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Тема 1: ПРЕДМЕТ КУРСА «ИСТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА», 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. УЗБЕКИСТАН 

- ОДИН ИЗ ДРЕВНИХ ОЧАГОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

 

План: 

1. «История Узбекистана» как составная часть гуманитарной 

подготовки в ВУЗе. 

2. И.А.Каримов о национальной идеологии и необходимости 

углубления исторических знаний.      

3. Предмет курса «История Узбекистана». Теоретико-методологические 

основы его изучения. 

4. Понятие «цивилизация». Теории развития цивилизации. 

5. Периодизация первобытнообщинного строя. Важнейшие   памятники 

первобытности на территории Узбекистана. «Авеста»  как  

вважнейший  письменный источник  по истории Средней Азии..  

 

Совершенствование развития государственности в условиях 

независимости предполагает использование накопившегося 

традиционного исторического опыта в сочетании со всеми 

демократическими ценностями современного состояния развитых 

государств и всего мирового сообщества. Определение путей развития 

Республики Узбекистан связано с выдвижением общенациональной 

идеи национальной идеологии, ставящей целью построение правового 

демократического государства и гражданского общества, основанного 

на рыночной экономике и призванного обеспечить всем гражданам РУз 

достойный уровень жизни и демократические свободы. Только на этой 

основе республика сможет занять достойное место на мировой арене. 

Особая роль в решении поставленных задач отводится истории. 

Президент РУз И.А. Каримов неоднократно подчѐркивал роль истории в 

осознании связи прошлого и настоящего. В частности, он отмечал: 

«Правдиво освещенная история является основным источником 

формирования национальной идеологии. Не зная истории, невозможно 

осознать философскую основу идеологии, потому что философские 

основы идеологии в своѐ время возникли в результате поиска 

исторической истины». (Каримов И.А. Наша высшая цель – 

независимость и процветание Родины, свобода и благосостояние 

народа. Т.8. Т. «Узбекистан», 2000, с. 492). В другом своем выступлении  

Каримов И. А. отметил, что в воспитании духовности одним из 
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важнейших еѐ истоков является историческая память, без которой нет 

осознания настоящего и будущего. 

Понятие «история» в переводе с греческого языка означает 

повествование о том, что  узнано и исследовано. Со времен античности 

наука о прошлом становится самостоятельной областью человеческого 

познания. 

Историческая наука изучает развитие цивилизации во всей еѐ 

конкретности и многообразии, она определяет закономерности развития 

человечества в его прошлом и настоящем. Говоря словами известного 

французского  историка М.Блока, «история – это  наука  о   человеке,   о 

людях во времени». 

Не случайно Каримов И.А. в своем выступлении «Без 

исторической памяти нет будущего» отметил, что самосознание народа 

начинается со знания истории. «Эту истину, не требующую 

доказательств, необходимо поднять на уровень государственной 

политики».                              

Функции истории многообразны. Исторические знания имеют 

познавательное, политическое, мировоззренческое и воспитательное 

значение. Познавательная функция включает в себя исследование 

исторического пути развития государств и регионов, а также 

объективное отражение процессов истории с позиций принципа 

историзма. Политическая функция выявляется в теоретическом 

осмыслении исторических фактов и в определении закономерностей 

развития общества, что помогает выработке научно обоснованного 

политического курса. Мировоззренческая функция истории 

предполагает формирование научного мировоззрения (как системы 

взглядов на развитие мира и общества, на законы общественного 

развития). Научным это мировоззрение может стать, если оно будет 

опираться на опыт конкретной истории. Воспитательная функция 

состоит в том, что исторические знания помогают формированию 

гражданской позиции человека (проявляющейся в воспитании 

патриотизма, гуманизма, толерантности), она показывает роль личности 

и народа в развития общества  и позволяет увидеть, как в процессе 

развития истории формировались истинно моральные и нравственные 

ценности человечества. 

История – это прежде всего коллективный опыт развития 

человечества, позволяющий нам сегодня выявить те наиболее важные 

черты в историческом развитии прошлого, которые, в силу своей 

важности, повторяются в своем сущностном содержании, сохраняясь 

как исторические закономерности. Зная их, можно связать прошлое с 
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настоящим и определить, в каком направлении должно развиваться 

будущее. Познание истории позволяет осознать себя в истории, 

определить своѐ место и назначение. 

Что составляет предмет изучения истории Узбекистана? 

Предметом науки мы называем круг основных изучаемых вопросов и 

проблем. Для курса  Истории Узбекистана  наиболее важными 

проблемами являются: 

- Средняя Азия – один из древних очагов цивилизации. 

- Первые государственные образования в регионе. Борьба против 

иноземных захватчиков. 

- Древние государства в Средней Азии. Становление Великого 

Шелкового пути. 

- Среднеазиатский регион в период средневековья. Особое внимание 

уделяется изучению эпохи Амира Тимура и темуридов. 

- Важной проблемой является развитие культуры и духовности 

узбекского народа. 

- Туркестан как колония царской России и национально-

освободительная борьба народов региона против колониализма. 

- Узбекистан в годы советского тоталитаризма (проблемы 

политического, социально-экономического,   культурного  развития и 

межнациональных отношений). 

- И, наконец, национально-государственное развитие Республики 

Узбекистан в годы независимости. 

