны зороастрийским божествам, «Вендидат» свод религиозных и юридических 

предписаний. 

В“Авесте”  сохранились географические, территориальные названия, социально-

экономические сведения, факты политической истории, философия религии и другая 

информация о времени правления Ахеменидов. 

 В середине VI в. до н.э. правители династии Ахеменидов Ирана устанавливают свою 

власть в Парфии, Маргиане, Бактрии, Согдиане, Хорезме, “в краю саков”. Ахемениды 

правили в Средней Азии более 200 лет. В клинописных надписях ахеменидского периода  

встречаются сведения о среднеазиатских народах и областях. Эти надписи относятся к VI-IV 

векам до н.э. и были обнаружены на скалах Бехистун и Накши Рустем, а также в городах 

Сузы, Персеполь и Хамадан. Среди них самой важной является Бехистунская надпись, 

созданная в период правления Дария I. 

 Первым из греко-римских историков, давших сведения о народах Средней Азии, был 

Геродот. Но следует отметить, что сам Геродот никогда не был в Средней Азии и поэтому он 

не имел представления о точном месте проживания народов Средней Азии, расположении 

областей и общих границах этих местностей. Геродот писал о Среднеазиатском регионе на 

основе услышанных им рассказов. 

 По подсчету ученых Геродот в своем труде “История” 13 раз упоминает бактрийцев, 2 

раза согдийцев, 3 раза хорезмийцев, 11 раз саков, 19 раз массагетов и рассказывает об их 

материальной культуре, традициях, религии и истории. 

 В связи с походами Александра Македонского на Восток во второй половине IV века 

до н.э. появляются новые историко-географические сведения о древних областях 

Узбекистана. В работах последующих античных авторов - Арриана, Курция Руфа, Страбона 

и других, в отличие от ранних античных авторов, сведения о среднеазиатском регионе 

даются более обширно. 

 Общеизвестно, что большой период древней истории Узбекистана изучается не на 

основе письменных источников, а на археологических и антропологических данных. 

 По мнению ученых в эпоху бронзы в южных областях Средней Азии обитали 

представители расы, имевшие высокий рост, продолговатую голову и узкое лицо. А в 

северных степных и пустынных районах проживали племена внешне отличавшиеся от 

жителей юга, голова которых была крупной, очень широкое и не длинное лицо. Люди с 

южной внешностью назывались представителями  Средиземноморской расы.  Они широко 

распространились в Передней Азии, Месопотамии, Иране, Афганистане, Средней Азии и 

Мидии. Люди с северной внешностью обитали на территории Южной Сибири до Казахстана, 

в  северо-восточной части Средней Азии, Урала и берегов Волги. 

 В эпоху бронзы на территории Средней Азии начинается процесс слияния людей с 

южной и северной внешностью, а также именно в этот период племена эпохи бронзы, 

обитавшие в нашем крае, заложили основу древним народностям Средней Азии. Но до сих 

пор неизвестно как назывались древние жители эпохи бронзы. 

 Результаты исследований показывают, что в конце II тыс. до н.э. и в начале I тыс. на 

территории Средней Азии происходят сложные этнические и культурные процессы. На 

основе взаимодействия кочевых скотоводов севера и оседлых земледельцев юга нарастает 

социально-экономический и культурный процесс. 

 Племена и народности, проживавшие на протяжении тысячелетий на территории 

Узбекистана, и их культура не исчезли бесследно. Эти отдельные народности образовали 
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крупные группы наших предков, имена которых упоминаются в самых древних письменных 

источниках. 

 Источники свидетельствуют в VII-VI вв. до н.э. в земледельческих долинах 

Узбекистана проживали согдийцы, бактрийцы и хорезмийцы. 

3. Ранние государства. В эпоху бронзы произошли существенные изменения в 

социальной и экономической жизни народов. В частности, население стало 

специализироваться на определенных отраслях производства, таких как земледелие, 

скотоводство и ремесло. Этот процесс способствовал росту производительных сил и 

концентрации их в одном месте. 

 Социально-экономический прогресс в жизни общества считается основным 

фундаментом ранней государственности. До завоевания Ахеменидов некоторые районы 

были в основном местом обитания оседлого населения. Речные долины и общие места 

проживания населения образовали такие исторические области как Бактрия, Согдиана, 

Хорезм. 

 Несмотря на имеющиеся многочисленные письменные источники вопрос 

возникновения первых государственных образований до сих пор остается спорным. Многие 

ученые считают, что первые государства формировались в Средней Азии до Ахеменидского 

правления - М.Дункер, В.Томашеек, Ф.Альтхайм, С.П.Толстов, В.М.Массон, Я.Гулямов, 

А.С.Сагдуллаев и др. 

 В научной литературе говорится о следующих государственных образованиях, 

существовавших в Средней Азии до Ахеменидов: 1. Аръяшаяна - образование древних 

областей в Средней Азии под названием “дахиёсасти”. 2. Арёнам Вайджо - это 

государственное образование наподобие Аръяшаяны или Большого Хорезма с центром в 

Азии и Маргиане или в верхнем течении Амударьи. 3. Древнебактрийское государство. 

 Исследования последних лет и новый подход к решению проблемы - позволили 

внести в этот список и Согдиану. Памятники городской культуры IX-VIII вв. до н.э. 

свидетельствуют о том, что история государственности в Согдиане берет начало именно с 

этого периода. 

 Проблема образования ранних государств остается неразрешенной до конца и по 

нынешний день. В частности, вопрос территориального расположения и возникновения 

Большого Хорезма является спорным. Но нам достоверно известно о его существовании в 

конце VII-VI вв. до н.э. Здесь обнаружено оружие и орудия труда из бронзы и железа, а 

также керамические изделия. Границы расположения древнего Хорезма отдельные ученые 

считают следующими: Тарн, Альтхайм - границы от Парфии в восточном направлении до 

предгорий Копетдага; Хеннинг, Гершевич считают, что центром государства, который 

располагался в окрестностях Мерва и Герата. После завоевания Киром II его перенесли на 

нижнюю Амударью на территорию современного Хорезма. Но по утверждению отдельных 

ученых (С.П.Толстов, М.Г.Воробьева) границы древнего Хорезма намного шире 

современного Хорезма и простирались от Кушкалы в средней Амударье до Аральского моря. 

 Еще одним из ранних государственных образований является Древнебактрийское 

государство. В различных письменных источниках это государство упоминается как Бахди, 

Бактриш, Бактриана, Бактрия, Бахли, Бахлика, расположенное в долине Сурхан, северо-

востоке Афганистана, в южных районах Таджикистана. Столица государства - Бактра. 

Находки, обнаруженные в памятниках Древнебактрийского государства, свидетельствуют о 

развитии социально-экономических отношений между оседлым и кочевым населением, а 

также с Ближним Востоком и Передней Азией. 

 В различных источниках под названием Согда, Согдиана, Сугуда упоминается 

известный древний историко-культурный край, расположенный в долинах современного 

Зарафшана и Кашкадарьи. Найденные памятники древней городской культуры Согдианы - 

Еркурган, Афрасиаб, Узункыр, Куктепа отражают в себе самую древнюю развитую 

городскую культуру Узбекистана. 
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 По данным исследований последних лет в эпоху раннего железа основную 

производительную силу общин Бактрии, Маргианы, Хорезма и Согдианы составляли малые 

семейные общины. 

 В VII-VI веках до н.э. население Древней Бактрии, Хорезма и Согдианы состояло в 

родственных отношениях и говорило на похожих языках, а также имели близкие культурные 

обычаи и традиции. 

 Данные последних лет выявили следующие периоды формирования и развития 

ранних государств: 

 1.Эпоха бронзы - середина и вторая половина II тыс. до н.э. - переход к ранне-

государственному строю в небольших земледельческих долинах, например долина Шерабад. 

 2.Переход от бронзового века к железному веку - IX-VIII вв. до н.э. Развитие мелких 

государственных объединений и появление военно-политических образований. 

 3.Эпоха раннего железа - VII-VI вв. до н.э. Возникновение крупных государственных 

образований, таких как Древняя Бактрия, Хорезм и Согдиана. 

 Около 540-530 гг. до н.э. историко-культурные области Средней Азии вошли в состав 

Ахеменидской империи. 

В середине VI века до н.э. на месте Мидийского царства появляется Ахеменидское 

государство. В середине VI века до н.э. царь Ахеменидов Кир II приказал одному из своих 

начальников Гарпагу покорить города-государства Малой Азии, а сам начал готовиться к 

завоеванию территорий Средней Азии - Бактрии, Согдианы, Хорезма, Маргианы и др. 

 Если исходить из записей древних авторов Геродота, Ксенофонта и Берроса, в 545-539 

гг. до н.э. Кир II подчинил себе области Восточного Ирана, Хорезм, Бактрию, Согдиану, 

Маргиану и племена саков в Средней Азии. А в период правления Дария I (522-486 гг. до 

н.э.) Ахеменидская держава простиралась от долины Инда до Средиземного моря. 

 По сведениям исторических источников народы Средней Азии оказывали сильное 

сопротивление завоевателям. В частности, массагетские племена во главе с царицей Томирис 

сумели разгромить персидские войска. 

 Античный автор Полиен, основываясь на легендах саков, поведал через образ 

отважного Ширака о героической борьбе саков против ахеменидов.  

 В 522 году до н.э. на ахеменидский трон взошел Дарий I. В период его правления в 

Парфии, Маргиане и “краю саков” происходят восстания. Из Бехистунской надписи 

становится ясно, что в конце 522 года восстанием в Маргиане руководил Фрада. Дарий I 

жестоко подавляет это восстание, убиты 55 тыс. человек. Среди казненных был и Фрада. 

 Все территории, завоёванные Ахеменидами, были поделены на сатрапии. Руководили 

ими назначенные персидскими царями властители - сатрапы. По сведениям Геродота, на 

территории Средней Азии существовали 4 сатрапии. Исходя из сведений Геродота, можно 

узнать, что Бактрия, являясь 12-й сатрапией, платила 300 талантов, саки и каспийцы - 15-й 

сатрапией- платили по 200 талантов, Хорезм, Согд, Парфия и Ария были 16-й сатрапией и 

платили 300 талантов годового налога. Также в виде налога отдавали драгоценные камни и 

золото. 

 Население занималось в основном земледелием, основанном  на искусственном 

орошении. 

 С развитием сел начали возникать городские поселения и города. Значительное 

развитие получили ремесло, торговля. 

 В ходе археологических исследований на территории Хорезма были обнаружены 

древние города и поселения. В те времена для строительства использовались необожженные 

кирпичи и глина. Здесь было развито гончарное, кузнечное ремесло, литье бронзы, 

ткачество, а также орошаемое земледелие и животноводство. Клад золотых вещей, 

найденный в 1877 году в Кобадиенском бекстве (Таджикистан), говорит о высоком уровне 

художественного искусства на этой территории. 

 Во время правления Ахеменидов, вследствие развития ремесла и товарно-денежных 

отношений, на территории Средней Азии возникли и быстро развивались города. 
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Необходимо отметить и то, что именно в это время народности Средней Азии увидели 

первые отчеканенные монеты и применили их в обращении. На территории Средней Азии 

найдены золотые дарики и другие монеты, относящиеся к денежной системе ахеменидов. 

 Известно, что ахеменидское государство возникло путем завоевания и порабощения 

различных народов и народностей. Народы, входившие в состав этого государства, 

постоянно вели борьбу за независимость. Кроме того, постоянные войны ахеменидских 

правителей в борьбе за власть ослабили державу. В середине IV века до н.э. обостряются 

отношения между ахеменидами и городами-государствами Балканского полуострова. 

 Царь Македонии Филипп II в 338 году до н.э., подчинив Грецию, устанавливает свое 

господство на Балканском полуострове. В 336 году до н.э. он начинает войну против 

Ахеменидского государства. Но она остается остается не завершенной в результате его 

гибели. 

 К этому времени 20 летний сын Филиппа Александр вступает на престол и с 334 года 

до н.э. начинается период сокрушительных ударов против ахеменидского государства. 

 В 334 году до н.э. на реке Граник, в 333 году в г.Исса, в 331 году на Гавгамеле 

македонские войска полностью разгромили ахеменидов. Последний ахеменидский царь 

Дарий III бежит в Бактрию, где и был убит в результате заговора, устроенного сатрапом 

Бессом, который объявил себя царем и принял имя Артаксеркс. 

 Бесс, не сумев противостоять Александру, уходит в Среднюю Азию. Весной 329 года 

до н.э. Александр достиг берегов Амударьи и начинает свое завоевательное шествие по 

Согдиане и в столицу Мараканду. Захватив Мараканду, греко-македонцы двинулись дальше 

в северо-восточном направлении. Но согдийцы усиленно сопротивлялись захватчикам. Один 

из таких боев произошел в горном районе Уструшана - земли между Джизаком и 

Самаркандом. Битва закончилась победой македонцев. Но победа стоила жизни многим 

солдатам армии Александра. Сам Александр получил тяжелое ранение. После этих сражений 

Александр Македонский продолжил свое движение в направлении Яксарта. Начались 

выступления населения городов против захватчиков. 

 Восстания в Бактрии и Согде возглавил местный полководец Спитамен. Для 

подавления восстания Александр отправляет  в Мараканду в 329 году полководца Фарнуха, 

но этот поход терпит неудачу. Тогда Александр сам с основным войском прибыл в 

Мароканду и Спитамен вынужден был скрыться в Зарафшанском оазисе. Александр 

Македонский отомстил оставшемуся местному населению. 

 Хотя и у согдийцев были велики потери, но они не думали прекращать 

сопротивление. В 328 году до н.э. новая волна восстаний охватила Согдиану. Против 

восставших Александр начал действовать с 20-тысячным войском. Было истреблено 120.000 

согдийцев. Весной 327 года до н.э. Спитамен с 3-тысячным войском еще раз двинулся в 

сторону Мараканды. В результате боев обе стороны понесли огромные потери. После 

сражения правители кочевых племен убивают Спитамена и его отрезанную голову 

отправляют Александру. 

 Для продолжения своих походов Александр пошел на некоторые уступки местному 

населению, изменил свои взгляды на зороастризм. Для подавления восстания он использовал 

местную знать, которую различными путями привлекал к себе. 

 Империя Александра Македонского после его кончины не просуществовала долго, в 

результате междоусобных распрей она распалась на части. 

 Результаты исследований показывают, что в эпоху раннего железа народы и племена, 

жившие в Средней Азии, придерживались религии зороастризма, основателем которого был 

Заратуштра. Религиозная философия зороастрийцев основана на борьбе противоположных 

сил добра и зла. Олицетворением доброго начала является Ахурамазда, а богом зла - 

Ахриман. По учению Заратуштры общество состоит из хорошего и плохого. Сущность 

зороастризма была изложена в его священной книге “Авесте”. Центральной идеей, 

пронизывающей ее, был призыв к формированию и воспитанию честных, смелых людей - 

борцов за торжество справедливости на Земле и утверждения светлой жизни для всех людей. 
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В “Авесте” обожествляются Земля, Огонь, Вода и Воздух. В ней, в частности, указывалось: 

загрязнение почвы, воды, воздуха считается тяжким грехом. 

 Подчеркнем, что бережное отношение к земле, воде, воздуху и огню - солнцу, люди 

считали нравственным императивом. Примечательно и то, что этим ценностям воздавали 

должное все религии той эпохи. Зороастризм призывал людей заботиться о поддержании 

чистоты рек и плодородия почвы. 

 Таким образом, в “Авесте” - ее написание историки относят к VII веку до н.э., еще в 

те далекие столетия поднимались проблемы патриотизма и экологии - важнейших составных 

частей общечеловеческих ценностей. 

 Результаты исследований показывают, что в эпоху раннего железа на территории 

Средней Азии широкое развитие получили народные традиции, обычаи, празднования. 

Одним из них был праздник “Навруз”. Навруз - это древний обычай наших предков, 

празднование которого стало традицией в Средней Азии и на Среднем Востоке в древности. 

 По сведениям Наршахи, “Навруз” - это празднование нового года и обычаи отмечать 

его имеет 3-х тысячелетнюю историю. По мнению Беруни, Навруз первый день нового года,  

персидское название которого определяет его смысл. 

 Таким образом, Навруз, возникший 3-3,5 тыс. лет тому назад, на протяжении веков 

обогащался новыми традициями. Наряду с этим в нем сохранялись мифологические 

воззрения и связанные с бытом наших предков обычаи и традиции. 

 О богатой духовной жизни общества свидетельствуют дошедшие до нас эпические 

сказания о любви Зариадра и Одатиды, подвигах Сиявуша, отразившиеся и в произведениях 

искусства. Из рассказов греческих авторов известно, что в храмах, дворцах и даже частных 

домах изображались сцены сказаний. В сакских землях, как рассказывал Диодор 

Сицилийский, была установлена колоссальная пирамида и на ней - золотая статуя царицы 

Зарины, освободившей народ от подчинения царям соседних племен и т.д.  

 Вхождение территорий региона в державу Ахеменидов, а затем империю Александра 

Македонского, оказало влияние на развитие культуры, включившей в себя новые элементы. 

4.Государство Селевкидов, Парфия, Греко-Бактрия. После смерти Александра 

Македонского и войн диадохов (от греческого преемник, наследник), его государство 

распалось на ряд владений. Среди них было и Селевкидское царство. Селевку, 

военноначальнику Александра Македонского, достались земли от Малой Азии и Двуречья 

до Сырдарьи. Государство Селевкидов просуществовало до 64 го года до нашей эры, когда 

было завоевано Римом. На территории Средней Азии Селевкиды правили с 312 года до н.э. 

по 250 г. до н.э.  

В конце IV – середине III в. до н.э. Бактрия входила в состав государства, которым 

правил Селевк. Ему досталась также Согдиана. Земли Средней Азии были чрезвычайно 

удалены от основных владений Селевкидов, но они имели важное военно-стратегическое и 

экономическое значение. 

Селевк I был женат на дочери Спитамена – Апаме. В 293 году до н.э. он назначает 

своего сына Антиоха I соправителем земель на востоке своего государства, в том числе и 

Средней Азии. 

В начале III века до н.э. на Среднюю Азию напали кочевые племена, в результате чего 

были разрушены некоторые города, в том числе Александрия Эсхата и Александрия 

Маргианская. Эти города затем были восстановлены Селевкидами, а оазис Маргианы был 

обведен стеной протяженностью около 250 км. 

Ряд крупных политических и социально – экономических событий в жизни народов 

Средней Азии связан с правлением Селевка I и Антиоха I. В этот период в Бактрии 

чеканились золотые и серебряные монеты, драхмы и тетрадрахмы. Почти двадцатилетнее 

(280 – 261 гг. до н.э.) правление  Антиоха I  ознаменовалось походами на запад. В этот 

период наблюдается некоторый экономический рост областей Средней Азии. Здесь 

установилась мирная жизнь, развивались сельское хозяйство, ремесла, торговля. Средняя 

Азия имела огромное военно-стратегическое и экономическое значение, поэтому Селевкиды 
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основывали новые поселения и города вдоль торговой дороги проходившей через нее. В 

эксплуатации населения участвовала и местная знать, хотя Селевкидская власть в Средней 

Азии опиралась на военную силу воинов, находившихся в греческих военных поселениях 

(катойкиях). Эта двойная эксплуатация народа зачастую являлась причиной выступлений 

против поработителей. В  то же время можно считать справедливым указание на то, что 

время вхождения Средний Азии в состав Селевкидского государства было периодом 

восстановления производительных сил страны, разрушенных греко-македонским 

нашествием, консолидации бактрийцев, согдийцев, парфян и других народов Средней Азии 

для борьбы с селевкидами. 

В государстве Селевкидов происходили столкновения претендентов на власть. Все 

это стало причиной распада Селевкидского государства. К 250 годам до н.э. в 

среднеазиатской части Селевкидского государства образовались два независимых 

государства – Парфия и Греко-Бактрия.  

В 247 году до н.э. племена парнов под предводительством Аршака отделились от 

селевкидов, организовали поход на Нису и завоевали ее. В этом же году в городе Ассак 

парны избирают своим царем Аршака. В 247 году до н.э., после покорения Аршаком, Парфия 

становится независимым государством. 

В. М. Массон утверждал: “Каракумы – это колыбель Парфянского царства”, так как 

известно, что племена дахов в IV веке до н.э. жили в Каракумах. В союз дахских племен 

входило племя парнов, которые и основали Парфянское государство. 

Древнее Парфянское государство занимало территорию нынешнего Туркменистана и 

часть Ирана. Оно просуществовало более 550 лет  ( с середины III века до н.э. - первая 

чертветь III века н.э.) и оказало политическое влияние на государства Центральной и 

Средней Азии, Ближнего Востока. 

Природные условия Парфянской империи, а также документы, найденные в городе 

Ниса, свидетельствуют о существовании в Парфянской империи различных форм 

землепользования. Здесь сельское хозяйство в основном велось за счет искусственного 

орошения. В сельском хозяйстве использовали и труд рабов. В экономике страны важную 

роль играла торговля. Парфянская империя в течение пяти веков была посредником в 

торговых отношениях Индии, Средней Азии и Китая с западными странами. 

Первым правителем Греко-бактрийского государства был Диодот I – наместник 

Бактрии, который объявил себя царем. Земля Бактрии (Сурхандарьинская область 

Узбекистана, часть Таджикистана и часть Афганистана) составляла ядро этого государства. 

В период правления некоторых правителей (Евтидем, Деметрий, Евкратид) в состав 

государства входили северо-западная часть Индии, огромные территории между Амударьей 

и Сырдарьей, столицей государства являлся город Бактра (современный Балх) в северном 

Афганистане. Период наибольшего расцвета приходится на вторую половину III – первую 

половину II вв. до н.э. 

Сатрап Бактрии – грек Диодот правил недолго, до конца III в. до н.э. эры, когда ее 

захватил Евтидем, бывший селевкидский сатрап Согдианы. Он объединил Бактрию и 

Согдиану в одно большое государство и положил начало его могуществу. 

Сведений о Греко-Бактрийском  царстве крайне мало. Главным источником являются 

монеты, чеканенные греко-бактрийскими царями. Важным источником также являются 

памятники греко-бактрийского искусства, которые дошли до нас в виде изделий из золота, 

серебра и обоженной глины, так называемые терракоты. 

Для культуры и искусства этого периода характерно смешение местной греческой 

культуры с культурой Индии и Ирана. Изображения на монетах дают возможность 

предположить существование в Греко-Бактрийском царстве храмов и храмовый скульптуры. 

Медные монеты селевкидов были найдены во время исследований Термеза, Тахти – 

Сангина, Денау, Кампыртепа, Афрасиаба. Найденные археологические находки 

свидетельствуют о культурных связях населения правого и левого берегов Амударьи о 
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распространении здесь эллинистической культуры. В результате влияния греческой 

культуры среднеазиатская культура поднялась  на качественно новую ступень.  

Во второй четверти II века до н.э. племена юечжей, которые проникли сюда из 

Центральной Азии, напали на Бактрию и тем самым положили конец Греко-Бактрийскому 

государству.  

В период юечжийского нашествия Бактрия пребывала в состоянии кризиса 

“некоторые мелкие владения объявили себя независимыми”. Время проникновения юечжей в 

Бактрию приходится на 140-120 годы до н.э. 

5.Государства Кангха, Давань. Кушанское Царство. В конце III века до н.э. из-за 

междоусобной борьбы начинается передвижение бывших групп кочевых скотоводческих 

племен. В результате этих переселений на территории Средней Азии были образованы 

государства – Кангха, Давань (Фергана). 

Во главе государства Кангха (в китайских источниках – Кангюй) стояла верхушка 

кочевников, живших по среднему течению Сырдарьи, а Хорезм входил в это объединение 

как одна из подчиненных областей. Конец II века до н.э. – I век н.э. был временем 

наивысшего могущества государства Кангха. К этому времени относятся попытки 

правителей чеканить свою монету, строятся большие укрепления (крепость Джанбас-Кала в 

Хорезме). Раскопано и поселение, относящееся к Кангюйскому периоду, Каунчитепа.  

В Кангхе возникает денежное обращение, чеканятся монеты с изображением шаха и 

всадника. В II – III веках до н.э. в стране развивались торговля и ремесло, были построены 

ирригационные сооружения. Быт населения был похож на быт юе-чжи и аланов (яньцай).  

Другое государство Давань (Фергана) занимало территорию западной части 

Ферганской долины. Во II веке до н.э. Давань был независимым государством. Как пишут 

китайские источники, в 104 – 101 годах китайцы 2 раза совершали захватнические набеги на 

Давань. В первый поход китайцы не смогли сломить сопротивление защитников, а во второй  

раз они осадили город Эрши (около деревни Аравон). Китайцы вывезли из Ферганы три 

тысячи лошадей в качестве налога и покинули край. 

Во второй четверти II в. до н.э. после кровавых столкновений с хуннами юечжийские 

племена вынуждены были откочевать в сторону Средний Азии. Пришедшие в Среднюю 

Азию племена юечжей в китайских источниках называются да-юечжи (“великие” или 

“большие юечжи”). Племена юечжей завоевали земли Ферганы (Давань) и Согда и напав на 

Бактрию положили конец Греко-Бактрийскому царству. После переселения в Бактрию они 

создали здесь новое государство -  большие юечжи. Этому образованию подчинялись 5 

юечжийских владений (хихеу): Хюми, Шуанми, Гуйшуан, Думи, Хисе. 

В I в. до н.э. владение Гуйшуань намного усилилось. Его правитель  Кадфиз подчинил 

себе четыре других владения и объявил себя Гуйшуаньским царем. Он уделял особое 

внимание завоеванию новых земель и расширению своих владений. В период его правления 

территория Кушанского государства намного расширилась. Он подчинил себе Кабул, 

Кандагар, Кашмир, Кангха (Хорезм, Согдиана, Чач). 

После Куджулы Кадфиза правителем стал его сын Вима Кадфиз (Кадфиз II). Он 

присоединил огромную часть Индии к Кушанскому царству. При нем развиваются 

отношения с Римской империей. 

Самым знаменитым среди Кушанских царей считается Канишка. Годы его правления 

были периодом расцвета государства Кушан. В период его владычества к Кушанскому 

царству были присоединены Пенждаб, Кашмир. Столица находилась в районе Пешавара 

(Афганистан). Северная Индия, Афганистан, многие области Средней Азии Восточный 

Туркестан, составляли территорию Кушанской империи. 

Археологические находки и нумизматический материал свидетельствуют о том, что в 

период правления Канишки Таджикистан, Южный Узбекистан, долина Зарафшана входили в 

состав Кушанского царства. Сюда также входили районы по среднему течению Сырдарьи и 

Фергана. На основе китайских источников то же самое можно сказать и о Восточном 

Туркестане. 
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В Кушанском царстве развивались городские центры. Одним из крупных городов был 

Самарканд. В Согде имелись также многочисленные небольшие населенные пункты. Эти 

поселения окружались оборонительными стенами. Многочисленные города и поселения 

существовали также и в Хорезме. Наиболее значительным среди них является Топраккала. 

Здесь была открыта резиденция царей Хорезмийской династии, стены которой украшены 

изображениями. 

Вместе с тем было развито сельское хозяйство, на равнинах вместе с орошаемым 

земледелием развивалось и скотоводство. При раскопках Талли-Барзу был найден железный 

наконечник сохи. 

Невиданный размах в этот период получает и торговля. Бактрийские купцы 

проникают в пределы Римской империи, торговцы из Римской империи приезжают в 

Среднюю Азию. Велась торговля также с Китаем. Через Кушанское царство проходил 

“шелковый путь”. 

Многочисленные медные, изредка и золотые монеты свидетельствуют не только о 

состоянии экономики, но и о развитии товарно-денежных отношений. Изображения на 

монетах разных царей, греческих, индийских, иранских божеств и их имена свидетельствуют 

о своеобразной культуре этой эпохи. 

Как и при каких обстоятельствах пало Кушанское царство, достоверно не 

установлено. В III в. до н.э. начался его распад,  вызванный, прежде всего усилением слоя 

землевладельцев, их стремлением к созданию более прочного источника доходов, чем 

военные походы. Они активно начинают заниматься земледелием, ремеслом и торговлей, 

строительством пышных замков на свободных землях. Многие из них начинают всецело 

жить за счет доходов от земледелия. 

В результате этого приходит в упадок ремесло и торговля в городах, сами города 

пустеют, резко уменьшается рост доходов, пустеет городская казна. Этим воспользовались 

кочевые племена гуннов, которые вторглись в Среднюю Азию. А в конце IV века отдельные 

племена гуннов – эфталиты – нанесли тяжелые удары Кушанскому царству, в результате 

чего оно перестало существовать. 

ЭТНИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОСТИ 

План: 

1. Научное исследования об этногенезе узбекского народа. 

2. Древние предки узбекского народа. 

3. Этапы формирование узбекской народности. 

 Древнегреческое слово “этнос” переводится как народ, племя. Этническое 

формирование т.е. длительный процесс складывания развития народа, часто называется 

термином “этногенез” (“генезис”-происхождение, возникновение). 

 В современной исторической литературе рассматриваются несколько этапов этого 

процесса. 

Этногенез узбекского народа- одна из сложных и актуальных проблем исторической науки. 

Эта проблема привлекала и привлекает внимание многих ученых-историков, археологов, 

этнографов, антропологов, лингвистов и представителей других смежных наук, создавших 

ряд ценных работ по этнической истории узбекского народа, который относится к числу 

древнейших народов Средней Азии и включает в себя несколько этнических пластов. 

Проблема этногенеза узбекского народа впервые была поставлена на научную основу в 

40-х. гг. XXв. В русской и зарубежной литературе предшествующего периода 

господствовала точка зрения, согласно которой историю узбекского народа следует начинать 

с XV-XVI вв., когда в Средней Азии появились племена завоевателей, носивших название 

"узбеки". Начало принципиально новому пониманию было положено А.Ю. Якубовским. Он 

пришел к заключению, что завоеватели-узбеки растворились в местном тюркском населении 

Мавераннахра: "кочевники застали если не на всей территории современного Узбекистана, 

то, во всяком случае, на огромной ее части густое тюркоязычное, т.е. тюркское и 

тюркизированное население, которое долго жило здесь культурной жизнью и складывалось в 
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процесс слияния с другими более древними народами, жившими здесь со времен глубокой 

древности. Кочевники- узбеки вошли в тюркоязычное население как последнее слагаемое, 

передав ему свое имя"14 

Таким образом, этническая история узбекского народа восходит к древнейшим 

временам и насчитывает тысячелетия. Кто же являлся древними предками узбеков и 

составлял 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. 

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). 

Позже у Ксеркса (Vв. до н.э.) появляется четвертое имя -дага, тождественное с племенем даи 

(греческое) и дахи (латинское). В триумфальных наскальных надписях, на мемориальных и 

погребальных плитах царей ахеменидского Ирана в Бехистуне, Накши-и-Рустеме и в 

Персеполе перечисляются различные народы Средней Азии, среди которых хорезмийцы, 

согдийцы, бактрийцы, жители Маргианы (маруш) и др., так же как в греческих источниках, 

упоминаются особо и называются по имени страны или оазиса. 

И греческие, и персидские источники, однако, не проводили грани между 

народностями оазисов и племенами степей. Иногда они подчеркивают обратное. Например, 

Страбон говорит о том, что хорезмийцы входят "в состав массагетов и саков" и что "в 

древности согдийцы и бактрийцы мало отличались от номадов по образу жизни и нравам". 

Судя по изображениям хорезмийцев, согдийцев и бактрийцев на ахеменидских рельефах 

(VIв. до н.э.), эти народы почти не отличались по одежде, головным уборам и вооружению от 

представителей сакских племен, также изображенных на рельефах. 

Экономико- географические и этнографические карты Средней Азии, и в том числе 

территории Узбекистана, около середины I тысячелетия до н.э. представляются в следующем 

виде: области Гиркании, Парфии, Маргианы, Арии, Бактрианы, Хорезма,Согда составляют 

соответственно оазисы рек Атрека, Гургена, Мургаба, Герируда, Кундуза, низовьев 

Амударьи, Зеравшана. Они были заселены и полуоседлыми народностями, и племенами 

земледельцев, уже широко пользовавшимися искусственным орошением. К этой группе 

может быть отнесен и Ферганский оазис. Название это отражено в имени упоминаемого 

греческими авторами народа париканиев. В степях, прилегающих к оазисам, жили 

полукочевые и кочевые племена, этнографически и лингвистически близко родственные 

обитателям оазисах, от которых они лишь недавно начали обособляться. 

Наряду с древнеперсидскими и греко-римскими источниками, сведения об этническом 

составе населения Средней Азии содержит "Авеста"- священная книга зороастризма (VII-VI 

вв. до н.э.), где народы, живущие в Средней Азии называются именами "шака", "тата", и 

"даха", а кочевые скотоводческие племена упоминаются как "туры", и территория, на 

которой они обитали "Тураном". В индийском эпосе "Махабхарата", китайской "Истории 

Старшего дома Хань" (I в. до н.э.) сообщается о саксах, которые первоначально якобы 

занимали территорию в западной части Восточного Туркестана, жили на Памире и по Тянь-

Шаню; откуда расселили до озера Балхаш и низовьев р. Чу, заняв часть Ферганы и древнего 

Чача. 

Геродот в "Истории" пишет о массагетах к племени "многочисленном"  и 

"воинственном", что "сражаются они верхом на лошадях и пешие, знают оба способа войны; 

сражаются луками и копьями, вооружены обыкновенно и секирами. Все предметы у них из 

золота и меди; все, что требуется для копий, стрел и секир, приготовляется из меди; 

головные уборы, пояса и перевязи украшаются золотом. Грудные панцири для лошадей они 

делают из меди, а уздечки, удила и бляхи для сбруи- из золота. Железа и серебра они вовсе 

не употребляют, потому что этих металлов нет в их стране, тогда как золото и медь в 
                                                           
14 Якубовский А.Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа., - Т., 1941.-С.3. 
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изобилии". Поскольку, по сообщению Страбона "в состав массагетов и саков входят атасии и 

хоразмии", к ним, следовательно, также можно отнести приведенное свидетельство 

Геродота. 

Таким образом, древнейшими предками узбекского народа являлось население 

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

Ферганской долины: саки, хорезмийцы, согдийцы, бакрийцы, 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-IVвв. до н.э.), которая около 200 лет входила в 

состав огромной державы, где бок обок 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 приемов 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. 

Интерес в этом смысле представляется и последствие греко-македонского завоевания 

Средней Азии (IV-IIвв. 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. В целом так называемая эллинистическая культура является созданием гения 

многих народов: эллинов, местного населения стран Ближнего и Среднего Востока, а также 

народов Средней Азии и Индии. 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. 
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Македонского, 80 его военачальников, 10 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 сказать на тех этнических процессах, которые 

протекали в регионе. Но не следует преувеличивать роль, так называемых чуждых, пришлых 

этнических элементов (персидских, греческих, индийских и др.) в этногенезе узбекского 

народа. Основа его была местная, среднеазиатская 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, о чем уже было сказано выше. 

 С древних времен по VIII в., когда в Средней Азии проживали народы, которых 

называли: саки, массагеты, бактрийцы, согдийцы, хорезмийцы, парфяне. Эти  древние 

народности и группы племен являются предками современных узбеков и других 

среднеазиатских народов. 

 С середины I тысячелетия до н.э. на территорию Средней Азии проникают большие 

группы кочевников - с востока через Алтай, Фергану на Согд и Бактрию (Юечжи) и с севера, 

из Приаралья в те же районы (сарматы). 

 В результате демографическая обстановка изменилась. Большую часть пришлых 

кочевых народов составляли тюркоговорящие племена. 

 Во второй половине VI в. Средняя Азия вошла в состав Тюркского каганата. В то 

время термин “тюрк” имел не этническое, а политическое значение и означал 

принадлежность к государству, созданному тюрками. 

 В этот период в источниках чаще стали встречаться названия тюркоязычных племен: 

карлуки, ягма, чигили, огузы, тюргаши, ябгу и др.  Именно с VI в. начинается все более 

растущее проникновение тюрко-язычных племен и народностей. Этот процесс 

сопровождается сближением этих племен и народностей с древним населением Средней 

Азии. Усиливается смешение и скрещивание тюркских народностей с согдийцами и 

хорезмийцами, с сако-массагетскими племенами. Причем, у складывающейся таким образом 

народности, преобладающим оказалась тюрко-язычная речь. 

 Таким образом, на протяжении длительного периода сложилась этническая основа 

узбекского народа и закладываются основные признаки этноса: единая территория, язык , 

культура и т.д. 

 Второй этап относится к IX-XII вв. Конец Х - начало XII веков - время образования 

государства Караханидов. В этот период в основном завершается формирование тюрко-

язычной народности. 

 Именно в это время широкое распространение получает выражение “тюрк ва тожик”, 

тем самым определяются два основных этнических компонента Средней Азии. Однако, в 

период Караханидов картина меняется за счет оседания тюрко-язычных кочевников, 

пришедших с Караханидами и за счет тюркизации местного населения. Тюрко-язычные 

народы начинают преобладать в этническом отношении. Тюркский язык приобрел 

письменно литературную форму. Вместе с тем, часть населения в городах Самарканд, Бухара 

говорила и писала на персидско-таджиксом языке. 