Каждая наука имеет свой метод изучения (отсюда слово-

методология, т.е. учение о научном методе познания). Два основных 

методологических принципа при изучении всеобщей истории, а также 

истории Узбекистана, являются основополагающими: принцип 

историзма и принцип социального подхода. Сущность принципа 

историзма сводится к тому, чтобы анализ каждого исторического 

явления и исторических фактов рассматривались: 

-  во-первых, исторически, т.е. в развитии от прошлого к 

настоящему, что облегчает понимание стратегических путей построения 

будущего. Исторически означает также, что каждое событие следует 

рассматривать лишь в контексте той исторической эпохи, к которой оно 

относится. Нельзя выводы из одного исторического времени переносить 

в другое, поскольку каждое историческое время имеет свои 

особенности; 

- во-вторых, такой анализ осуществляется во взаимосвязи со всем, 

что одновременно происходит в других государствах и регионах мира, 

поскольку человеческое общество – это системное понятие. Изменения, 
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происходящие на мировой арене, отражаются на   положении всех стран 

(особенно   в   условиях   современности)   и   заставляют   

корректировать всю внутреннюю и внешнюю политику государств, в 

том числе и РУз; 

- в-третьих, правильные выводы при анализе исторических 

событий можно сделать, лишь учитывая конкретный опыт истории, т.е. 

те исторические уроки, которые мы извлекаем из изучения   

исторического материала. 

Принцип социального подхода предусматривает переход от 

бытовавшей в советской исторической литературе призмы классовых 

интересов в анализе истории к призме общечеловеческих интересов, т.е. 

к восстановлению роли гуманизма в историческом знании. 

Помимо этого, такая смена призмы зрения (не отрицая, 

естественно, существования самих классов) открывает перед 

исследователями и другие подходы к анализу социальной структуры 

общества, например, стратификационный, при котором положение тех 

или иных социальных слоев общества рассматривается с точки зрения 

того, какое место они занимают в социально-экономических 

отношениях того или иного периода истории нашего региона. 

Одной из составляющих теоретико-методологических основ 

изучения курса «Истории Узбекистана» является также выбор подхода к 

оценке исторических явлений и фактов. Из накопленных за всю 

человеческую историю подходов для современного исторического 

анализа более всего подходит следующее: 

1. Гуманистический (гуманитарный), при котором повышается 

ценность Человека как личности. 

2. Формационный подход («формация» с латинского языка 

переводится как образование, вид, тип). Имеются ввиду общественно-

экономические   формации, как исторически определенная ступень в 

развитии    человеческого общества, характеризующаяся только ей 

свойственными   способом   производства   и  социально-

экономическими отношениями,   т.е. первобытнообщинный строй, 

рабовладельческий, феодальный, капиталистический и т.д. 

3. Цивилизационный подход, зародившийся еще в XVIII в и 

получивший своѐ развитие в XIX и XX вв. Цивилизационный подход, 

расширяя хронологические рамки рассматриваемых исторических 

явлений, значительно облегчает возможность выявления 

закономерностей исторического развития. 

Ни один из перечисленных подходов не может претендовать на 

универсальность и абсолютную завершенность. Они могут 
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использоваться с соответствующими коррективами, поскольку во 

многом взаимодополняют друг друга. Эти подходы нельзя 

противопоставлять, наоборот, их нужно синтезировать, не забывая об их 

неоднородности. Например, анализируя историческое прошлое, в 

соответствии с закономерностями и цивилизационными особенностями 

региона Среднеазиатского Двуречья (цивилизационные особенности 

носят, как правило, устойчивый характер), мы рассматриваем 

историческую конкретику в рамках социально-экономических 

формаций и руководствуемся при этом принципами гуманизма, 

принципами общечеловеческих интересов. Цивилизации и социально-

экономические формации неразрывно связаны между собой, 

представляют взаимодополняющие стороны одного конкретно-

исторического процесса. 

В этой связи очень важно определить объективный критерий 

оценки исторических событий. Это – оценка их по конечным и 

промежуточным результатам, которые просчитываются, как отмечается 

это в современной исторической литературе, с точки зрения их 

соответствия коренным национально- государственным интересам того 

или иного общества, а именно: 

1. интересам территориальной целостности; 

2. динамичному социально-экономическому развитию (не ниже 

среднего мирового уровня); 

3. реальному, а не формальному суверенитету; 

4. духовно-нравственному совершенствованию общества; 

5. уважению и соблюдению национальных прав других народов и 

государств. 

В целом рассмотренные выше положения позволяют нам выбрать 

более правильный подход к анализу изучаемого исторического 

материала и сделать по нему объективные выводы. При этом мы всегда 

должны помнить, что история Узбекистана является частью мировой 

истории, у них общие теоретико-методологические основы изучения. 

В то же время исторические реалии конца ХХ в. (образование 

независимых государств на территории бывшего Советского Союза) 

внесли ещѐ один аспект методологического подхода к изучению курса 

«История Узбекистана». Это рассмотрение исторического прошлого 

региона через призму складывания на протяжении веков и тысячелетий 

модели и основы национальной государственности, духовности, 

культуры, этнической и религиозной толерантности и всего того, что 

было заложено в начале 90-х гг. в фундамент построения современного 

общества в Узбекистане в годы независимости. Правильному 
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пониманию такого подхода к изучению курса способствует 

формирование у молодѐжи исторического мышления и исторической 

памяти. 

Освещение третьего вопроса плана об основных формах занятий 

(лекции, семинары, научные рефераты и доклады, контрольные 

письменные работы, модульный и итоговый контроль) каждый 

преподаватель проводит в соответствии с конкретными задачами 

учебного года и нормативной документацией, исходящей от МинВУЗа 

РУз, Ученого Совета и ректората ТУИТ. 