 В начале XIII в. в результате монгольского нашествия в регионе появились племена 

кипчак, джалаир, меркит, барлас, найман и др., пришедшие сюда из Алтая, Семиречья, 

Восточного Туркестана. Влияние тюрко-язычного населения возрастает. 

 В целом, можно сказать, что “узбеки как единый народ сформировался в Х в. Он имел 

единую территорию, экономику, культуру, язык и этнический тип” (акад. Б.Ахмедов). 

  Третий этап относится к концу XV- началуXVI вв. В это время часть тюрко-

монгольских племен Дашти-Кипчака, переселившаяся в Мавераннахр, постепенно 

растворилась в местном тюркском населении. Пришедшие в Мавераннахр племена кунград, 

мангыт, минг, утаджи, курлаут, кият и др. известны в литературе XIV-XV вв. под общим 
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названием “узбеки”. Они явились последним основным слагаемым в составе тюркского 

населения, передав ему вместе с тем и свое название - ”узбеки”. 

 Термин “узбек” упоминается еще в ХIV в. в одном из арабских источников в качестве 

названия рода, племени и закрепляется в XV-XVI вв.. Закрепление этнонима (самоназвания) 

“узбек” не означает, что история узбекского народа начинается только с XV-XVI вв. Как 

правило, история народа -древнее его имени. 

 О происхождении термина “узбек” среди исследователей немало споров. 

 Одна группа ученых его происхождение связывает с именем хана Золотой Орды 

Узбек-хана (1313-1342 гг.). Другие пишут, что такое название было принято в знак того, что 

люди считали себя свободными, сами себе хозяевами (узи узига бек) и т. д. 

 Но, скорее всего, это собирательное название племен, проживавших в восточной 

части кипчакской степи. 

 В книге “Насабнома” (Родословная), написанной в XVI-XVII вв. указывается, что 

узбеки состоят из 92 племен, из которых 33 происходят из монгольских племен, несколько из 

китайских (тибетских), арабских, но большая часть их - тюркские племена. 

 К концу XVIII и в первой четверти ХIХ   в. этнические территории в главных чертах 

принимают тот облик, который они имели в период завоевания Средней Азии Царской 

Россией. И если в конце XVI века все население Бухарского ханства (кроме 

даштикипчакских узбеков) делилось на “тюрков” и “таджиков”, то в конце XVII в., историки 

уже называют только узбеков и таджиков. 

 В последующее столетие процесс дальнейшей этнической консолидации 

продолжается. 

В дореволюционной русской, а также в зарубежной литературе господствовала точка 

зрения, согласно которой историю узбекского народа следует начинать с ХУ-ХУ1 в.в.,  когда в 

Средней    Азии    появились    племена    завоевателей,    носившие    название    «узбеки».Начало 

принципиально   новому   пониманию   было   положено   А.   Ю.   Якубовским   .Он   пришел   к 

заключению,   что   завоеватели   узбеки     растворились     в  местном     тюркском   населении 

Мавераннахра : ......кочевники-узбеки застали если не на всей    территории современного 

Узбекистана, то во всяком случае на огромной ее части густое турко- язычное, то есть тюркское 

и тюркизированное население, которое долго жило здесь культурной жизнью и складывалось в 

процессе слияния с другими, более древними народами, жившими здесь с времен глубокой 

древности. Кочевники-узбеки вошли в тюрко-язычное население лишь как последнее 

слагаемое, передав ему свое имя.» 

С VI в. начинается все растущее проникновение тюрко-язычных племен и 

народностей на территорию Средней Азии. Процесс сопровождается сближением этих 

племен и народностей с древним населением Средней Азии, Совместные действия тюрков с 

согдийцами характерны для борьбы народов Средней Азии с иноземными захватчиками. В 

течении веков совершается переход прежде всего малоимущих слоев тюкских кочевников к 

оседлости и земледелию. Усиливается смешение и скрещение тюркских народностей 

согдийцами и хорезмийцами с сако -масагетскими племенами, причем у складывающейся 

таким образом народности преобладающей оказалась тюрко-язычная речь На этой основе и 

формируется узбекский народ, вобравший в себя таким образом, как и другие народы 

Средней Азии, культурное наследие древних ее обитателей. К XI в. этот процесс 

формирования узбекского народа достиг большой интенсивности, все более распространяясь 

с севера средней Азии на южные её районы и найдя своё выражение в частности в создании 

Караханидского государства, развитие городской культуры. 

Уже в период саманидов в оседлых районов в Средней Азии насчитывалось 

значительное количество тюрко-язычного населения. Источники отмечают наличие 

значительного количество тюрко-язычного населения в Фергане Хорезме, Чаче и других 

оседлых земледельческих районов. Но все же в период саманидов в городах, оседлых 

районах Средней Азии подавляющее большинство населения составляли таджики . Картина 

меняется в период караханидов. За счет оседания тюрко-язычных кочевников и за счет 
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тюркизации местного таджикского населения Средней Азии начинает преобладать в 

этническом отношении тюрко-язычные народы. 

Проникновение на территорию Средней Азии тюркской речи связано с 

передвижением кочевых племён с севера - Восточной и Центральной Азии. Какая-то часть 

этих племён, в том числе и племена тюркско-язычные входе своих набегов и переселений 

оставались на территории Среднее Азии. Увеличивается количество тюрко-язычного 

населения Средней Азии со второй половины 6 века нашей эры. С этого времени 

тюркоязычные племена играют большую роль в процессе этногенеза Средней Азии. Приток 

тюрко-язычного населения значительно усиливается в Х-ХИ вв. Тюрки занимают важное 

место в административном аппарате Саманидского государства, в его армии и т.п. 

Возникают тюркские династии (например Газнавиды). В конце X в.-начале XI в. В Средней 

Азии возникает целая волна тюркских вторжений и переселений: тюрки-сельджуки, 

туркмены, гузы, илек ханы. Последние, разгромив Саманидов, создали огромное 

государство, охватывающее Мавераннахр, Семиречье Восточный Туркестан. Это 

государство, известное в исторической литературе как Караханидское, сыграло важную роль 

в истории Средней Азии. В государство Караханидов входили уйгурские племена, карлуки, 

ягма, аргу и другие, причем ведущую роль играли карлуки и уйгуры. Тюрко-язычные 

племена Караханидского времени находились в тесных взаимоотношениях как с местными 

согдийцами ( и другими народностями, часть которых продолжала говорить на восточно-

иранских языках ).так и с таджикоязычным населением. Так, во времена Махмуда 

Кашгарского (XI в.) жители городов Семиречья, в частности Баласагуна, «приняли одежду и 

нравы» тюрок,причем говорили они и по-согдийски, и по тюркски, и не было людей, 

которые говорили бы только по-согдийски . Отсюда явствует, что во второй половине XI 

в.согдийцы Семиречья были двуязычными и что они постепенно растворялись в тюркской 

этнической среде. Пример аналогичного процесса можно наблюдать и сейчас. На юге 

Узбекистана проживает небольшая этническая группа хардури. Они по происхождению 

являются таджиками и продолжают говорить на таджикском 

Эфталитское государство просуществовало недолго, лишь несколько более 

полстолетия. 

III век новой эры был веком кризиса всех восточных рабовладельческих государств. 

Период 1V-V зеков характеризуется запустением городов, сокращением ирригационных 

систем. 

Сущность происходящих в этот период явлений заключалась в разложении 

рабовладельческого строя и зарождением зачатков феодальных отношений. Общество 

становится раннефеодальным. 

Одной из особенностей феодализма в Туркестане было прикрепление крестьянина не 

к владельцу, а к земле. Возникала система издолвдой аренды. 

Феодализм прошел три стадии развития: раннего, развитого, позднего. V-I веке 

дехканство становится господствующим классом в экономической, политической и 

культурной жизни этих владений. Им противостояли кедиверы, попавшие в зависимость от 

них. 

Высокий уровень производительных сил способствовал образованию нового мощного 

союза племен известного в истории под именем тукую. Позднее слово тюрк явилось 

обозначением политического объединения разнородных племен. В середине V-I века была 

создана огромная держава - каганат. Вскоре после возникновения каганат распался на две 

части - западную и восточную, борьба между которыми проходит через всю их историю. В 

634 г.н.э. была сделана попытка объединения и сплочения племен административным путем. 

Новая реформа закрепила деление каганата на 10 частей или «стрел». 

3 630 году китайцы вновь наносят поражение тюрхам, в результате которого каганат в 

течении ЗС лет оказывается в зависимости от Китайской империи, 

Широко была распространена в этот период в Туркестане письменность. Наряду с 

согдийской пысьменностью существовали хорезмская и бухарская. 
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Дэезкейг-иими тюрками была создана своя оригинальная материальная культура. 

Огузы единицей тюркского общества. Племена отличались друг от друга количеством 

К концу УП зека кагалах настолько ослаб, что не смог помешать вторжению арабских 

завоевателей в Туркестан. 

За период 200 -летнего существования Тюркского каганата больших социально-

экономических изменений не произошло. Войны явились причиной регресса в развитии 

производительных сил, истощали силы тюркских племен. Существование каганата 

препятствовало агрессии Ирана, а позднее было источником военной силы в борьбе с 

арабами. 

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"15 

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 ничуть 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 культурной изоляции, порождают ряд других угроз стабильности и 

безопасности государства и общества"16 

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 

                                                           
15 Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI век: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса.-

Т. Узбекистан, 1997-С96 
16 Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века с. 99-100 
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идеология- знамя, объединяющее нацию",17 она способна обеспечить приоритет высших 

интересов и целей народа, государства, помочь занять ему достойное место в мировом 

сообществе. 
 

 

Ранее средневековье и средние века: общественно- политическая, 

экономическая и культурная жизнь.  

ПЛАН: 
1. Государство Эфталитов. 

2. Средняя Азия при Тюркском каганате. 

3. Арабское завоевание и распространение  ислама. 
Государство Эфталитов (V-VIв.в.) К середине V в. завершается сложение нового 

мощного государства на территории Средней Азии - Эфталитского, пришедшего на смену 

Кушанскому царству, имеющего с ним внешнее сходство, но уже существенно отличного от 

него по своему внутреннему строю. 

Название эфталиты появляется в армянских источниках во второй половине Vв. в 

форме "хептал"- "heptal" (Лазарь Парбский). Историк Феофан Византийский (VIв.) сообщает, 

что царь эфталитов (с правления которого начинается история Эфталитского государства) 

носил имя Вахшунвара, звался Эфталаном, и что поэтому его племя получило наименование 

"эфталитское". Китайская летопись "Тан-шу" подтверждает это: "Йеда было родовым 

именем царя, впоследствии преемники его этим родовым именем стали называть 

государство". Иначе этот вопрос освещает С.П. Толстов, который усматривает в названии 

племени эфталитов основу "гета", соответствующую корню имени массагетов, и окончание 

"эль"-"народ", племя с тюркским же притяжательным суффиксом. 

Ф. Альтхайм пытается вывести этот этноним из тюркского корня, означающего 

"делать", "совершать". Предложено и другое объяснение- от иранского "хапта" ("семь"). Уже 

в Xв. Балами писал: "название hyatila является множественным числом от haital, что на языке 

Бухары означает "сильный человек". На языке Бухары "сила "- haital , и это слово в арабском 

языке изменено в haital ". Действительно в восточно-иранском хотано-сакском языке близкое 

слово обозначает "храбрый, доблестный". 

Первые сведения об эфталитах в письменных источниках появляются с 457г. в связи 

начавшимся эфталитским завоеванием Средней Азии, в частности в них говорится о 

подчинении царем эфталитов Вахшунваром Чаганиана, Тохаристана и Бахдахшана. Опасаясь 

растущей экспансии со стороны эфталитов, против них выступил сасанидский царь Пероз 

(459-484г.г.) Он трижды воевал с эфталитами. Первая война (479г.) закончилась тем, что он 

попал в плен к эфталитам и был освобожден  за выкуп, предоставленный византийским 

императором Зеноном. Через некоторое время Пероз снова начинает войну и вновь попадает 

в плен. Тогда он дал обещание не переступать границу эфталитов и должен был уплатить им 

громадную контрибуцию: 30 мулов, нагруженных монетами. Находясь еще в плену, он 

приказал доставить эти сокровища эфталитам, но истощенная казна могла дать лишь часть. 

Пероз все же освободился из плена, оставив заложником сына Кавада. Поводом к третьей 

войне (484г.), если верить сообщению Приска Панийского, явился обман Перозом эфталитов. 

Он предложил "гуннам" заключить мир и в качестве залога своих мирных намерений 

отправил "гуннскому" правителю в жены женщину, именуя ее своей сестрой. Прибыв к 

"гуннам", женщина раскрыла обман- она была не сестрой, а рабыней Пероза. Оскорбленный 

"гуннский" правитель Кунха, ссылаясь на то, что у него большое войско, но нет опытных 

военачальников, попросил прислать ему в качестве военных инструкторов персов. Когда они 

прибыли (Пероз послал 300 знатных персов), эфталиты часть из них изуродовали, часть 

убили. Возобновилась война- третья война, приведшая к бесславному концу Пероза (он 

                                                           
17 Его же. Жамиятимиз мафкураси халкни-халк, миллатни-миллат килишга  хизмат этсин.- Т, 

Узбекистан, 1998.-С.4. 
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вместе со своим войском попал в ямы-ловушки и погиб). Эфталиты, разбив Пероза, 

наложили на Иран тяжелую дань (ее иранцы выплачивали вплоть до 563-567г.г., когда 

Эфталитское государство было разрушено под ударами тюрков) и заняли Мерв. 

Одновременно, продолжая свою экспансию эфталиты захватили Согд (между 467-470 и 

480г.г.), затем начали подчинение владений Восточного Туркестана: Турфана - 479 г., 

Урумчи - 490-497 г.г., Карашара- между 497 и 507г.г. Если учесть, что Хотан и Кашгар также 

вышли (вероятно, в конце Vв.) состав Эфталитского государства, то можно считать, что 

вначале VIв. они владели всем Восточным Туркестаном. Эфталиты, кроме того, провели ряд 

завоеваний на юге. Ими была захвачена долина Кабула, Гандхара (во второй половине Vв.), 

позже - некоторые территории Северной Индии (Пенджаб и др.). 

Таким образом, эфталиты создали огромные государственное образование, по своим 

размерам даже превзошедшее Кушанское, которое включало основную часть Средней Азии, 

восточный Иран, Афганистан, северную Индию и Восточный Туркестан, причем создается 

впечатление, что важнейшей, частью их владений был Тохаристан. Но определенных данных 

относительно политического центра Эфталитского государства пока нет. Возможно, это 

действительно был Тохаристан с Балхом, а может быть, Согд с Пайкендом. 

Сведений о государственном устройстве эфталитов очень мало. По словам 

византийского историка Прокопия (VIв.), эфталиты "управляются одним царем, имеют 

законную государственность и соблюдают между собой и соседями справедливость ничуть 

не хуже ромеев (византийцев) и персов". 

Основная масса населения занималась оседлым земледелием, но не- которая часть его 

продолжала вести кочевой образ жизни. К этой части населения относятся слова китайских 

хроник о том, что эти кочевники "не имеют городов, живут в местах, привольных травою, в 

войлочных кибитках" (китайские хроники, впрочем, применяют эти слова каждый раз, когда 

говорят о кочевой части любого народа.). 

С другой стороны, в источниках имеются указания на городскую культуру эфталитов 

(Феофан Византийский, Менандр Протектор - VIв.). Менандр Протектор приводит диалог 

между тюркским послом и византийским императором Юстином II; на вопрос последнего: 

"В городах ли или селениях живут эфталиты?"- тюркский посол ответил: "Они- городское 

племя, господин". 

Таким образом, эфталиты выступают как полуоседлый народ, имеющий большие 

укрепленные поселения с огромными общинными домами. Многочисленные вещественные 

памятники, относящиеся к эфталитскому, периоду, показывают, что хозяйство эфталитов 

носило комплексный характер: соединяло земледелие (выращивались ячмень, просо и др. 

культуры) со скотоводством (разводились крупный и мелкий рогатый скот, лошади, 

верблюды) и рыболовством. В городах развивались ремесла и торговля. 

На основании археологических данных можно судить о том, что в эфталитский период 

наблюдается временный упадок в развитии производительных сил, ирригации, некоторое 

сокращение орошаемых земель, уменьшение числа городов и замирания городской жизни, 

что происходило на фоне государственной децентрализации. Однако, несмотря на некоторый 

упадок ремесленного производства, оно все же сохраняло высокий уровень. В частности, к 

эфталитскому периоду относится расцвет производства цветного стекла, вывозившегося из 

Средней Азии в Китай. Китайские историки занесли в летопись под 424г. следующую 

запись: "Жители владений юечжи, производившие торговлю в столице (Китая), объявили, 

что они умеют из камня плавить разные цветные стекла, поэтому руду добыли в горах и  в 

столице произвели опыт отливания; опыт удался, стекло блеском своим даже превосходило 

стекла, привозимые из западных стран, почему государь приказал ввести сии стекла в 

тронных /залах или дворцах/; около ста человек обучались отливанию; стекла были 

блестящих красок и прозрачны; все, смотря на них, приходили в изумление и считали 

божественными произведениями". 

Между тем, следует особо подчеркнуть, что главной особенностью социально-

экономических отношений эфталитского периода является создание предпосылок для 
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складывания феодальных отношений. Еще в конце кушанского периода начинает выделяться 

знать, владеющая землями и замками, позже получившая название "дехканство". При 

эфталитах этот процесс ускоряется. Одновременно масса крестьян-общинников, сидевшая на 

землях, перешедших в руки землевладельческой аристократии, оказалась у неё в 

подчинении. По сути эфталитское государство представляло собой своеобразный 

компромисс между феодализирующейся рабовладельческой аристократией оазисов и 

родовой аристократией, также постепенно вступавшей на путь феодализации. Правда, 

совокупность имеющихся данных не позволяет судить о том, как далеко зашел этот процесс 

в эфталитский период. 

Однако о переменах в экономике и социальном строе общества свидетельствует и такое 

явление, характерное в этот период, как упадок старых городов, а также укрупнение за счет 

городов и увлечение числа отдельных укрепленных усадеб- замков с двором, присущее 

феодальной эпохе. Кроме того, начинает складываться новый тип городов, вырастающих из 

посадов при замках-усадьбах (Беркут-Кала в Хорезме, например). 

Вместе с тем в быту эфталитов все еще продолжает сохраняться полиандрия 

(многомужество)- пережиток первобытнообщинного строя. Об этом обычае, сочетавшемся с 

полигамией (многоженством) у правителей, сообщают разные китайские источники.  

Заслуживает внимания обычай у аристократии, поразивший Прокопия. "Самые 

богатые, - говорил он,- приобретают себе друзей, человек до двадцати и более: друзья всегда 

обедают вместе с ними, разделяя их достаток, имея на него общие с ними права. Когда же 

тот, кто приобрел друзей, умрет, то по закону, они должны быть положены в гроб, вместе с 

ним, живые". Действительно ли соблюдался когда-нибудь у эфталитов этот жесткий обычай 

погребения живых людей- мы не знаем. По сообщению Аммиана Марцеллина (IVв.), во 

время похорон павшего под Амидой хионитского царевича, сына царя Грумбата, труп его 

был предан сожжению в окружении возлежавших вокруг него на ложах искусно 

изготовленных фигур его друзей (дружины), которые, таким образом, как бы сопровождали 

его в загробный мир. Широкими слоями населения этот обычай ни в той, ни в другой форме, 

конечно, не соблюдался. Трупы рядовых эфталитов опускали в земляные могилы, в то время 

как богатых хоронили в специально изготовленных каменных склепах. 

Следует заметить, что сохранение пережитков первобытнообщинного строя, в 

определенной мере замедляло начавшийся процесс феодализации среднеазиатского 

общества в эфталитский период, но воспрепятствовать его развитию в силу складывания 

внутренних объективных предпосылок феодализма, естественно, не могло. 

Важное место в жизни Эфталитского государства занимала торговля, в частности 

международная, в которой эфталиты, контролируя в V-Viв.в. "шелковый путь", принимали 

самое деятельное участие. Они торговали с Ираном, Византией, Индией и Китаем: так, из 

Согда (Маймург) в 516г. отправилось посольство в Китай. Как и в предыдущей период, 

посредниками в торговле между Китаем и Византией являлись преимущественно согдийцы 

(на роль посредников в этой торговле претендовал в сасанидский Иран). Согдийцы в тот 

период продолжали начатую, еще при кушанах, колонизацию Семиречья и Восточного 

Туркестана. По данным византийских, сирийских и китайских источников, главными 

предметами торговли между Китаем и Византией были шелк, стекло, пряности, драгоценные 

камни, краски и пр. 

Эфталиты, участвуя в мировой торговле, вероятно, нуждались в большом количестве  

денег и выпускали свою монету. В эфталисткий период на территории Средней Азии в 

обращении было очень большое количество сасанидских монет Vв.главным образом 

Варахрана Vи особенно Пероза, а кроме того, монет местного чекана, являющегося 

подражанием монетам ВарахранаV. Этим последним присвоено название "монет бухар-

худатов"; чеканились они, по мнению исследователей, в Бухаре во второй четверти Vв., то 

есть при ВарахранеV. Важной особенностью было появление самостоятельных чеканов 

небольших владетелей (например, Нахшебский чекан). Это явление можно рассматривать 
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как проявление процесса децентрализации, сопутствовавшего сложению феодальных 

отношений.  

Письменные источники ничего почти не сообщают о быте эфталитов, кроме беглого 

указания китайских хроник на смелость и жестокость этого воинственного народа. Армия 

эфталитов была очень сильная. Они были вооружены палицами; китайцы считали их 

хорошими стрелками из лука, более поздние авторы полагали, что их главное оружие- меч. 

Характер боевых действий, которые вели эфталиты, заставляет думать, что они имели по 

преимуществу конное войско. О духовной культуре эфталитов известно также немного: 

преемница кушанской культуры, она должна была сохранить ряд черт, характерных для 

народов, входивших в состав Кушанского царства. 

Вопрос о языке эфталитов остается пока дискуссионным, что в значительной мере 

вызывается скудностью материала. У оседлого населения эфталитского государства 

продолжали сохраняться и развиваться древние местные языки иранской группы, главным 

образом согдийский. Следы проникновения его до оазисов Восточного Туркестана и 

Китайской стены сохранили найденные там согдийские документы. Кроме согдийского 

письма и его бухарского варианта, было распространено также хорезмийские и 

кушаноэфталитское -курсивное письмо. На территории Бактрии и Индии пользовались, 

кроме того, письмом карошти, а в смежных с Ираном областях был распространен пехлеви 

(раннесредневековое персидское письмо, восходящее к арамейскому). 

Эфтелиты политически объединяли большое число народов. В этот период, как и при 

кушанах, должно было существовать довольно много религиозных систем и культов. 

Продолжал существовать и зороастризм, имевший несколько иные формы, чем в Иране. В 

среднеазиатском зороастризме наблюдается переплетение его с местными культами, 

например, с культами Анахит, Сиявуша, Митры (Михр). В день Навруза /Нового года/ 

зороастрийцы рано утром приносили петуха в жертву Сиявушу на его могиле в Бухаре.  

Продолжало в это время распространяться и манихейство, а также учение Маздака 

(после истребления его последователей, в Иране). Некоторую роль играл буддизм, особенно 

в больших городах, хотя сами эфталиты не были буддистами, а почитали своих богов, в 

частности бога огня. Каждое утро они выходили из своих шатров и молились богам. 

Возможно, они почитали солнце. Постепенно, однако, в эфталитскую среду стали проникать 

верования подчиненного ими населения, в частности буддизм. Есть также сведения о 

распространении среди эфталитов христианства. В городах, вероятно, существовали общины 

христиан- несториан и еврейские общины.  

Государство Тюркский каганат (VI-VIIв.в). К середине VIв. из объединения различных 

племен и народов Алтая, Семиречья и Центральной Азии сложилось большое кочевое 

государство- Тюркский каганат (551-744г.г.), которое возглавили два брата Тумынь и 

Истеми. Наибольшего расцвета он достиг в 60-70-х г.г. VIв. От предыдущих больших 

полукочевых объединений каганат отличался тем, что тюрки, подчинив себе культурные 

области Средней Азии и Восточного Туркестана, сами продолжали оставаться в степях. 

Пока Тумань расширял свои владения, в восточной части каганата Истеми был, занят в 

западной части объединением племен Семиречья и смежных районов Восточного 

Туркестана. 

Экспансия западной части каганата привела его в соприкосновение со смежными 

владениями Эфталитского государства. Заключив союз с могущественным сасанидским 

Ираном, тюрки в 563-567г.г нанесли сокрушительные поражения эфталитам и их 

государство окончательно распалось. Самые южные области Средней Азии, в частности 

территории южных областей Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, оказались в сфере 

влияния сасанидского Ирана, более северные области- под верховной властью тюрок. 

Огромное кочевое государство, созданное тюрками и простиравшееся от Кореи до 

Причерноморья, не сумело долго сохранять свое единство. В результате междоусобных войн 

вначале VIIв. (в 600-603г.г.; по другим данным в 80-х.гг.VIв.) каганат распадается на две 

части: Восточнотюркский и Западнотюркский (в него входила и Средняя Азия.). Дальнейшее 
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его развитие представляло собой сменяющие друг друга периоды упадка и подъемов, пока в 

конце VII- середине VIIIв.в. арабы ни положили конец политическому господству тюрок в 

средней Азии, подчинив себе ее основные территории. 

Организация государства. Западнотюркский каганат никогда не был настоящим 

централизованным государством. Касаясь административного управления каганатом, 

Менандр (византийский историк) рассказывает о письме Истеми к Юстину П, в котором тот 

сообщает, что страна его разделена на несколько частей, но верховную власть осуществляет 

он, хакан (каган). 

Из китайских летописей VI-VIIIв.в., трудов Бируни и других источников известно, что 

вначале YIIIв. в Средней Азии было около 15 самостоятельных владений, каждое из которых 

состояло из города и земледельческой округи. Возглавлявшие их царьки принадлежали к 

династии Кан, старшим среди них был владелец Самарканда. Каннский царь, по словам 

китайского летописца, "происходит из дома юе-чжи", а члены каннского дома, 

возглавляющие отдельные владения, носят титул чао-ву (джабгу). Из этого следует, что 

княжества Согда возглавлялись представителями местных династий из тюрок, ведших свой 

род из дома юе-чжи. Эти согдийские князья, а также владетели Чача и Хорезма, сохраняя 

автономность, возможно, входили в состав большого политического объединения (своего 

рода союз). Фергана и Тохаристан в объединение Кан не входили и управлялись своими 

князьями (в Фергане он назывался "ишхид"). Первоначально политика тюрков, захвативших 

Среднюю Азию, мало чем отличалось от политики эфталитов- они обложили данью местных 

правителей, прежние династии сохранялись, оставались неизменными и порядки, 

существовавшие в тех или иных владениях. Разумеется, они должны были поддерживать 

своего сюзерена в случае военной опасности. По сути, среднеазиатские области сохранили 

некоторую свободу во внутреннем самоуправлении. Но со временем завоеватели, 

освоившись с системой административного управления в среднеазиатских владениях, 

начинают активно вмешиваться в их внутреннюю жизнь, не желая делиться с местной 

знатью богатствами, выкачиваемыми из завоеванных территорий. В 605г., например, тюрки 

убили правителя Чачаи, на его место посадили тюрка Дэлэ. 

В 618г. при западнотюркском кагане Тун-шеху была декларирована реформа: он решил 

превратить местных правителей в своих наместников. Для контроля за ними назначил своих 

представителей, которые также должны были собирать подати. Это была попытка 

организовать на месте разрозненных самостоятельных владений единое государственное 

образование. В результате при нем тюрками были подчинены некоторые из строптивых 

среднеазиатских правителей. Наряду с военной силой он применял и дипломатию- выдал за 

наиболее сильного самаркандского правителя свою дочь. 

После смерти Тун-шеху (630г.) положение в Западнотюркском каганате стало еще 

более неустойчивым. Смуты, междоусобицы отразились и на земледельческих областях 

Средней Азии- участились набеги, грабительские походы. Был, в частности, убит ферганский 

правитель, в Северной Фергане обосновались тюркские наместники. 

Внутренние и внешнеполитические причины привели сначала к развалу 

Западнотюркского каганата, а затем к полному его крушению. 

Социально-экономический строй. Социальный строй народов, объединенных 

Тюркским каганатом, находился на различных стадиях развития. Народы каганата в YI-

YIIвв. распадались на оседлое (земледельческое) и кочевое (скотоводческое) население. 

Передовой и ведущей в культурном отношении частью общества были оседлые 

земледельческие народы. Местное земледельческое население в Согде, Хорезме и 

Тохаристане в значительной своей массе превратилось в зависимых "кедиверов". 

Существовала большая патриархальная семья, в состав которой входили иногда и домашние 

рабы. "Кедивер", экономически и, отчасти, лично зависел от богатого землевладельца-

"дехкана" и даже от сохранившего хозяйственную самостоятельность земледельца. В этот 

период численно возросшие "кедиверы" представляли собой основную силу 

формирующегося феодального общества Средней Азии. 
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Большую роль, особенно в Согде, в тот период играли купцы. Выходили они, по 

преимуществу, из среды той же дехканской знати, с которой были тесно связаны всем 

бытовым укладом своей жизни. 

Общество тюрков- кочевников-скотоводов уже вышло из стадии первобытной общины. 

Основной ячейкой родоплеменной организации являлась большесемейная патриархальная 

община. Внутри неё зрел процесс сложения классовых отношений на основе все 

увеличивавшегося числа рабов, которых добывали главным образом военным набегами. 

Основная свободная масса населения носила название "будун" или "кара-будун". 

Представители родоплеменной знати-главы отдельных племен и их родственники носили 

титул "бек". Во главе объединенного государства стоял "каган".  

Занятия населения. Ирригационная система по сравнению с эфталитским периодом в 

это время в одних районах несколько увеличилась, в других (Хорезм)- сократилась. 

Население продолжало возделывать землю под те же зерновые культуры (пшеница, ячмень, 

рис, просо), занималось виноградарством и садоводством, много внимания уделяя культуре 

хлопчатника, люцерны, тутового дерева и разведению домашнего скота. 

Рудные разработки имелись в Фергане и Согде (золото, киноварь, медь и железо), в 

Илаке (свинец, серебро, золото), и в районах Шахрисабза (красная соль). 

Археологические раскопки в различных областях Средней Азии, входивших в состав 

Тюркского каганата, свидетельствуют, что города в VII-VIIIв.в были важнейшими центрами 

ремесла и торговли. Массовое распространение медной монеты в VII-VIIIв. указывает на 

расширение товарных отношений. 

Внутренняя и международная торговля в период Тюркского каганата составляла одно 

из важных занятий населения. Торговые пути в этот период передвинулись с юга на север, 

что было вызвано переходом роли торговых посредников к согдийцам (они вели и морскую 

торговлю через Каспийское море).  Особенно интенсивная торговля деятельность была 

сосредоточена в Бухарской области: один из городов ее, Пайкенд, назывался "городом 

купцов". 

В период с 627г. до 647г. из Самарканда в Китай было направлено девять торговых 

посольств. Посольства направлялись и от отдельных владетелей Канского царства: из 

Уструшаны, Бухары и др. Известны случаи, когда несколько владетелей сообща посылали 

караван, как, например, явившееся в Китай в 627г. посольство от Бухары, Самарканда, 

Иштихана, Харканы и Уструшаны. Интенсивная деятельность торговых караванов 

содействовала развитию колонизационной деятельности согдийцев, направленной в страну 

Семиречья и на области по торговому пути из Чимкента до Китая. Особенно много 

согдийских колоний появилось в долине Таласа и по левобережью р. Чу. 

Отдельные владения, расположенные на территории Средней Азии, общего войска не 

имели. В каждом княжестве были свои небольшие военные отряды, численностью от 

нескольких сот человек /Маймург, Андхой/ до тысячи /Кеш, Кушания, Бухара и т.д./, и 

нескольких тысяч воинов. Во время военных действий их пополняли дружины /чакирыри/ 

многочисленных дехкан. 

В организации войска сказываются и четкое классовое расслоение, и нарастающий 

процесс феодализации. Конница состояла из представителей родовой знати-дехкан, которые 

выступали  в поход в чашуйчатых панцирях, вооруженные луком, палицей, мечом и 

кинжалом. Личная дружина князя, состоявшая из конницы и пехоты, набиралась из 

наемников и рабов; гвардейцы носили звание "чакир". 

Культура: письменность, религиозные верования. Широкое распространение в Средней 

Азии в период вхождения ее в состав Тюркского каганата имела согдийская письменность, в 

которой, по сведениям китайских источников, строки шли слева направо, а в алфавите 

имелось всего 25 знаков. Параллельно существовало, как и в предшествующее время, 

отличное от согдийского, хорезмийское письмо. В этот период было в ходу и сирийское 

письмо, занесенное в Среднюю Азию манихейцами. В определенных кругах были в 

употреблении индийский алфавит буддистов и особое сирийское письмо христиан-
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эстрангело. Продолжала существовать и поздняя форма кушано-эфталитского курсивного 

письма, но основу письменности составляла согдийская и хорезмийская письменность. 

В отличие от Ирана, где грамотность в это время была явлением редким и являлась 

достоянием главным образом жрецов и дабиров /служащих в канцеляриях, секретарей/, в 

Средней Азии, напротив, письменность была распространена более широко. По рассказу 

китайского историка, мальчики, достигшие пятилетнего возраста, обучались письму и счету, 

чтобы затем, когда им исполнится 20 лет, отправиться в чужие страны для изучения 

торгового дела. 

К сожалению, почти все памятники письменности богатой и разнообразной древней 

культуры народов Узбекистана погибли под беспощадными ударами арабских завоевателей. 

Бируни сообщает, что в YIII в. Кутейбой в Иране, Согде, Хорезме были истреблены жрецы-

носители культуры, а также хранившиеся ими книги. 

Есть основание полагать, что в YII-YIIIв.в. большая часть населения исповедовала 

зороастризм в его среднеазиатских вариантах. Начиная с кушанского периода, широкое 

распространение в южных областях Средней Азии начал получать буддизм, главным 

образом в городах, в среде купцов. Продолжало распространяться, хотя слабо и случайно, 

христианство несторианского толка. Существовали в этот период и манихейские общины. 

Таким образом, в I-VIIв.в. развитие государственности народов Средней Азии достигло 

нового уровня, характеризующегося относительно более высокой степенью государственной 

централизации (особенно, в кушанский период), складыванием предпосылок для развития 

феодальных отношений, созданием условий для подъема экономики и расцвета культуры 

народов Средней Азии. Но этот благотворный процесс был вновь прерван иностранным 

завоеванием среднеазиатских народов, что привело в утрате ими своей государственности 

вплоть до IХв. 

Как свидетельствуют историки, в первой половине VII века на Аравийском 

полуострове сложилось крупное государство арабов. Ко времени их вступления на 

историческую арену в качестве завоевателей они представляли собой весьма различную в 

социальном, культурном отношении народность. Основная масса их состояла из бедуинов-

кочевников, которые находились на стадии родоплеменных отношений.       

До VII века среди арабских племен господствовали политические культы, то есть 

течения, признающие многобожие. После множества межплеменных споров верх берут 

сторонники Мухаммеда, проповедовавшие принцип единобожия. Однако, противостоящие 

им течения вынуждают Мухаммада и его сторонников переехать из Мекки в Медину, где они 

обосновались и за сравнительно короткое время добились успеха в пропаганде ислама. Это 

переселение состоялось 15 июля 622 года, и с этого момента ведет свое летоисчисление 

мусульманский календарь -"хиджра" - (переселение). После кончины Мухаммада в 632 году, 

основанная им община и объединенные с ней арабские племена стали центром нового 

крупного объединения арабских родов и племен с центром в Медине. Так оформилось 

арабское теократическое государство - халифат (халиф- заместитель пророка Мухаммада). 

Арабам быстро удалось захватить Сирию, Палестину и Иран. В 651 году они взяли 

Мерв - один из главных городов Хорасана. Оттуда в 674-676 годах совершили ряд 

грабительских набегов на Бухару, Самарканд и другие города. 

В начале VIII века арабский халифат, преодолев межплеменные, распри и установив у 

себя твердый порядок, приступил к вооруженному захвату Средней Азии. В 704 году халиф 

назначил наместником в Хорасане I полководца Кутейбу ибн Муслима. Нашествие арабов 

под его предводительством началось с 705 года, с захвата Балха, и продолжалось более 

десяти лет. 

Победы арабов объясняются не только их силой, но и внутренней слабостью, политико-

экономической раздробленностью захваченных ими стран. Разделенная на несколько мелких 

государств, Средняя Азия также была не в силах оказать им серьезного сопротивления. 

Кутейба оказывал помощь одному из воюющих правителей, разбивал его соперника, а затем 

захватывал владения и того, кому оказывал помощь. Другой причиной успеха войск 
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халифата было то, что арабам удалось натравить друг на друга тюркских кочевников и 

жителей земледельческих оазисов Средней Азии. И конечно, большую роль сыграло военное 

превосходство арабов, а также использование населения и материальных ресурсов 

покоренных областей для дальнейших захватов. 

Арабы грабили, отбирали приличные жилища, выселялись насиженных мест их 

владельцев, обирали ремесленников, разрушали оросительные системы, в результате чего 

земли превращались в пустыни. Памятники культуры были разрушены, книги и другая 

литература сожжены, молитвенные дома, храмы зороастрийцев, буддийцев, христиан 

уничтожены, ученые, носители культуры, оказались в немилости   у завоевателей. 

Арабский халифат смотрел на завоевание Маверауннахра как на один из наиболее 

богатых источников своего дохода. Главное место среди налогов, установленных арабами, 

занимали джизья - подушный налог, взимаемый у тех, кто не принял ислам, и харадж-

"поземельный налог, скотоводов, ремесленников и торговцев взимался зякет. Кроме налогов 

земледельческом населении страны лежали тяжелейшие повинности. 

Население должно было в определенные сроки выделять людей со своиминструментом 

и пропитанием на очистку оросительных каналов, проведение новых арыков, постройку и 

ремонт городских стен, дорог, мостов. 

Первоначальные цели арабского завоевания были экономически политические. Но 

очень скоро завоеватели поняли всю важность религии в упрочении своей власти. На месте 

храмов зороастризма стали воздвигаться мечети. Были уничтожены все религиозные книги 

зороастрийцев, книга на согдийском языке. Стали поощряться  те, кто принял  ислам. Так, 

тем, кто посещал мечети, выдавали по 2 дирхема. 

С приходом к власти Умара II для тех, кто принял ислам, были отменены налога джузья 

и харадж. Местное население стало постепенно воспринимать новую религию. Арабский 

язык был объявлен государственным. К этому времени хорезмийская, согдийская и другие 

письменности в результате давления арабов фактически вышли из обихода. И местные языки 

в своей письменности стали употреблять арабский алфавит. 

Ислам практически за одно столетие прочно утвердился в Маверауннахре, проник в 

быт и образ мышления местного населения, вписался в местные обычаи и традиции. 

Слово "'ислам" в переводе с арабского означает "покорность"'. При этом оно несет 

следующую смысловую нагрузку - непременное признание всемогущества Единого и 

Единственного Бога и покорного  подчинения Аллаху. Коран - это священная книга 

мусульман. Эго свод I изречений, поучений Аллаха. Другим источником у мусульман 

считаются хадисы - священные предания о жизни, чудесах и поучениях пророка  

Мухаммеда. IX век в истории мусульманства считается периодом создания сборника 

хадисов. В мире ислама в том столетии все хадисы были подвергнуты критическому анализу, 

из них были выделены подлинные, заслужившие доверие, и исключены сомнительные. 

Тщательный отбор и их систематизация привели к созданию сборника шести книг. Их соста-

вители - мухаддисы были наиболее подготовленными теологами. Большинство их 

составителей были выходцами из Средней Азии. Среди них особенно выделялись имам ал-

Бухари и Мухаммад ат-Термези. 

Ал-Бухари изучал, отбирал, сопоставлял, систематизировал хадисы, вел дискуссии по 

их достоверности. В Бухаре он создал целую школу по хадисам и обучал сотни учеников. Но 

самое главное в его жизни - это сборник, включающий 7275 хадисов, многие из которых он 

знал наизусть. В мусульманском мире труд Бухари считается важнейшим после Корана 

источником. 

Составителем-собирателем другой книги хадисов был Абу Исо Мухаммад ат-Термези. 

Составленная им книга хадисов в мире ислама считается одной из авторитетных. Ат-Термези 

написал ряд толкований к хадисам, в числе которых труд "Основные достоинства пророка". 

Жестокие формы эксплуатации населения арабами приводили к восстаниям в 720-722 

году в Согдиане произошло восстание, которое возглавили Гурек и Деваштич. Восстание 

было подавлено. 
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С 661 года халифат возглавляла династия Омеядов. В период правления этой династии 

произошло много политических перемен, усиление религиозных течений, усилилась 

эксплуатация, жестокость и насилие взяли верх. Это, в свою очередь, способствовало 

ослаблению династии. В Средней Азии и в других колониях халифата усилилось не-

довольство их политикой.   Омеядов не поддерживали даже арабы. 

С 718 года сторонники дяди Мухаммада Аббаса тайно начинают проповедовать свои 

идеи. По их мнению, род хошимидов имел право претендовать на власть. Недовольство 

политикой Омеядов усилилось в период правления Марвона II. В Маверауннахре и Хорасане 

представители Аббасидов старались привлечь на свою сторону владельцев крупных земель. 

Для прихода к власти аббасидов большое значение имел Абу  Муслим и его движение. 

В 746 году Абу Муслима направляют в Хорасан для пропаганды аббасидов. Ему 

присваивается звание "Поверенного  представителя семейства пророка". 

Свою пропаганду Абу Муслим начинает с обращения к знати Хорасана. В обращении к 

жителям "Хорасана Абу Муслим призывает их к соблюдению правил Корана и хадисов, 

подчинению аббасидам. Позже её поддержала местная знать. Со временем количество его 

сторонников увеличивается. Наместник Хорасана Наср ибн Сеяр объединяет арабскую знать 

против Абу Муслима, но его усилия были тщетны. 

В 749 году Абу Муслим совершает походы на центральные области халифата. В Ираке 

и Алжире он наноси! сокрушительные удары омеядам. Повстанцы захватывают столицу 

Дамаск. Халиф Марвон II свергается с престола. На фон халифата встает аббасид Абулаббас 

Сафарох. Уничтожаются все представители омеядов Таким образом, власть в арабском 

халифате переходит к аббасидам. 

Арабский халиф считал Абу Муслима своим главным и сильным соперником и 

поэтому искал пути его уничтожения. Он несколько раз посылает тайные послания, в 

которых призывал не подчиняться Абу Муслиму. Халиф посылает ему послание о 

предстоящей битве и призывает его приехать в центр. В 755 году, возвращаясь из поездки в 

Хадж, Абу Муслим был предательски убит в Багдаде халифом Абу Джафаром. Его смерть 

вызвала недовольство народа. Его тело было привезено в Самарканд и захоронено. 

В период правления Аббасидов жизнь простого народа еще более ухудшилась. 

Возросли налоги, ограничились права свободных общин. В такой ситуации усилились 

народные движения. Так, в 755 году под лозунгом мести за смерть Абу Муслима восстает 

его сподвижник Сунбад. Движение продолжалось в течение 70 дней. Восстание было 

жестоко подавлено, а Сунбад был казнен. Однако сторонники Абу Муслима вскоре создали 

тайную организацию "муслимия". 

Наиболее крупным антиарабским движением местного населения, охватившим всю 

долину Заравшана и Кашкадарьи, было восстание, вспыхнувшее в 776 г. под 

предводительством Хашима ибн Хакима, прозванного Муканной. "Муканна" по-арабски 

означает "закрытый покрывалом". Это прозвище было ему дано в связи с тем, что он носил 

на лице зеленое покрывало. 

Восставшие требовали уничтожить имущественное неравенство и покончить с 

арабским господством. Стараясь поднять свой авторитет, Муканна называет себя святым. 

Число его сторонников росло с каждым днем. В апреле-776 года у стен селения Наршахи, 

близ Бухары, произошло ожесточённое сражение между арабскими войсками и последова-

телями Муканны. Повстанцы были разбиты. Но вскоре они вновь овладели окрестностями 

Бухары. 

Начался второй этап борьбы. Если на первом этапе движение Муканны пользовалось 

поддержкой некоторой части согдийской знати, то на втором этапе знать перешла на сторону 

халифата. В 778 году войскам халифата удалось овладеть Самаркандом и продолжить 

наступление на воставших. В 783 году арабскими войсками было захвачена крепость, в 

которой находился Муканна. Все её защитники были казнены. Сам Муканна, не желая 

сдаваться, покончил с собой. 
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В те годы, когда население Маверауннахра вело освободительную борьбу, Арабский 

халифат являлся одним из наиболее мощных государств, и поэтому борьба, которую в 

продолжение многих лет  вел народ под знаменем Муканны, является ярким примером 

мужества и свободолюбия народов Средней Азии. Длительность этой борьбы, ее органи-

зованность свидетельствует о военном и политическом таланте Муканны, сумевшем подняв 

народ на бой с захватчиками и местными угнетателями. 

Усиление эксплуатации народных масс Средней Азии наместниками, представлявшими 

власть халифата, вызывало резкий протест населения, которое требовало ликвидации 

злоупотреблений, многочисленных поборов, снижения налогов. 

Беспрерывная борьба народов Средней Азии ослабила Арабский халифат, и правители 

халифата вынуждены были пойти на включение представителей местной знати в высшие 

органы государственной власти. 

Аббасидские халифы стали привлекать к управлению провинциями местную знать, 

хорошо знакомую с местными условиями, пользующуюся доверием населения. 
 

Узбекская государственность в IX-XII веках. 

 Политическая и социально –экономическая жизнь 

 

 

ПЛАН: 

 

1.  Политическое положение Мовераннахра. Государство Тахиридов.  

2. Завоевание саманидами политической власти, возрождение узбекской 

государственности.  

3. Государства Караханидов. Государство Хорезмшахов. 

 

 

Тахириды. Тахириды принадлежали к крупной землевладельческой знати Хорасана. 

Ближайшие предки Тахира ибн Хусейна, основателя Тахиридской династии, были родом из 

Бушенга, города Гератской области. Мусайяб, дед Тахира, был владельцем Бушенгаи  и имел 

в его окрестностях большие земли. Во время борьбы ал-Мамуна  с ал-Амином (сыновья 

халифа Харуна ар-Рашида), происходившей в 809-813гг., Тахир встал на сторону ал-Мамуна 

и помог ему в захвате, как Багдада, так и халифского престола. Их связывала не простая 

дружба, а определенные политические интересы. Ал-Мамун, еще, будучи наместником 

Хорасана, вошел в среду местной землевладельческой аристократии, завязал со многими из 

них прочные связи и в противовес ал-Амину, опиравшемуся на арабскую аристократию, 

поддерживал интересы ираноязычной знати, которая со своей стороны сочувствовала Тахиру 

и оказывала ему всемерную поддержку. 

Вот почему, когда ал-Мамун в 813г. сталхалифом, Тахир ибн Хусейн быстро пошел в 

гору и сделался одним из самых могущественных людей халифата. Он стал не только 

наместником ад-Джезиры (северной части Месопотамской долины), но также 

военачальником Багдада и начальником ведомства по управлению всеми натуральными 

повинностями в Ираке (южной части Месопотамии). В 821г. он был назначен наместником 

Хорасана, причем в состав хорасанского наместничества, согласно установившейся 

традиции, входил и Мавераннахр. Своей резиденцией Тахир ибн Хусейн вскоре избрал 

Нишапур, с чем был связан быстрый рост этого города.  

Тахир ибн Хусейн явно хотел превратить свое обширное наместничество в 

самостоятельное государство. Не прошло и года после его назначения, как могущественный 

наместник предложил исключить из хутбы во время пятничной молитвы в соборной мечети 

упоминание имени халифа, что было равносильно прокламированию открытого мятежа. 

Вскоре, однако, Тахир ибн Хусейн неожиданно умер, причем стали говорить, что он был 

тайно отравлен халифом, не доверявшим своему могущественному помощнику и следившим 
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за каждым его шагом. Таким образом, задуманное в 822г. отпадение Хорасана и 

Мавераннахра не произошло. Однако халиф не тронул остальных Тахиридов и передал 

наместничество его сыну-Талхе (822-828г.г.). Другой сын Тахира-Абдалллах (830-844г.г.), не 

считал себя подчиненным халифату, управлял Хорасаном совершенно самостоятельно. 

Тахириды приняли решительные меры к организации твердой власти и к упорядочению 

сельского хозяйства, по улучшению водопользования и построили новые каналы. Абдаллах 

пытался по возможности ограничить произвол крупных землевладельцев и государственных 

чиновников, который царил на местах по отношению к крестьянам. Он издал специальное 

распоряжение, которое несколько упорядочило их положение, но налоговый гнет оставался 

исключительно тяжелым. Поэтому крестьянские восстания при Тахаридах почти не 

прекращались. 

Они усиленно насаждали ислам, стремясь в мусульманском духовенстве найти опору 

своей централизаторской политике. При Талхе ислам был внедрен и в Уструшане, где 

дольше всего держался зороастризм. 

Государство нуждалось в большом числе грамотных чиновников, и Абдаллах заботился 

о том, чтобы сделать образование доступным более широким группам населения, чем 

прежде. Подобно своему отцу он был поэтом. Его племянник Мансур, управлявший Мервом, 

Амулем и Хорезмом, был известен своими философскими сочинениями. Сын Абдаллаха 

Тахир II (844-862г.г.) стремился во всем подражать отцу. Вообще время Абдаллаха и Тахира 

II было началом возрождения местной культуры. При дворе Тахиридов, наряду с арабским, 

был распространен и язык фарси. В Мерве существовала библиотека, где хранились книги на 

среднеперсидском языке. 

Однако правление Тахиридов было непродолжительным. В 873г. Якуб ибн Лейс, 

основатель новой династии Саффаридов (араб. "саффар"- медник), в предшествовавшее 

десятилетие захвативший ряд восточных областей халифата, которыми управлял последний 

представитель династии Тахиридов - Мухаммад ибн Тахир (862-873г.г), разбил войска 

Тахиридов и захватил столицу Хорасана- г. Нишапур. Власть Тахиридов в Средней Азии и в 

восточных областях современного Ирана была свергнута. В 874г. халиф, признавая 

совершившийся факт, вынужден был поручить Якубу управление всем Хорасаном. 

Саманиды. Саманиды, в качестве наместников, подчиненных Тахиридам, выдвинулись 

еще при основателе Тахиридской династии Тахире ибн Хусейне. Родоначальник Саманидов, 

Саман, феодал из Балха (по некоторым данным- крупный феодал из окрестностей 

Самарканда, или из Термеза), обратил на себя внимание халифа Мамуна еще в Мерве, где 

тот был тогда наместником. Саман под влиянием Мамуна расстался с зороастризмом и 

принял ислам. Тогда же выдвинулся и сын Самана-Асад, к которому халиф также 

благоволил. У Асада было четыре сына-Нух, Ахмед, Яхъя и Ильяс, находившиеся на службе 

у самого халифа, и по его распоряжению хорасанский наместник назначил их в 820г. (по 

данным Ибн ал-Асира) правителями четырех областей: Нух получил Самарканд (820-

841/842г.г.), Ахмед-Фергану (820-864/865г.г), Яхъя-Шаш и Уструшану (820-855/856г.г), 

Ильяс-Герат. Внешне это выглядело так, будто каждый их четырех братьев был жалованным 

владетелем своей области, непосредственно подчиненным хорасанскому наместнику. Они 

имели право чеканить только медную монету (фельсы), в то время как Тахириды чеканили 

серебряную монету (дирхемы), и через Тахиридов вносили в казну халифата крупные 

налоги. 

Нух-старший из братьев, занимал особое положение и во внешних сношениях выступал 

как глава семьи. После его смерти в 841г. главой этой маленькой, еще окончательно не 

оформившейся династии стал его брат Ахмед. Отличавшийся энергией и способностями, 

Ахмед целенаправленно занялся "собиранием" земель своих братьев и утверждением своего 

династического приоритета. В частности, еще при жизни он сумел передать Самарканд 

своему сыну Насру, который и стал главой династии после смерти отца в 864г. (Кроме того, 

через некоторые время после смерти Яхчи ибн Асада, в 855г., его наместничество- Шаш и 

Уструшана, тоже были переданы сыну Ахмеда- Якубу; после смерти самого Ахмеда, в 864г. 
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правителем Ферганы, становится другой его сын-Асд). В 875 халиф признал Насра ибн 

Ахмеда (864/865-892г.г) главой династии и прислал ему "диплом" на управление 

государством. 

Надо сказать, что Тахир ибн Хусейн хорошо знал и поддерживал сыновней Асада, и 

одним из его первых действий в качестве харасанского наместника было подтверждение 

пожалования Саманидам наместничеств в Самарканде, Фергане и Шаше. 

И даже, когда в середине IХв. главные области Мавераннахра, за исключением 

Бухарского вилайета, долин Кашкадарьи и Чаганруда (ныне Сурхандарья), вошли в сферу 

влияния Ахмеда и его сыновей, Тахир II ибн Ахбдаллах (844-862г)  не препятствовал этому 

частичному объединению, с одной стороны, видимо, не понимая, к чему это может привести, 

а с другой, не имея уже такой власти над Саманидами, которую имели его отец и дед. 

Падение Тахиридов в 873г. создало исключительно благоприятную обстановку для 

объединения Мавераннахра в единое прочное государство, чем Саманиды в полной мере и 

воспользовались. 

В 874г. правителем Бухары становится младший брат Насра- Исмаил. До этого Бухарой 

владел брат последнего Тахирида Хусейн ибн Тахир. Когда жители этого города восстали 

против злоупотреблений бухарского наместника и изгнали его, городская знать обратилась к 

Насру с просьбой прислать правителя из саманидского дома. Такое предложение не могло не 

обрадовать Насра, так как без труда решало вопрос о полном объединении Мавераннахра 

под властью Саманидов. И он в качестве наместника назначил Исмаила, в руках которого 

Бухара была жалованным владением за службу. Большую часть доходов с Бухарской области 

он должен был сдавать в казну Насру и лишь меньшую часть оставлять себе, как 

вознаграждение за службу  в качестве наместника. 

Исмаил явно не желал подчиняться Насруи, стремился к полной самостоятельности. 

Упрочив свою власть в городе, он под разными предлогами стал уклоняться от выплаты 

Самарканду налогов и податей, присваивая себе все доходы с богатой Бухарской области. 

Между братьями началась длительная борьба, которая вылилась в два военных 

столкновения: одно(886г.) окончилось временным смещением Исмаила с должности 

наместника Бухары; второе (888г.)- победой Исмаила. С этого времени начинается 

фактическая власть Исмаила над Мавераннахром. Но лишь в 892г., после смерти Насра, он 

стал главой государства (до 907г), а Бухара- его удельное владение- новой столицей. 

Возраставшая с каждым днем мощь государства Саманидов вызывала беспокойство в 

центре халифата. В борьбе с Исмаилом халиф использовал правителя Хорасана Амра ибн 

Лейса Саффарида. Натравливая их друг на друга, халиф желал тем самым ослабить обоих в 

интересах укрепления власти халифата в Средней Азии. В сражении у стен Бухары в 900г. 

войска Амра ибн Лейса были разбиты Исмаилом, и он установил свою власть в Хорасане.  

Таким образом, Исмаил впервые после арабского завоевания объединил разрозненную 

в результате междоусобиц страну и создал сильное, независимое государство. Положив 

конец власти Саффаридов, Исмаил не только утвердил свою власть над Мавераннахром и 

Хорасаном, но и стал правителем ряда восточных и северных областей Ирана и обеспечил 

фактическую независимость созданного им государства от Арабского халифата. 

С именем Исмаила Самани связана организация центрального и областного управления 

в государстве Саманидов. С точки зрения Аббасидов, такого государства не существовало, и 

правителя его они рассматривали лишь как своего наместника. Фактически же саманидское 

государство было для своего времени крупнейшим на Востоке, превышавшим по своей 

территории и богатству тогдашний халифат. Саманиды именовали себя всегда эмирами, 

никогда не претендуя на титул "эмира правоверных", который носили халифы. Однако 

некоторые восточные авторы, как например Ауфи, титулуют так представителей династии 

Саманидов, в том числе и Исмаила Саманида. 

Во времена Аббасидов (вторая половина VIII-середина IХв.в) в халифате сложилась 

более или менее стройная система центральных ведомств (диванов) по управлению 

государством. Система эта, оформившаяся не без влияния персидских традиций Сасанидской 
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эпохи, имела немало недочетов, но в условиях малоразвитых феодальных отношений вполне 

удовлетворяла потребности государственного управления обширными территориями 

халифата. Проводя свои реформы, стремясь к установлению твердой центральной власти, 

Исмаил Самани построил государственный аппарат в духе упомянутой выше системы 

центральных диванов, внеся в нее некоторые упрощения и усовершенствования. 

По словам В.В. Бертольда, "через систему восточно-мусульманской политической 

организации красной нитью проходит деление всех органов управления на две большие 

категории: на дергах (дворец)и диван (канцелярию)". В условиях феодльного общества 

деление этого, однако, носило во многом формальный характер, так как должностные лица 

дергха вмешивались во многие стороны политической жизни. 

Центральное управление состояло из 10 диванов. Наршахи приводит нам их название 

при описании площади Регистана, вокруг которой при Насре II (914-943г.г.) для них было 

выстроено десять зданий. Главным из диванов был визира или ходжа-и-бузурга. Он 

возглавлял все центральное управление государством, и ему были подчинены начальники 

остальных диванов.  

Такова в кратких чертах система центрального и областного управления в Маверанахре 

при саманидах. Нельзя забывать, что централизация власти происходила в обстановке 

феодального общества и государства, в состав которого входил ряд полунезависимых 

владений. Разные местные владетели хотели видеть себя полными хозяевами своей земли. 

Центробежные тенденции, в конце концов, оказались настолько значительными, что 

подорвали политическую мощь саманидского государства. Поэтому расцвет государства 

Саманидов, совпадавший по времени с правлением Исмаила Самани и проявившийся в 

бурном подъеме сельского хозяйства, ремесел, развитии караванной торговли, науки и 

культуры, оказался непродолжительным. Уже в середине Xв. Появились явные признаки 

упадка саманидского государства, которое в последующие десятилетие еще больше 

ослабевает и наконец, в 1005г. династия Саманидов прекращает свое существование. 

Государство Караханидов.В 80-х г.г. Хв. Из многочисленных тюркских племен 

(карлуки, чигили, ягма, тухси, аргу идр.), населявших Семиречье Восточной Туркестан, 

образовалось новое крупное государственное объединение, вышедшее в историю как 

государство Карахнидов. Родоначальником династии, вставшей во главе объединения, по 

именующимся данным, был Сатук (умер в 955-56г.г.), носивший также мусульманское имя 

Абдулкарим. Название династии сконструировано историками в XIXв. Из наиболее 

распространенного титула: "карахан" (реже в литературе встречается другое наименование 

династии – Илеки- по другому распространенному титулу: "илек"). 

Уже при ближайших приемниках Сатука (родоначальника династии) государство 

Караханидов разделилось на две части: восточную и западную, объединенные между собой 

тем, что во главе обеих стоял номинальный верховный правитель старший в роде хакан, 

столица которого находилась в Буласагуне. Другой частью (восточной) правил младший 

хакан со столицей сначала в Паразе, а затем в Кашгаре. Остальные представители правящего 

рода, с титулами "илек" или "тегин" владели областями, подчинялись друг другу в сложной 

иерархии старшинства в роде. Очевидно, ядро государства Караханидов составляли 

тюркские племена ягма и чигили, что находится подтверждение в литературе ранних 

Караханидов. Самыми высокими титулами у них сначала были арслан-хан (а "арслан"-лев- 

это тотем чигилей) и Богра-хан ("богра"- верблюд- это тотем ягма). Характерно, что титул 

Богра-хан носил и первый государь вновь образованного государства, известного под его 

арабо-тюркским именем Харуна ибн Мусы ибн Сатука. (тюркское имя его до нас не дошло). 

Примерно с середины Хв. Ислам стал государственной религией Караханидов. 

В 992г. Богра-хан возглавил поход на Маверанахр, где правил Саманиды, а Наср-илек 

(его преемник), свергнув в 999г. саманиддскую династию в Бухаре, окончательно завоевал 

эту область. Сделав ее столицей Ферганский город Узген. В первые годы после завоевания 

Мавераннахра караханидские ханы не оставляли мысли захватить Харасан, где возникло 

государство Махмуда Газневи. Известны два караханидских похода против Махмуда- 1006г. 
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и 1008г., оба оказавшиеся для них неудачными. В 1008г. в районе Балха караханидские 

войска были разбиты Махмудом Газневи, и движения Кароаханидов за Амударью было, 

таким образом, прекращено. 

Государство Караханидов, как уже отмечалось, не было единым. Оно было поделено на 

многие уделы, границы уделов оставались неизменными, удельные владетели обладали 

большими правами, вплоть до чекана монет со своим именем. Между ними шла постоянная 

борьба за лучший удел. Маверанхр, который неоднократно переходил от одной ветви 

каарханидской династии к другой, от западной к восточной и наоборот. 

В 40-х г.г. Xива самое место на политической арене государство Караханидов занимает 

Ибрахим ибн Наср (1040-1068г.г.), который принял пышный титул Тамгах Богра-хан и к 

1041г. овладел всем Маверанахром. ОН проводил совершено независимую внешнюю 

политику и не признавал восточных Караханидов своими сюзеренами. При нем в 

Маверанхре окончательно сложилось независимое государство со столицей в Самарканде. 

Вскоре (в начале второй половины Xв.) Ибрахим ибн Наср овладел и Ферганой, которая до 

этого находилось в сфере влияния восточных Караханидов. В его внутренней политике 

отчетливо проявлялось стремление к централизации среднеазиатских владений государства 

Караханидов, противниками которой, естественно, стали феодалы кочевники и недовольное 

усилением ханской власти духовенство. 

Однако при его приемниках Ферганы вновь отошла к восточным Караханидом, и 

граница между двумя Караханидскими государственности пролегла через Ходжент. 

Одновременно в 70-80г.г. Xв. Усилились столкновения с Сельджукидами, которые 

предприняли набеги и походы сначала на отдельные окрашенные районы государства 

Караханидов, а затем и на центральный Маверанахр. В конце концов в 1089г. Сельдтукид 

Мелишах взял Бухару, а затем и столичный Самарканд. Однако Сельджукиды не 

уничтожили династию Караханидов, а довольствовались тем, что активно вмешивались в их 

дела и сами назначали ханов из числа членов Караханидской династии. Максимально 

влияние на дела Караханидского государства Сельджукиды добились при своем султане 

Санджаре (1118-1157), и это время фактически было периодом политического упадка 

Караханидов. 

В начале второй четверти XIIв. Многочисленный народ кары-китаев завоевал 

Семиречье с городами Баласуганом и основал огромную империю, доходившую на северо-

востоке до Енисея. Затем они присоединили все остальные владения восточных Караханидов 

и начали угрожать западным, т.т. маверанахрским Караханидам. В 1137г. кара-китаи около 

Ходжента разгромили Караханида Махмуда, но в этом случае не воспользовались своей 

победой. Однако не произошло и нескольких лет, как в решающей битве в Катванской степи 

близ Самарканда (9 сентября 1141г) пораженно сельдтукоско-караханидского войска, и 

захватили Самарканд, Бузару, и весь центральный Маверанахр. 

Соотношение политических сил Средней Азии изменилось. Кара-китаи, подобно 

Сельдтукидам, не уничтожили династию Кароаханидов. Отныне Караханиды стали 

вассалами кара-китаев и должны были выплачивать дань их правителю - гурхану. Во 

внутренние дела Караханидов кара-китаи не вмешивались, их столицей оставался Баласагун. 

Во второй половине XIIв. после долгого перерыва Маверанахр оказался в руках восточной 

ветви Караханидов, объединивших под своей властью обе богатейшие области: центрально

 й Маверанар и Фергану, хотя фактически они остались двумя крупными 

независимыми уделами в руках разных членов одной семьи, чеканившими в большом 

количестве и независимо друг от друга монеты, имевшими своих титула турой. И все же 

Самарканд считался столицей всего государства, а удельный владетель Самарканда был 

номинальным владетелем, были выше титулов ферганских владетелей.  

Кроме того и в это время, безусловно, существовали более мелкие вассальные 

владетели, но их политический вес был уже не тот, что Xв. Особое положение занимали 

лишь садры Бухары, своего рода династии представителей высшего духовенства, возникшее 

после падения власти Караханидов в Бухаре. Они носили титул "садр-джахан"- "столы 
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мира", и наиболее влиятельные из них не только фактически управляли Бухарой, но даже и 

формально занимали должность правителей города. Их отношения с самаркандскими 

Караханидами были довольно сложными. Признавая верховную власть последних, садры 

иногда чеканили монеты от их имени. Иногда власть в Бухаре полностью переходила к 

Караханидам, в других же случаях, наоборот, садры держались совсем независимо, сами 

собирали дань для кара-китаев, весьма обогащались при этом и широко использовали сове 

положение для увеличения своих богатств любыми способами. 

Такова была обстановка в Караханидском государстве к началу XIIIв, когда хорезмшах 

Мухаммад, стрелялись отвоевать Маверанахр у кара-китаев, в 1207г. присоединил к своему 

государству Бухаре, а после того, как в 1210г. нанес поражения кара-китаев в долине Таласа 

и взял в плен их полководца, Мухамад хорезмийский захватил и Самарканд (1212г.) 

Караханидский хан Осман ибн Ибрахим был казнен. Чтобы укрепить сове положение в 

Мавернахре, Мухаммад приказал казнить караханидских правителей их других областей 

Средней Азии. В частности, он овладел Ферганой, отняв ее у Кадры, брата Османа. В Узгене 

(столице крупнейшего удела) и в Самарканде (столице Караханидского государства.) в 

1213г. были отчеканены монеты с именем Мухаммада Хорезмишаха,чем было подчеркнуто 

окончательное уничтожение династии Караханидов. 

Правление Караханидов в Маверанахре повлекло за собой глубокие изменения, 

коснувшиеся всех сторон политической и социальной жизни. 

В чем же они заключались? 

1) Была ликвидирована система единолично управляемого эмиром, относительно 

централизованного государства, созданного при Саманидах. 

В земли Караханидского государства считались собственностью караханидской 

династии, глава которой носил титул "тагач-хана". Оно делилось на отдельные части-уделы, 

во главе которых стояли члены караханидского дамо, носившие титул илек-ханов. Связь 

между илек-ханоми и великим ханом не была прочной, а отношение между удельными 

князьями- враждебными; каждый из них вел борьбу за полную самостоятельность и не желал 

подчиняться центральной власти. 

В источниках мало сведений об организации управления в уделах. Однако известно, 

что многие должности, существовавшие при Самнидах, сохранили свое значение: при илек-

ханах состояли визиры, сахиб-бериды, мустауры и др. чиновники. В городах также 

сохранились известные по саманидской эпохе должностные лица ("хакимы, раиссы, 

мухтасибы. и т.д.). В еще меньшей мере изменилось иерархические структуры 

мусульманского духовенства. 

2)Изменился состав крупных и даже средних земельных собственников в результате 

интенсивного процесса приобретения частновладельческих земель членами, Караханидской 

династии, служивой знатью, верхушки войска. Иными словами, разными путями мильковые 

земли деканства переходили в руки новой правящей династии "новых феодалов. По общему 

признанию исследователей, дехкане как главное согласие земельных собственников ко 

времени монгольского завоевания совсем перестали существовать. Параллельно этому 

эволюционировало значение самого слова "дехкан", которое, по мере разорения деканства, 

все чаще стали употреблять для обозначения простого земледельца, крестьянина. В XI-XIIв. 

Сложился новый социальный состав земледельческих собственников, в котором 

растворились остатки деканства. 

3)Усилилось распространение условного землевладения, известно на мусульманском 

Востоке под названием "икта". Под ним тогда подразумевали особый тип земельного 

пожалования, с которым было связано право систематически взимать в свою пользу на 

определенные доходы с государственных поступлений, в первую очередь, с хараджа. В Икта 

жаловалась не только земля с сидящими на ней крестьянскими; государственная власть 

могла передавать в икта налоги или доходы и с других объектов обложения, например, с 

мельниц, с лавок на базарах и т п. 
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Широкое распространение института икта в государстве Караханидов было связано с 

тем, что военно-кочевая знать не имела желания перехода на оседлый быт, не хотела 

расставаться со своими кочевыми традициями, при этом, будучи крайне заинтересованной в 

получении максимальных доходов с завоеванных территорий. Икта обеспечивала их 

систематическое поступление, при этом, не требуя от ее владельца (иктадара) постоянного 

присутствия в своем поместье, позволяла продолжать вести кочевой образ жизни. 

Иктадарами становились не только представители тюркской военной знати, но и крупные 

чиновники, находившиеся на службе у Караханидов. 

Институт икта проявлял тенденцию превращения из временного пожалования - в 

пожизненное, из пожизненного - в наследственное. 

4)Важные перемены произошли в экономической жизни Мавераннахра: интенсивный 

рост городов, дальнейшее отделение ремесла от сельского хозяйства, развитие товарного 

производства, обмена внутри государства и с более или менее отдельными странами 

(особенно Китаем и Ираном), денежного обращения и т.д. По сути, в XI-XIIв.в. в 

Маверанахре сформировался отдельный экономический район с устойчивой кооперацией 

между регионами и специализацией по отраслям производства. 

5)Наметилась тенденция культурной и языковой ассимиляции народов, населявших 

Маверанахр в период правления Караханидов. Пи этом тюрко-язычные народы стали 

главными этническими компонентом в составе населения. Формируется тюркский 

литературный язык. 

Государство Газневидов. (X-Xiв.в) 

Возвышения Газны как политического центра начинается еще во второй половине Хв. 

В исторических источниках прямым признается Себук-тегин, который обеспечил 

самостоятельность Газны (977г) присоединил к ней земли в бассейне реки Кабул. 

За помощь, которую он оказал саманидскому эмиру НухуII ибн Мансуру во время 

наступления Караханидов на Маевранахр (по другим сведениям- благодаря договору с 

караханидом Насром о разделе сфер влияния), в его руки перешла также власть над 

Хорасаном. Себук-тегин умер в 997г., назначив наследником своего младшего сына 

Исмаила, однако тот находился на престоле не более 7 месяцев. Воспользовавшись 

участившимися мятежами местных феодалов против центральной власти, Махмуд, старший 

сын Себук тегина, двинулся с войсками к Газне и захватил власть в свои руки (998г) 

В 999г. когда Саманидское государство подверглось нападению Каразх-анидов с 

севера,а династия Самидов выступила против них с юга, и овладела всем Хорасаном. 

Положение Махмуда сильно укрепило то, что багдадский халиф Кадыр в том же 999г. 

признал его власти и пожаловал ему почетные титуле. В 1001г. Махмуд договорился с илек-

ханом Насром об установлении границ между Караханидским государством и его владением 

по реке Амударье. Так на месте державы Самнидов образовалось два новых Восточного 

Туркестана, Семиречье, Шаш, Фергана, Согд, другое - Газневидское (области нынешнего 

Афганистана, северо-восточной Иран). 

При Махмуде (998-1030г.г), известном в истории по именем Махмуда Газневи, 

Газневидского государства достигло наибольшего могущества. 

В основу своей политике Махмуд Газневи положил создание сильного и хорошо 

вооруженного войска, организованного для беспрерывных грабительских походов. В период 

с 1002 по 1026г.г. султан Махмуд Газневи совершил более 15 (по некоторым данным - 17) 

походов в Индию (Пенджаб, Кашмир и др.). Основной целью этих походов, проводившихся 

под лозунгом "Священный войны" против неверных, было ограбление Индии, захват ее 

богатств. 

Походы Махмуда Газневи принесли народом Индии неисчислимые бедствия. 

Его войны грабили населения, разрушали религиозные и исторические памятники, 

проявляли невероятную жестокость по отношению к жителям. Из индийского похода 1019г. 

султан Махмуд вывоз в Газну огромное количество драгоценных камней и других 
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ценностей, 305 слонов и 57 тыс. рабов; для размещения пленников не хватало зданий в 

городах и пришлось строить специальные помещения. 

В 1010-1011г.г. Махмуд Газневи ценою больших потерь занял часть страны Гур 

(область в нынешнем Афганистане). В 1077г, воспользовавшись убийством хорезмшаха 

Мамуна, Махмуд захватил Хорезм и присоединил его к своему государству. В 1024г. он 

подошел с большими силами к Балху и под тем предлогом, что хочет освободить население 

Мавераннахра от тирании Караханида Али- тегина, перешел Амударью и дошел до 

Самарканда. В сфере его влияния оказались такие приадарьинские области, как Чаганиан, 

Кабадиан, Хутталян и др. 

В 1029г, захватил Рей, Махмуд заключил в тюрьму его правителя, а все взятые 

богатства в Газну. Таким образом, в государство Махмуда Газневи вошло огромное число 

областей, начиная с севера и северо-запада Индии до Чаганиана и Хорезма,а на территории 

нынешнего Ирана- до Исфагана и Рея. 

Захватнические походы султана Махмуда, особенно его войны в Индии, составлявшие 

основной источник обогащения султана, его гвардии и войска, приводили к разорению 

трудовое население, которое подвергалось перед каждым походом жесточайшему грабежу и 

после уплаты огромных налогов практически лишалось средств к существованию. Поэтому 

хозяйство страны приходило в упадок, многие земледельческие оазисы опустели, а 

оросительное система в ряде лист совершено вышла из строя. 