Изучение истории Узбекистана в ВУЗе серьѐзно отличается от 

школьного еѐ преподавания. В школе ученики впервые знакомятся с 

фактической историей региона. В ВУЗе, опираясь на эти знания, 

студенты должны будут научиться анализировать фактическую 

историю, суметь сделать правильные выводы, а также, с точки зрения 

исторической логики, научиться видеть причинно-следственные связи в 

структуре исторического материала. Решению этой задачи помогают 

читаемые преподавателем лекции и проводимые семинарские занятия. 

На лекциях с современных методологических позиций на историческом 

материале, вводя в учебный процесс новую историческую литературу, 

преподаватель формирует у студентов правильное понимание курса, а 

на семинарских занятиях эти знания практически закрепляются. При 

этом огромное значение приобретает самостоятельная работа студентов 

по углубленному изучению не только учебной, но и научной 

литературы. 

Исторические источники изучения курса многообразны. В 

опубликованном в 2009 г. первом томе «Истории государственности 

Узбекистана» указываются следующие группы основных источников, 

относящихся к раннему периоду среднеазиатской истории: 

- археологические данные, полученные при исследовании 

отечественных и зарубежных учѐных; 

- сведения из письменных источников, содержащиеся в сочинениях 

греческих, индийских, римских и китайских авторов; 

- архивы документов древности и средневековья; 

- многочисленные надписи на дереве, коже, на черепках, на постаментах 

скульптур и др.; 

- нумизматические материалы, содержащиеся на монетах, чеканенных в 

разных древних государствах и владениях на территории 

современного Узбекистана; 

По периоду средневековой, новой и новейшей истории 

исследователи используют в качестве основных источников прежде 
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всего огромный пласт письменных источников, начиная от 

средневековых рукописей до современной нормативной документации 

и периодической печати. Период независимости Республики Узбекистан 

находит должное отражение в трудах Президента РУз И.А. Каримова, а 

также в Конституции РУз и Законах, принимаемых Олий Мажлисом. 

Историческую научную и методическую литературу 

преподаватель рекомендует, как правило, при изучении конкретных тем 

курса. В числе вышедших в свет в 90-е гг. ХХ в. и 2000-е годы 

монографических изданий особое внимание хотелось бы обратить на 

коллективный труд ведущих историков РУз «История 

государственности Узбекистана» (Вторая половина II тысячелетия до 

нашей эры – III век нашей эры).  Т. 1, Т., «Узбекистан», 2009. 

Используя широкую источниковую базу, авторы указанного 

издания подробно  освещают следующие проблемы: 

- формирование и развитие ранней государственности; 

- Бактрия и Согд в системе эллинистической государственности; 

- античный период в развитии государственности (Кангюй, Давань, 

Хорезмийское государство, Юечжийско-Кушанское государство, 

Кушанское царство); 

- институты государственности (начиная с социально-

экономических институтов и заканчивая системами письменности). 

При этом авторы строят свои исследования истории 

среднеазиатского региона на нижеследующих базовых положениях: 

1. Самостоятельное возникновение государственности Узбекистана на 

базе поступательного прогресса древней цивилизации, опирающейся 

на автохтонную (местную, коренную) этнокультурную основу. 

2. Традиционность государственности Узбекистана и поступательность 

от одной стадии к другой. 

3. Разнообразие исторических форм государственности. 

4. Эволюция форм государственности Узбекистана в едином процессе с 

развитием цивилизации. 

Основываясь на использовании многообразия исторических 

источников, авторы монографии удачно и обстоятельно раскрывают 

процесс эволюции в общественном развитии среднеазиатского региона 

от древнейших веков до  III в. н.э. 

 Вся остальная литература (как основная, так и дополнительная) 

приводится в конце данного научно-методического пособия и должна 

быть использована студентами в процессе самостоятельной работы. 

 

  Проблемы цивилизации, определение самого этого понятия, 
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этапы ее становления, особенности развития и проявления в различных 

регионах мира в настоящее время стали очень актуальны. Это связано с 

тем, что все большее распространение получил цивилизационный 

подход к изучению истории человечества. В основе его лежит понятие 

«цивилизация». Это слово происходит от латинского «СIVIS», что 

означает «городской, государственный, гражданский». Термин 

«цивилизация» был введен французскими просветителями в XVIII веке 

для определения гражданского общества, основанного на свободе 

разума и справедливости. Позже это понятие стало означать 

совокупность материальных и духовных ценностей того или иного 

народа, определенный уровень общественного развития. Философский 

словарь дает определение цивилизации как совокупности материальных 

и духовных достижений общества. Таким образом, существуют разные 

определения этого понятия. Представляется, что более полно 

раскрывает его суть следующее: Цивилизация - это относительно 

цельная система общественно-государственных связей и отношений, 

существующая в определенных конкретно-исторических и 

пространственно-временных границах и обладающая устойчивыми 

особенностями. 

Изучение истории с позиций цивилизационного подхода дает 

представление не только о единстве, но и многообразии исторического 

процесса. Учитывая это, ученые выделяют две основные теории 

развития цивилизации:  

1. «Теория мировой цивилизации» (стадиальная) изучает 

прогрессивное развитие человечества, выделяя при этом определенные 

стадии. Этой теорией главное внимание уделяется общему, т.е. единым 

для всего человечества законам развития.  