В результате такого упадка сельского хозяйства в Хоресане в 1011г. начался голод, от 

которого в Нишапуре и его окрестностях, по данным исторических хроник, от 

голодапогибли тысячи человек (по некоторым данным-100тысяч.). Хотя бывали случаи, что 

на базарах в Нишапуре оставались непроданными до 400 манов зерна, населения до того 

обнищало, что не имело возможности купить его. Жители ели кошек и собак, бывали случаи 

людоедства. 

Махмуд Газневи не предпринял каких-либо серьезных мер, чтобы спасти население 

Хорасана от голодной смерти и лишь приказал, чтобы правители Хорасана выдали 

ничтожную денежную сумму беднякам. 

В перерывах между походами султан Махмуд занимался украшениями своей столицы, 

возводил роскошные здания. При нем были построены известная мечеть и медресе и Газне. 

Строительство стоило населению больших жертв. 

Махмуд делил всех жителей страны на две категории: на вооруженные силы и 

гражданское население. Войскам он выплачивал жалования и требовал безропотного 

выполнения любого приказа. ОТ гражданского населения он требовал, чтобы оно также 

беспрекословно выполняло каждое его распространение и, кроме того, платило 

государственные налоги. 

Султан был чрезвычайно скаредным человеком и стяжателем. Все богатства, которые 

были различными путями, захвачены им в Индию и в разных областях страны, он сберегал в 

сокровищнице. 

Махмуд Гзаневи прикрывал свои грабительские походы лозунгом газавата, благодаря 

чему имел поддержку халифа и собирал в свою армию большое число фанатиков- 

мусульман, "борцов за веру"; объявив себя последователем суннизма. Он боролся со всеми 

движениями, направленными против феодального режима, которые находили в форме 

еретических воззрений карматов, исмаилитов, ишитов и других течений в исламе. Он 

реквизировал имущество сторонников этих движений и таким путем сосредоточил в своих 

руках еще больше богатств. Таким образом, его преданность ортодоксальному исламу была 

не чем иным, как средством для упрочения своей власти и увеличения богатства. 

Султан Махмуд опирался на большое войско, хорошо организованное и снаряжение. У 

него было много боевых слонов, для осады крепостей применялись метательное машины, 

при переправах через реки сооружались плавучие мосты. Многочисленный контингент 

войска султана составляли купленные и специально обученные военному делу рабы-гулямы. 

Отряды гулямов состояли из тюрок и воинов других народов. 
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Султан Махмуд Газневи, несомненно, был крупным полководцем своего времени, 

энергичным и твердым правителем. Заботясь о внешнем великолепии своего государства, 

Махмуд возводил грандиозные общественные здания, покровительствовал придворным 

ученым (при его дворе жил увезенный в плен из захваченного Хорезма выдающегося 

ученый- энциклопедист Бируни) и поэтом. Но он проявлял заботы о развитии сельского 

хозяйства; земледелие пришло при нем в упадок, ослабли экономические связи между 

отдельными областями государства. 

Султан Махмуд Газневи создал типичное военно-феодальное деспотическое 

государство, опираясь в своей власти на две силы- армию и мусульманское духовенство. 

Основанное на таком фундаменте государство Газневидов, имевшее столь узкую 

социальную базу, было внутреннее крайне непрочно, что особенно ясно обнаружилось после 

смерти Махмуда (1030г) 

По завещанию Махмуда группа сановников во главе с хаджибом провозгласила 

правителем Газневидского государства сына, Махмуда Мухаммеда. Против этого выступил 

старший сын Масуд. Ослепив Мухаммеда и заключив его с детьми в крепости, Масуд взял 

власть в свои руки. 

Масуд (1030-1041г.г.), который в жадности и стяжательстве не уступал своему отцу, 

переходил всякие границы, грабя народ. Правители отдельных областей грабили народ, 

вымогая взятки и устанавливая незаконные налоги. Масуд не только не боролся со 

злоупотреблением, но и сам получил от этого немалые доходы. 

В 1035г. ему пришлось выступить против наступавших на Хорасан тюркосельджуков. 

Посланное Масудом против них войско потерпело поражение под Серахсом, что открыло 

сельджукам дорогу к главному городу Хорасана- Нишапуру. Наия Газневидам еще 

несколько чувствительных ударов, сельджуки овладели значительной частью Хорасана, 

включая Нишапур (1038г.) Масуд собрал после этого огромное войско и сам отправился в 

поход. Решающее сражение произошло весной 1040г. при Данданакане (между Серахсом и 

Мервом). Армия Газневидов потерпела сокрушительное поражение, а сам Масуд спасся 

бегством и вернулся в Газну. 

В результате этого сражения бал навсегда положен конец владычеству Газневидов в 

Хорсане. После окончания битвы предводитель сельджуков, Торгул поставил на поле боя 

трон, взошел на него и объявил себя правителем Хорасана. Нужно отметить, что большую 

помощь сельджукам оказала городская знать Мерва и Нишапура, интересы которой были 

ущемлены Газневидами. 

Султан Масуд, вернувшись в Газну, снова собрал здесь войско, но не рискнул, 

понимая, что в Маверанахре и Хорасане поддержки не найдет: не знать, выступающая 

против централизации, ни разоренное поборами население не намерены были защищать 

государство Газневидов. Ярким подтверждением этому было бегство от врага целых толп 

воинов, которое Масуд наблюдал собственным глазами в битве при Данданакане. Поэтому 

он пришел к решению направиться в Индию и собрать там сильную армию, с помощью 

которой остановить движения сельджукидов. Но планы эти осуществить Масуд не сумел, так 

как был арестован и казнен (1041г.) сторонниками ослепленного по его приказу и 

заключенного в тюрьме младшего брата Масуда Мухамеда. 

После междоусобной борьбы за власть султаном стал сын МасудаМавдуд. Ондержал в 

своих руках Газну, Термез и Балх и собрал в Индии сильную армию, послав ее против 

сельджуков в Хорасан. Но и эти силы газневидского султана были разбиты сельджуками. 

Наконец, Мавдуду заключил союз с царями Индии, Туркестана и других соседних стран и в 

1049-1050г.г. с большими силами направился в Хорасан. Однако в пути он заболел, 

вынужден был вернуться в Газну, там и скончался. 

В 1059г. сельджуки захватили Балх и тем самым перерезали связь между 

Маверанахром и Газневидским государством. После этого газневидская династия с каждым 

днем теряла свою мощь, а некогда могущественная держава Газневидов прекратила свое 

существование, расколовшись на ряд мелких карликовых государств, потерявших всякое 
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политическое значение. В конце XIIв. Последний газневидский султан был взят в плен 

войсками Гура- нового государства в Афганистане, возникшего в конце XI-начале XIIв. 

На развалинах газневидского государства образовалось новая держава государство 

великих Сельджукидов, историческая жизнь которого протекала за пределами современного 

Узбекистана. 

Государство хорезмшахов. В период правления Самнидов Хорезм в составе 

саманидского государства оставался полунезависимым владение. Когда караханидское 

завоевание привело к падению саманидской династии и распаду огромной территории 

государства Саманидов, Хорезм, благодаря своему окрашенному положению, не вошел ни в 

караханидское, ни в газневидсвоке государство могущество, развития самобытной культуры, 

укрепления независимости. Именно такой курс своей политики проводили правители 

Хорезма-Мамуна ибн Мухаммед (995-997г.г.), Али ибн Мамун (997-999г.), Мамун ибн 

Мамун (999-1017г.г), стремившиеся превратить Хорезм в сильное, процветающие 

государство. 

Усиление Хорезма, рост его значения как крупнейшего политического, экономического 

и культурного центра Средней Азии в которых Махмуд Газневи устраивал угрозу своему 

могуществу, побудили его, воспользовавшись осложнениями внутренней обстановки в 

Хорезме, в 1017г. совершить поход на Хорезм, которым и была решена его судьба. Хорезм 

перестал существовать как самостоятельное государство и вошел в состав державы 

Газневидов (1017-1040г.г.). А после крушения газневидского государства под ударами 

сельджуков Хорезм вошел в состав государства Сельджуков (XI-первая половина XIIв.) 

В XII- начала XIIIв.в. начинается возвышение Хорезма, происходившие в борьбе с 

сельджукидским государством, объяснявшее как благоприятной общей политической 

обстановкой Средней Азии (упадки караханидского государства), так и наличием 

собственных богатейших материальных и духовных ресурсов, выгодным географическим 

положением Хорезма, а также его связями с другими областями, которыми умело 

пользовались хорезмшахи из тюркской династии, восходившей к Ануш-тегину. 

Глава династии Ануш-Тегина, состоявший на службе при дворе Сельджукидов, был 

назначен сельждукидским султаном Мелик- шахом (1072-1092г.г.) правители Хорезма. 

После смерти Ануш-тегина правитель Хорезмом стал его сын Кутб ад-Дин Мухаммед (1097-

1127г.г.), котрый приял титул хорезмшаха и считался преданным вассалом султана 

Санджара. 

Подлинным основателем великого государства хорезмшахов можно считать сына 

Мухаммеда -Атсыза (1127-1156г.г) он и его наследники1148г. Атсыз вынужден был заявить 

Санджару о своем полном подчинении Сельджукидам. Тем не менее, он сумел подготовить 

почву для независимости Хорезма и создания будущего великого государства хорезмшахов 

(власть Сельджукидов в Хорезме с середины XIIв. была по существу номинальной). 

В начале второй половины XIIв. В Маверанахре и на территории северных районов 

Афганистана произошли события, послужившие главной причиной падения государства 

Сельджукидов. В 1153г. против султана Санджара восстали тюрки-гузы (огузы), 

недовольные чрезмернымвымогательством и поборами сборщиков налогов, начали 

совершать набеги на оседлые земледельческие районы. Чтобы наказать их, султан Санджар 

двинул против кочевников-гузов свои войска, но потерпел поражение и попал в плен. После 

этого гузы стали беспрепятственно совершать набеги на оазисы Хорасана и на юго-

восточную часть Мавераннахра. 

В 1156г.г. после трехлетнего плена, султану Санждару удалось освободиться и 

вернуться в свою столицу- Мерв, а спустя год (в 1157г) он умер. После смерти Санджара 

государство Сельджукидов фактически прекратило свое существование. 

Это обстоятельство еще больше укрепило самостоятельность Хорезма; крупной силой 

были лишь каар-китаи, в вассальной зависимости,в которой оказался Хорезм, и с которой 

ему предстояло вести длительную борьбу. 
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Наследник Атсыза Иль-Арслан (1156-1172г.г.), не добившись больших успехов ни в 

Хорасане, ни в Маверанахре, вынужден был принять меры к защите собственной территории 

от кара-китаев. В 1171-1172г.г. по тем предлогом, что Иль-Арслан несвоевременно посылает 

им дань, кара-китаев двинули войска на Хорезм. Хорезмшаху удалось спасти свою столицу 

от нападения кара-китаев лишь ценой разрушения плотины на Сырдарье. 

После Иль-Арслана (1172г) на престол хорезмшахов вступил его младший сын 

Султаншах, захвативший престол с помощью своей матери. Старший сын Иль-Арслана Ала 

ад-Дин Текси, правитель одной из областей Хорезма, обратился к кара-китаям с просьбой 

помочь ему захватитьХорезм, за это он обязался выплачивать им ежегодную дань. В том же 

году он с помощью кара-китаев захватил Хорезм. Султаншах спасся бегством. 

Став государем и укрепив свое положение в Хорезме, Текси (1172-1200г.) отказался от 

уплаты кара-китаем дани и убил их посла, прибывшего в Хорезм для сбора податей. Узнав 

об этом, Султаншах в свою очередь поспешил к кара-китаям с просьбой помочь ему 

свергнуть Текеша. Кара-китаи выступили против него в поход, который закончился для них 

неудачно, а Султаншах с отрядом, оставленным ему кара-китаеми, двинулся на Хорасан и, 

разбив местных кочевников-гузов, занял Мерв, а через некоторое время овладел также 

Серахсом и Тусом. 

После неудачно наступления кара-китаев Текеш значительно укрепил свою власть. 

Совершив несколько удачных походов на Маверанхр и Хорасан, он занял ряд крупных 

городов и селений. В 1187г. он выступил в Нишапуре, в 1192г.-захватил Рей, в 1193г. после 

смерти Сулатн-шаха, Мерв и Серахса, а в 1194г., вмешавшись Насира в борьбу его с 

Сельдужкидом султаном Тогрулом II, разбил войска последнего и занял Хомадом. 

Территория государства хорезмшаха Текеша сразу увеличилась более чем в два раза, почти 

весь Иран перешел в его руки. 

В июне 1196г. хорезмшах столкнулся с военным силами халифа, крайне 

обеспокоенного растущей угрозы дальнейшей экспансии со стороны государства Текеша, и 

нынче им крупные поражения. Войска Текеша вошли в Ирак, как полновластные хозяйства, 

но ограблениями и убийствами мирного населения вызвали в Ираке народное восстание, 

начавшиеся сразу же после получения известия о смерти Текеша в 12000г. Значительная 

часть хорезмийских воинов была перебита, лишь немногим удалось спастись. 

Хорезмшах Текеш являлся наиболее талантливым правителем Хорезма, сумевшим 

создать могущественное военно-феодальное государство в Передней и Средней Азии. В 

своей политике он пытался опираться на свое многочисленное, хорошо организованное 

войско. Для успешного проведения своих военных мероприятий Текеш разделил 

военачальников по степени и создал сильную группу военной аристократии (главным 

образом из кипчаков). Текеш организовал эффективный аппарат государственного 

управления, заботится о развитии сельского хозяйства, ремесленного производства, 

торговли. Однако в конечном счете прочной опоры внутри страны Текеш так и не нашел, 

хотя всячески стремился. 

Текешу наследовал его сын Мухамед (1200-1220г.г). В 1203г. он при поддержке кара- 

китаев полностью завоевал Хорасан. Покорив также Герат с окрестностями (1204г), он в 

1207г. вернулся в свою столицу и стал готовится к захвату Маверанахра. В том же году 

Мухаммед положил начало захвату Маверанхра, выступив с большим войском на 

подавление горожан в Бухаре, восставших под предводительством ремесленника Мелика 

Санджара против правителей города- садров, обратившихся за помощью к кара-китаем. 

Однако, опередив их, Мухамемед занял Бухару. Бухарские садры восстановили свое 

господство и стали вассалами Хорезмшаха. 

В 1210г., воспользовавшись ослаблением государства кара-китаев, подвергшиеся 

нападению монгольского племени наймонов (они даже загробили казну гурхана), Мухамад 

хорезмшах двинулся на восток, одержал победы над кара-китайскими войсками и взял в плен 

их полководца. Хотя это сражение не решило окончательно участи кара-китаев, оно, однако, 

подняло авторитет Мухамада. Его имя начало упоминаться в официальных документах с 
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титулом второй Александр или "султан Санджар". Следует отметить, что завоевание 

Мавераннахра Мухаммадом было облегчено и тем, что население Мавераннахра надеялось 

на улучшение своего положения после изгнания "язычников" кара-китаев и установления 

власти единоверных хорезмшахов. Но очень скоро население испытало себе всю тяжесть 

власти Мухаммада. Притеснения и насилия, чинимые наместником хорезмшаха в 

Самарканде, где правил Караханидов Осмон, признавший в 1209/1210г. вассальную 

зависимость от Мухамада, были настолько невыносимыми, что население города в 1212г. 

восстало против новых угнетателей. Мухаммед немедленно прибыл с Самарканда и жестоко 

подавил восстание. Осман, женатый на дочери хорезмшаха и участвовавший в восстании, 

был казнен. Муххамад, расправившись с непокорными жителями Самарканда, сделал этот 

город своей резиденцией и приступил к постройке там мечети и дворца. Затем он овладел 

Ферганой и другими областями Средней Азии, окончательно уничтожив династию 

Караханидов. Династию же кара-китаев уничтожил Кучлук, предводитель племени 

найманов. 

В дальнейшем честолюбивые помыслы Мухаммада хорезмшаха, стремившегося к 

созданию мировой империи, подобной державе Александра Македонского, были направлены 

на юг и запад, он мечтал завоевать территорию Афганистана и Ирана и затем бросить вызов 

самому халифу. К 1277г. осуществив свои планы, Мухаммеда сначала потребовал от халифа, 

чтобы тот отказался в его пользу от светской власти даже в Багдаде, а затем объявил его 

низложенным. В 1217г. он предпринял поход на Багдад, который окончился неудачей. 

Внутри же государство, как подчеркивал В.В. Бертольд, не было ни одного класса 

общества, который был бы опорой Мухаммеда. Феодалы, духовенство, народ- все по разным 

причинам были недовольны его политикой. Даже наемная  армия, обеспечившая ему 

военные успехи, в конце концов вышла из повиновения. Огромное государство Мухаммада 

хорезмшаха не обладала внутренней прочностью и поэтому легко пала под ударами 

монголов. 

Итак, опыт развития среднеазиатской государственности насчитывает тысячелетие, за 

которые она проделал эволюцию от ранних государственных образований (культурно-

хозяйственных районов) до крупных централизованных государств, занимающих огромную 

территорию, объединяющие различные народы и страны. 
 

 

                                                                           
 

Период ренессанса в жизни народов Средней Азии 

происходивших в IX-XII в.в. Расцвет науки и культуры 

План: 

1. Исторические условия, обеспечившие подъем материальной и духовной культуры. 

2. Расцвет науки в IX-XII веках. 

3. Ислам в жизни народов Средней Азии в IX-XII веках. 

4. Строительство и архитектура.  

 

1. Исторические условия, обеспечившие подъем материальной и духовной  

культуры. 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. 
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В IX веке политическая власть арабов в регионе ослабевает, к правлению постепенно 

приходят местные династии. Складывается централизованное государство. Ускоряются 

социально-экономические процессы.  

В период правления Саманидов наблюдался экономический и  культурный подъем в 

Хорасане и Мавераннахре, а Мерв, Самарканд, Бухара и Ургенч приобрели славу 

культурнейших центров того времени. 

Укрепление централизованного управления при саманидах способствовало тому, что 

страну прекратили грабить и разорять соседние  правители и кочевники, развивавшаяся 

караванная торговля способствовала культурному обмену со многими европейскими и 

восточными странами. 

Интересы дела и в те времена диктовали необходимость в более совершенных 

знаниях, особенно в геодезии, геометрии, астрономии. Многие прогрессивные ученые той 

эпохи ясно представляли значимость этих наук для общественно-экономического прогресса. 

Большой подъем в этот период переживала наука. Она развивалась в тесном 

взаимодействии с ближневосточной. Многие среднеазиатские ученые ездили учиться  в 

Багдад и другие крупные научные центры. 

Арабское завоевание  и последующая исламизация населения способствовали 

внедрению арабского языка, который стал применяться не только в мусульманском 

богословии, в официальном чиновничьем мире, но и в среде персидской, хорезмийской и 

согдийской аристократии. 

Видные деятели науки и культуры Средней Азии в совершенстве владели арабским 

языком. Большинство их сочинений было написано на арабском, хотя немало произведений 

ими создавалось на персидско-таджикском и староузбекском языках. 

В тот период, благодаря арабскому языку научные труды среднеазиатских ученых 

стали достоянием  мировой культуры, ибо с него они переводились на классический 

латинский, затем на европейские языки. 

Знаменитый медик, астроном, математик, философ Ибн Сино создал “Книгу 

арабского языка” из 10 томов. В творчестве хорезмийца Махмуда Замахшари центральное 

место занимали вопросы арабской грамматики, этимологии слов. Абдураззак Самарканди 

написал комментарий к книге по грамматике арабского языка. Местные языки в своей 

письменности стали употреблять арабский алфавит. 

При Саманидах развивались и местные  языки - тюркский, персидско-таджикский, 

которые не выходили из употребления среди простых людей. Особенного расцвета достигла 

придворная поэзия созданная на таджикском языке, которая в основном выросла из народной 

литературной традиции и фольклора. 

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. 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.  

Таким образом, характерной чертой политики саманидских правителей явилось 

покровительство поэзии, литературе, науке. У многих феодалов были крупные библиотеки, 

которыми пользовались ученые. 

2. Расцвет науки в IX - XII веках. Значительных успехов в IX-Х 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 ал-Рашид (786-

809), его сын ал-Маъмун (813-833) приглашают в Багдад ученых из различных стран, в 

частности из 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. 
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 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” (опреленный 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.) 

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 

частности, 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. 

Огромный вклад в развитие общественных наук внес Абу Наср ал-Фароби (873-950). 

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 знал 

несколько десятков  языков, в том числе классические - греческий и латынь. 

 Фароби 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. 

 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. 
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 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”), “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 Кията (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 принадлежит 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 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 Вабкетский 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 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. 

 3.Ислам в жизни народов Средней Азии. В VIII-IX веках в Средней Азии ислам 

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 
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преподавателем 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. Он возник в начале IХ  века в Аравии и первыми суфистами были багдадцы ас-

Сари, ас-Сакати и Хасан Тонухи. Суть этого учения заключалась в утверждении того, что все 

в Природе - творение Божества, все пропитано Его духом. Человек - последнее, наиболее  

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 хадисах и законах шариата и 

в свое время получило широкое распространение  в Хорасане, Мавераннахре, Индии, ряде 

других стран Востока. 

 Трагические события, последовавшие в результате нашествия Чингизхана, 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. 
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 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 Мавераннахре, 

но и в Афганистане, в Индии, в других странах Среднего и Ближнего Востока. Это учение 

высоко оценивали Джами, Навои, Бабур и другие выдающиеся личности. 

 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. 

4.Строительство и архитектура. Значительного расцвета при Саманидах достигли 

архитектура и изобразительное искусство. Большую роль в строительстве сыграло появление 

построек из обоженного 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 Х - ХII вв. широкое распространение получило строительство минаретов, 

придававших городу величественность и красоту. Так, в 1127 году был построен 

архитектурный ансамбль Пойи Калон в Бухаре, который включал в себя мечеть Калон вместе 

с одноименным минаретом и другие сооружения. Минарет Калян - 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 IХ - ХII 

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, Иштихан и другие, обеспечивавшие питьевой и поливной 

водой. Подобные каналы также строились в Хорезме, Кашкадарье, Фергане, Ташкентском 

оазисе. В Х 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.  

“В истории Центральной Азии, - подчеркивал Ислам Абдуганиевич Каримов, - было 

немало выдающихся деятелей, сочетавших в себе политический ум и моральную доблесть, 

религиозное мировоззрение и энциклопедическую образованность. Их выдающийся вклад в 

развитие мировой цивилизации известен сегодня всему миру” 

 Знаток истории Мавераннахра 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, 
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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. 

 

Нашествия  монголов и борьба  против ига завоевателей. 

Джалалетдин Мангуберди 

План: 

1. Государство Хорезмшахов накануне монгольского завоевания. 

2. Завоевание Средней Азии войсками Чингисхана. Джалалиддин Мангуберди-борец за 

свободу народа. 

3. Средняя Азия в составе Чагатайского улуса. Восстание Махмуда Тараби. 

Вконце XII в. Хорезм представлял собой крупное в территориальном отношении 

государство: на северо-западе оно доходило до Волги (одно время даже колонизовавшее 

правый берег Волги), на юго-востоке включало в себя большую часть Ирана, Афганистана и 

Северную Индию. 

О высокой культуре и богатстве ею свидетельствовало развитие ремесел в городах и 

торговля со степью и дальними странами. Во второй половине XII века Хорезм стал 

крупнейшим центром международной торговли. Купцы Хорезма держали в своих руках 

большую часть товарооборота в Средней Азии. Города Хорезма были хорошо укреплены. 

Наибольшего могущества Хорезм достиг в правление Текеша (1172-1200 гг.), когда 

территория Хорезмского государства увеличилась в два раза. 

В 1206-1207 гг. в Бухаре началось восстание ремесленников во 1лаве с Мелик 

Санджаром. Хорезмшах Мухаммад вошел в Бухару, подавил восстание и присоединил ее к 

своим владениям. Это положило начало присоединению Маверауннахра к Хорезму. 

В 1210 г., объединившись с правителем Самарканда, ханом Османом, Хорезмшах 

окончательно разломил и изгнал каракшаев за пределы Маверауннахра. Хан Осман вернулся 

в Самарканд во главе с большим отрядом хорезмских воинов, которые вели себя как в 

покоренной стране. Возмущенный народ в 1212 г. в Самарканде поднял восстание. 

Мухаммад немедленно выступил в Самарканд с войском. По свидетельству историка 

Джувейни, в течение трех дней было убито десять тысяч горожан, а Самарканд присоединен 

к владениям хорезмшаха. Так завершилось объединение разрозненных владений Средней 

Азии на этот раз под властью Хорезмшахов. 

К 1217 г. Мухаммад стал властителем огромной империи, которая простиралась от 

Ирака до Индии и от Аральского моря до Индийского океана. В состав его государства 

входило 400 городов, обложенных огромной данью, и огромная 300-тысячная армия. 

Однако, вторгшиеся в XIII в. в пределы Средней Азии моголы, хозяйственный и 

культурный уровень которых был ниже, чем у народов Средней Азии, покорили ее. В чем же 

причины этого? Назовем основные из них:  

• Государство Хорезмшахов'как великая держава было образованием недавним: 

Хорасан был завоеван в 80-х годах XII, Западный Иран - в 1194 г., Заамурье (Маверауннахр) 

- в 1210 г.; нынешний Афганистан - к 1215 г. Состав населения - пестрый. Здесь и оседлые 

иранцы, и кочевые тюрки и множество племен еще не сложившихся в народности кочевых и 

оседлых. Вражда между ними иногда принимала острые формы; 

• централизация государственного аппарата была весьма слабой. Некоторые местные 

владетели лишь формально признавали себя вассалами Хорезмшахов. Большинство 

должностных лиц принадлежало к местной земледельческой аристократии. Многие 

должности передавались по наследству, что лишало государственную власть возможности 

назначить достойных кандидатов; 
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•  передача земель и недвижимости в икта увеличивала экономическую 

самостоятельность местных хакимов, везиров, что не способствовало укреплению 

центральной власти; 

•  Хорезмшах Мухаммад вел непрерывные войны. Крестьяне и горожане были 

недовольны высокими налогами, произволом сборщиков; 

•  знать делилась на несколько группировок, враждовавших между собой. Высший 

военный состав состоял, в основном, из кипчаков, связанных с матерью хорезмшаха 

Мухаммада Туркан-хатун. Главной опорой хорезмшаха были туркменские племена; 

•  часть мусульманского сословия была недовольна Хорезмшахами из-за вражды и войн 

с багдадским халифом Аббасидом Насиром (1180-1225) и из-за убийства, по приказу 

Хорезмшаха, богослова Маджид-ад-дина Багдади. 

•  Таким образом, государство Хорезмшахов оказалось непрочным. Этим и объясняется 

то, что в решающий момент Хорезмшаху не на кого было опереться. Обо всем этом 

Чингисхан был хорошо осведомлен. 

К началу ХШ в. кочевое государство монголов, созданное Темуч-жином, достигло 

своего могущества. 

После победы над своими соперниками, Темучжин на курултае 1206 г. был 

провозглашен всемонгольским повелителем под именем Чингисхан (Денгизхана-властитель 

океана). Была принята "Яса" - свод законов, который практически на триста лет определил 

все виды правовых отношений монгол: государственных, религиозных, бытовых. Отметим, 

что в законах демонстрировалась полная веротерпимость. Так, все духовенство и монастыри 

независимо or вероисповеданий освобождались от податей и всякого рода даней. Став во 

главе государства, Чингисхан стремился захватить караванные пути от Дальнего Востока до 

берегов Средиземного моря. Поэтому, особое внимание уделил созданию армии. Войско 

делилось, согласно практиковавшейся у кочевников десятичной системы счета, на десятки, 

сотни, тысячи и десятки тысяч - тумены (тьмы). Всеми войсками командовали два или три 

нойона, которые подчинялись главнокомандующему. Все воины были связаны круговой 

порукой. Смерть должна была служить надежной гарантией дисциплины и стойкости в 

войсках (Из 36 отрывков "Ясы", дошедших до нас в 13 речь идет о смертной казни). 

Завершив реорганизацию армии и создав государственно-административный аппарат, 

Чингисхан начал завоевание. 

К 1218-1219 гг. монголы подчинили многие соседние страны. Были захвачены земли 

енисейских киргизов и бурят, государство чангутов, принял монгольское подданство 

властитель Уйгурского Турфанекого княжества. Три года продолжалась война с Китаем с 

1211-1215 гг. Поход в Северный Китай познакомил монголов с китайскими тяжелыми 

камнеметными и стенобитными орудиями. С помощью вывезенных специалистов они 

наладили собственное производство этих орудий, тем самым получив в руки самое 

современное по тем временам оружие. 

На пути в Маверауннахр лежало молодое государство Кучлука, которое почти без 

сопротивления сдалось Чингисхану, так как мусульманская часть населения ненавидела 

Кучлука. 

Захват Восточного Туркестана и Семиречья открыл путь в Среднюю Азию. Теперь два 

великих государства - государство Чингисхана и государство Хорезмшахов- сошлись своими 

границами. Хорезмшах Мухаммад и Чингисхан имели торговые связи, обменивались 

послами. Это посольства во главе с Бахауддином Рази, Ахмадом Ходненди и Ахмадом 

Балчичем к Чингисхану. Это посольство во главе с хорезмским купцом Махмудом, 

впоследствии известным под именем Махмуда Ялавача (посла) к Хорезмшаху. 

В послании к Хорезмшаху Чингисхан извещал о своих победах в Северном Китае в 

покорении "страны тюрков" и предлагал мирный договор. Это была дипломатическая 

подготовка будущего военного похода. 

Поводом для вторжения во владение Хорезмшаха послужила гибель в Отраре летом 

1218 г. торгового каравана из 450 купцов - мусульман, посланного Чингисханом. Версий 
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много: что Чингисхан специально сыграл на  алчности чиновников Хорезмшаха, что это 

подстроила мать Хорезмшаха Туркан-хатун с целью свержения сына с престола в пользу 

внука Озлаг-шаха и т.д. 

Важно другое - Чингисхан искал предлог и нашел его. 

Немалую роль в постепенном обострении и ухудшении отношений между двумя 

государствами сыграло мусульманское купечество, которое вместе с уйгурами считалось 

главным советником Чингисхана в делах организации и устройства гражданского 

управления Монголии. 

Чингисхан придавал походу в Среднюю Азию большое значение, тщательно готовился: 

были изучены добытые мусульманскими купцами шпионские сведения о численности 

военных сил и степени их подготовленности. 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 

1219 г. 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 мальм и большим городам государства. 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 Ограра (сентябрь 1219 - январь 1220); 

Ходжента - правителем которого был Тимур-Малик (апрель 1220 г.); Гурганджа - где 

собрались Джалалиддин, Тимур Малик (1221). Однако, вместо того, чтобы объединить силы 

перед надвигающимся врагом, в среде кипчакской знати начались интриги против 

Джалалиддина, которою перед смертью отец объявил наследником престола. Убедившись в 

полной невозможности в такой обстановке наладить оборону Гурганджа, Джалалиддин 

вместе с Тимуром Маликом и небольшим отрядом тайно уходит в Хорасан. 

Битва за Гур длилась 7 месяцев. Среди мужественно сражавшихся и павших за Родину 

был и Наджмиддин Кубро, один из убежденных пропагандистов духовных ценностей 

ислама, создатель школ, получившей название "кубравия". В ходе длительной осады 

Гурганджа семидесятилетие гений Кубро возглавил борьбу против захватчиков и погиб в 

неравном бою. Овладев столицей Хорезмшахов, монголы перебили все население. 

Озлобленные понесенными потерями, монголы разрушили дамбу на берегу реки Аму-Дарьи 

и затопили город. 

До лета 1220 г. монголы захватили всю восточную и центральную части современного 

Узбекистана. Были захвачены города Бухара (февраль1220 г.), 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 Джалалиддину Мангуберди, 

прожившему короткую жизнь. Всего 33 года прожил Джалалидцин Мангуберды, 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 его имя. 
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Среднеазиатские, арабские, монгольские летописцы-современники событий -запечатлели на 

своих страницах подвиги бесстрашного полководца. 

Джалалиддин сумел одержать ряд побед над монголами: сначала у Насы (Нисы)- 

древнего города вблизи Ашгабада, спустя некоторое время в Кандагаре, у крепости Валиян, 

вблизи Чарикара и, наконец, в битве на равнине Парван, вблизи юрода Газни, когда был 

разбит 45-тысячный отряд мошолов во главе с именитым полководцем Шиги 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, Джалалиддину 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-шсячное 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, Джалалиддин переплыл реку и скрылся на другом 

берегу. Дальнейшая его жизнь протекала вне пределов Средней Аши (сначала в нынешнем 

Афганистане, Индии, потом в Западном Иране, Азербайджане и Курдистане, 1де он 

организовал сопротивление монголам). 

В 1227 г. владетели Малой Азии, Сирии и ряда мелких государств Ирана создали союз 

против Джалалиддина. Войска его были разбиты. Сам Джалалиддин погиб в 1231 г. в юрах 

Курдистана. С гибелью Джалалиддина закончилась могущественная династия Хорезмшахов. 

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. 

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. По 

свидетельству Марко Поло, после установления монгольского господства в покоренных 

странах, городам не разрешалось "иметь стены и ворота, дабы не могли препятствовать 

вступлению войск. Так взнузданные народы остаются, спокойны и не возмущаются". Была 

разрушена создававшаяся веками ирригационная система. 

Межконтинентальная торговля, которая проходила прежде через Маверауннахр, 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 Тули. 

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. 

Монголы не имели опыта в управлении большими, культурными земледельческими 

областями. Вот почему Великий хан был вынужден спустя некоторое время поручить 

управление Маверауннахром крупнейшему купцу и ростовщику, хорезмийцу Махмуду 

Ялавачу, избравшему своей резиденцией Ходжент. Он ввел откупную систему выплаты на-

логов. В своем распоряжении Ялавач имел отряды под командованием лиц, которых 
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называли даруги (монг.) или баскаки (тюркск.). Они были военными предводителями, 

наделенными также фискальными функциями и правами гражданской администрации. 

Даруги были основой монгольской администрации по всей империи. Монгольское 

завоевание по-разному отразилось на положении духовенства, купцов и крупных 

землевладельцев, которые, стремясь сохранить свои земли, собственность и Социальные 

привилегии, перешли на службу к захватчикам. Положение трудящихся было одинаково 

тяжелым как в городе, так и в сельской местности. 

Как и в прошлом, монголы взимали с земледельцев харадж -поземельный налог и 

подушную подать. Кроме этих налогов население выплачивало и чрезвычайные налоги. 

Исследователи насчитывают до 20 видов установленных монголами податей. Особую 

тяжесть для населения представляли сборы в пользу проезжих чиновников, у которых 

имелись пайцзы (пластинка из бронзы, серебра или дерева, выдававшаяся монгольскими 

ханами в XIII-XV вв. как документ). Они давали право на территории государства 

пользоваться лошадьми, фуражом и продовольствием бесплатно. Дехкане и ремесленники, 

вконец разоренные, поднимались на борьбу. 

В 1238 г. в Бухаре вспыхнуло восстание ремесленников и крестьян, недовольных 

гнетом монголов и местной знати. Такие успехи народного движения как - захват 

повстанцами Бухары и разгром многотысячного отряда монголов и местной знати 

показывают, что Махмуд Тараби сумел хорошо подготовить народ к борьбе и организовать 

свои силы. Среди духовенства Бухары также была сильная антимонгольская оппозиция. 

Возглавлял ее богослов Шамсутдин Махбуби, поддержавший Тараби. 

Однаковскоре ход борьбы изменился. Махмуд Тараби и Шамсутдин Махбуби были 

убиты под Кермине. Два брата Махмуда - Мухаммад и Али, возглавившие движение, не 

имели военного опыта и должного авторитета. В следующем бою повстанцы были 

разгромлены, а восстание подавлено. 

Однако, оно сыграло свою положительную роль. Прежде всего, оно показало монголам, 

что злоупотребления и насилие не проходят безнаказанно, и что восстание, подавленное в 

одном месте, может вспыхнуть в другом. Чингизиды пошли на некоторые уступки. Махмуд 

Ялавач, способствовавший своей политикой росту возмущения, был смещен со своей 

должности и переведен в Пекин, а на его место был назначен его сын Масудбек. В период 

правления великого хана монголов Мункэ (1251-1252) было издано несколько ярлыков 

(ярлык-ханский указ, грамота), одно из которых предписывало местным правителям 

прекратить злоупотребления своей властью. 

Формально держава Чингисхана и его преемников существовала как единое 

государство со столицей в городе Каракурум до середины XIII в., хотя выделение из ее 

состава более мелких государств-улусов наметилось раньше. 

В середине XIII в. один из внуков Чингисхана Хубилай перенес свою ставку в Пекин, 

основав династию Юань. Другой внук Хулагу, владел территорией Ирана, частью Передней 

и Средней Азии и Закавказьем (Этот улус, выделенный в 1265 г. по имени династии 

называют государством Хулагуидов). Третий внук Чингисхана Батый основал в 1243 г. 