2. «Теория локальных цивилизаций» изучает большие исторически 

сложившиеся общности, занимающие определенную территорию и 

имеющие свои особенности социально-экономического и культурного 

развития. Эти особенности (географическая среда, экономика, 

политическое устройство, социальная структура, религия, культура и 

др.) как правило, бывают устойчивы на протяжении длительного 

времени, даже в условиях иноземных завоеваний и изменений 

территориальных границ государств. Тем не менее, подчеркивая 

уникальность отдельной локальной цивилизации, надо иметь в виду, что 

каждая из них проходит общие для мирового исторического процесса 

этапы развития, хотя и в особых, ей присущих формах. Таким образом, 

эти теории взаимно дополняют друг друга. 
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История человечества свидетельствует о том, что в древности на 

земном шаре сложилось несколько независимых очагов цивилизации со 

своеобразными чертами. Для древних цивилизаций было характерно то, 

что зарождались они в природных зонах с мягким климатом и при 

наличии полноводных рек (Нил в Египте, Тигр и Евфрат в 

Месопотамии, Инд и Ганг в Индии, Хуанхэ и Янцзы в Китае). Таким 

образом, несмотря на многообразие условий и причин их 

возникновения, цивилизационный процесс везде шел в неразрывной 

связи с освоением и преобразованием природы (теория «вызова-и-

ответа» А. Тойнби). С этой точки зрения, развитие цивилизации можно 

рассматривать как процесс создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности людей, в основе которого лежит осознанная 

деятельность человека (структура цивилизации по Ю.В. Яковцу). 

Примером локальной цивилизации является и цивилизация, 

сложившаяся в самые древние времена в междуречье Сырдарьи 

(Яксарт) и Амударьи (Окс), в регионе с мягким, благоприятным для 

жизни людей климатом. Уже в глубокой древности, во II – начале I тыс. 

до н.э., в Средней Азии происходит процесс формирования 

своеобразных  отдельных цивилизаций: бактрийской, согдийской, 

хорезмской и др. Каждой из них были присущи черты стадиальности 

историко-культурного процесса, локальных закономерностей и 

особенностей развития. Они по своей сути являлись речными 

земледельческо-ирригационными цивилизациями. Огромная роль здесь 

принадлежала скотоводству, но оно не определяло их основное 

содержание.  

Государства, возникшие на фундаменте этих цивилизаций и 

являющиеся одной из форм их выражения, развивались параллельно с 

ними, придавая им устойчивость и продолжительность существования, 

а в определенные периоды – политическую, экономическую и 

культурную общность.  

Если цивилизация, прежде всего, историческая, – это, скорее всего, 

явление стадиальное, присущее всем стадиально-хронологическим 

периодам развития человеческого общества, то государство и 

государственность – явление вторичное, производное от цивилизации, 

возникающее на определенной стадии развития общества. Большая роль 

в формировании исторических цивилизаций принадлежит автохтонному 

населению, формирующему определенный тип цивилизации. 

Таким образом, цитируя слова академика Э.В. Ртвеладзе, 

«цивилизация, как постоянная и всеобъемлющая материальная и 

духовная форма существования человеческого общества, была присуща 



 11 

всем без исключения народам во все периоды их истории, различаясь 

стадиально-хронологически, этнически, типологически и 

иерархически». Причем цивилизациям, находящимся на высших 

ступенях иерархической лестницы, свойственны наиболее передовые и 

приоритетные формы существования и достижения, выработанные в 

процессе длительного исторического развития. 

Процесс формирования человека и первобытнообщинного строя во 

всех регионах, в том числе и  среднеазиатском, проходил в несколько 

этапов. В основе установленной историками периодизации 

первобытного общества лежит материал, из которого изготавливались 

орудия труда. Наиболее длительным периодом был каменный век, 

который делился на этапы. 

I. Палеолит – древнекаменный век («палеос» – древний, «литос» – 

камень). 

Это очень длительная по времени историческая эпоха, и она 

делится в свою очередь, на три периода: ранний (ашель), средний 

(мустье), верхний (т.е. поздний). 

  Период «ашель» (800/500 - 100 тыс. лет назад) характеризуется  

появлением первых орудий труда. В Средней Азии были 

распространены главным образом чопперы – грубые рубящие орудия, 

т.е. массивные куски камня-гальки, стесанные с одной, реже с обеих 

сторон. При помощи их древний антропоид мог выкапывать корни, 

добывать животных, резать, колоть и т.д. 

Древнейшие антропоиды жили первобытными стадами, поэтому 

данный период называют еще стадным периодом, который отличается 

тем уровнем развития производительных сил, при котором человек 

использовал естественные источники питания, ограничиваясь 

собирательством и охотой. Но и такие способы добывания средств к 

существованию требовали хотя бы самых примитивных орудий, при 

изготовлении которых начался процесс труда. Древние стоянки 

антропоида на территории Узбекистана – это пещера Селенгур в 

Ферганской долине (найдены зубы, плечевая кость, задняя часть черепа 

антропоида, названного «фергантропом») и Кульбулак в районе 

Ангрена (обнаружены орудия и кости животных). Следует отметить, что  

Селенгурским находкам около 1 млн. лет, что значительно удревняет 

время появления на территории Средней Азии первых антропоидов. 

Период «мустье» (100 - 40 тыс. лет назад). Начавшееся 

похолодание заставило древних людей совершенствовать охотничье 

хозяйство, приспосабливая его для охоты на крупных животных, 

адаптироваться к новым условиям жизни, повлекло за собой развитие 
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их навыков и умений, изменение внешнего облика антропоида, которого 

назвали неандертальцем (по месту первой находки в долине 

Неандерталь (Германия)). Неандерталец являлся переходной ступенью к 

человеку современного типа и отличался высоким ростом, 

прямохождением, имел более развитый головной мозг (появился 

двигательный центр речи), сформировавшийся лоб и нижнюю челюсть. 

В эпоху мустье неандертальцы стали использовать для жилья 

гроты и пещеры, примитивную одежду из шкур. Одним из важнейших 

достижений было изобретение различных способов добывания огня. 

Появляются новые разнообразные орудия труда: остроконечники и 

скребла, а также ножи, ручные рубила, каменные наконечники копий, 

изготовленные техникой скола.  

Древние люди, продолжая жить первобытным стадом, начинают 

объединяться в более крупные коллективы, в которых появляются 

зачатки родового устройства и половозрастного разделения труда. На 

территории Узбекистана были открыты стоянки людей эпохи мустье: в 

пещере Тешикташ (в горах Байсуна, Сурхандарьинская область), в 

пещерах Ходжикента и Обирахмата  (верховья р. Чирчик), в долине р. 

Ангрен  (Ташкентская область), Аманкутан в окрестностях Самарканда 

и многие другие. В гроте Тешикташ были обнаружены останки 

неандертальского мальчика 8-9 лет, около 3000 каменных орудий труда 

и остатки костров. Вокруг умершего были воткнуты рога черных 

козлов, чтобы защитить умершего от злых духов на том свете. Это 

свидетельствует о зарождении религиозных представлений у древних. 

В эпоху «верхнего палеолита» (40-12 тыс. лет до н.э.)  произошли 

существенные изменения в развитии производительных сил, прежде 

всего, в изготовлении орудий труда. Наряду с техникой скола возникает 

техника отжимной ретуши при обработке камня, появляется сверление.  

Широко применяются острые тонкие ножи, скребки, проколки, резцы, 

кремневые наконечники стрел. 

 Особенностями верхнего палеолита стало возникновение 

рыболовства, собирательство дикорастущих растений, сооружение 

долговременных зимних жилищ (землянок, полуземлянок), 

свидетельствующее о начавшемся переходе людей к оседлости. 

В верхнем палеолите происходит формирование современного 

типа человека – кроманьонца (по месту первой находки в гроте Кро-

Маньон (Франция), отличающегося исчезновением надбровных 

выпуклостей, менее выраженной нижней челюстью, легкими и 

быстрыми движениями, более совершенными навыками изготовления 

тонких и сложных орудий труда. Появилась способность людей к 
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умозаключениям и обобщениям. Возникают человеческие расы и 

различные антропологические типы, приближающиеся к современным 

трем расам – европеоидной, монголоидной и негроидной. 

В эпоху позднего палеолита первобытное стадо сменилось 

материнской родовой общиной. Характерными чертами родовой 

общины являлись: переход к оседлому образу жизни, общность 

хозяйственной жизни, процесса труда, орудий труда, жилища, добычи и 

т.д., четкое разделение труда по признаку пола, высокое положение 

женщины в обществе. Несколько родов, живущих в одной местности, 

составляли племя. Этап в истории человечества, когда родовые общины 

объединились вокруг женщины-матери, назывался матриархатом. Для 

позднего палеолита характерно также половозрастное разделение труда, 

его простая кооперация, организованная охота. В этот период 

зарождается первобытное искусство (наскальные рисунки пещеры 

Зараутсай), а также появляются первые анимистические верования 

(тотемизм, фетишизм). 

Памятниками эпохи позднего палеолита в Узбекистане являются: 

стоянка в районе городского порта Самарканда, стоянка на склонах 

Каратау в Бухарской области, стоянки Бозсу-1 и Бозсу-2 (Ташкентская 

область). Появляется первое искусство – наскальные рисунки в ущелье 

Зараутсай. 

 II. «Мезолит» – среднекаменный век («мезос» – средний, «литос» 

– камень) – 12-7 тыс. лет до н.э. Отступление ледника, стабилизация 

климатических условий, которые стали близки к современным, привели 

к изменению природного ландшафта и животного мира (исчезновение 

крупных животных, охота на которых была основным источником 

питания древних людей). Это привело к изменению образа жизни 

людей, потребовало от них поиска новых форм хозяйства, новых 

средств к существования. Наряду с материнской возникает 

территориально-соседская община. 

Важнейшими изобретениями эпохи стали составные орудия труда 

– топор, лук и стрелы, что привело к возрастанию роли одиночных 

охотников, облегчило их повседневный труд, позволило охотиться на 

мелких животных и птиц, создавать запасы пищи.  Возникла новая 

техника изготовления орудий труда – шлифование, сначала кости, а в 

конце периода – камня.  

В эпоху мезолита человек начинает приручать животных: собак, 

ягнят, оленей, коз, кошек, свиней. Хотя основными занятиями людей 

по-прежнему являлись охота и рыболовство, возникают новые отрасли 

хозяйства: мотыжное земледелие, скотоводство. 
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К  периоду мезолита относится широкое распространение 

красочных наскальных изображений, выполненных красной охрой 

(Ширабадский район Сурхандарьинской области). 

С отступлением ледника большие просторы Узбекистана стали 

пригодными для жизни человека. Археологами обнаружено более ста 

стоянок эпохи мезолита в предгорных и горных районах Ферганской 

долины и юга Узбекистана: Обишир (Ферганская долина), Кушилиш 

(Ташкентская область), Мачай (Сурхандарья).  

III. «Неолит» – новокаменный век («неос» – новый, «литос» – 

камень) – 6 - 4 тыс. лет до н.э. Изменения, которые произошли в этот 

период, по своей значимости называют «неолитической революцией». 