государство Золотая Орда, включавшую в себя территории от Дуная до Иртыша (Крым, 

Северный Кавказ, часть земель Руси, бывшие земли Волжской Болгарии и кочевых народов, 

Западную Сибирь и часть Средней Азии). Это было одно из крупнейших государств своего 

времени (Позднее в XIVв. от Золотой Орды отделились среднеазиатские владения, в ХVв. 

выделились Казанское (1438), Крымское (1443), Астраханское (серед. ХV в.) и Сибирское 

(конец ХV в.) ханства). 

Раздоры и междоусобицы продолжались. Внуки Чингисхана, Батый (сын Джучи) и 

Мункэ (сын Тули), объединившись в борьбе за власть, сумели собрать курултай в 

Каракуруме в 1251 г. и узаконить Великим ханом Мункэ. Мункэ удалось подавить заговор, 

устроенный с целью захвата власти потомками и приближенными Угедея и Чагатая. 

Чагатайский улус был ликвидирован и вошел в состав Золотой Орды. 
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Мункэ-хан оказался энергичным и решительным правителем (Он реорганизовал 

центральный аппарат, ввел ярлык Мункэ, где оговаривались размеры налогов, пригласил 

писцов из всех покоренных народов). 

Мункэ-хан отдал Северный Китай в управление Махмуду Яла-вачу, а Маверауннахр - 

его сыну Масудбеку. Кроме Маверауннахра Масудбек управлял городами уйгуров, Ферганой 

и Хорезмом. Бухара во времена Масудбека переживала некоторое оживление. При нем было 

построено несколько красивых зданий, среди них медресе "Масъудийя", где обучалось около 

1000 студентов. Масудбек правил в Маверауннахре с небольшим перерывом 51 год до 1289 

г., до своей смерти. 

В 1256 г. в Хорасан вторглась новая армия монголов во главе с братом Мункэ-Хулагу, а 

в Маверауннахре в это время хозяйничали баскаки Батыя и Берке-хана. 

В 60-х годах внуку Чагатая Алгу-хану удалось выгнать из Маверауннахра 

золотоордынских чиновников и восстановить Чагатайский улус. 

Однако разногласия обнаруживались и внутри самого Чагатайского улуса - между 

оседлым и кочевым населением. 

В 20-30-х гг. XIVв. чагатайские ханы из Семиречья переселились в Маверауннахр, 

осели, приняли ислам и, начиная с хана Кебека (1318-1326 гг.), своей столицей сделали 

Несеф (Карши). В связи с этим племена расположились следующим образом: у Ходжента - 

джалаиры, на Кашкадарье - барласы (к ним принадлежал Тимур), у верховьев АмуДарьи -

каучины и т.д. 

Процесс ассимиляции протекал быстро и к концу столетия эти племена считались 

тюркскими. 

Между знатью Маверауннахра и чагатайскими ханами Моголистана, населенною 

преимущественно кочевниками-монголами, разгорелась ожесточенная борьба за власть. 

Следует отметить, что среди монгольских ханов были сторонники централизованной 

власти, опирающейся на местную правящую верхушку, на традиции оседло-земледельческой 

и городской культуры. Наиболее видным из них был Кебек-хан. Он порвал с кочевыми 

традициями, переселился из Семиречья в Маверауннахр, содействовал восстановлению и 

строительству городов Средней Азии, провел денежную и административную реформы, тем 

самым заложив основы единого государства. В качестве административной единицы Кебек-

хан использовал монгольский туман, название, которое стало применяться не только к 

воинскому соединению до 10 000 человек, но также и к области, обязанной снабжать и под-

держивать это соединение, и к деньгам: один туман- десять тысяч динаров. Он обратил в 

туманы существовавшие владения и вотчины. Кебек-хан стал первым монгольским ханом в 

Средней Азии, который чеканил монету с собственным именем для всего государства. 

Меры, осуществленные Кебек-ханом, были враждебно встречены кочевой 

аристократией, и после его смерти они попытались восстановить прежнее положение. Брат 

Кебека Тармаширин (1326-1334 гг.), который ему наследовал и перевел свою резиденцию в 

Бухару, был свергнут за отказ   следовать традициям Чингисхана. 

В результате междоусобиц в 40-х годах XIV в. Чагатайский улус распался на 2 

самостоятельных государства: Моголистан и Маверауннахр. Казан-хан (1338-1346 гг.) в 

попытках объединить страну погиб, не добившись успеха. Улус оказался в руках эмира 

Казагана, который не смог стать полноправным правителем, так как не был чингизидом. На 

трон по очереди возводили Данишмандчи-хана (1346-1347 гг.), Баян-кули-хаиа (1348-1357 

гг.), Тимур-шаха (1357-1359 гг.), но они только считались правителями, а власть находилась 

в руках эмиров улусов. 

В 1359 г. после убийства Казагана в результате междоусобной борьбы, Чагатайский 

улус распался на мелкие части. Хаджи Барлас стоял во главе земель Кеша, в Ходженте - 

Баязид Джалаир, в Ташкенте - Хизр Ясавури и др. 

Правители периодически совершали набега на земли друг друга, грабили. В результате 

страна оказалась в тяжелом экономическом и политическом положении. 
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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 началуXV в. культурные центры вновь сосредоточиваются в 

Маверауннахре и Хорасане. 

Наиболее видными представителями культурной жизни того времени можно назвать: 

Джалалиддина Руми, Пахлавана Махмуда, Бурха-ниддина Рабгузи.                                                                          

Джалалиддин 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. 

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 рубаи на 

тюркском и персидских языках. В своих трудах воспевал гуманизм, доброту. Похоронен в 

Хиве. Мавзолей в Хиве - место поклонения мусульман. 

Бурханиддин Рабгузи - полное имя Насридцин Бурханиддин Рабгузи (годы жизни и 

смерти неизвестны) - переводчик-историк, сведений о нем мало. Известно, что был казнен в 

местечке Рабауогуз в Хорезме. По просьбе местного монгольского нойона Насрутдина 

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 музее. На русском языке 

издана в 1859 г. тюркологом Н.И.Ильинским в Казани. На узбекском языке - в 1990 г. 

 

 

Возвышение узбекской государственности в период правления 

Амира Темура. Общественно политическая, экономическая и 

культурная жизнь 

План: 

1. Общественно-политическая обстановка в Мавераннахре во второй половине XIV в. 

создание Амиром Темуром централизованного государства. 

2. Военные походы Амира Темура. 

3. Внутренняя жизнь в государстве Амира Темура.”Уложение”.  

4. Распад державы Темуридов. Правление Улугбека в Мавераннахре. 

1.Общественно-политическая обстановка в Мавераннахре во второй половине 

XIV в. Создание Амиром Темуром централизованного государства. Юношеские годы 

Амира Темура (1336-1405 гг. жизни) 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 

Мавераннахр. 

 В вилайатах, которые располагались на этих территориях постоянно шли 

междоусобицы,  которые отрицательно влияли на экономическое положение Мавераннахра. 

Правитель каждого вилайата или города объявлял себя независимым. Хаджи Барлас в Кеше, 

Баязид Джалаир в Ходженте, Эмир Хусейн в Балхе, Мухамедходжа Апверди в Шибиргане и 

т.д. Об отсутствии сильного правителя в Мавераннахре хорошо было известно за пределами 
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страны, и этим обстоятельством воспользовался хан Моголистана Тоглук Тимур, который 

решил напасть на Мавераннахр. В 1360 г. Тоглук Тимур вторгся в страну и, не встретив 

серьезного сопротивления, начал грабить города Мавераннахра. 

 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 Мавераннахр вторично. на этот раз он 

назначает Амира Темура правителем Кеша и Накшеба, а своего сына Ильясходжу - 

правителем Мавераннахра. 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”. 

 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 Мавераннахр. 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 

сарбадаров и казнили их, оставив в живых, по инициативе Амира Темура только 

Мавлонзаде. Они уничтожили почти всех оставшихся в живых сарбадаров, и в 1366 г. 

захватили Самарканд. 

 Однако к этому времени взаимоотношения между Амиром Темуром и Хусейном 

обостряются. В течение последующих четырех лет между ними не прекращается борьба за 

власть, которая завершается смертью эмира Хусейна в апреле 1370 г. и победой Амира 

Темура. На курултае местной знати и начальников войска Амир Темур провозглашается 

единым государем Мавераннахра. Амир Темур не принадлежал к роду чингизидов, поэтому 

никогда не именовал себя ханом, а довольствовался титулом Амира. Провозгласив 

Самарканд столицей, Амир Темур занялся устройством внутренних дел в своем государстве. 

Основной его задачей было преодоление раздробленности и объединение отдельных 

владений в сильное государство. Амир Темур сохранил монгольскую административную 

систему - деление на тумены, назначив на должности начальников туменов и тысячников 

преданных ему людей.  
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Он создал государственный аппарат-немногочисленный, но работоспособный. Нужно 

отметить, что государством Темура управляли всего семь визирей (министров). Контроль же 

за всем осуществлял сам Амир Темур. 

Во времена Темура и темуридов руководствовались специальным уложением, 

связаным с именем самого Темура - в нем были четко изложены правила поведения членов 

общества и обязанности должностных лиц и правителей, правила управления государством и 

войсками. Закон для всех - как для визиря, так и для эмира, хокима и подданых - был 

одинаковым.  

Амир Темур создал централизованное управляемое на основе законов, могучее 

государство. Ради его процветания Темур сделал все, что мог. Это государство знали и 

признавали во всем мире.   

2. Военные походы Амира Темура. Правление Амира Темура длилось 35 лет. Он 

создал  государство, простиравшееся 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. 

К лету 1370 г. перед Амиром Темуром стояли проблемы Моголистана и Хорезма. К 

их решению он приступает уже с 1371 г. В 1372 г. Темур идет в поход на Хорезм, который в 

1359 г. отделился от Золотой Орды и стал самостоятельным государством. Хорезмийцы 

оказали Амиру Темуру упорное сопротивление. В течение 15 лет Амир Темур 5 раз совершал 

походы против непокорных хорезмийцев. Лишь в 1388 г. Хорезм был окончательно покорен. 

В 1388, 1391, 1394-1395 гг. Амир Темур совершает походы против хана Золотой Орды 

Тохтамыша. В результате побед Амира Темура над Тохтамышем, военная и экономическая 

мощь Золотой Орды была подорвана. Тем самым Амир Темур объективно способствовал 

освобождению русских княжеств от татаро-монгольского ига. 

В 1392 г. он совершил походы в Закавказье и подчинил себе Армению и Грузию, в 

1397 г.-Азербайджан. В 1398-1399 гг. Амир Темур организовал большой поход в Индию. 

Захватив город Дели, он вывез огромную добычу. 

К началу XV в. полностью подчинив Иран и Ирак, Амир Темур сталкивается с 

проблемой мамлюкского Египта и османской Турции. Сначала он подчиняет себе 

египетского султана Фараджа, а после победы над султаном Баязедом под Анкарой в 1402 г. , 

включает в свою империю всю Малую Азию. В течение нескольких лет Амир Темур 

тщательно готовится к походу на Китай, но в феврале 1405 г., в начале похода он 

простудился и умер в городе Отраре. 

В состав государства Темура, кроме Мавераннахра и Хорезма входили также Фергана, 

Шаш, области вокруг Закаспия, Афганистан, Турция, Индия, Иран, Ирак, южные области 

России, Закавказье и ряд стран Западной Азии. 

Амир Темур в целях его укрепления и расширения своей империи создал мощную и 

боевую армию, основу которой составляли барласы-самые боевые племена средневековой 

Средней Азии. Сам Амир Темур был храбрым и талантливым полководцем.Свой 

полководческий талант он показал, например, в битве при Анкаре, разбив мощнейшее в то 

время войско Османской империи. 

Темур и его эмиры возвращались из других стран с богатой добычей. Вместе с 

трофеями привозили в Самарканд, Шахризабс, Бухару видных ученых, искусных мастеров, 

музыкантов и др. Темур  приобретенные богатства тратил на благоустройство городов и 

селений. Он не только благоустраивал города Мавераннахра и Туркестана, но заново 

отстроил многие города покоренных стран (например Багдад, Дербент, Байлакан и др.). 

Амир Темур внес большой вклад в экономическое  и культурное развитие не только 

Мавераннахра, но и стран Дальнего, Среднего и Ближнего Востока, способствовал их 

сближению. 

В период своего правления он создал громадную империю от Эгейского моря до 

Китайской стены, сыгравшую большую роль в истории человечества. Ее создание 
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обезопасило Великий Шелковый путь и караванные дороги, привело к научному и 

культурному Ренессансу XIУ века. 

 3. Внутренняя жизнь в государстве Тимура. “Уложение”. В результате 

объединения Средней Азии в годы правления Темура прекратились междоусобицы. Это 

оказало благотворное влияние на экономику и культуру края.  

 Большие изменения им были проведены в государственном устройстве. Темур, 

разделив свое государство на владения, раздавал в суюргал (наследственное владение и 

управление землей с правом взимания с ее населения налогов) целые области и страны. Но 

центральную власть Темур осуществлял сам. По его приказанию были осуществлены 

большие ирригационные и дорожные работы. Для этого Темур привозил в Мавераннахр 

сотни пленных мастеров. Он собирал людей науки и искусства из Сирии, Ирана, Индии. При 

нем активизировалась торговля со странами Европы. 

 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-ханум 

(1399-1404), группа мавзолеев Шах-и-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 Чингиз-ханом, 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 Мавераннахра 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 мавераннахрских 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 Бангир Табризи. 

 В эпоху Темура получила широкое развитие наука, в частности, такие ее отрасли, как 

богословие, юриспруденция, математика, астрономия, медицина, история, философия, 

литература и др. 

 Амир Темур заботился о тех, кто был предан науке, культуре и искусству, и 

покровительствовал им. 

 Выше уже говорилось, что Темур руководствовался в управлении страной 

“Уложением”, созданным им самим. Слово “уложение” понимается как устав, свод правил, 

своего рода кодекс законов. “Уложения” Темура составлены им на основе различных 

жизненных ситуаций, их глубокого осмысления. Непосредственным толчком к созданию 

“Уложений” 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 

руководством как в их поведении, так и в управлении государством, дабы они могли 

сохранить то государство, которое я им оставляю”. 
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 В свете сказанного следует вывод о том, что создание “Уложения Темура” является 

естественным явлением и интерес к ним мировой общественности вполне объясним. 

 Выдающиеся личности обычно выступали инициаторами и нередко авторами тех или 

иных положений, которые затем становились правилом, законом. 

4. Распад державы Темуридов. Правление Улугбека в Мавераннахре. 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 Мавераннахра. 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 Мавераннахром и вел в основном оборонительные войны. 

В начале 1413 года к Мавераннахру 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 междоусбных 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 астрономические 

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 ХХ века.   

Улугбек как правитель был великим покровителем науки и культуры. Он собрал в 

столице известны ученых, открыл Академию наук. 

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 астрономиии  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 (Шахрисабзса). 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 
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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 наблюдений 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 тюрко-язычные 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 Мавераннахра 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. 

 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 “Хамсэ” (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, 
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раскрываются политические события - излагается механизм управления обществом при 

Темуре и Темуридах. Отдельные главы произведения в начале XIX 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 Мавераннахре  и Хорасане  опять изменилась. Между 

темуридами обострилсь политическая борьба за власть. Некоторе 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 Мавераннахре укрепили свою власть. Но в 

конце ХV-начале ХVI века под ударами войск во главе с Шейбаниханом, пришедшими из 

Дашти-Кипчака, окончательно пало государство темуридов. 

 

ТЕМА 9. РАСПАД СРЕДНЕЙ АЗИИ НА ХАНСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ. 

План: 

1. Государство Шейбанидов. 

2. Государство Аштарханидов. 

3. Образование трех ханств. 

1. Государство Шейбанидов. События начала XVI в. значительно изменили 

положение народов Мавераннахра и Хорасана. 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 тюрко-язычными кочевыми племенами, осевшими в этих местах на 

протяжении многих столетий. 

 В XV в. в Дашти-Кипчаке возникло несколько ханств. Самым большим из них было 

государство чингизида Абулхайрхана (1428-1468 гг.) 

 В его государственное объединение входили племена тангут, кунграт, дурман, 

утаджи, уйшин или уйшун, мангыт, курлагут, юрчи, кият, буркут и др. 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 60-х годах XV в. казахские ханы из долины реки Чу, создали независимое казахское 

ханство и  долгое время вели борьбу против Абулхайрхана  и его преемника. Были убиты и 

преемник Абулхайрхана, и его ближайшие родичи, остальные рассеялись по степи- все это 

привело к распаду государства. 

 Внук Абулхайрхана Мухаммад Шейбани (1451-1510 гг.). вместе с 

братом Махмуд- султаном, воспитывались дедом Абулхайрханом, а после его смерти из-за  

начавшейся  междоусобной  борьбы в Дашти - Кипчаке вывезены во владение астраханского  

хана Касима, а затем в Мавераннахр. Через некоторое время они появились в степях Дашти -

Кипчака. Однако вернуть себе господство  в Дашти - Кипчаке им не удалось. 

 Первое время Шейбани находил поддержку среди Темуридов которые, по-видимому, 

расчитывали, что внуки Абулхайра в благодарность за содействие  удержат  враждебных  им 

узбекских  султанов от набегов  на пограничные со степью владение. 

 Шейбани с братом подолгу проживали в Туркестане, в Самарканде, в Бухаре. В 

Бухаре Шейбани получил хорошее по  тому времени образование. Любовь к поэзии и науке 

осталось у Шейбани на всю жизнь. В его деятельности можно  отметить два периода: 

 В начале, когда  Шейбани-хан был занят борьбой за восстановление власти дома 

Абулхайрхана над Дашти-Кипчаком и за объединение кочевых племен степей под своей 

властью; 

 по завершению этой борьбы он направляет все свои усилия на овладение территорий, 

принадлежавшей Темуридам. Это облегчалось тем, что сами Темуриды вовлекали их в 
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свои династические распри, приглашая помочь против других кочевников (Так 

Абулхайрхан помог правнуку Темура султану Абу-Саиду утвердиться на самаркандском 

престоле в 1452 г., а через  три года тот же Абулхайрхан помог внуку Улугбека, 

Мухаммаду Джучи захватить  престол Абу-Саида).      

Шейбани-хан заключил военный союз с восточным соседом- моголистанским  ханом. 

К нему без сопротивления перешел ряд пограничных укреплений, в том числе и наиболее 

важное из них Сыгнак, нанес удар казахскому ханству и захватил южную часть Дашти- 

Кипчака с городами Отрар, Сайрам, Ясcы(Туркестан) и др. в нижнем течении Сырдарьи. 

Государство Шейбани-хана продолжало усиливаться. Восстановив господство дома 

Абулхайрхана  в Дашти- Кипчаке,  Шейбани- хан  двинулся на Мавераннахр.  

Кочевые племена стремились в земледельческие оазисы Мавераннахра и почему 

завоевательные  действия Мухаммада Шейбани поддерживались кочевниками, так как: 

 постоянные войны между Темуридами ослабили политическую и экономическую мощь их 

государства и подготовили почву для захвата его кочевниками, которые стремились в 

оседлые земледельческие районы с целью приобретения одежды, фуража, пастбищ, так 

как натуральное хозяйство, кочевое  скотоводческое хозяйство не могло обходиться без 

текстильной и прочей продукции; 

 борьба за пастбища между различными племенами кочевников, усиливавшаяся во II 

половине XV в. приводила к бесконечным военным столкновениям. Для значительной 

группы кочевников, лишившихся пастбищ и стад, переход к оседлости и земледелию был 

единственным выходом из обострившегося хозяйственного кризиса; 

 религиозной вражды у коренного населения по отношению к узбекским племенам не 

было: они, как и местное население, были мусульманами. 

 В 1499 г. Шейбани захватил Мианкальскую долину (среднее течение Зерафшана) и 

направился к Самарканду, по пути заняв почти без сопротивления Бухару. Весть о взятии 

Бухары Шейбани-ханом произвела в Самарканде удручающее впечатление. Наместник 

Самарканда Султан-Али-Мирза  вступил с ним в переговоры  и сдал ему город. Четыре 

месяца горожане подвергались грабежам и насилию. Это привело к восстанию самаркандцев. 

 В Самарканде был составлен заговор с целью свержения власти Шейбанидов и 

передачи власти Бабуру. Захир-ад-Дин Мухаммад Бабур (1483-1530 гг.), внук Амира Темура 

в пятом поколении, правил тогда Андижаном. Немногочисленный отряд шейбанидов был 

разбит, а Бабур провозглашен падишахом. Шейбани-хан подтянул свои силы и осадил город. 

Положение Бабура оказалось тяжелым: в городе не было запасов продовольствия, и вскоре 

начался голод. Видя безвыходное положение,  Бабур тайно покинул Самарканд. Шейбани 

занял город, сделав его столицей государства (1501 г.).  

 После этого единственной и сильной опорой Темуридов оставался Герат, где правил 

Султан Хусейн. Утвердившись в Самарканде, Бухаре и Ташкенте, Шейбани  стал готовиться 

к захвату его обширных владений.  

 В 1505 г. после 10-месячной осады был взят главный город Хорезма - Ургенч. 

 В 1506 г. умер Султан Хусейн и началась борьба за Гератский престол. Это 

использовал Шейбани.  

 В 1507 г. был взят Герат, хотя с переходом Герата в руки Шейбани и была решена 

судьба Хорасана, однако сопротивление Темуридов еще не прекратилось.   

 В 1508 г. была разгромлена последняя армия Темуридов. Однако, вскоре и Шейбани-

хану пришел конец.  

 Он столкнулся с войсками иранского шаха Исмаила. В 1510 г. его войско было 

разбито у Мерва, а сам он убит. 

 Основной причиной того, что Мухаммад Шейбани, в течение короткого времени 

справившийся с Темуридами в Мавераннахре и Хорасане не смог противостоять военной 

силе Исмаила была его государственная система. Утвердив свою власть в Мавераннахре и 

Хорасане, Мухаммад разделил завоеванные земли, в  качестве удельных владений между 

членами своей семьи и  крупными военачальниками, сохранив за собой верховную военную 
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власть. Это свело значение центральной власти на нет. В трудные для Шейбани-хана дни 

никто быстро не откликнулся на призыв о помощи. Вот почему Мухаммад Шейбани и не 

смог объединить все военные силы страны на борьбу с опасным противником. 

 Шах Исмаил захватил Мерв, Гиссар и поддержал Бабура в его борьбе. В 1512 г. Бабур 

взял Самарканд. Население Самарканда приняло Бабура сначала хорошо, но, узнав, что он 

тесно связан с шиитским шахом Исмаилом Сефеви,   и завоевал Самарканд с его помощью, 

отвернулось от него. 

 Не желая терять своего влияния в Мавераннахре, шах Исмаил в 1512 г. отправил туда 

огромную армию во главе с опытным полководцем Наджмом Сони. При поддержке этих 

войск Бабур рассчитывал возвратиться в Самарканд. Однако в ноябре 1512 г. сефевидские 

войска потерпели решительное поражение. Представители рода Шейбанидов, во главе с 

Убайдулла-ханом, воспользовавшись недовольством народа, в 1513 г. вторглись в 

Мавераннахр. Самарканд снова, теперь уже окончательно, был захвачен их войсками. Видя 

безнадежность своих притязаний на Мавераннахр, Бабур возвратился в Кабул, захватил 

обширные территории в Афганистане и Северной Индии, где основал империю Великих 

Моголов, просуществовавшую около 200 лет. Захириддин Бабур, вошел в историю как 

талантливый поэт и писатель, автор мемуаров, мудрый государственный деятель. Его книга 

“Бабур-наме” - уникальный источник по истории, географии того времени.  

 В Мавераннахре утвердилась новая династия - Шейбанидов.  Решающей силой в 

стране стали эмиры, некоторые из них играли большую роль в государстве, иногда даже 

гораздо большую, чем сам хан, который обязан был согласовывать с ними свои действия и 

считаться с их мнением. Только некоторым из Шейбанидов удавалось проводить политику 

усиления центральной власти. После Шейбани-хана власть последующих ханов 

большинство эмиров и султанов признавало лишь номинально. 

 После смерти Кучкунджихана (правил в 1510-1530 гг.), дяди Шейбани-хана и 

кратковременного правления его сына Абдусаида (1530-1533 гг.), главой государства стал 

Убайдулла-хан (правил в 1533-1539 гг.), племянник Шейбани-хана. 

 В его правление между Ираном и Мавераннахром происходят кровопролитные войны. 

Он совершил 6 походов в Хорасан. Однако не только не сумел добиться победы над 

государством Сефевидов, но и не смог объединить полностью всю Среднюю Азию. 

 В период правления Убайдуллы-хана роль Бухары значительно возрастает как  

политического, экономического и культурного центра. Сам Убайдулла-хан был 

образованным человеком, хорошо знал персидскую и тюркскую поэзию, его перу 

принадлежат ряд произведений. 

 В 1539 г. Убайдулла-хан умер. После его смерти междоусобные войны усилились и 

продолжались до Абдуллы-султана Шейбанида (Абдулла-хан). Он свято придерживался 

традиций Шейбанидов, по которым правителем провозглашался старший по возрасту, и 

провозгласил ханом своего отца Искандархана, занимавшего престол вплоть до своей 

смерти, хотя фактически правил Абдулла-хан.  

 Правление Абдулла-хана II (1557-1598 гг., хан всех узбеков с 1583 г.) 

характеризовалось значительным усилением ханской власти. С его именем связана попытка 

создать в Средней Азии централизованное государство и восстановить сильную 

централизованную власть. Ему удалось сломить сопротивление отдельных лиц и объединить 

Мавераннахр вокруг единого центра, что способствовало развитию хозяйства и городов. 

Столицей окончательно стала Бухара. Позднее  ханство стало называться Бухарским.  

 Почти все его правление прошло  в непрерывных войнах, походах, сражениях. Он 

овладел Самаркандом, Ташкентом, Ферганой, Сайрамом, Карши, Мервом, Хисаром, Дашти-

Кипчаком и др. В 1573 г. был завоеван Балх, затем Герат, Мешхед и другие города и области. 

Хорезм также  лишился своей независимости и был подчинен Бухарскому ханству. 

 Завоевание Средней Азии шейбанидами не внесло коренных изменений в 

общественный строй Мавераннахра. В процессе вооруженной борьбы за Мавераннахр они 

практически уничтожили всю правящую знать Темуридов, связанных с ними представителей 
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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 светских, духовных и военно-кочевой знати за 

службу государю; 

 частновладельческие земли. - Земельные владения и оросительные каналы, 

принадлежавшие отдельным лицам.  

 Одной  из условных форм земельного пожалования является 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. Эта форма награды особенно характерна 

для XV-XVI вв. И если раньше (конец XIV - начало XV вв. и позже), особенно в начале и во 

второй половине XVI в. , пожалование земли в суюргал носило временный характер, и, как 

правило, не переходило по наследству, то в XVII-XVIII вв. наблюдается усиление процесса 

перехода права владения выделенной территории из временного в постоянное, нередко с 

передачей этих прав по наследству.   

 земли пожалованные - 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. 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. 

 Со времени Шейбанида Абдуллы-хана Бухарское ханство усилилось.  

 В больших городах, таких, как Бухара, Самарканд, Ташкент, были кварталы 

ремесленников, базарные ряды и появились купольные здания на перекрестках базарных 

улиц, караван-сараи для купцов, приезжавших из других стран. С усилением торговли и 

ростом ремесла в городах возводились медресе, мечети, обители дервишей (ханака), 

мавзолеи и другие монументальные сооружения. 

 Наряду с оживлением ремесла и торговли внутри страны, усиливались и 

внешнеторговые связи. Государство Абдулла-хана торговало и поддерживало 

дипломатические отношения с государством Бабуридов в Индии, ханствами в Малой Азии, 

Сибири и Казахстане, с Московским государством. 

 К концу правления Абдулла-хана границы его государства простирались от Герата и 

Мешхеда на юге, до Аральского моря на севере, от Каспийского моря до Иссык-Куля. Весь 

Мавераннахр вновь оказался под властью единого правителя, Шейбанида Абдулла-хана. 

Сурово и беспощадно он наказывал любые попытки сепаратистских устремлений удельных 
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князей, безжалостно отрубая головы султанам, бекам, эмирам, своим многочисленным 

родственникам. И оказалось, что в этой междоусобной борьбе, был вырезан весь род 

Абулхайр-хана, и после смерти Абулмумина, единственного сына  Абдулла-хана не осталось 

ни одного представителя Шейбанидов, которого можно было бы возвести на престол. 

 После смерти Абдуллы-хана II и убийства его сына Абдулмумина (1598- 1599) 

династия Шейбанидов прекратилась. Пир-Мухаммеду II, последнему Шейбаниду, 

принадлежала лишь небольшая часть государства, в том же году он погиб в междоусобной 

борьбе. Продержавшись немногим более ста лет, династия Шейбанидов прекратила свое 

существование.   

Государство Аштарханидов. В конце XVI-начале XVII вв. в политической жизни 

Средней Азии произошли серьезные перемены, вызванные, во-первых, тем, что в результате 

открытия в конце XV в. морского пути в Индию СредняяАзия осталась в стороне от мировых 

торговых путей, и, во-вторых, учащением нападений кочевников на земледельческие оазисы. 

 Мавераннахр переживал экономическую отсталость. 

 После смерти Абдулла-хана обширная территория  Бухарского ханства распадается на 

ряд владений, в стране  вновь разгорается борьба за власть. 

 Создавшейся обстановкой воспользовались правители соседних государств. Иранский 

шах Аббас I Сефевид захватил Герат и значительную часть Хорасана. Балх оставался в 

пределах Бухарского ханства, но здесь правил ставленник шаха Аббаса Мухаммад Ибрагим. 

Казахские султаны захватили Ташкент, разграбили Самарканд. Хорезм, присоединенный к 

Бухарскому ханству Абдулла-ханом, вновь обрел независимость. 

 В этих условиях пришла к власти вторая узбекская династия-потомки астраханских 

ханов. 

 Основатель династии Джани-Мухаммад-султан (Джанибек-султан) происходил из 

потомков Чингизидов, которые правили Астраханским ханством (отсюда название династии-

Аштарханиды. По имени же Джанибека ее называют также Джанидами). Когда Иван 

Грозный присоединил Астрахань, местный хан Ёр-Мухаммад со своим сыном Джанибеком 

нашел убежище у Шейбанидов. Здесь Джанибек женился на сестре Абдулла-хана и был 

избран для возведения на ханский престол. От престол Джанибек отказался в пользу 

старшего сына Дин-Мухаммада. 

 Однако, по пути в Бухару  Дин-Мухаммад был убит, и на царствование избрали его 

брата Баки-Мухаммада, а третий брат был назначен правителем Балха. В дальнейшем, как 

правило, в Балхе правил наследник престола - будущий хан. После смерти в 1605 г. Баки-

Мухаммада на престол взошел Вали-Мухаммад (1605-1611), но родовая знать его не 

признала,  против него был составлен заговор и на бухарский престол посажен Имамкули-

хан (1611-1642), племянник Вали-Мухаммада, сын Баки-Мухаммада. 

 Новой династии досталось тяжелое наследство. Практически центральная власть в 

этот период была номинальной. Между отдельными группами, связанными родственными и 

этническими узами, отдельными узбекскими племенами шла борьба за господство в 

Маверанахре.  

 Время правления Аштарханидов связано с ожесточенной борьбой вождей крупных 

узбекских племен с ханами за власть. Вожди узбекских племен стали крупными 

землевладельцами, что сделало их настолько сильными и самостоятельными, что они лишь 

формально признавали над собой власть ханов, правивших в Бухаре. 

 Династия Аштарханидов насчитывала восемь ханов. Наиболее известные: Имамкули-

хан (1611-1642 гг.), Надир-Мухаммад ( 1642-1645 гг.), Абдулазиз ( 1645-1680 гг.), 

Субханкули-хан ( 1680-1702 гг.), Убайдулла II( 1702-1711 гг.), Абулфайз-хан ( 1711-1747 гг.). 

 Наиболее влиятельным из всех Аштарханидских правителей был Имамкули-хан, 

который правил свыше 30 лет. Ему удалось отстоять территориальную целостность своего 

государства в трудной борьбе с кочевыми народами, совершавшими беспрерывные набеги, 

он сумел разбить казахов и захватить Ташкент. Имамкули-хан вел беспрерывные войны 

против каракалпаков и сильного племени калмыков (джунгар). Боевые действия в целом 
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завершились победой бухарских войск. Годы правления Имамкули-хана отмечены 

усилением ханской власти в Бухаре. 

 Преемник Имамкули-хана -Надир-Мухаммад из Балха правил всего три года. За это 

время он раздал отдельные районы Балха в уделы своим 12 сыновьям, а прочие районы 

эмирам, усилив, таким образом, еще больше раздробленность  страны. Против него был 

составлен заговор в результате, которого, ханом был провозглашен его сын Абулазиз и все 

время его правления Бухарскому ханству угрожали кочевники-казахи, Хорезм, Иран, 

индийский правитель из династии Бабуридов-шах Джахан. 

 Отец и сын вели долгую борьбу друг с другом, и закончилось это противостояние тем, 

что Субханкули-другой сын Надир Мухаммад-хана, изгнал отца из Балха, а брат Абдулазиз 

отказался от престола в пользу Субханкули. 

 Субханкули-хан продолжил борьбу против сепаратистских выступлений. В условиях 

полной анархии и полного развала хозяйства страны он скончался. Бухарский трон занял 

Убайдулла-хан. Аталык Махмуд-бий, которому Субханкули-хан поручил управление 

Балхом, убив султана Балха, провозгласил себя ханом. 5 лет Убайдулла-хан вел войну 

против Махмуд-бия, пытаясь подчинить Балх, совершил военные походы против восставших 

Самарканда, Ферганы. В это же время с севера наступала новая волна кочевников. Это 

наступление сопровождалось вытеснением на юго-запад казахов и каракалпаков.  

Убайдулле-хану никак не удавалось преодолеть сопротивление местных правителей. 

А для постоянного ведения военных действий внутри страны и за ее пределами нужны были 

средства. В этих условиях он пытался провести ряд мероприятий направленных на 

укрепление экономической базы государства: 

 попытался привлечь на государственную службу новых людей, которые своим 

возвышением были обязаны именно ему; 

 провел ряд мер, направленных на усиление центральной власти и сокращение налоговых 

привилегий крупных землевладельцев; 

 принял меры для расширения международной торговли; 

 товарно-денежные затруднения заставили провести денежную реформу. В 1708-1709 гг. 

была отчеканена монета, которая содержала серебра в четыре раза меньше, чем обычная 

таньга. Это вызвало мятеж населения. И, хотя восстание было подавлено, авторитет хана 

был подорван. В 1711 г. хан был убит. 

 Реформы, которые он пытался провести, показывают, что он понимал опасность 

сложившейся в стране обстановки. Убайдулла-хан был последним Джадидом, открыто 

выступившим против сепаратизма, за усиление верховной власти и объединение страны. 

 После него распад государства обозначился совершенно определенно; военно-

политическая мощь отдельных представителей узбекской знати была настолько велика, что 

многие из них стали независимыми правителями своих уделов. 

 В этой обстановке на престол Бухары вступил последний представитель 

Аштарханидской династии -Абдулфайз-хан.  

 Историки характеризуют Абдулфайза как слабовольного правителя, чьи 

распоряжения не распространялись дальше порогов дворца. Во время его правления 

центральная власть теряет свое значение и ханство распадается на отдельные 

самостоятельные части. Историки тех лет сообщают, что каждая область фактически была 

независимой. В 1710 г. создается самостоятельное Кокандское ханство. Ташкент, Ходжент, 

Балх, Бадахшан, Хисар и даже Самарканд с прилегавшими к ним землями, имели своих 

правителей, не подчинявшихся Бухаре. 

 В этой ситуации крах династии был неминуем. Воспользовавшись раздробленностью 

страны, иранский правитель Надир-шах фактически захватил Бухарское ханство. Абулфайз-

хан был оставлен как номинальный правитель ханства, но фактически он находился в полной 

зависимости от ставленника Надир-шаха, Мухаммад-Хаким-бия, происходившего из одного 

из сильнейших племен - мангытов. Признание Надир-шаха, главы шиитов,  верховным 
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правителем государства, окончательно подорвало среди населения авторитет 

аштарханидского хана Абулфайза. 

 Тем самым подготавливается смена ханской династии Аштарханидов династией 

Мангытов. 

 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).    

3. Образование трех ханств на территории Средней Азии. В период завоевания 

территорий Мавераннахра шейбанидами образовывается Хивинское ханство. В 1505 г.-

Шейбани-хан завоевал Хорезм, который до этого входил в состав владений темурида 

Султан-Хусейна. В 1510 г., после гибели Шейбани-хана Хорезм перешел под власть 

иранского шаха Исмаила, но недовольное население огранизовало против него заговор. В 

результате его осуществления в 1511г. к власти пришли два брата – Ильбарс и Байбарс, 

сыновья Берке-султана. Они происходили из того же рода, что и Мухаммад Шейбани, но 

выступили в свое время против Абулхайрхана и не пошли в Мавераннахр вместе с Шейбани-

ханом, оставшись в местах своих кочевий. 