Происходит переход от присваивающего хозяйства (охота, 

собирательство) к производящему – земледелию и скотоводству. 

Особенностями неолитического периода стало: появление земледелия, 

применение ранее неизвестных приемов обработки камня – 

полирование, пиление и др. В эпоху неолита племена переходят к 

оседлому образу жизни, что послужило развитию ремесел: гончарного 

производства (человек научился делать посуду из обоженной глины – 

керамику), ткачества, что значительно улучшило быт людей и 

свидетельствовало о важных сдвигах в их хозяйственной деятельности. 

Эпоха неолита – это эпоха расцвета матриархата. Матриархальная 

родовая община сосредотачивает в своих руках все производственные 

функции, возникает парная семья. 

В период неолита на территории Средней Азии выделяются 

носители трех видов культур по природно-климатическим условиям 

обитания, по типу хозяйствования, образу жизни. «Джейтунская 

культура» – культура первых земледельцев на территории Средней 

Азии, относящаяся к 6-5 тысячелетиям до н.э. «Кальтаминарская 

культура» – культура охотников и рыболовов. С конца 5 – начала 4 

тысячелетия до н.э. началось их активное расселение в междуречье 

Амударьи и Сырдарьи. Стоянки  были найдены на территории 

современного Каракалпакстана, в русле канала Кальтаминар. 

«Гисарская культура» - культура земледельцев горных и предгорных 

областей, характеризующаяся специфическими условиями 

существования в горных долинах. 

IV. «Энеолит» – меднокаменный век («энеос» – медь, «литос» – 

камень) – 4-3 тыс. лет до н.э. В конце неолитического периода на 

территории Узбекистана начинается применение меди, мягкого металла, 

из которого в первобытных общинах стали изготавливать медные 

орудия труда – ножи, шила, иглы, изредка топоры, а также украшения – 
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браслеты, бусы, серьги и т.д. Однако применение меди не привело к 

качественным сдвигам в развитии производительных сил. Камень 

продолжал оставаться основным сырьем для изготовления орудий 

труда, так как медь не обладала необходимой твердостью. 

Вместе с тем эпоха энеолита имела свои отличительные черты: 

человек овладел плавкой и горячей обработкой меди; возникает 

земледелие в предгорных местностях; древний человек переходит от 

случайных сборов дикорастущих злаков к сознательному выращиванию 

необходимых растений; население занимается разведением крупного 

рогатого скота, что обеспечивало людей не только молочной и мясной 

пищей, но и способствовало интенсивному развитию земледельческого 

хозяйства в эпоху бронзы. 

Основной тип памятников периода энеолита – это Анау и Намазга-

тепа в Южной Туркмении, Саразм, Заманбаба, Учтут и др. Но 

месторождения меди были ограничены, это явилось причиной войн, 

неупорядоченности общества. Господство общинной собственности и 

уравнительного распределения начинают тормозить прогресс. Итогом 

явился кризис: в технологии, экономике, социальной жизни. 

V. Эпоха «бронзы» – с середины 3 тысячелетия до начала                        

1 тысячелетия до н.э. В это время происходят существенные изменения 

как в развитии производительных сил, так и в социальном строе 

общества. Благодаря применению бронзы расширяется количество 

используемых орудий труда, предметов домашнего обихода и 

улучшается их качество, усовершенствуется оружие. 

Интенсивное развитие получает мотыжное земледелие. В конце 

эпохи бронзы появляется ирригация – первые искусственные 

оросительные каналы (длиной до нескольких десятков метров) в 

Хорезме, низовьях Зеравшана. Дальнейшее развитие получает оседлое 

скотоводство и начинается его отделение от земледелия. Человек 

приручает лошадь. В целом скотоводство и земледелие становятся 

основой хозяйственной жизни общества, а охота и собирательство 

утрачивают свою прежнюю роль в экономике.  

Крупными открытиями эпохи бронзы стали развитие ювелирного 

искусства, применение кирпича в строительстве, использование 

гончарного круга в производстве керамики. 

Результатом развития земледелия и скотоводства явились глубокие 

изменения в общественной жизни: начинается переход от матриархата к 

патриархату. Необходимость охранять имущество оседлых 

земледельцев и скотоводов привела к образованию военных племенных 

союзов. Племенные вожди и воины стали во главе общественной и 
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экономической жизни родовых общин. В эпоху бронзы появились 

укрепленные поселения, свидетельствующие о возникновении 

имущественного расслоения, об усилении столкновений между 

оседлыми земледельцами и скотоводами. В территориальных общинах 

надо было следить за природными циклами, определять сроки посевов и 

уборки урожаев, находить пастбища, распределять труд между людьми, 

совершать религиозные поклонения, охранять имущество. Это привело 

к социальному расслоению с присвоением лучших земель и пастбищ, 

появлению вождей, жрецов, воинов, общинников. 

Ход исторического развития в эпоху бронзы был в различных 

частях Средней Азии неодинаков. Со второй половины 3 тысячелетия 

складывается ранняя оседло-земледельческая протогородская культура, 

которая получила название Бактрийско-Маргианский археологический 

комплекс (БМАК). В ареале БМАК исследователи выделяют дне 

области: Маргиана и Бактрия с центром в Джаркутане. Наряду с 

развитием земледелия, основанном на искусственном орошении, 

складывалась специализация ремесла, обмен и торговля. Присутствие 

элементов этих культур отмечается в долине Зарафшана (Саразм). 

В зоне степей Евразии во 2 тысячелетии до н.э. также 

формировались ранние комплексные общества, т.н. «степная бронза». 

Появление и распространение в Средней Азии культуры степной 

бронзы с начала 2 тыс. до н.э. связано с проникновением и расселением 

скотоводческих племен. Памятники этой культуры обнаружены в 

Хорезме (Тазабагьябская и Суюрганская культуры) 

Данные археологии свидетельствуют о культурно-хозяйственном 

взаимодействии оседлоземледельческой и степной культур. По мнению 

исследователя М.И. Филанович, «в эпоху бронзы происходит первая 

крупная ассимиляция в культурогенезе, ведущую роль в которой 

сыграли миграции, столкнувшие степные культуры с оседлым 

населением оазисов, что во многом определило дальнейший ход 

экономической, культурной и этнической истории Средней Азии». 

Особенностью социально-экономических отношений в Средней 

Азии было возникновение патриархального рабства, характерного для 

древневосточных цивилизаций. 

Эпоха «раннего железа» начинается с конца VIII века до н.э., 

характеризуется распространением металлургии железа и 

изготовлением железных орудий. Представление о трех веках – 

каменном, бронзовом и железном – возникло еще в античном мире. Это 

описано у Тита Лукреция Кара. Его философская поэма "О природе 

вещей'" описывает натурфилософию и видят основу прогресса в 
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развитии металлургии. Термин "железный век" был введен в 

употребление в середине XIX века датским археологом К.Ю. Томсеном. 

Появление и применение железа сыграло поистине 

революционную роль в развитии производительных сил, 

способствовало дальнейшему прогрессу в земледелии, ремесленном 

производстве, ирригационной технике. Развитие земледелия в крупных 

размерах с использованием плуга с железным лемехом и домашнего 

скота в качестве тягловой силы привело к росту населения, его 

концентрации на небольших площадях в оазисах земледельческой 

культуры (Хорезме, Ферганской долине, бассейнах Зеравшана, Чирчика, 

Сурхандарьи, Кашкадарьи) 

На базе широкого применения железа получило дальнейшее 

развитие металлургическое производство, появились многие 

технические изобретения – кузнечный мех, ручная мельница, ткацкий 

станок. Возникли зачатки архитектуры: лепная керамика с расписанным 

узором, алебастровая штукатурка. 

В эпоху железа возникает интенсивный товарообмен, в результате 

чего происходит ускорение накопления богатства в руках отдельных 

лиц, классовое расслоение общества. Все это приводит к образованию 

государств на территории нашего региона. 

Очень важным является наличие письменных источников, 

относящихся к исследуемому периоду. К ним относятся «Авеста» 

(священная книга религии зороастризма, которая была широко 

распространена с первого тысячелетия до н.э.), ахеменидские надписи 

VI - IV века до н.э. (Бехистунская надпись царя Дария I), греко-римские 

источники (Геродот, Страбон, Квинт Курций Руф, Ктесий, Ксенофонт, 

Арриан и др.). 

Одним из наиболее древних письменных памятников является 

«Авеста». Зороастризм - это самая древняя религия откровения. Она не 

стала мировой, но оказала большое влияние на мировые религии. До 

сегодняшнего времени идут споры о точной дате и месте ее появления. 

Наиболее распространено в ученом мире мнение о том, что родиной 

«Авесты» является Средняя Азия в широком смысле этого слова. 

Первоначально «Авеста»  состояла из 21 книги. До нас дошли 4 книги: 

«Ясна» и «Виспрад» – молитвенные песнопения, «Яшты» – гимны 

зароастрийским божествам, «Видевдат» – свод религиозных и 

юридических предписаний. 

«Авеста» наряду с богатой информацией о религии зороастризма, 

о духовной, культурной жизни населения региона в древности, 

содержит важные сведения о структуре общества того времени и о 
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зарождении древней государственности. В «Авесте» выделяются 

структурные единицы общества: нмана (семья), вис (род), занту (племя), 

дахью (страна). Верховный религиозный правитель назывался 

заратуштротема, верховный правитель – дахьюпати.  

Еще одним важным письменным источником по истории региона 

являются ахеменидские надписи. Они записаны техникой клинописи, 

которая использовалась в древнеперсидском государстве. Эти надписи 

сохранились на скалах Бехистун и Накши Рустем, а также в ряде 

городов на территории современного Ирана. Поскольку территория 

среднеазиатского междуречья в середине VI в. до н.э. была захвачена 

ахеменидами, то в этих надписях содержатся также и важнейшие 

сведения о нашем регионе. 

Очень интересная информация о географии, культуре и 

социальной жизни народов Средней Азии содержаится и в трудах 

античных авторов. В частности древнегреческий историк Геродот писал 

о регионе на основе услышанных им рассказов. Работы последующих 

античных авторов – Арриана, Квинта Курция Руфа, Страбона, Ктесия, 

Ксенофонта – появились позднее в связи с походами Александра 

Македонского на Восток во второй половине IV в. до н.э. и содержат 

более обширные сведения о регионе.  

Еще одним важным письменным источником по древнейшей 

истории региона являются надписи на монетах и печатях. 

В древности на территории Средней Азии существовало несколько 

крупных и десятки мелких историко-культурных областей, названия 

некоторых из них сохранились до сих пор, к примеру, Хорезм и 

Фергана. Начало их формирования относится, по-видимому, ко II тыс. 

до н.э., но наиболее ранние сведения о некоторых из них – Бактрии, 

Парфии, Согде, Хорезме – содержатся в географическом списке 

Видевдата («Авеста»), надписях ахеменидских царей (Бехистун) и 

сочинениях древнегреческих авторов (Геродот, Ктесий и др.) и 

относятся к VI-V вв. до н.э. 