 Ильбарс (1511-1538 гг) был провозглашен ханом Хорезма. Таким образом, 

становление Хорезма, как самостоятельного государства, связано с  именем хана Ильбарса - 

потомка Джучи. 

 Прилив новых узбекских племен из Дашти- Кипчака, смерть шаха Исмаила (1524 г.) и 

возникшие после этого династические смуты в Иране помогли узбекским султанам не только 

укрепиться в Хорезме, но и подчинить себе значительную территорию Северного Хорасана 

(южная часть Туркменистана), Северный Иран, Афганистан и др. территории. 

 Хорезму трудно было сохранять единство государственного объединения, несмотря 

на все усилия, предпринимавшиеся правителями. Хотя все земли в государстве и считались 

собственностью хана, однако члены ханского дома, владевшие разными городами и 

областями, по существу не признавали центральной власти и часто нападали на своих 

соседей. 

 После смерти Ильбарса происходит постоянная смена ханов на хивинском престоле. 

В 1593 г. Абдулла-хану удалось занять Хорезм. Однако его смерть в 1598 г. и начавшиеся 

смуты в государстве шейбанидов позволили Хорезму окончательно утвердить свою 

независимость.     

 В первой половине XIX в. в Хивинское ханство входили земли нынешней Хорезмской 

области, Каракалпакии и северные районы Туркмении. 

 Здесь проживало примерно 900 тысяч человек. Основное население составляли 

узбеки, каракалпаки, туркмены и частично казахи. 

 Политическая история Хивинского ханства заполнена многочисленными 

завоевательными походами в соседние страны и внутренними раздорами. Главным 

соперником в борьбе за гегемонию в регионе было Бухарское ханство. 

 Длительная борьба привела к тому, что в конце XVII в. Хорезм временно был 

присоединен к Бухарскому ханству. Правитель Хивы Шах-Нияз, стремясь освободиться от 

вассальной зависимости Бухары, сделал попытку найти себе сильного покровителя в лице 

русского царя. Обращение Хивы за поддержкой привлекло внимание правительства Петра I 

к Средней Азии. В 1717 году Петр I в целях подчинения Хивинского ханства направил туда 

экспедицию А.Бековича-Черкасского. Однако эта экспедиция потерпела неудачу. 

 В 60-х годах XVIII века власть в Хиве постепенно прибрали к рукам инаки из 

узбекского племени кунграт, которые до 1804 г. правили через подставных ханов. Первым 

ханом из Кунградской династии стал Ильтузар (1804-1806 гг.). С этого времени хивинские 

ханы стали вести борьбу за верховенство в Средней Азии. Следующий хан Мухаммад-Рахим 

(1806-1825 гг.) захватил Аральское владение (1811 г.) и сумел добиться господства над 

Мервом и мервскими туркменами (1822 г.). При его правлении завершилась борьба за 
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объединение хивинских земель. В стране стабилизировалась обстановка и начался 

экономический и культурный подъем. Максимальных размеров хивинское ханство достигло 

при его сыне Аллакулихане (1825-1842 гг.). Два следующих хана-Мухаммад Амин 

(Мадамин- 1846-1855 гг.) и Абдулла (1855-1864 гг.) вели беспрерывные войны с туркменами 

и оба погибли. В правлении Саид Мухаммад Рахима (1864-1910 гг.) Хива потерпела 

поражение от русских войск и превратилась в вассальное государство с урезанной 

территорией. 

 Относительное укрепление Бухарского эмирата относится ко времени правления 

Даниял- бия (1758-1785 гг.) и его сына Шах-Мурада (1785-1800 гг.). Время правления Шах-

Мурада считается временем наиболее устойчивой власти в истории мангытской династии. 

Но, пришедший ему на смену эмир Хайдар (1800-1826 гг.), не сумел довести до конца 

политику своего отца по централизации государства. Автор хроники бухарских эмиров 

“Рисале” Ахмад Дониш сообщает, что “правление эмира Хайдара можно охарактеризовать 

как время беспрерывных феодальных войн, которые возникали каждые 3-6 месяцев». 

 Добивался объединения в единое государство всех областей, входивших в Бухарский 

эмират, и эмир Насрулла (1826-1860 гг.), отличавшийся особой жестокостью в борьбе с 

непокорными. Вместе с тем Насрулла стремился усилить свое господство еще и за счет 

соседних Кокандского и Хивинского ханств.  

 В первой половине XIX в. в Бухарское ханство входили Заравшанская, 

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская долины, а также ряд земель на территории 

современного Таджикистана. Южная граница ханства проходила через Балхский вилайет, а 

восточная граница - через район Уратюбе. Столица - Бухара. 

 Население Бухарского ханства состояло из оседлых и кочевых жителей и в середине 

XIX в. не привышало 2,5 млн человек. 

 Оседлыми были издревне обитавшие здесь таджики, тюрки-карлуки, арабы, потомки 

иранцев, евреи и др. 

 Кочевое и полукочевое население состояло из потомков многочисленных племен 

кочевых узбеков, китай - кипчаков, меркитов, туркмен, казахов и каракалпаков. Племенные и 

родовые вожди кочевых узбеков, пришедшие в качестве победителей и давшие стране 

династию мангыт, занимали привилегированное положение: они составляли большую часть 

чиновников бухарского административного аппарата. 

 В  XVIII в. в Средней Азии сложились обстоятельства, в результате которых возникло 

- Кокандское ханство. Среди них: окончательный распад в конце XVII – первой половине 

XVIII в. государства Джанидов,  непрекращающиеся набеги джунгар и других племен в 

Ферганскую долину. Это способствовало консолидации населения и образованию 

независимого от Бухары государства. 

 Первоначально в Кокандское ханство  входили Наманганская, Кокандская, 

Андижанская, Маргеланская области, во главе которых стояли самостоятельные правители, 

независимые друг от друга. В результате борьбы власть переходит в руки Ирдан-бия, 

выходца из узбекской династии Минг. 

 Обособившись от Бухары, правители Коканда стремятся военной силой расширить 

свои территории за счет соседних районов. В дальнейшем, в первой половине XIX в. к 

Кокандскому ханству был присоединен Ташкент, Туркестан, Уратюбе, Ходжент и др. 

районы. На всем протяжении XIX в. шла борьба за Уратюбе, Ходжент и Джизак, которые 

часто переходили из рук в руки. И если в начале XIX в. Кокандское ханство было 

небольшим, раздробленным на ряд уделов феодальным владением, то уже через 20-30 лет 

оно превращается в одно из крупнейших государств Средней Азии, с населением около 3 

млн. человек. 

 К середине XIX в. в Кокандское ханство входили вся Ферганская долина, большая 

часть Семиречья, горные районы Каратегин и Дарваз, Ташкентская область, Южная часть 

Казахстана.  
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 Первым правителем Ферганы в 1709 г. был провозглашен Шахрух-бий из узбекского 

племени минг. Он стал основателем династии Кокандских ханов, которая просуществовала 

до завоевания Кокандского ханства русским царизмом. 

 Укрепление политической мощи Кокандского ханства приходится на время правления 

Нарбуты (1770-1800 гг.) и при его сыне и приемнике Алим-беке (1805-1810 гг.). При нем 

значение Кокандского ханства возросло. Алим-бек вел решительную борьбу как  за 

централизацию власти внутри страны, так и за дальнейшее расширение территории ханства. 

В 1805 году Алим-бек принял титул хана, и его государство стало называться Кокандским 

ханством. 

 Правление Омар-хана (1810-1822 гг.) ферганские историки изображают как одно из 

блестящих царствований. При нем укрепилась государственная власть, начался подъем 

хозяйственной жизни, торговли. Омар-хану удалось установить союз между ханской властью 

и местными крупными землевладельцами, что способствовало укреплению государства. В 

результате борьбы с Бухарой и завоевательных походов территория Кокандского ханства 

расширялась за счет присоединения Уратюбе, ряда небольших городов и крепостей к северу 

от Ташкента и других земель. 

 Расширение территории Кокандского ханства продолжалось и при сыне и приемнике 

Омар-хана Мухаммаде-Али-(Мадали), но власть его была непрочной. В период его 

правления союз ханской власти и феодальной верхушки, созданный Омар-ханом, 

распадается. Политической нестабильностью в Кокандском ханстве воспользовался эмир 

Бухары Насрулла и в 1842 году напал на Коканд. Мадали-хан и его приближенные были 

казнены. 

 В 1842 г. Кокандским ханом был объявлен Шерали (1842-1845 гг.). Период его 

правления отмечен глубоким внутренним кризисом. 

 Несмотря на конфликты и борьбу между отдельными правителями, династия мингов 

смогла сохранить власть. Наиболее сильной ханская власть была в последние годы 

правления Худояр-хана (1862-1865 гг.), когда ему удалось добиться согласия между 

узбеками, кипчаками и таджиками.  

 Все три независимых ханства были тесно связаны друг с другом. Политические 

события, происходившие в одном ханстве, затрагивали интересы другого.  

 По своему политическому устройству они мало чем отличались друг от друга. Во 

главе Бухарского эмирата стоял эмир, а во главе Хивинского и Кокандского ханств – ханы. 

Хотя, формально монархи имели неограниченную власть, однако в условиях противостояния 

отдельных правителей, стремившихся к самостоятельности, были во многом зависимы от 

них. Так например за эмиром Бухары велся жесткий контроль со стороны мусульманского 

духовенства. Административное устройство ханств оставалось почти неизменным на всем 

протяжении XVI-первой половине XIX веков. Управление осуществлялось при помощи 

сложного административного аппарата.  

 В основу административного деления были положены ирригационные системы, 

подававшие воду для орошения. Бухарский эмират делился на вилайеты, туманы, во главе 

которых стояли хакимы и беки. В сельской местности власть принадлежала амлякдарам, 

аксакалам и даругам. 

 Высшая административная власть была сосредоточена, в руках кушбеги, ведавшего 

всеми делами по управлению государством. Вторым после него лицом был низший кушбеги, 

ведавший финансами.  

 Существовал многочисленный штат налоговых, полицейских и военных начальников, 

которые подразделялись по значимости. В состав правящего слоя Бухары кроме светских 

должностных лиц входило также духовенство (уламо). Это была влиятельная сила с мнением 

которой считались даже самые могущественные правители. Бухара считалась центром 

ислама и просвещения всей Средней Азии. В городе было 300 мечетей и 60 медресе. Сюда 

приезжали студенты из Хивы, Коканда, Самарканда и других областей. 
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 В основном, как и в Бухарском эмирате, было организовано административное 

управление в Хивинском и Кокандском ханствах.  

 Вместе с тем в Хиве, где была сильна племенная знать, наряду с визирем и кушбеги 

существовали племенные старейшины, жившие в Хиве и являвшиеся ханскими советниками. 

Из племенной знати назначались высшие чиновники, также находившиеся при хане. 

 При Кокандском хане также был совет, куда входили аталык, мингбаши, атабек и 

другие чиновники. Большую роль в политическом  отношении играл правитель Ташкента, 

который назначался ханом. Из аксакалов города, выбиравшихся самим ханом состоял 

Кокандский “муниципалитет”, который решал городские дела. 

 Аграрный строй в ханствах продолжал сохраняться в том виде, в каком он 

определился ранее. Все земли делились на три основные категории: государственные-

амляковые, частновладельческие-мульковые и земли духовенства-вакфные. 

 Непосредственные производители крестьяне, платили государству или владельцам 

налог-с земли-харадж, который взимали частью натурой, частью деньгами. Существовали и 

другие виды налогов- на сады, со скота, имущества и т.д. Взимание налогов сопровождалось 

насилием и злоупотреблениями. 

 Различные денежные и натуральные налоги, злоупотребления администрации 

тяжелым бременем ложились на плечи народа. 

 Во второй половине XVIII-первой половине XIX века в Бухарском эмирате 

произошли крупные восстания (1758 г., 1759-1761 гг.,1785 г.). Наиболее массовым было 

народное восстание 1821-1825 гг. в Мианкале, поднятое узбекским племенем китай-

кипчаков. Рост недовольства населения произволом чиновников, взиманием раньше времени 

налогов привел к большим народным волнениям в Кокандском ханстве (1809 г., 1821г., 

1847г.,1857-1858гг.). В середине XIX в. прошел ряд выступлений каракалпаков против 

произвола Хивинских ханов. 

 Характерным для этих восстаний было то, что в их участвовали представители 

различных народов ханства-узбеки, туркмены, казахи. Все восстания, происходившие в 

среднеазиадских ханствах в XVII-XIX веках несмотря на некоторые особенности, в своем 

большинстве были стихийными, локальными. Значительная роль в них принадлежала 

родоплеменным группам, а также массам ремесленников, искавшим в выступлениях против 

угнетателей выход из тяжелого положения. Эти восстания заставляли ханские власти идти на 

некоторые уступки. 

 Население трех ханств было  многонациональным, вело оседлый и полукочевой образ 

жизни. Многочисленными были узбекские племена. Жили также и пришлые народы-арабы, 

евреи, цыгане, индийцы, кашгарцы. 

 В середине XIX в. в узбекских ханствах углубился процесс общественного разделения 

труда, образовались сельскохозяйственные районы, снабжавшие ремесленные центры 

определенным видом сырья-хлопком (Шахрисабз, Коканд, Бухара, Маргелан), писчей 

бумагой-Коканд и Самарканд, оружием-Хисар, обувью-Катта-Курган, пуховыми изделиями-

Ура-Тюбе, узорными войлоками-Ташкент., чугунное производство было сосредоточено в 

Бухаре и т.д. 

 Развитие ремесленного производства, образование ремесленных центров и было 

предпосылкой создания единого среднеазиадского рынка. 

 Значительную роль в жизни ханств играла внешняя торговля. Торговые караваны 

ходили в Индию, Иран, Казахстан, Ногайские степи, в Сибирь, Кашгарию. В XVI-XIX вв. 

большуюую роль играла торговля с русским государством. В XIX в. Средняя Азия 

постепенно становится для России важным источником сырья для развивающейся 

промышленности и необходимым рынком сбыта готовой продукции. В вывозе из ханств в 

Россию постепенно все большее место начинает занимать хлопок и хлопчатобумажная 

пряжа, а из России - доставляются готовые изделия. 

 Сложный, полный политических и социальных потрясений путь, отразился и на 

культурной жизни, в развитии которого были периоды подъема и спада. Возведение 
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архитектурных сооружений, развитие музыки, миниатюры, прикладного искусства, также 

шло неравномерно, в тесной зависимости от жизненных условий. Из наиболее ярких имен 

мы можем назвать: 

 Абдурахмана Мушфики- (1538-1588 гг.)-крупного поэта при дворе Абдулла-хана. Он 

особенно прославился своими остроумными сатирическими стихотворениями, эпиграммами. 

 Саида Несефи- (1687-1710 гг.)-поэта, творившего в период правления Абдулазиза, 

Субхонкули-хана и Убайдулла-хана. В своих произведениях он защищал людей труда, 

обличая пороки тогдашнего общества. 

 Касимходжу Турды (псевдоним Фараги) (приблизительно 1641-1699 гг.) - поэта и 

мыслителя. Большинство дошедших до нас творений Фароги, особенно его сатира, пародии 

вошли золотым фондом в сокровищницу узбекской литературы.  

 Мирза Абдукадыр Бедиль (1644-1720). Его прогрессивные взгляды оказали 

значительное влияние на формирование общественно-философской мысли в Средней Азии. 

Бедиль хорошо знал жизнь народа и в своем творчестве отражал протест угнетенных против 

гнета и  тирании.   

 Из исторических трудов того времени мы должны назвать капитальный труд по 

истории Абдулла-хана, написанной Хафизом Танышем Бухари “Абдулла-наме” (Шараф-

наме-йи шахи). В нем нашли отражение и политические события, происходившие в годы 

правления Абдулла-хана, и деятельность ремесленников, внутренняя и внешняя торговля, 

возведение новых сооружений, проведение оросительных каналов и  многое другое.  

 Хивинский хан и историк Абдулгази (1643-1663гг.) в своем труде “Родословное древо 

тюрок”, написанном на узбекском языке приводит много сведений по географии ряда стран 

от Китая до Египта. Особенно подробно им излагается география Средней Азии. В труде 

даны 110 географических названий и многих других авторов. 

 Итак, несмотря на всю сложность обстановки, в среднеазиатских ханствах не 

замирала культурная жизнь. Продолжая традиции прошлых веков, культура народов 

Средней Азии обогащалась, способствовала просвещению и приобщению народа к 

культурным ценностям. 

 Подводя итог, следует отметить, что история среднеазиатских ханств в XVIII- первой 

половине XIX в. включала в себя периоды и подъема, и спада хозяйственного, культурного 

развития. Это было связано с раздробленностью, междоусобицами, вторжением внешних 

сил, борьбой за власть. Таково было положение в трех ханствах перед началом завоевания их 

царской Россией. 

ЗАВОЕВАНИЕ  ТУРКЕСТАНА ЦАРСКОЙ РОССИЕЙ И ЕЕ КОЛОНИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

План: 

1. Туркестан накануне завоевания. Соперничество Англии и России в Туркестане.  

2. Завоевание Туркестана Российской империей. 

3. Колониальная политика царской России в Туркестане. 

1.Туркестан накануне завоевания. Соперничество Англии и России в 

Туркестане.  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. Из мелких государств независимость сумели 

сохранить лишь бекства Западного Памира и ряд туркменских племен Закаспия. 

 К середине XIX в. Бухарский эмират оставался резиденцией высшего мусульманского 

духовенства и региональным центром ислама. Правящая в эмирате династия Мангыт (1753-

1920гг.) построила на этом свою политику непризнания законности власти ханов Коканда из 

династии Минг (1710-1876 гг.). Однако, стремясь возвратить Коканд в состав эмирата, 

Бухара сама подвергалась постоянным набегам со стороны Хивы, где со второй половины 

XVIII в. и до 1920 г. правила кунградская династия. 

 Основу хозяйственной жизни региона составляло земледелие и скотоводство, в том 

числе хлопководство и каракулеводство. Земледелие успешно развивалось на базе 
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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 XIXв. стал объектом экспансии со стороны двух держав: Англии и 

России. 

 В начале XIX в. существовали тесные экономические связи между Россией и 

государствами Туркестана. Причем, наиболее оживленную торговлю Россия вела с 

Бухарским эмиратом. 

 Следует подчеркнуть, что стоимость привозимых в Россию туркестанских товаров 

всегда была большей, чем стоимость ввозимых в Туркестан российских товаров. Характер 

торговли с Туркестаном для России был невыгоден, ибо недостающие в торговом балансе 

суммы ежегодно покрывались золотой и серебряной монетой русского чекана. Однако 

Россия, заинтересованная в поступлении на ее рынок туркестанских товаров, поощряла 

системой пошлин дальнейшее развитие русско-азиатской торговли.  

 Это способствовало увеличению ввоза в Россию товаров из Туркестана. Но вместе с 

тем увеличивалась сумма вывозимой российской золотой и серебряной монеты. На нее в 

Индии и в самом Туркестане можно было купить английские товары по более низким ценам. 

Стремясь утвердить свою монополию на Туркестанском рынке, Англия выбрасывала сюда 

самые разнообразные товары по демпинговым ценам. Интересы английской буржуазии в 

Туркестане выражала Ост-Индская кампания. Все это вызвало политическую и даже 

военную конфронтацию между Россией и Англией.  

 Активные формы англо-русское соперничество в Туркестане приняло во второй 

четверти XIX в. В этот период завершаются колониальные войны Англии в Индии и 

политику экспансии Англия распространяет на территорию Туркестана. Сюда направляются 

агенты ост-индской кампании с целью разведки наиболее удобных путей, организации 

ярмарок и т.д. 

 Торговая экспансия англичан уже в 40-е гг. XIX в. привела к значительному 

уменьшению на туркестанском рынке доли российского экспорта. 

 Особое беспокойство в правящих кругах России вызывал тот факт, что действия 

Англии в Туркестане повторяли неоднократно осуществляемые ею сценарии колониальных 

захватов: торговая экспансия англичан в Туркестане все больше стала сопровождаться 

военно-политическим давлением на государства региона. Наиболее рельефно последнее 

проявилось в ходе первой англо-афганской войны 1838-1842 гг. Потерпев жестокое 

поражение, англичане не только не прекратили свои интриги в Афганистане, но 

активизировали действия в Бухаре, Хиве, Коканде. 

 Так, 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 превратилось 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 
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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 был в 1839 г. 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. 

 Помимо экономических существовали и политические причины. Имперские амбиции 

России, “прираставшей границами” требовали завоевания все новых и новых территорий. 

Проскальзывали заявления, что Россия должна расширяться до естественных границ, в 

данном случае до океана. Интерес англичан к среднеазиатским территориям только 

подхлестнул эти тенденции. 

 После поражения в Крымской войне авторитет России на международной арене 

пошатнулся и победоносное завоевание Туркестана должно было стать одним из способов 

его укрепления. 

 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. 

2.Завоевание Туркестана Российской империей. 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 

Россиии 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 
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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 

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, Джизак, 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, Джизака, 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 Ихсак 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 

Амударье. Таким образом, территория к югу от реки Амударьи была признана английской 

зоной влияния, а к северу - российской сферой влияния. 
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 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. 

 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 

окупационный 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 
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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 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. Он, военные губернаторы областей назначались царем и только им могли 

отзываться. Первым генерал-губернатором стал генерал К.П.Кауфман. Опасаясь восстаний, 

ввели административную систему с лицемерным названием “военно-народное управление”. 

(Военная администрация сочеталась с “выборной” низовой администрацией). Эта форма 

лишь формально привлекала к управлению местное население. В жизни система 

сопровождалась  произволом и злоупотреблениями.  

 Таким образом, первоначальная система колониального ограбления уступила место 

более “рациональной”, с точки зоения правительства империи, эксплуатации края. Позднее, 

по “Положению об управлении Туркестанским краем” 1886 г. ее заменили административно-

полицейской. При этом администрация Туркестана, в отличие от других регионов страны, 

была подчинена не Министерству внутренних дел империи, а Военному министерству.  

 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.   

 Метод насилия и репрессий, занимавший господствующее положение в действиях 

Туркестанского колониального аппарата, дополнялся шовинистической политикой местных 

генерал-губернаторов. Так, один из них - барон А.Вревский прилагал значительные усилия 

для изменения действующего в Ташкенте “Городового положения”  1870 года, считая его 

“опасным в политическом отношении”. Его более всего беспокоило участие в Думе 

коренного населения. Оперируя тезисом “об отсталости туземцев”, он настаивал на 

сокращении представительства от коренного населения Ташкента до 1/5 от общего состава 

(или до 14 человек). “Такой порядок, - писал он, - необходимо сохранить на неопределенное 

будущее, пока обрусевшее поколение туземцев не окажется на высоте восприятия благ 

самодержавия”.  

 Шовинистическая политика Вревского, естественно, получила резонанс во всех 

звеньях чиновничьего аппарата, характерной чертой которого было беспрекословное 
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выполнение воли генерал-губернатора. В этой связи заслуживает внимания характеристика 

этих чиновников, данная князем Мансыревым (в 1895-98 гг. был членом поземельно-

податных комиссий). Он писал: “На месте чиновничества застал касту, замкнутую в самой 

себе, самодовлеющую и самодовольную, которая смотрела на себя, как на настоящих и 

единственных хозяев края, перед коими край должен трепетать и воздавать почести и мзду”. 

 Народы края были лишены и элементарных политических прав. Так, выборы в I 

Государственную думу империи (1906 г.) в Туркестане были отложены и в итоге не 

состоялись, во II Госдуму (1907 г.) избирался 1 депутат в среднем от 46 тыс. европейского 

населения и 1- от 896 тыс. коренного населения. А в выборах в III Госдуму (1907 г.) они, в 

соответствии с новым избирательным законом, вообще не участвовали. 

 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. 

 В 1900 г. среднеазиатский хлопок обеспечивал 24% потребностей русской 

промышленности, а перед началом I мировой войны - уже 50%. И это при бурном росте 

хлопчатобумажной промышленности России. В 1913 г. Ферганская область давала более 

62% всего хлопка, отправляемого в Россию, Бухара - более 13%, Сырдарьинская область - 

8,4%, Самаркандская - 7%. Специализация затронула и Хиву: в 1900 г. там 9% посевной 

площади засевали хлопком, а в 1909 г. - уже 16%.  

 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, возможно 

дольше задержать самостоятельное развитие производительных сил Туркестана. 

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. 

 В 1912 г. русские и иностранные фирмы владели 96 из 256 хлопкоочистительных 

заводов Туркестана и Бухары. Остальные принадлежали местным предпринимателям, 

которые перепродавали абсолютное большинство очищенного волокна этим же фирмам.  

 Колонизационным задачам было подчинено и строительство железных дорог. Их 

сооружали с целями обеспечения обороны, подготовки к дальнейшей возможной экспансии 

царизма, переброски войск для подавления восстаний, удовлетворения экономических 

интересов русской буржуазии. На первом этапе (80-90 гг. XIX в. - 1905 г.) магистральные 
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железнодорожные пути, прокладывались за счет казны: Закаспийская; Самарканд-

Андижанская с веткой на Ташкент; Оренбург-Ташкентская. На втором этапе за счет 

акционерного капитала: Ферганская; Бухарская; Троицкая и другие. 

 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 Миркамил 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-

1910 гг. 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 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. 

 Это означало полное игнорирование и подавление национальной самобытности края. 

Колонизация теперь имела цель не просто ослабление аграрного кризиса в метрополии, а 

создания в Туркестане крепкого слоя из русских кулаков. Здесь ориентация на “крепкого” 

русского мужика становилась средством укрепления “русской государственности”. Новый 

курс вызвал наплыв переселенцев. Российское пришлое население в крае достигло 650 тыс. 

человек, т.е. 9,2% всего его населения. Кроме того, создавая этот слой, царизм рассчитывал 

создать плацдарм для дальнейших авантюр в Азии. 

 В 1908-1909 гг. была проведена ревизия Туркестана сенатором графом К.К.Паленом. 

Она поставила вопрос о непорядках в управлении краем. Был разработан проект 

преобразований. План игнорировал возможность развития промышленности, оставляя 

Туркестан аграрно-сырьевым. Итак, 1907-1914 гг. стали годами, когда колониальный гнет 

возрастал все более быстрыми темпами. 
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 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 возможно широком изучении быта, положения, 

мировоззрения местного населения, стало обращаться внимание на изучение местных 

языков. При этом предлагалось расширить обучение и местного населения русскому языку. 

 Орудием русификаторской политики должна была служить 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. 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 культура. В эти годы создавали свои 

произведения  Мукими, Завки, Асири, Юсуф-сайрани, 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. В Туркестане работают научные общества, делаются 

открытия. В частности, в 1908 г. в Самарканде археологом Вяткиным В.Л. была обнаружена 

обсерватория Улугбека.   

Установление тоталитарной советской власти в Туркестане. 

Движение за независимости  

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). 

1.Октябрьский переворот 1917 года и народы Туркестана. 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 Туркестане 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. 
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С похожими программными положениями выступали и филиалы различных общероссийских 

политических партий, действующих в крае. 

 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 и 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 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 
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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”, “Шурои -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 распоряжений 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 

практически 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. 

 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 
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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.     

2.Образование и ликвидация Туркестанской Автономии (Туркистон 

Мухторияти). 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 “Шурои 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. 

 В повестке дня основным стоял вопрос об Автономии Туркестана. С докладом, 

обосновывавшем необходимость объявления Автономии, выступил один из лидеров “Шурои 

- Исломия” У.Ходжаев. В своей речи он, в частности, отмечал, что “в настоящее время почти 

не осталось надежды на созыв Всероссийского Учредительного Собрания - все нации, 

населяющие территорию России, выступили на борьбу с узурпаторами-большевиками”. Его 

поддержало большинство делегатов, участвовавших в прениях. 

 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 общемусульманского 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”. 

 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 распущением подобных слухов сеют рознь среди 
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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 “Шурои - 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”. 

 К этому времени Коканд представлял собой страшную картину. Как свидетельствовал 

один из очевидцев - кокандец Юсуф Халил афанди: “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 
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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.    

3.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 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. 

 В 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. 
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 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 Хорезмскую Народную Советскую Республику (ХНСР) и принявший ее 

конституцию. 

 По аналогичному сценарию происходили события в Бухаре. 

 Добившись установления союза бухарских коммунистов (Н.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 Чарджуе 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 Назиров БНСР был назначен Ф.Ходжаев. Однако, уже через некоторое время, 

после указанных событий, многие активные участники свержения Алим-хана испытывали 

горечь и разочарование. 

 Так, в 1924 году один из руководителей младобухарского движения - Гулям Кодир 

Абдувосиков - в письме, адресованном руководству эмиграции в Афганистане, открыто 

писал: “Я не ожидал  того, что после бухарской революции будут издеваться над нашими 

идеями. Наши желания революция не оправдала”.  

 Многие младобухарцы позднее бежали в Афганистан, в том числе и бывший 

председатель ЦИК БНСР Усманходжа Пулатходжаев. В целом, Бухару покинуло (в период 

первой волны эмиграции - 1-я половина 20-х годов) - более 250 тыс. человек, что составляло 

четверть населения Бухарского эмирата. 

4.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, 
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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”. 

 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. 
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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.  

Экономическая и общественная политика советской власти в 

Узбекистане и его колониальная сущность. 
План: 

1. Социально-политическое положение Туркестана в начале 20-х годов. 

2. Колониальная направленность индустриальной и аграрной политики в Узбекистане. 

3. Культурная жизнь в период 20-30 годов. Политика репрессий. 

1.Социально-политическое положение в Туркестане в начале 20-х годов. К началу 

20-х годов коммунистическая партия установила свою монополию, контролируя 

формирование хозяйственных органов, профсоюзов, союзов молодёжи, женских и других 

общественных организаций, носивших классовый, политизированный характер. Введённая 

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 продразвёрстки 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. 

 Социально-политический 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 

продразвёрстки 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 дехканину, 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 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.  
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 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).  

 Территория нынешнего Узбекистана в 20-е годы входила в состав самостоятельных 

республик: ТАССР, Бухарской и Хорезмской республик. Еще в 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.  

 Необходимость преобразования национальных республик обосновывалась 

инициаторами этой идеи существовавшим неравенством в развитии коренных народов, 

нарастанием национальных конфликтов, выход из которых виделся в их разъединении на 

основе образования национальной 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. Разногласия внутри руководящих кадров между европейцами и 

представителями коренных народов механически переносились на отношения между 

народами региона. 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 в очередной раз был рассмотрен вопрос о размежевании в 

Средней Азии, и принято решение о его проведении. Хорезмская республика первоначально 

не была включена, но 26 июля 1924 г. компартия Хорезма под давлением выразила свое 

согласие на включение республики в размежевание. 
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 Началась практическая работа. Комиссии разрабатывали вопросы о территориях и 

границах будущих образований, создавался аппарат управления, решались вопросы 

экономики, бюджета, организации просвещения, здравоохранения и др. 

 18 февраля 1925 г. в Бухаре открылся I Всеузбекский съезд советов, принявший 

“Декларацию об образовании Узбекской Советской Социалистической Республики” и 

сформировавший высшие органы власти. Председателем Центрального исполнительного 

комитета  республики был избран дехканин из Ферганской долины, деятель союза “Кошчи” 

Юлдаш Ахунбабаев. Правительство Узбекистана возглавил Файзулла Ходжаев. Узбекская 

ССР была включена в состав бывшего СССР (создан в 1922 г.). 

 В итоге карта региона была перекроена, а созданные так называемые “суверенные 

союзные” Туркменская и Узбекская республики и автономные области стали по сути дела 

частями унитарного государства. Однако, нельзя не отметить, что образование Узбекской 

ССР стало одним из рубежей в истории Узбекистана. 

2.Колониальная направленность индустриальной и аграрной политики в 

Узбекистане. В развитии узбекского села к середине 20-х гг. были достигнуты 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  был острым. 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. 

 Одним из центральных мероприятий по переустройству кишлака явилась земельно-

водная реформа 1925-1929 г., основной целью которой был передел земли, воды и других 

средств производства с целью ликвидации хозяйств так называемого “помещичьего типа”, 

сокращения численности бедняков и преодоления остатков феодально-патриархального 

уклада и землепользования. 

 Первоначально с 1925 г. земельно-водная реформа проводилась в наиболее развитых 

областях: Ферганской, Самаркандской, Ташкентской, затем в 1927 г. - в Зарафшанской, и в 

1928-1929 гг. - в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях. В результате 

ее в Узбекистане было полностью ликвидировано около 1,5 тысяч хозяйств баев, крупных 

торговцев и духовенства. Примерно 10% мелких хозяйств республики получили землю, 

сельскохозяйственный инвентарь и рабочий скот. Однако проблему до конца не решили, 

методы осуществления реформы не соответствовали потребностям цивилизованного 

развития. Земельно-водная реформа привела и к обострению противостояния в кишлаке. 

 В процессе национализации вакфного имущества не учитывалась  специфика 

религиозного сознания местного населения, особенности жизни дехканства, во многом 

регламентируемой системой ценностей мусульманской религии. 

 Дехканин фактически земли так и не получил. Государство заставило ее отдать в 

колхозы. Уже в период земельно-водной реформы было организовано 522 колхоза. В них со 

временем все заметнее преобладали административно-командные методы руководства.  

 Хлебозаготовительный кризис 1927-1928 года способствовал 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, а  в 

мелкой, представленной в основном кустарными предприятиями с незначительным 
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использованием наемного труда, процесс обобществления шел через кооперирование  и 

вовлечение  мелкотоварного производителя в государственную промышленность. В 

результате индустриализации и кооперирования кустарей частный сектор в промышленности 

был почти полностью ликвидирован. 

 На рубеже 30-х годов в политической линии руководства страны и особенно его 

лидера Сталина явственно обозначилась тенденция к ускорению темпов индустриализации. 

Пренебрегая доводами оппонентов, Сталин высказался за повышенные темпы и 

преимущественное развитие тяжелой индустрии. Достижение этой цели оправдывало по его 

мнению чрезвычайные меры: перекачку в промышленность накапливаемых в сельском 

хозяйстве средств, снижение жизненного уровня трудящихся, форсирование сплошной 

коллективизации. Сбалансированный пятилетний план с его реалистичными заданиями был 

объявлен устаревшим, а программа развития индустрии пересмотрена в сторону увеличения. 

 Экономика Узбекистана носила аграрный характер. Не меняя его статуса сырьевой 

базы государства, разрабатывалась хлопковая программа, опиравшаяся на реконструкцию 

сельского хозяйства. В итоге в пятилетнем плане было предусмотрено первоочередное 

развитие сельскохозяйственного машиностроения и производства металлоконструкции, 

ирригационного строительства, производства удобрений, промышленности по переработке 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства, а также добывающей 

промышленности. Благодаря возросшему производству узбекского хлопка, СССР 

значительно сократил, а затем и вовсе прекратил импорт хлопка из-за границы.  

  В годы первой пятилетки (1928-1932.) были введены в эксплуатацию 192 новых 

промышленных предприятия, в т.ч. заводы Ташсельмаш, Кувасайский цементный и 

известковый. Вторая пятилетка (1933-1937гг.) планировала дальнейшее усиление 

производственной специализации республики как основной хлопковой базы страны при  

развитии производства на местных ресурсах (медь, цинк, и т.д.). Предусматривалось 

ускорение темпов роста текстильной и пищевой промышленности, шелководства, 

садоводства, виноградства и т.п. Во второй пятилетке в Узбекистане было построено 189 

промышленных объектов. В третью, прерванную войной, пятилетку (1938-1942) было 

введено в строй 134 промышленных предприятия.  

 В результате осуществления политики индустриализации Узбекистан превратился в 

крупный сырьевой регион, снабжающий Центр цветными, редкими металлами, серой, 

озокеритом, вольфрамом, молибденом, хлопковолокном, шелком сырцом и помогающий 

стране избавится от сырьевой зависимости. Однако, он                             существенно 

отставал от развитых регионов страны в производстве промышленной продукции на душу 

населения. При больших объемах добывающих отраслей и сельхозсырья доля 

обрабатывающих и машиностроительных отраслей в структуре экономики оказалась в 

несколько раз ниже общесоюзного уровня. 

 С осени 1929 г. в бывшем СССР был взят курс на замену политики развития 

кооперации сплошной коллективизацией. В Узбекистане было установлено 17 районов 

сплошной коллективизации, хотя дехканство, в основной своей массе, было против  и в 

большинстве районов условий для этого не было. 

 В процессе коллективизации были допущены грубейшие нарушения законности. 

Случалось, что инструкторы по коллективизации на собраниях в кишлаках угрожали не 

вступившим в колхозы лишить их воды, дать худшие земли, снять со снабжения 

помтоварами, обложить увеличенным налогом и даже выселить за пределы Узбекистана. В 

результате коллективизация в ряде районов была завершена в течение нескольких недель. 

Она сопровождалась раскулачиванием, т.е. насильственной конфискацией у крепких 

хозяйств, отнесенных к кулакам, имущества и построек. 

 Раскулачивание в Узбекистане, развернувшись с февраля 1930 г., сопровождалась, как 

и в других республиках,  грубейшими нарушениями прав человека. Основанием для 

определения кулацких хозяйств служили списки зажиточных дехкан, индивидуально 

облагавшихся сельхозналогом. Эти списки составлялись финансовыми органами и нередко 
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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. Многие 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 отдельных районах вылилось в массовые 

выступления. 25 февраля 1930 г. они начались в ряде районов Ферганского округа. Затем 

перекинулись на районы Андижанского и некоторые районы Бухарского, Ташкентского, 

Хорезмского и Самаркандского округов. 

 Обеспокоенное создавшимся положением, правительство предприняло ряд шагов, 

направленных на урегулирование ситуации. Была опубликована лицемерная статья Сталина 

“Головокружение от успехов”, в которой он, осуждая перегибы, всю ответственность за них 

перекладывал на местных руководителей. Однако это не означало смену политической 

линии, а лишь призвано было снять напряженность. 

 Большинство раскулаченных были переселены за пределы Узбекистана, главным 

образом на Украину и в Сибирь. 

 Официально коллективизация сельского хозяйства в Узбекистане была завершена в 

1932 г. К этому времени общественный сектор объединил около 75% дехканских хозяйств, а 

к 1939 г. этот показатель составил 99,5%. Так  фактически перестало существовать 

единоличное хозяйство. Крупное общественное производство стало практически 

единственной формой организации сельского хозяйства. 

 Социально-экономические преобразования, прежде всего сплошная коллективизация 

и связанная с ней великодержавно-шовинистическая борьба с кулачеством, имперски 

ориентированная индустриализация, сопровождавшиеся террором в отношении имущих 

слоев и насильственным лишением значительной части населения, в основном сельского, 

средств производства и другой собственности, привели к разрушению хозяйственного уклада 

и социального устройства коренного населения, к превращению Узбекистана в крупнейшего 

производителя и поставщика сельскохозяйственного и минерального сырья для 

промышленных регионов Союза, к формированию в Узбекистане монокультуры хлопка. 

3.Культурная жизнь в период 20-30-е гг. Политика репрессий. Глубокие 

преобразования общественно-политической и экономической жизни вызвали  изменения и в 

сфере культуры. Политика советской власти в области культуры была нацелена на отрыв от 

национальной почвы, на насаждение коммунистической идеологии. Она опиралась на 

классовый подход и сопровождалась масштабной русификацией коренного населения.  

 Социально-культурные преобразования, такие как ликвидация неграмотности, 

расширение печати на национальных языках, создание театров, системы высшего 

образования, имевшие положительное значение идеологизировались и регламентировались 

режимом. 

 Первое высшее учебное заведение в Средней Азии - Туркестанский народный 

университет был создан в 1918 г., ставший основой всей системы высшего образования 

Средней Азии и Казахстана. Огромная заслуга в этом передовой национальной 

интеллигенции, представителей прогрессивного движения просветителей - джадидов, в 

частности, известного просветителя Мунаввар Кары Абдурашидханова.  

 Вкладывались средства на нужды народного образования. Число 

общеобразовательных школ 1-й и 2-й ступеней к 1928-1929 учебному году достигло почти 

2,5 тысяч. Одновременно была развернута широкомасштабная кампания по ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения. В 1921-1922 учебном году во многих городах и 

сельских местностях республики работало свыше тысячи школ, курсов и пунктов ликбеза, в 

которых обучались грамоте 50 тысяч человек. Свой вклад в создание и развитие новой 

школы внесли,  ставшие одними из первых народных учителей, Хамза Хаким-заде Ниязи, 

Т.Шермухамедов, Эргаш Камилов, Зебиниссо Палванова и др. 
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 Народное образование развивалось, 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 в результате жесткой политики советской власти. 

 Во второй половине 20-х годов были созданы различные учебные заведения, 

готовящие кадры со средним специальным и высшим образованием. В соответствии с 

классовым принципом, в них могли обучаться только 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 в отстаивании и защите приоритетов общечеловеческих, 

национальных ценностей заняли писатели А.Чулпан, А.Кадыри, А.Фитрат. 

 Несмотря на удушающую атмосферу культа личности, творческая жизнь не замерла. 

Увеличивались ряды писателей и литераторов, появлялись 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, трудовой героизм, энтузиазм и 

романтизм эпохи. 

 Замена в 1928-1929 гг. арабского алфавита латинским, по замыслам верхов, должна 

была отдалить мусульманское население Узбекистана и других регионов от Корана, 

священных книг ислама и от идей  панисламизма. Но уже через 10 лет в феврале 1938 г. 

принято постановление об обязательном изучении русского языка в национальных 

республиках, в связи с чем проявилась тенденция унификации письменности, национальных 

культур. В 1940 г. было принято решение о переводе письменности народов коренных 

национальностей на кириллицу. Таким образом, дважды все коренное население в конце 20-х 

и в конце 30-х годов на время оказывалось безграмотным. 

 Под лозунгом борьбы с национализмом возводились обвинения против тех, кто 

пытался проводить в жизнь альтернативные варианты социально-экономического развития 

края. 

 В 1929 г. арестовали 85 членов организации “Миллий истиклол” (“Национальная 

независимость”) во главе с известным просветителем Мунавваром Кары 

Абдурашидхановым. Из них 15 были расстреляны, остальные отправлены  в исправительно-

трудовые лагеря. Были репрессированы и многие члены организации “Миллий иттиход” 

(Национальное освобождение”). Видные общественные деятели Маннон Абдуллаев (Рамзи), 

Насыр Саидов, Махмуд Мирходиев, Хасил Василов, Сабир Кадыров были приговорены к 

смертной казни, которая была заменена длительными сроками заключения. 

 В 1930 г. была проведена чистка в аппарате Госбанка, арестован ряд руководящих 

работников. Тогда же было сфабриковано дело бывшего председателя Верховного суда 

Республики Сагдуллы Касымова, так называемая “касымовщина”. Все процессы были 

направлены главным образом на уничтожение людей с передовым  мышлением.  

 Абсурдная сталинская идея об обострении классовой борьбы по мере продвижения к 

социализму была призвана снять возникавшие в сознании масс вопросы. Считалось: раз 

нарастают трудности, значит, усиливают подрывную деятельность “враги народа”, 

обостряется “классовая борьба”. Все, кого это объяснение не устраивало, и кто стремился 

найти другое, попадали на “перевоспитание” в ГУЛАГ (Главное управление лагерей) или 

физически уничтожались. Об этом,  свидетельствуют  судебные процессы 30-х годов над 

бывшими лидерами внутрипартийной оппозиции. Только по делу о так называемом 

“Антисоветском правотроцкистском блоке” (рассматривалось в 1938г.); был осужден 21 
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человек: Н.И.Бухарин, А.И.Рыков и др. Среди них и сыны узбекского народа.: А.Икрамов, 

Ф.Ходжаев, приговоренные к расстрелу.  

 Такая же участь постигла С.Сегизбаева, А.Каримова, Д.Манжару и др. Несмотря на 

наличие у них большой власти на местах, никому из них не удалось помешать 

раскручиванию репрессий. Таким образом, во второй половине 30-х годов в Узбекистане 

начались массовые аресты. К весне 1938 года было репрессированно более 60% 

руководящих и хозяйственных работников. 

 Аресты прошли во всех слоях общества. Особый упор был сделан на специалистов, 

получивших образование за рубежом, в частности в Германии, таких как М.Салихов, 

Б.Сайфутдинов, Р.Атаджанов и др. 

 Они обвинялись в контрреволюционной, антисоветской, вредительско-диверсионной, 

шпионской и террористической деятельности. В нарушение всех юридических норм 

обвинение строилось на основании лишь одного вида улик - признания подследственных. 

Такая карательная политика Центра позволяла поддерживать идеологическую 

напряженность в обществе, направленную против малейших оттенков инакомыслия, 

плюрализма мнений, самостоятельности суждений.  

 На протяжении четверти века инспирированные кампании против “врагов народа” 

были фактически непрерывными. Конечной “сверхзадачей” всей этой чудовищной 

деятельности было создание системы идейного террора, страха и формального единомыслия. 

Итак, в годы сталинского правления “тройками” НКВД (1937-1953гг.) Узбекистана 

были арестованы почти 100 тысяч человек, из них 13 тысяч - расстреляны. Утверждался 

тоталитарный режим, попиравший принципы гуманизма и демократии, истребивший десятки 

тысяч преданных Отечеству людей, оказавший сильное давление на духовную жизнь 

республики. Ложь пронизывала как политику и экономику, так и историю и искусство. 

Призывы к воспеванию новой жизни привели к зарождению нигилистического отношения к 

прошлому народа, забвению исторической преемственности. Фальсифицировалась история, 

искажались статистика и результаты социальных процессов, происходивших в обществе, 

разрывались слово и дело, желаемое выдавалось за действительное. 

 Жестокой трагедией обернулись для национальной культуры репрессии 30-х годов. 

Из её рядов были вырваны и объявлены врагами народа талантливые деятели литературы и 

искусства-Абдулла Кадыри, Чулпан, Фитрат, Шакир Сулейман, Зия Саид, Эльбек, Аъзам 

Айюб, Усмон Насыр, Касым Сорокин и др. На долгие годы был закрыт доступ к 

произведениям репрессированных и подвергшихся гонениям поэтов и писателей. 

 Глубочайший урон духовной культуре народа нанесли гонения на религию, 

духовенство и верующих. В 30-е годы значительная часть духовенства Узбекистана была 

отправлена в концлагеря. Мечети и медресе  закрывались, хотя в прошлом они были не 

только очагами отправления религиозных обрядов, но и центрами культуры, науки,  

воспитания, искусства, сохранявшими и обогащавшими великое наследие народа.  Время 

показало, что репрессии против религии не привели к ее отмиранию, а наоборот, усилили ее 

влияние на население. Мало того, снижение уровня религиозных знаний привело к 

распространению извращенных идей и религиозных течений среди населения. Эти 

последствия мы испытываем и  по сей день.  

Достижение Узбекистаном государственной независимости.  

Создание правового демократического государства и основгражданского общества. 

План: 

1.  Достижение Узбекистаном государственной независимости.  

2.  Принятие Конституции Республики Узбекистан. 

3. Создание правового демократического государства основ гражданского общества. 

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. 
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Важным шагом на пути к независимости стало принятие в октябре 1989 г. "Закона о 

государственном языке", придавшем этот статус узбекскому языку, ранее на второй план. В 

целях его реализации, была создана сеть бесплатных кружков по изучению узбекскою 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 начала политическая реабилитация Ш.Р.Рашидова, долгие годы возглавлявшею 

республику и мною сделавшею 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.) двенадцатою 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 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 
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суверенитет Узбекистана будет закреплен новым союзным договором, предпринимало реаль-

ные 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 1991г. 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. 

Эти события настоятельно потребовали от руководства Узбекистана скорейшего 

законодательного определения своего независимого пути. 

1. Осуществилась вековая мечта народа - государственная независимость 

31 августа 1991 г. Внеочередная шестая сессия Верховного Совета Республики 

Узбекистан двенадцатого созыва провозгласила государственную независимость и 

образование самостоятельного суверенного государства Республики Узбекистан. На ней 

было принято "Заявление Верховного Совета о государственной независимости Республики 

Узбекистан" и Закон Республики Узбекистан - "Об основах государственной независимости 

Республики", а также установлен День независимости - 1 сентября, объявленный 

национальным праздником. В Заявлении, в частности, говорится: "Территория Республики 

Узбекистан вместе с территорией Республики Каракалпакстан, входящей в ее состав, 

неделима и неприкосновенна. Республика Узбекистан, не имея территориальных претензий к 

другим государствам, обладает верховным правом в отношении своей территории и ее 

природных богатств". 

Эти основополагающие документы определили цели и задачи, стоящие перед 

Узбекистаном. 

Объявление независимости - это важнейшее событие в истории Республики, которое 

играет величайшую роль не только для всего государства, но и для каждого его жителя. 

Обычно независимость достигается за счет кровопролития. Но Узбекистану, его руководству 

удалось избежать этого. "Осуществлена заветная мечта - Узбекистан мирным, 

парламентским путем обрел свою реальную государственность". На пороге XXI века на 

карте мира появилось еще одно независимое, полноправное государство. Его появление 

было замечено мировым сообществом, что выразилось в скором его признании. 

Значение образования суверенной демократической республики многогранно. Во-

первых, воплотилась вековая мечта народа о независимости. Во-вторых, начали 

формироваться условия для создания в нашем государстве правового, демократического 

общества. В-третьих, стало возможным использовать огромный потенциал страны на благо 

своего народа. В-четвертых, переход к рыночным отношениям проводится своим путем, что 

позволяет избежать многих негативных явлений, связанных с "шоковым" переходом к 

рынку. В-пятых, появилась возможность во весь голос заявить о своих интересах на мировой 

арене, участвовать в работе международных организаций. И, наконец, один из самых важных 

итогов - стало возможным возродить духовность народа, его историю. 
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Таким образом, провозглашение независимости стало первым шагом на пути к 

созданию гражданского общества с сильным демократическим и правовым государством, 

устойчивой рыночной экономикой. 

Началась разработка законодательной базы суверенного государства. 

Возможности реального осуществления программных целей определяются всем 

потенциалом нашей страны. 

Республика Узбекистан - страна огромных возможностей. Она является самым 

большим государством в Средней Азии. Территория Узбекистана составляет 447,4 тыс. 

квадратных километров и по своим размерам превосходит территории таких государств, как 

Великобритания, Бельгия, Дания, Швейцария, Австрия, вместе взятых. С республикой 

граничат пять государств: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Афганистан. В Узбекистане проживает около 24 млн. человек (2000 г.). Столица, город 

Ташкент - один из древнейших городов страны, крупнейший промышленный и культурный 

центр, насчитывает более 2 млн. жителей. 

Узбекистан обладает не только огромным человеческим потенциалом, но и богатыми 

природными ресурсами. В его недрах содержатся практически все элемента периодической 

системы Менделеева. На сегодняшний день разведано более 2700 месторождений и 

перспективных рудообразование полезных ископаемых. Ежегодно из недр республики 

добывают полезные ископаемые более чем на 5 миллиардов долларов. Узбекистан занимает 

четвертое место в мире по запасам золота и седьмое - по уровню добычи. По запасам меди 

страна занимает 7-8 место в мире. Разведаны значительные запасы цветных металлов, 

фосфоритов, газа, нефти, угля и т.п. 

Земля Узбекистана исключительно плодородна. Она дает богатейшие урожаи хлопка, 

зерна, овощей, фруктов. Энергетику Республики представляют сегодня 37 тепловых и 

гидроэлектростанций, общей суммарной мощностью более 11 млн. квт. Большое развитие 

имеют транспортные магистрали. В Республике около 2 тыс. заводов и фабрик представляют 

более 100 отраслей индустрии. Большое развитие получили научные исследования. Велик 

духовный потенциал народа Узбекистана. 

18 ноября 1991г. на 8 Сессии Верховного Совета Республики парламентарии приняли 

постановление о проведении референдума о всенародном одобрении провозглашения 

независимости и о назначении выборов Президента Республики Узбекистан. Эти 

исторические документы послужили основой для последующих конкретных шагов в области 

государственного строительства. 

29 декабря 1991г. 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. 

Референдум проходил по вопросу: "Одобряете ли Вы провозглашенную Верховным 

Советом Республики Узбекистан государственную независимость Республики Узбекистан?" 

Приняли участие в голосовании 94,1% общего числа, включенных в списки. За одобрение 

государственной независимости республики проголосовали 98,2% участвовавших в 

голосовании, против-1,7%, недействительных бюллетеней насчитывалось 0,1%. Результаты 

голосования абсолютно очевидно показали, что народ Узбекистана еще раз подтвердил 

выбор независимого нуги развития. 

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. 

С 31 декабря 1991г. 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 менял 

обязанности". 
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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 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 

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. 

В "Законе об основах государственной независимости Республики Узбекистан" 

указывается, что "Государство определяет свой путь развития, свое название, свою 

государственную символику - герб, флаг, гимн, устанавливает свой государственный язык. 

Символы государственной независимости являются священными и всякое надругательство 

над ними наказуемо в законном порядке". 

В разработке символики независимого государства приняли участие лучшие его 

творческие силы. Только проектов флага было предложено более 200. 

18 ноября 1991г. был утвержден Государственный флаг Узбекистана. Его небесно-

голубая полоса - символ голубого неба и чистой воды. Лазурный цвет издревле почитаем на 

Востоке. Именно он был цветом знамени Амира Темура. 

Белый цвет - символ мира и чистоты. Он ассоциируется с чистотой, неоскверненностью 

помыслов и деяний, означает доброе пожелание чистого и светлого пути. 

Красные полосы - это жизненные силы, пульсирующие в каждом живом организме, 

символ жизни. 

Зеленый цвет- символ благодатной природы, символ юности и надежды. Сегодня это 

также и символ движения по охране окружающей среды. 

Полумесяц связан с историческими гражданами народа Узбекистана. Полумесяц и 

звезды - символ безоблачного неба над миром. 12 звезд на государственном флаге - это 

символ всеохватности и совершенства. 

Государственный герб Узбекистана был утвержден 2 июля 1999 г. В центре его - 

серебристая птица Хумо с раскрытыми крыльями - символ счастья и свободолюбия. В 

верхней части герба - восьмигранник, означающий утверждение и единство Республики, 

внутри - полумесяц со звездой. Изображение солнца - пожелание, чтобы Узбекистан был 

озарен ярким светом и указание на его природно-климатические условия. 

Колосья - символ хлеба насущного, хлопок - главное богатство земли Республики. 

Колосья и коробочки хлопка, перевитые лентой Государственного флага, означают 

консолидацию народов, проживающих в стране. 

10 декабря 1992 года был утвержден Государственный гимн Узбекистана. Его слова 

создал Абдулла Орипов, музыку - Мутал Бурхонов. Текст гимна свидетельствует о добрых 

стремлениях нашего народа. В музыке использованы традиции макомов и шашмакомов. 

Государственная символика Республики Узбекистан имеет историческую 

преемственность с могущественными державами, существовавшими на территории нашей 

страны, отражает ее природные особенности, национальную и культурную самобытность, 

воспевает Родную землю, провозглашает добрые и чистые намерения. 

В систему атрибутики независимого государства входит и его национальная валюта - 

сум, введенная в обращение с 1 июля 1994 года. 

Уважение к символике государства - это уважение к его народу, к самому государству. 

Конституция - это основной закон государства, правовая гарантия нашего великого 

будущего. Она занимает основополагающее место в общей системе юридического права и 
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служит основой всех законов и Других юридических нормативных актов государства и 

общественных организаций. 

Идея разработки новой Конституции Узбекистана прозвучала уже в марте 1990 года, 

став проявлением его грядущей суверенизации и демократизации. Несколько позднее была 

сформирована конституционная комиссия во главе с И.А.Каримовым. В процессе выработки 

нового документа она опиралась на основополагающие международно-правовые документы 

ООН, на Всеобщую Декларацию прав человека. Существенную особенность новой 

Конституции составляет го, что она также опирается на древние корни культуры и 

национальные традиции узбекского народа. Оглядываясь в глубины веков, разработчики 

изучали идеалы народа о справедливом государстве, демократии и законности, воплощенные 

в таких памятниках истории и культуры, как "Уложение Темура", "Бабурнаме", "Зафарнаме". 

Обращались к мудрости Алишера Навои, Абдуразака Самарканди и др. Кроме того, они 

глубоко изучили мировой опыт конституционною развития, достижения законодательства и 

демократии различных стран. Проект новой Конституции был опубликован для 

всенародного обсуждения 26 сентября 1992г. В ходе обсуждения были внесены поправки и 

изменения более чем в 60 статей. 

Конституция Республики Узбекистан была принята 8 декабря 1992 на одиннадцатой 

сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва. Всему миру 

официально было объявлено стремление и воля нашего народа: возродить узбекскую 

государственность на современной цивилизованной основе, жить в мире и всячески 

способствовать его упрочению, углублять его демократию, был приверженным правам 

человека и принципам государственного суверенитета, формировать гуманное правовое 

государство, обеспечивать гражданский мир и национальное согласие. 

Сущность Конституции раскрывается в системе ее основных принципов. Это принципы 

государственного суверенитета, народовластия, принцип приоритетности и незыблемости 

прав и свобод гражданина, взаимной ответственности государства и личности, принцип 

законности, разделения властей, местного самоуправления, судоустройства и отправления 

правосудия и т.д. 

Приоритетным конституционным принципом организации государственной власти в 

республике является принцип государственного суверенитета. Суверенность власти 

означает, с одной стороны, ее верховенство и независимость внутри страны, а с другой - 

верховенство, самостоятельность и независимость этой власти во внешнеполитической 

сфере, во взаимоотношениях с другими государствами. 

Красной нитью через всю Конституцию проходит незыблемость народовластия. 

Народовластие - это фактическая и юридическая принадлежность всей власти народу. "От 

имени народа Узбекистана могут выступать только избранные им Олий Мажлис и Президент 

Республики" (ст. 10). 

Впервые в конституционной практике Узбекистана за каждым гражданином 

республики признаются естественные и неотъемлемые права. В ней провозглашены и такие 

права, которые не провозглашались в прежних конституциях. Например, право на жизнь, 

физическую и моральную неприкосновенность человека; право личности на частную жизнь; 

право на свободу мнений и убеждений; право на информацию; презумпция невиновности; 

право на судебную защиту; право свободного выезда из страны и возвращения в нее; право 

на здоровую окружающую среду и др. 

Демократизм - один из основных принципов новой Конституции. В преамбуле 

Конституции провозглашается верность народа Узбекистана идеалам демократии, правам 

человека и социальной справедливости. "Демократия в Республике Узбекистан базируется на 

общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его 

жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права" (ст. 13). 

Конституция конструирует структуру высших органов государственной власти 

Республики на основе принципа разделения властей. В ней закреплен оптимальный 

механизм взаимодействия и самостоятельного функционирования законодательной, 
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исполнительной и судебной властей. Так, законодательная власть осуществляется Олий 

Мажлисом, исполнительная власть - Президентом Республики Узбекистан и действующим 

под его руководством Кабинетом Министров, судебная власть -Конституционным судом. 

Олий Мажлис, путем принятия Конституции и законов, определяет правовой статус двух 

остальных властей. 

Отдельная глава Конституции посвящена органам государственной власти на местах. 

Представительными органами власти на местах в областях, районах и городах являются 

Советы народных депутатов. 

В состав Республики Узбекистан входит Республика Каракалпакстан. Она в декабре 

1991 года приняла Декларацию о суверенитете, а 3 марта 1993 г. приняла свою 

Конституцию. 

Новая Конституция Узбекистана обладает огромным нравственным потенциалом. 

Среди отличительных черт надо отметить ее "человеческое лицо". На вершину 

конституционной пирамиды поставлен Человек, гражданин и его законные интересы. 

Глубоко нравственны такие, например, положения Конституции как равенство женщин 

и мужчин в правах (ст. 16), защита государством прав несовершеннолетних, 

нетрудоспособных и одиноких престарелых (ст.45), поддержка и защита обществом и 

государством семьи (ст.63), обеспечение государством и обществом содержания, воспитания 

и образования детей сирот и детей, лишенных родительской опеки, поощрение 

благотворительной деятельности по отношению к ним (ст. 64), охрана государством 

материнства и детства, обязанность заботиться совершеннолетних трудоспособных детей о 

своих родителях (ст. 66). 

Таким образом, преамбула, 6 разделов, состоящих из 26 глав и 128 статей, 

свидетельствуют о том, что Конституция суверенного Узбекистана - это демократическая 

хартия прав человека и гражданина, стратегическая программа формирования гуманного 

правового государства. 

Принятие Конституции Республики Узбекистан имеет огромное политическое, 

юридическое, международное значение. 

Реализация поставленных целей потребовала последовательною 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 партий, профсоюзов, 

кооперативных, молодежных, религиозных и т.д. организаций и объединений). 

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. В процессе политического реформирования 

общества можно выделить следующие этапы: 

1-ый этап - 1991-1994 гг. - демонтаж, ликвидация старой, однопартийной, 

административно-командной системы и соответствующих ей органов власти, создание 

политико-правовых основ новой государственности, формирование политической и 

административной структуры. Определяющие события этого этапа - всенародное избрание 

Президента Узбекистана, принятие новой Конституции, введение новой системы выборов, 

избрание 25 декабря 1994 Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

2-ой этап - 1995-1999 годы - на нем проводилась институционная легализация 

демократии путем укрепления многопартийной системы, развития демократических 

институтов и закрепления системы разделения властей. 

3 этап - 1999-2000 годы - начался проведением парламентских выборов в конце 1999г. и 

выборов в январе 2000 г. Президента Узбекистана и направлен на достижение стабильного и 

эффективного функционирования демократических институтов. 
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Парламентские и президентские выборы были открытыми, с участием всех 

зарегистрированных партий, с обеспечением равных возможностей для всех участников. Они 

стали значительными явлениями, так как проводились на основе многопартийности 

(участвовали 5 политических партий) и продемонстрировали открытость электорального 

процесса. В ходе избирательной компании за 250 мест в парламенте боролись 1242 

кандидата от различных партийных, общественных, производственных коллективов. В 

каждом избирательном округе в среднем баллотировались 5 кандидатов. 

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 1раждан, 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 мен-

талитету 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 определяющую роль в воспитании добрососедства, гуманизма 

вотношении 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, обличающихся 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 Каракалпакстан, областные, районные и городские суды. Правосудие в нашей 

стране строится на демократических принципах, важнейшим из которых является принцип 

законности. 



 107 

Преобразуя общество, руководство республики проводит реформы в области судебной 

власти, формирует правовой механизм, гарантирующий основные права человека и 

гражданина, их свободы и обязанное! и. 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. Ею 

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 тал 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. 

К настоящему времени в Узбекистане зарегистрировано 4 политических партий и одно 

движение. 

 Закон четко устанавливает: не допускается вмешательство политических партий в 

деятельность государственных органов и должностных лиц (ст. 5 Закона «О политических 

партиях»). Если в советское время руководители правящей партии как монополисты дик-

товали свою волю органам государственной власти, стояли над законами, то теперь признана 

противоправность таких действий. У каждой политической партии Узбекистана имеется 

приоритетное программное направление, в соответствии с которым она разрабатывает 

политические предложения и пропагандирует их в своих изданиях. 

         Политические партии Узбекистана (краткая характеристика по состоянию на 1 января 

2006 г.):  

          1)   Народно-демократическая партия  Узбекистана (НДПУ)основана 1 ноября 

1991г. в Ташкенте. Приняты Устав и Программа партии. Цели и задачи партии: 
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- построение справедливого общества; 

- укрепление политической и экономической независимости страны; 

- обеспечение мира, стабильности, улучшение условий жизни граждан; 

-гарантирование равных конституционных прав  и свобод граждан; 

-защита интересов граждан вне зависимости от социального происхождения,  пола,  

национальности, религиозных убеждений; 

-активное  участие  в дальнейшем  укреплении независимости страны. 

 

Высший орган НДПУ — курултай, проходящий раз в пять лет. На курултае избираются 

председатель, Центральный Совет и Центральная ревизионная комиссия. Для решения 

повседневных политических и организационных вопросов из числа членов Центрального Со-

вета избираются Исполнительный комитет и секретари. Парламентская партийная фракция, 

согласно решениям собраний, советов и съездов, отчитывается перед ними за проделанную 

работу. Устав партии допускает совместные заявления о сотрудничестве с другими по-

литическими партиями. В структуре НДПУ находятся областные, городские и районные 

советы, первичные ячейки. В партии всего 585 тыс. членов. Печатные издания партии: 

ежедневная газета «Узбекистан овози», еженедельная газета «Голос Узбекистана» и еже-

месячный журнал «Мулокот». 

2) Социал-демократическая партия «Адолат» (СДП «Справедливость»)основана 18 

февраля 1995 г. в Ташкенте. Приняты Устав и Программа партии. Основные цели партии: 

построение справедливого гражданского общества в стране на демократических принципах и 

защита интересов всех наций и народностей. Партия основывает свою деятельность на 

Уставе партии и Конституции РУз. Партия действует на принципах самоуправления, 

гласности и равноправия между ее членами. 

Высший орган партии курултай. Основные руководящие органы: собрание, совет, 

конференция. Партия выдвигает своих членов кандидатами в различные органы власти. 

Сформирована парламентская фракция партии. Партия приветствует сотрудничество с 

другими партиями. СДП насчитывает в своих рядах  более 30 тыс. членов. Партия имеет 

представительства в Республике Каракалпакстан, в городе Ташкенте, в областях и более чем 

174 городах инаселенных пунктах. Существует более 1020 ячеек по всей стране. Печатное 

издание — еженедельная газета «Адолат». 

 

     3) Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» (ДПУ 

«Национальное возрождение»)основана на курултае 3 июня 1995 г. Приняты Устав и Про-

грамма партии. Основная цель партии: построение современного государства на основе 

защиты национальных интересов, а также укрепление независимости страны на основе 

исторических традиций. В своей деятельности партия старается идти по пути сотрудничества 

со всеми политическими силами, общественными организациями и движениями. 

Высший орган — курултай, проходящий раз в 5 лет. На нем избирается Центральная 

комиссия, ее председатель и его заместители, а также ревизионная комиссия. Постоянно 

действующий орган - Центральная комиссия. В партии состоят около 70 тыс. членов. Пе-

чатные органы •- еженедельная газета «Миллий тикланиш» и журнал «Мулокот». 

4) Либерально-демократическая партия Узбекистанасоздана 15 ноября 2003 г. на 

Учредительном съезде, проходившем в г. Ташкенте. На съезде приняты Программа и 

Положение о партии, избраны руководящие и исполнительные органы, намечены основные 

направления деятельности. Первичные организации имеются во всех областях и в 

Каракалпакстане, которые объединяют в своих рядах 140 тыс. членов. Высший орган партии 

- съезд. Деятельностью партии между съездами руководит Политический Совет. Непосред-

ственную повседневную партийную работу ведет Исполнительный комитет Политического 

Совета. 

     Партия выступает как общенациональная политическая организация, выражающая 

интересы и политическую волю предпринимателей и бизнесменов, прослойки владельцев 
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собственности, представителей малого бизнеса, фермеров и всех тех, кто борется таким 

путем за достижение стратегических целей независимого Узбекистана. 

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, но отношению к ним; недостаточное понимание 

механизма сосуществования и взаимодействия правительства и политических партий. 

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 упу-

щенные 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 1раждан. 

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 "Сапам", проводит практические семинары и учебные курсы, 

поддерживает связи с другими женскими организациями. 

Узбекистан - многонациональное государство, в котором проживают представители 

более чем 100 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 

правонарушений 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 

представляют собой один из действенных факторов, на основании которою формируется 

само понятие национальной безопасности". 

Межнациональные отношения в современном Узбекистане С1ро-ятся па основе 

национальной политики государства, в которой исторически сложившаяся 
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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; раз-

решение деликатных ситуаций в межнациональных отношениях на социально-политической 

основе. 

В независимом Узбекистане сегодня представлены равные права и возможности всем 

се 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 национальное 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 национальности или народности. 

Для реализации разнообразных национальных запросов в Узбекистане с 1989 года 

начали создаваться национально-культурные центры. Сегодня в Республике функционирует 

около 80 национально-культурных центров, в том числе азербайджанский, башкирский, 

украинский, русский, татарский, корейский и др., играющие позитивную роль в процессах 

переустройства Узбекистана. 

Социально-политическая стабильность и межнациональная гармония в независимом 

Узбекистане обеспечиваются также в результате обстановки религиозной терпимости и 

здоровых взаимоотношений между различными религиозными концессиями, 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 общественные 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. 

В развитом демократическом обществе средства массовой информации (СМИ) играют 

роль "четвертой власти", имея возможность формировать общественное мнение, защищать 

права человека и т.д. 
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Созданные в Узбекистане за годы независимости СМИ представляют уже 

значительную силу. В 1997 г. у нас издавалось 495 газет на 8 языках, тиражом 1844, 2 тыс. 

экземпляров, ИЗ журналов с тиражом 820 тыс. экземпляров. Появляются новые телеи 

радиостудии. Действует (1999 г.) 25 региональных телестудий и две негосударственные ра-

диостанции. Особое место в СМИ занимает Интернет. 

Приняты Законы "О средствах массовой информации", "о гарантиях журналистской 

деятельности". Создан общественно-политический Фонд демократизации и поддержки 

средств массовой информации. Роль СМИ меняется по мере либерализации общества. 

Сегодня стоят задачи повышения их активности, усиления их роли как подлинных 

институтов демократии и свободы слова. 

В заключении отметим, что за период независимости в политической системе 

Узбекистана произошли глубокие принципиальные изменения, коренным образом 

изменившие основы политического устройства государства и общества. 

 

 

 

 

Узбекистан и мировое сообщество 

План: 

1. Создание основ миролюбивый внешний политики Республики Узбекистан и ёё 

принципы. 

2. Вхождение Узбекистана в мировое сообщество и возрастание её международного 

авторитета. 

3. Участие Республики Узбекистан в Содружестве Независимых Государств (СНГ) 
        31 августа 1991 года - день официального провозглашения нашей независимости, стал 

точкой отсчета для полномасштабной интеграции Узбекистана в мировое сообщество. В 

1991 году в штате МИДа Узбекистана насчитывалось немногим более 10 сотрудников, 

которые выполняли лишь протокольные и представительские функции при сопровождении 

зарубежных гостей бывшего СССР по историко-культурным достопримечательностям 

Узбекистана. При организации МИДа, становлении самостоятельной внешней политики 

нового независимого государства мы опирались и на многовековой опыт узбекской 

дипломатии. Расцвет узбекской государственности в эпоху Амира Темура характеризовался 

активными политическими и торгово-экономическими связями с Китаем, Индией, Египтом, 

Испанией, Францией, другими европейскими и азиатскими государствами. Благодаря 

дипломатическим усилиям Темура впервые в практике средневековых международных 

отношений Европа и Азия начали восприниматься как общее геополитическое пространство. 

С обретением независимости Узбекистан вновь получил возможность самостоятельно 

проводить свою внешнюю политику. В ее основу изначально были заложены такие 

общепринятые принципы, как приоритет национально-государственных интересов страны, 

норм международного права, невмешательство во внутренние дела других государств, 

решение всех спорных вопросов мирным путем. Объективно, решение жизненно важных для 

Узбекистана внутри- и внешнеполитических задач проходило не только в сложных условиях 

переходного периода, но и непростой международной ситуации. На рубеже XX и XXI веков, 

вслед за окончанием "холодной войны" и распадом СССР, начался процесс формирования 

новой системы международных отношений. При этом, проявились общие интересы и 

глубинные противоречия, тенденции, как к сотрудничеству, так и соперничеству. Мировое 

сообщество столкнулось с новыми угрозами и вызовами безопасности - международным 

терроризмом и экстремизмом, наркобизнесом, распространением оружия массового 

поражения, организованной преступностью.  

      Отличительной особенностью узбекской внешней политики стала формировавшаяся и 

реализуемая под руководством Президента Узбекистана И.А. Каримова с момента обретения 

независимости "дипломатия упреждения". Ее суть заключается и в том, что возникающие 
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проблемы следует решать по существу, системно, последовательно и принципиально. Она 

направлена на своевременное предотвращение эскалации напряженности, недопущение 

развития конфликтных ситуаций и других негативных проявлений. Республика Узбекистан в 

рамках этой дипломатии с трибуны ООН и других авторитетных международных 

организаций неоднократно и заблаговременно призывала мировое сообщество к 

действенному решению афганской проблемы, всеобъемлющей и наступательной борьбе с 

международным терроризмом и экстремизмом, наркоагрессией, созданию в Центральной 

Азии зоны, свободной от ядерного оружия.  

     Независимость Узбекистана, стремление узбекского народа строить собственными 

руками, будущее своей страны нашли поддержку со стороны мирового сообщества и 

международной общественности. Проводимые в республике преобразования и реформы 

поддерживаются ведущими международными организациями, зарубежными странами, 

международным бизнесом и финансовыми структурами, которые активно сотрудничают с 

Узбекистаном. Установление всесторонних связей с различными странами на принципах 

равноправного партнерства и взаимного уважения позволяет Узбекистану успешно 

интегрироваться в систему мирохозяйственных связей, осуществлять активное 

международное политическое, экономическое, научно-техническое и культурное 

сотрудничество.  

      Важнейшим приоритетом внешней политики Узбекистана является развитие и 

укрепление связей и всестороннего сотрудничества с соседними, прежде всего по региону, 

государствами. Дальнейшее углубление региональной кооперации - важнейшее условие 

мира, стабильности и процветания в Центральной Азии. В этом контексте мы придаем 

особое значение конструктивному сотрудничеству в рамках Организации Центрально 

азиатского сотрудничества.Динамично и последовательно развивая отношения с 

государствами Запада, Азиатско-тихоокеанского региона, Юго-Восточной и Южной Азии, 

Узбекистан стремится наполнить их качественно новым содержанием. Исходя из 

подписанного в 1996 году Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном 

и Европейским Союзом, наша страна будет и впредь наращивать усилия по развитию и 

укреплению политического диалога и торгово-экономических связей с ЕС.  

     Сохраняется актуальность сотрудничества со странами СНГ, в рамках которого 

государства-участники могут согласовывать свои позиции для реализации как общих, так и 

собственных национальных интересов на многосторонней и двусторонней основах. С 

утверждением независимости Узбекистан получил возможность установления прямых 

контактов с близкими по духу, вероисповеданию, обычаям и традициям странами 

мусульманской цивилизации в Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. При этом развитие 

политических, экономических и культурно-гуманитарных отношений Узбекистана с этими 

странами имеет позитивную динамику.  

     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 центрально азиатском регионе.  

    В последние годы Центральная Азия, как и все мировое сообщество, столкнулась с 

жестокой действительностью преступных устремлений международных террористических 

организаций, наркосиндикатов, различных экстремистских сил. В этой связи ключевой 

задачей внешнеполитической деятельности Узбекистана было и будет международное 

сотрудничество в сфере безопасности, как на региональном, так и глобальном уровнях. 

Конкретным примером этому может служить Шанхайская организация сотрудничества. В 

результате контртеррористической операции в Афганистане степень угроз региональной 

безопасности, исходивших из этой страны, значительно снизилась, отмечается позитивная 

тенденция укрепления стабильности в Центральной Азии. Поддерживая афганскую 
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администрацию во главе с Х.Карзаем, Узбекистан намерен и впредь содействовать на 

многосторонней основе скорейшему возвращению афганского народа к мирной жизни. 

Приглашая Афганистан в ОЦАС в качестве наблюдателя, мы исходили из необходимости 

всестороннего вовлечения этой страны, являющейся органической частью Центральной 

Азии, в региональные процессы, Это, безусловно, окажет позитивное влияние на процессы 

постконфликтного восстановления Афганистана.  

      Серьезной проблемой для региона является его географическая изолированность и 

замкнутость. В этой связи Узбекистан продолжит всеобъемлющие усилия по 

"дезанклавизации" Центральной Азии посредством создания альтернативных транспортно-

коммуникационных коридоров. Наиболее перспективным является трансафганский маршрут, 

ведущий к морским коммуникациям в Индийском океане. Реализация этого проекта в 

кооперации с соседними и другими заинтересованными государствами, при содействии 

стран-доноров и международных финансовых структур будет способствовать не только 

устойчивому развитию государств региона, но и кардинально изменит геоэкономическую 

карту Центральной Азии. 

Вхождение Узбекистана в мировое сообщество и возрастание её международного 

авторитета 

Республика Узбекистан является членом свыше 100 международных организаций.    

Узбекистан стал членом Организации Объединенных Наций (ООН) 2 марта 1992г. 

Основными приоритетами взаимодействия с ООН являются вопросы борьбы с 

современными угрозами и вызовами безопасности, нераспространения оружия массового 

поражения, реконструкции Афганистана, решения экологических проблем, в частности, 

смягчения последствий катастрофы бассейна Аральского моря, социально-экономического 

развития, защиты и поощрения прав человека. 

Узбекистан является участником всех 13 конвенций ООН по борьбе с терроризмом и 

выдвигал крупные инициативы по консолидации усилий мирового сообщества 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 Республики 

Узбекистан 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 Республики Узбекистан И.А.Каримовым 

инициативы о создании Международного центра по борьбе с терроризмом, озвученной на 

саммите ОБСЕ в Стамбуле еще в 1999 году. 

Республика на регулярной основе представляет в КТК национальные доклады по 

выполнению положений резолюции 1373 (2001). 

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. 

Узбекистан тесно сотрудничает с ООН и ее специализированными учреждениями в 

сфере противостояния наркоагрессии. 

Реальным вкладом сотрудничества Республики Узбекистана с ООН стало учреждение 

в регионе Центрально-азиатского регионального информационного координационного 
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центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров (ЦАРИКЦ), инициатива о создании, которого была выдвинута Президентом 

И.А.Каримовым во время визита Генерального секретаря ООН в Узбекистан в октябре 2002 

года. 

Узбекистан является автором двух инициатив – по введению эмбарго на поставки оружия в 

Афганистан и создание группы друзей и соседей этой страны, которая получила свое 

отражение в т.н. группе «6+2». В последующем, став инициатором преобразования «6+2» в 

группу «6+3», включив в ее состав, с учетом современных реалий, наряду с государствами-

соседями, Россию и США и НАТО. 

Республика вносит эффективный вклад в реализацию программ ООН по содействию в 

постконфликтном восстановлении Афганистана, в частности, содействует международным 

поставкам гуманитарных грузов, участвует в восстановлении инфраструктуры и 

строительстве различных объектов на территории Афганистана. 

Узбекистан присоединился ко всем важным международным соглашениям и 

договорам в сфере разоружения и нераспространения, таким как ДНЯО, ДВЗЯИ, конвенции 

по химическому и биологическому оружию. 

Между Узбекистаном и МАГАТЭ заключено Соглашение о применении гарантий в связи с 

ДНЯО. В 1998г. РУ присоединилась к Дополнительному протоколу к данному Соглашению. 

Став членом МАГАТЭ, Узбекистан получил доступ к международному опыту и 

передовым технологиям по использованию ядерных методов в науке, здравоохранении, 

сельском хозяйстве и других областях, безопасному обращению с ядерными материалами. 

Приконсультативной и технической помощи МАГАТЭ был разработан проект Закона 

Республики Узбекистан «О радиационной безопасности», который был принят 31 августа 

2000г. на третьей сессии второго созыва Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Кроме 

этого, 9 апреля 2008 года был принят Закон РУ «О присоединении РУ к международной 

конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма», который демонстрирует еще большую 

приверженность республики к борьбе с международным терроризмом. 

В настоящее время в Узбекистане совместно с МАГАТЭ реализуются 14 

региональных/межрегиональных и 5 национальных проектов. 

Республика является инициатором крупной инициативы о создании в Центральной 

Азии зоны, свободной от ядерного оружия, (ЦАЗСЯО), которая уже заняла прочное место в 

международной разоруженческой повестке дня. В сентябре 2006 г. в г.Семипалатинске 

Центральноазиатские государства подписали Договор о ЦАЗСЯО, а на 61-ой сессии 

Генассамблеи была принята резолюция «Зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной 

Азии», представленная делегаций Узбекистана от имени стран ЦА. 

РУ является участником более 70 международных документов ООН в области прав человека, 

включая шесть основных соглашений, последовательно выполняя свои международные 

обязательства и вырабатывая собственную политику в этой сфере. 

В сфере экологии для РУ наиболее важным вопросом является проблема Аральского 

моря. Узбекистан считает, что агентства системы ООН оказывают недостаточное внимание 

странам региона в преодолении Аральского кризиса. Глобальный масштаб гуманитарной 

катастрофы требует гораздо большего содействия, еще важнее - интеллектуального и 

технологического вложения. Вопрос должен иметь для ООН первостепенное значение. 

Учитывая серьезность экологической катастрофы Аральского моря, Узбекистан 

провел международную конференцию «Проблемы Арала, их влияние на генофонд 

населения, растительный и животный мир и меры международного сотрудничества по 

смягчению их последствий» (11-12 марта 2008г., г.Ташкент), в которой активное участие 

приняли представители ООН. 

С 1993г. в республике начала свою деятельность крупнейшая программа ООН – Программа 

развития (ПРООН), подготовка и реализация проектов которой с 1999г. осуществляется на 

основе страновой программы сотрудничества (СПС). 
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Главная задача СПС - предоставление технического и консультативного содействия 

Узбекистану в решении краткосрочных и среднесрочных приоритетных задач социально-

экономического развития страны. 

Узбекистан стал членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 26 

февраля 1992 года. 

В июне 2006 года Постоянным советом ОБСЕ было принято решение об учреждении 

офиса Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане вместо существовавшего до того 

времени Центра ОБСЕ в г.Ташкенте. В июле 2006г. Правительством РУ и ОБСЕ был 

подписан Меморандум об учреждении поста Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.  

Данная форма сотрудничества позволяет сконцентрировать деятельность полевого 

присутствия на реализации более крупных проектов, которые предварительно 

согласовываются сторонами.  

В рамках подписанного Меморандума, в 2007г. совместно с министерствами и 

ведомствами республики было реализовано 18 проектов, в 2008г. – 15. На 2009г. 

запланировано реализация 14 проектов по всем трем измерениям ОБСЕ. 

С сентября 1992 года Республика Узбекистан является полноправным членом 

Всемирного банка. 2 июля 1992 года введен в действие Закон "О членстве Республики 

Узбекистан в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и 

развития, Международной ассоциации развития, Международной финансовой корпорации, 

Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций". В Ташкенте открыто 

представительство Банка. 

В настоящее время действует стратегия ВБ по линии МБРР по финансовому 

содействию республике на 2008-2011 годы. Разработанная стратегия основывается на 

программе Республики Узбекистан по повышению благосостояния населения на 2007-2010 

годы, утвержденной Кабинетом Министров РУ в августе 2007 года. 

Текущий портфель проектов закладывает основу для четырех основных направлений 

деятельности в рамках Стратегии Всемирного банка содействия стране на период с 2008 по 

2011гг. в поддержку приоритетов государства:  

1.улучшение среды для экономического роста; 2.рост экономических возможностей на селе; 

3.повышение эффективности в предоставлении услуг для населения;  

4. управление окружающей средой и предоставление глобальных общественных благ. 

С того момента как Узбекистан вступил в члены Всемирного банка в июле 1992 года, 

страна получила средства МБРР и МАР в объеме 717 млн. дол. США для финансирования 16 

проектов.  

В 2008-2010 годах прогнозируется предоставление кредитных ресурсов в размере 300 

млн. долларов США. 

В дополнение к проектам, финансируемым из заемных средств МБРР и МАР, Банк 

предоставляет грантовые средства из Трастовых фондов, администрируемых Банком, для 

финансирования деятельности, как дополнительной к проектам, так и на отдельные проекты.  

С августа 1995г. Республика Узбекистан является членом Азиатского банка развития (АБР). 

Представительство АБР в Узбекистане было открыто в 1997г. 

С момента вступления в АБР, Узбекистан получил 1,1 млрд. долл. США в виде 26 займов и 

35,5 млн. долл. в рамках технического содействия (ТС). Республика является 15-м 

крупнейшим акционером среди региональных членов АБР и 14-м крупнейшим заемщиком. 

Реализуемые в Узбекистане совместные с АБР программы и проекты сфокусированы 

на 4-х ключевых сферах: сельское хозяйство, продвижение частного предпринимательства, 

региональное сотрудничество в транспорте и таможенном транзите и улучшение социальных 

услуг с акцентом на охрану детства и базового образования.  

С руководством АБР согласована программа сотрудничества на 2009-2011гг., которая 

предусматривает реализацию 14 проектов с объемом финансирования 990 млн. долл., в том 

числе 470 млн. долл. – за счет льготных долгосрочных кредитов. 
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В ходе состоявшегося 2-5 мая с.г. в г.Бали (Индонезия) 42-го заседания Совета 

управляющих АБР было принято единогласное решение о проведении 43-го заседания в 

г.Ташкенте 1-4 мая 2010г. Это будет первым Ежегодным заседанием АБР в регионе 

Центральной Азии и Кавказа. 

Сотрудничество Республики Узбекистан с ЮНЕСКО 

Узбекистан принимает самое активное участие в деятельности ЮНЕСКО. Признавая 

заслуги республики, в 1997 году страны-члены Организации избрали Республику Узбекистан 

в руководящий орган - Исполнительный Совет.  

Важным этапом на пути развития сотрудничества с ЮНЕСКО стало посещение Президентом 

Республики Узбекистан Исламом Каримовым штаб-квартиры ЮНЕСКО в городе Париже в 

апреле 1996 года. Руководитель Узбекистана выступил перед членами Исполнительного 

совета ЮНЕСКО, а также принял участие в мероприятиях, посвящённых 660-летию А. 

Темура, в частности, в церемонии торжественного открытия международной выставки 

«Рассвет науки и культуры в эпоху Темуридов». За вклад в развитие национальной 

культуры, сохранения культурно-исторических памятников и укрепление сотрудничества с 

ЮНЕСКО Президент Республики Узбекистан И. Каримов был награждён Золотой медалью 

имени Авиценны.  

Событием исторического значения стало проведение заключительного заседания 155-

й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО 6-7 ноября 1998 года в Узбекистане, по итогам 

которой была принята Ташкентская декларация «Культура мира и деятельность ЮНЕСКО в 

странах-членах». 

Под эгидой ЮНЕСКО праздновались такие знаменательные для народа Узбекистана 

даты, как 600-летие учёного-астронома Мирзо Улугбека (1994 год), 660-летие Амира Темура 

(1996 год), 2500-летие Бухары и Хивы (1997 год), 1200-летие великого учёного аль-Фергани 

(1998 год), 1225-летие великого учёного-теолога имама аль-Бухари (1998 год), 1000-летие 

создания народного этноса «Алпомыш» (1999 год), 545-летие великого учёного и 

миниатюриста Камалиддина Бехзода (2000 год), 2700-летие создания книги «Авеста» (2001 

год), 2500-летие города Термеза (2001 год), 2700-летие города Шахрисабза (2002 год), 2700-

летие города Карши (2006 год), 1000-летие Академии Маъмуна Хорезма (2006 год). 

В 1987-1997 гг. был реализован проект «Великий Шёлковый путь - путь к 

взаимопониманию», в рамках которого ЮНЕСКО организовала несколько научных 

экспедиций в Узбекистан (1990-1991 гг.).  

За прошедшие годы под эгидой ЮНЕСКО в Узбекистане был проведён ряд различных 

международных и региональных форумов. В частности, с большим успехом прошли 

Региональная конференция «Защита культурного наследия в случае вооружённого 

конфликта» (1995 год); Международная конференция «Инвестиции в области культуры» 

(1997 год); Региональный семинар «Претворение новых технологий в банковскую сферу и 

бизнес» (1998 год); Вторая встреча экспертов по планированию бюджета в области 

образования в странах Центральной Азии (1998 год); Региональный семинар по охране 

фольклора в странах ЦА и Кавказа (1998 год); Региональный семинар по образованию детей-

инвалидов (1998 год); Международная встреча экспертов «Перспективы водных ресурсов 

Аральского моря» (1999 и 2000 гг.); Международный симпозиум "Голубая керамика 

Самарканда" (2000 год); Международная конференция «Религии мира по пути к культуре 

мира» (2000 год); Международный симпозиум «Суфизм и межрелигиозный диалог» (2000 

год) и другие. 

Взаимодействие Узбекистана с ЮНЕСКО даёт возможность популяризировать 

узбекскую культуру за рубежом. В этом контексте особое место занимает Международный 

музыкальный фестиваль «Шарк тароналари», проводимый под эгидой ЮНЕСКО в городе 

Самарканде.  

В 1995 году при содействии ЮНЕСКО в городе Самарканде был учреждён Международный  

институт Центрально-азиатских исследований. В различных частях Узбекистана открыто и 
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успешно    функционируют 10 кафедр и 10 центров ЮНЕСКО, а также 34 ассоциированные 

школы ЮНЕСКО.  

Сотрудничество Республики Узбекистан с Европейским Союзом 
Узбекистан с первых лет независимости провозгласил сотрудничество с Европой в 

качестве одного из приоритетов своей внешней политики. Отношения Узбекистана с 

государствами Европы развиваются как на двустороннем уровне, так и в рамках Соглашения 

о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) между Республикой Узбекистан и Европейскими 

Сообществами и их государствами-членами, которое вступило в силу 1 июля 1999 года.  

В рамках развития и укрепления политического диалога и торгово-экономических 

связей Узбекистана со странами Европы в последние годы активизировалось сотрудничество 

и обмены визитами на двустороннем и межрегиональном уровнях. 

Министерством иностранных дел проводится постоянная работа по проведению 

мероприятий, нацеленных на расширение политического диалога, дальнейшее развитие 

торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с европейскими странами.  

Активный характер имеет двусторонний диалог Узбекистана с Евросоюзом, который 

осуществляется в рамках 5 совместных органов: Совета сотрудничества; Комитета 

сотрудничества; Комитета парламентского сотрудничества; Подкомитета по торговле и 

инвестициям; Подкомитета по юстиции, внутренним делам и другим сопутствующим 

вопросам.  

Проводится постоянная работа по привлечению европейских стран к участию в реализации 

мероприятий, предусмотренных указами и постановлениями Президента Республики 

Узбекистан, в т.ч. Государственной программы «Год развития и благоустройства села», 

Программы мероприятий, посвященных подготовке и проведению празднования 2200-летия 

города Ташкента, музыкального фестиваля «Шарк тароналари», а также по доведению 

внешнеполитических инициатив Узбекистана до политических, деловых, научных кругов и 

общественности европейских стран.  

 

О сотрудничестве Узбекистана с НАТО в рамках СЕАП/ПВМ 

Взаимодействие Узбекистана с НАТО основывается на подписанном 13 июля 1994 

года Рамочном соглашении Программы НАТО «Партнёрство во имя мира» (ПВМ) и с 1996 

года осуществляется в рамках ежегодно разрабатываемых индивидуальных программ 

партнёрства по основным приоритетным направлениям: обучение военных кадров, 

оборонная политика, борьба с терроризмом, сотрудничество в сферах науки и гражданского 

чрезвычайного планирования.  

Узбекистан участвует в работе отдельных комитетов НАТО в формате СЕАП, 

включая заседания СЕАП на уровне министров иностранных дел и обороны, послов, 

Политического комитета, Военно-политического руководящего комитета, Комитета по науке 

во имя мира и Комитета по гражданской защите. 

Важное значение имеет развитие международного научно-технического 

сотрудничества и партнерских связей с научными организациями НАТО и стран-партнеров, 

где особая роль принадлежит Научному комитету. Опыт сотрудничества Узбекистана с этой 

структурой за последние годы показал эффективность программ НАТО с участием стран-

партнеров. В настоящее время совместно с Альянсом в Узбекистане реализуется ряд 

проектов в области информационных технологий, медицины и др. 

Состоявшиеся в Узбекистан визиты в мае 2007 года, феврале и октябре 2008 года 

представителей Научного комитета НАТО во главе с координатором совместных научных 

программ данного комитета К.Уиспелером дали дополнительный импульс научному 

сотрудничеству с НАТО. 

3 апреля 2008 года Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов по 

приглашению генсекретаря НАТО Я.Схеффера принял участие в Саммите НАТО/СЕАП в 

городе Бухаресте, в ходе которого выступил с инициативой по формированию Контактной 

группы «6+3» по достижению мира и стабильности в Афганистане с участием НАТО. 
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В целях обсуждения вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений между 

Узбекистаном и Альянсом республику неоднократно посещал специальный представитель 

генерального секретаря НАТО по странам Центральной Азии и Кавказа Р.Симмонс. 

Об участии Республики Узбекистан в деятельности ШОС 

Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписана 

главами государств-участниц 15 июня 2001г. в г.Шанхае. 

Узбекистан является одним из учредителей Организации и наравне с другими странами 

определяет дальнейшую стратегию сотрудничества в рамках ШОС.  

ШОС является механизмом многостороннего сотрудничества по укреплению мира и 

стабильности в Центральной Азии, площадкой открытого и конструктивного диалога, а 

также развития партнерства в различных направлениях. Узбекистан принимает участие во 

всех основных мероприятиях ШОС, которые не противоречат Хартии ШОС.  

Основные целевые задачи Организации – обеспечение безопасности, мира и 

стабильности в регионе, борьба с международным терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом во всех его проявлениях, а также борьба с наркотрафиком и распространением 

ОМУ; поощрение и содействие многостороннему взаимовыгодному экономическому 

сотрудничеству; всестороннее взаимодействие в гуманитарной сфере, сфере социального и 

культурного развития. 

Говоря о реализации всех этих непростых задач, очень важно превратить ШОС в 

предельно гибкую, открытую, отвечающую реалиям и возможностям ее участников 

Организацию. Не распылять усилия, а концентрировать их на основополагающих вопросах 

сотрудничества, одинаково отвечающих интересам участников ШОС. 

В Узбекистане исходят из необходимости концентрации усилий в рамках 

Организации на тех направлениях сотрудничества, которые одинаково отвечают интересам 

всех стран-участниц - обеспечении стабильности в регионе и экономическом 

взаимодействии, создании благоприятных условий для устойчивого роста экономики и 

повышении уровня жизни наших стран. Важным приоритетом для Узбекистана остается 

активизация инвестиционного сотрудничества, развитие транспортных коммуникаций, 

телекоммуникаций, создание дополнительных рабочих мест населению в местах его 

проживания и решение других социальных проблем. 

В своем выступлении на саммите ШОС в Душанбе 28 августа 2008г. Глава 

Узбекистана обратил внимание на то, что, наряду с другими направлениями сотрудничества, 

всё ещё явно недостаточно внимания уделяется вопросам использования громадного 

экономического потенциала стран-членов ШОС, реализации крупномасштабных проектов, в 

частности проектов, обеспечивающих надежные транспортно-коммуникационные связи, 

формирование современных международных центров логистики, торговли и туризма, 

строительство новых предприятий и внедрению инновационных технологий, развитию 

социальной инфраструктуры. 

Он подчеркнул, что в недостаточной мере используются возможности желающих 

активно сотрудничать с нами на региональной основе крупнейших финансовых центров, 

таких как Всемирный банк, Азиатский и Исламский банки развития, мощных финансовых 

институтов арабского мира. 

В этом плане, как сказал Президент Ислам Каримов, в рамках ШОС явно 

недостаточно используются и вовлекаются огромное ресурсы и рынки стран-наблюдателей 

ШОС - Индии, Ирана, Пакистана и Монголии. «Надо сказать, что возможности здесь для 

всех наших стран открываются действительно огромные», подчеркнул Ислам Каримов. 

На саммите ШОС в Екатеринбурге 15-16 июня 2009г. Президент Республики 

Узбекистан Ислам Каримов подчеркнул, что в рамках ШОС проведена большая работа по 

дальнейшему расширению и укреплению плодотворного сотрудничества в политической, 

экономической и социально-гуманитарной областях, сделаны весомые шаги в реализации 

важнейших программных целей и задач, которые стоят перед нашей Организацией. 
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С каждым годом возрастает роль и значение ШОС в решении проблем региональной и 

глобальной безопасности, противодействии международному терроризму, сепаратизму и 

экстремизму, наркотрафику и другим вызовам и угрозам безопасности в стратегически 

важном регионе Центральной Азии. 

Наглядной демонстрацией все более возрастающего авторитета ШОС на международной 

арене, открытости Организации, ее готовности к налаживанию сотрудничества с другими 

государствами является положительное рассмотрение заявок Республики Беларусь и 

Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о предоставлении им статуса 

партнеров по диалогу ШОС. 

В статье 13 Хартии, отмечая открытый характер ШОС, подчеркивается, что 

Организация открыта для приема в её члены других государств региона, которые обязуются 

соблюдать цели и принципы Хартии, а также положения других международных договоров и 

документов, принятых ШОС. 

В 2004 году на саммите входе председательствования Узбекистана открыта в Ташкенте штаб 

квартира Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС приняты 

Ташкентская декларация, Положение о статусе наблюдателя при ШОС и в 2006 году порядок 

взаимодействия ШОС с наблюдателями. Введение института наблюдателей, вне всякого 

сомнения, стало важным звеном на пути реализации целей и задач, стоящих перед ШОС, 

способствовало укреплению потенциала ШОС, значительно расширило возможности 

Организации, существенно повлияло на её роль и авторитет в мировом сообществе. 

Следуя логике поступательных и последовательных шагов ШОС на этом пути, 

необходимо ускорить подготовку правовых документов, определяющих порядок приёма 

государств-наблюдателей в полноправные члены ШОС. 

После Екатеринбургского заседания Совета глав государств-членов ШОС, состоявшегося 15-

16 июня 2009 года, председательство в Организации на предстоящий период перешло к 

Республике Узбекистан. Очередной саммит глав государств состоится в 2010 году в 

Ташкенте. 

 

Участие Республики Узбекистан в Содружестве Независимых Государств (СНГ) 

Республика Узбекистан принимает участие в деятельности основных уставных и 

отраслевых органов СНГ.  

С момента образования Содружества Узбекистан был в числе тех государств, которые 

выступали за углубление экономической интеграции, сохранение хозяйственных связей на 

новой основе, без политизации этих процессов. 

Узбекская сторона считает, что СНГ может и должно играть роль координатора, став 

платформой для регулирования хозяйственных процессов с целью достижения 

максимального социально-экономического эффекта для всех государств-участников. 

В настоящее время Содружество вступило в новый этап своего развития.  

Приняты Концепция дальнейшего развития СНГ и План по ее реализации, где всеми 

государствами–участниками Содружества подтверждены приоритетные направления 

деятельности СНГ: экономическая интеграция, сотрудничество в гуманитарной сфере и в 

сфере безопасности, борьбы с преступностью, поддержание и укрепление международной 

безопасности и стабильности, противодействие новым вызовам и угрозам. 

Также отмечена необходимость углубления политического взаимодействия, 

выработки скоординированной миграционной политики, совместного решения 

экологических проблем, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

С принятием этих документов Содружество получило сбалансированную программу 

первоочередных и перспективных действий по адаптации СНГ к современным реалиям, 

повышению практической отдачи от интеграционного взаимодействия, гармоничному 

развитию всех имеющихся областей сотрудничества. 
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В этой связи важным условием эффективности взаимодействия в рамках СНГ 

является обеспечение практического выполнения принимаемых решений. 

Последний саммит Совета глав государств (СГГ) СНГ состоялся 9 октября 2009 года в 

г.Кишинёв. 

Об участии Республики Узбекистан в деятельности Международного фонда спасения 

Арала 

28 августа 1992г. в г.Нукусе участники международной научно-практической 

конференции по проблемам Арала и Приаралья выступили с призывом к правительствам, 

парламентам и общественности государств Центральной Азии, Российской Федерации и 

других стран СНГ создать международный фонд для решения проблем Аральского бассейна. 

4 января 1993г. в г.Ташкенте состоялась встреча президентов Республики Узбекистан, 

Республики Казахстан, Кыргизской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана, 

по итогам которой главами государств было принято решение о создании Международного 

фонда спасения Арала (МФСА). Основными задачами данной межгосударственной 

организации были определены разработка и финансирование экологических и научно-

практических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, 

подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, а также решение общих социально-

экономических проблем региона. 

Узбекистан, являясь одним из государств-учредителей МФСА, придает важное 

значение всестороннему укреплению его деятельности. В период своего 

председательствования в Фонде (1997-1999гг.) Узбекистан приложил активные усилия по 

развитию правовой базы МФСА, налаживанию связей и взаимодействия с международными 

организациями и финансовыми институтами с целью обеспечения устойчивого развития в 

бассейне Аральского моря. В октябре 1997г. в г.Ташкенте была проведена Международная 

техническая встреча доноров, итогом которой стало начало реализации международного 

проекта «Управление водными ресурсами и окружающей средой в бассейне Аральского 

моря». 

Проведение по инициативе Узбекистана в марте 2008 года в Ташкенте 

международной конференции по Аралу придало значительный импульс для широкого 

рассмотрения Аральской проблемы в международном формате. Свидетельством этого 

является то, что в ее работе участвовали представители более 90 международных 

организаций, крупнейших государственных финансовых институтов Японии, Германии, 

КНР, арабских стран и ведущих исследовательских центров. По итогам форума были 

приняты Ташкентская Декларация и План действий, предусматривающий реализацию 

проектов на общую сумму около 1,5 млрд. долларов для смягчения тяжелых последствий 

Аральской катастрофы.  

В настоящее время в Узбекистане при активной поддержке и участии Всемирного 

банка, Азиатского банка развития, Глобального экологического фонда, различных 

международных организаций и отдельных стран мира осуществляется целый ряд проектов, 

связанных с расширением инфраструктуры дельтовых водоемов на осушенном дне Арала, 

отводом дренажных вод, повышением эффективности управления водными ресурсами, 

увеличением лесопосадок для предотвращения разрастания пустыни, соле - и пылепереноса, 

и многое другое. На реализацию указанных проектов и программ, направленных на 

оздоровление неблагополучной обстановки в регионе, только за последние 10 лет затрачено 

в долларовом исчислении свыше 1 млрд. долларов, в том числе за счет иностранных займов, 

технической помощи и грантов – около 265 млн. долларов.  

Выступая на встрече глав государств-учредителей МФСА 28 апреля 2009г. в 

г.Алматы, Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов отметил, что в складывающейся 

сегодня серьезной, все более ухудшающейся экологической ситуации в зоне Приаралья и в 

целом в регионе нет необходимости доказывать или убеждать кого-то в принятии самых 

кардинальных мер по предупреждению возможных негативных последствий высыхания 

Арала. 
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Глава Узбекистана подчеркнул, что решение Аральской проблемы самым 

непосредственным образом связано с вопросами рационального и разумного использования 

водно-энергетических ресурсов, бережного подхода к сохранению хрупкого экологического 

и водного баланса в регионе, и отметил необходимость достижения баланса интересов 

государств региона в этой сфере.  

Многосторонние и двухсторонние связи Узб. со странами СНГ и центральной Азии 

Сотрудничество Республики Узбекистан со странами СНГ 

Во внешней политике Республики Узбекистан особое внимание уделяется вопросам 

всестороннего развития и углубления двустороннего сотрудничества со странами СНГ, что 

обусловлено не только естественными географическим и геополитическим факторами, но и 

наличием прочно установившихся торгово-экономических, межхозяйственных и культурно-

гуманитарных связей.  

Динамично развиваются двусторонние отношения с Российской Федерацией. Россия 

занимает первое место во внешнеторговом обороте Узбекистана, с которым развивается 

всестороннее сотрудничество на основе Договоров о стратегическом партнерстве (2004г.) и 

союзнических отношениях (2005г.). 22-23 января 2009г. состоялся Государственный визит 

Президента РФ Д.Медведева в Узбекистан, в ходе которого принято совместное заявление, 

подписана Программа сотрудничества между МИДами РУ и РФ.  

За период с 1991 года состоялось 13 визитов Президента Республики Узбекистан 

И.А.Каримова в Российскую Федерацию и 4 визита Президента Российской Федерации в 

Республику Узбекистан.  

Украина является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана. На 

долю Украины приходится около 10% всего товарооборота республики. Двусторонние 

отношения между Узбекистаном и Украиной основываются на солидной правовой базе, 

состоящей из 149 договоров и соглашений, регулирующих сотрудничество в различных 

областях. 

За истекший период состоялось 6 визитов Президента Республики Узбекистан 

И.А.Каримова в Украину и 4 визита Президента Украины в Республику Узбекистан.  

Узбекистан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с 

Беларусью, что обуславливается взаимодополняемостью  экономик двух стран. За 

последние два года проведены два заседания МПК в Ташкенте и Минске. Подписаны 

Договор между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь об экономическом 

сотрудничестве на 2008-2017гг. и Программа к нему, Соглашение между Правительством 

Республики Узбекистан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

борьбы с преступностью, Соглашение между Министерством по чрезвычайным ситуациям 

Республики Узбекистан и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуации и ликвидации их 

последствий. 

В декабре 1994 года состоялся официальный визит Президента Республики Беларусь 

А.Лукашенко в Узбекистан.  

Характер стратегического партнерства носят отношения с Азербайджаном. 

За период с 1991 года состоялось 2 визита (сентябрь 1998г. и 11-12 сентября 2008г.) 

Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова в Азербайджан и 2 визита (июнь 1997г. и 

23-24 марта 2004г.) Президента Азербайджана в Республику Узбекистан. В ходе визита 

Президента Республики Узбекистан в Азербайджанскую Республику в сентябре 2008г. были 

достигнуты важные договоренности. Подписан ряд документов (соглашения по охране 

природы о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды, о сотрудничестве в области 

информационных и коммуникационных технологий, о мерах по дальнейшему углублению 

сотрудничества в области железнодорожного транспорта и развитию комбинированных 

перевозок, о сотрудничестве и обмене информацией в налоговой сфере, о взаимной защите 

секретной информации, в области гуманитарного сотрудничества и о дальнейших мерах по 
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развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества), которые подняли 

двустороннее сотрудничество на более высокий, качественный уровень.  

Осуществляется взаимодействие с Арменией, Молдовой в рамках СНГ и других 

региональных и международных организаций. 

30-31 марта 1995г. состоялся государственный визит Президента Республики 

Узбекистан И.А.Каримова в Республику Молдова и 17-18 декабря 1998г. состоялся 

официальный визит Президента Республики Молдова П.К.Лучинского в Республику 

Узбекистан.  

Узбекистан придает важное значение тесному сотрудничеству со странами 

Центральной Азии в вопросах совместной борьбы против международного терроризма, 

фундаментализма, сепаратизма и наркотрафика.  

Диверсификация транспортно-коммуникационных маршрутов, рациональное и разумное 

использование водно-энергетических ресурсов являются ключевыми вопросами повестки 

дня двустороннего сотрудничества со странами региона.  

Динамично развиваются узбекско-казахские отношения. Казахстан входит в число важных 

торговых партнеров Узбекистана, на его долю приходится более половины товарооборота 

республики со странами Центральной Азии. Несмотря на это, между двумя странами имеется 

значительный нереализованный потенциал для дальнейшего развития двусторонней 

торговли.  

Тесное двустороннее взаимодействие с Казахстаном несомненно способствует 

обеспечению стабильности в Центральной Азии, решению актуальных проблем 

региональной безопасности. 

За истекший период состоялось 25 визитов Президента Республики Узбекистан 

И.А.Каримова в Казахстан и 6 визитов Президента Казахстана в Республику Узбекистан.  

 

Узбекско-кыргызские отношения характеризуются поступательной реализацией 

достигнутых договоренностей, а также дальнейшим укреплением двустороннего 

сотрудничества во всех сферах на основе принципов взаимного доверия и уважения 

интересов друг друга. 14 июня т.г. состоялась встреча президента Узбекистана И.А.Каримова 

с президентом Кыргызстана К.С.Бакиевым. В ходе данной встречи главы двух государств 

обсудили актуальные вопросы по дальнейшему развитию узбекско-кыргызских отношений, а 

также обменялись мнениями по некоторым вопросам международной жизни. В частности, 

стороны подтвердили заинтересованность в строительстве железной дороги Узбекистан–

Кыргызстан–Китай. 

Сохранение и укрепление взаимопонимания, уважительных и стабильных отношений 

между Узбекистаном и Кыргызстаном, реализация взаимовыгодных перспективных проектов 

в равной степени отвечают интересам народов обеих стран. 

За период с 1991 года состоялось 2 визита (16 января 1994г. и 26-27 сентября 2000г.) 

Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова в Кыргызстан и 4 визита (сентябрь 1992г., 

декабрь 1996г., ноябрь 1998г. и октябрь 2006г.) Президента Кыргызстана в Республику 

Узбекистан.  

Узбекистан заинтересован во всестороннем и взаимовыгодном развитии 

сотрудничества с Таджикистаном, прежде всего, в торгово-экономической и гуманитарной 

сферах.  

15 июня 2000г. состоялся государственный визит Президента Республики Узбекистан 

И.А.Каримова в Таджикистан.  

3 февраля 2009 года в Москве состоялась краткая беседа президента Узбекистана 

И.А.Каримова с президентом Таджикистана, в ходе, которой были обсуждены актуальные 

вопросы и дальнейшие перспективы узбекско-таджикских отношений.  

Также, проведенные 18 февраля 2009 года в Душанбе очередные заседания 

Межправительственных комиссий по делимитации госграницы и торгово-экономическому 
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сотрудничеству придали новый импульс углублению и расширению двустороннего 

сотрудничества.  

Поддержание тесного и многопланового сотрудничества Узбекистана с Таджикистаном 

является важным условием обеспечения региональной безопасности, а также устойчивого 

развития региона и углубления интеграционных процессов в Центральной Азии. 

Узбекистан-Туркменистан: новый этап сотрудничества 

характеризуются высоким уровнем двустороннего сотрудничества. Договоренности, 

достигнутые на высшем уровне, создали прочную основу для дальнейшего расширения 

взаимовыгодных двусторонних связей в различных областях политического, торгово-

экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества. 

Между Республикой Узбекистан и Туркменистаном существуют прочные добрососедские и 

дружественные связи, неуклонно повышается уровень сотрудничества во всех сферах 

межгосударственных отношений. 

Визиты: Президента РУ И.А.Каримова в Туркменистан (18-19 октября 2007г.) и 

Президента Туркменистана Г.М.Бердымухамедова в Узбекистан (10-11 марта 2008г. и 24-25 

февраля 2009г.) вывели узбекско-туркменские отношения на качественно новый уровень.  

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов по приглашению Президента 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 13-14 декабря 2009 с официальным визитом 

посетил эту страну. 
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