Наиболее крупными из них были Бактрия (север Афганистана, юг 

Узбекистана и Таджикистана), Парфия (предгорья Копетдага на юге 

Туркменистана), Согд (современная Кашкадарьинская, Самаркандская и 

Бухарская области Узбекистана), Маргиана (низовья реки Мургаб в 

Туркменистане), Чач (современная Ташкентская область Узбекистана). 

В отличие от областей, созданных по административно-

государственному принципу, историко-культурные области 

складывались на протяжении длительного времени на основе самых 

разнообразных факторов: по территориально-географическому 
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местоположению, хозяйственно-культурной и этнической общности. В 

силу определенных причин и, в частности, социально-экономических, 

политических и естественно-географических, этнические группы, 

заселявшие первоначально небольшой район, приуроченный к водному 

источнику, постепенно расселяясь, занимали обширную территорию, за 

которой закреплялось чаще всего прежнее название. Аналогичным 

путем шло формирование таких крупных историко-культурных 

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

создавались крупные государственные объединения.   

 Таким образом, начиная с самых древних времен Средняя Азия 

становится одним из очагов цивилизации на Востоке, который на 

протяжении тысячелетий формировался предками современною 

населения региона. Борясь за выживание, люди совершенствовали 

орудия труда, стремились к повышению продуктивности хозяйства. Это 

сказалось в целом на развитии производственной деятельности 

человека, на структуре общественных отношений и духовности народов 

региона, получившей отражение в возникновении здесь древних 

религий. Зороастризм в среднеазиатском регионе получил широкое 

распространение в широком смысле этого слова. Все это происходило 

на территории Средней Азии, географические и природно-

климатические условия которой обусловили особенность развития 

региона – формирование двух типов хозяйств: в оазисных и речных 

районах – оседлого земледелия, в степях – кочевого скотоводства. С 

эпохи поздней «бронзы» в регионе складываются очаги ранней 

городской культуры, что является одним из признаков цивилизации и 

определенным шагом на пути формирования государственности. 
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Тема 2: ФОРМИРОВАНИЕ УЗБЕКСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И РАННИЕ ЭТАПЫ ЕЁ 

РАЗВИТИЯ. ВЕЛИКИЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ. 
 

      

План: 

1. Понятие государства. Специфика древневосточной  цивилизации  и 

государственности в Средней Азии. 

2. Древнейшие  государства  в   среднеазиатском    регионе   (в древней 

Бактрии,  Согде, Хорезме). 

3. Борьба народов Ср.Азии против иностранных захватчиков (VI –Ivвв. 

до н.э.) 

4. Укрепление и развитие среднеазиатской местной государственности 

(Кангюй, Давань, становление Юечжийского государства, 

Хорезмийское царство).  

5. Вхождение юга современной территории Узбекистана в состав 

Кушанской империи. Великий шѐлковый путь , его историческое 

значение. 

 

Материал данной темы раскрывался нами в предыдущих изданиях 

научно-методической литературы (см. «Очерки истории Узбекистана», 

ч. 1, ТУИТ, 2004 г.). Но в 2008-2009 гг. вышли в свет новые монографии 

ведущих историков РУз: Э. Ртвеладзе «Цивилизации, государства, 

культуры Центральной Азии»  и коллективный  труд Института истории 

АН РУз «История государственности Узбекистана (вторая половина II 

тысячелетия до н.э. – III в. н.э.)», т.1. Освещение истории древней 

государственности на территории Средней Азии строится там с 

привлечением более широкой источниковой базы, подкреплѐнной 

выводами археологических раскопок последних лет.  В связи с этим,  

изложение материала последующих глав данного издания будет 

проведено с учѐтом выводов авторов указанных монографий.      

Предпосылки для создания государственности в эпоху 

первобытного общества стали возникать еще с периода «неолитической 

революции» (в новокаменном веке, примерно в VII-IV тысячелетиях    

до н. э.), когда человечество осуществило переход от присваивающего к 

производящему хозяйству, т.е. от охоты, собирательства, рыболовства к 

земледелию, скотоводству, металлургии и металлообработке, к 

керамическому ремеслу. В исторической литературе эта эпоха считается 

началом развития человеческой цивилизации. Люди этого времени 
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строили свою жизнь на родоплеменной основе по принципу кровного 

родства, совместного  коллективного труда, общей собственности, 

равенства всех членов первобытной родовой общины в распределении 

продуктов производства, что, в свою очередь, создавало равенство их 

социального положения. Однако в связи с развитием земледелия и 

скотоводства в период энеолита (IV-III тысячелетие до н. э.) и 

получением избытка продукта (прибавочного продукта) с одной 

стороны, и ведущимися войнами за имущество, с другой стороны, в 

обществе стало нарастать неравенство. Если в родовых общинах, 

основанных на присваивающей экономике, регулирование внутренних 

отношений, охрана порядка, защита от врагов осуществлялись 

коллективными усилиями членов рода без создания специальных 

органов, то в более поздние времена, стала возникать потребность в 

том, чтобы функции  регулирования внутренних взаимоотношений: 

хозяйственные, торговые, военные, религиозные – кто-то выполнял 

сначала в качестве традиции, потом наследственно, а затем – по 

правовым канонам (общественному праву). Иными словами, появилась 

потребность в создании государства. 

Государство – это организация политической власти. Оно 

возникает при наличии единой территории и административной 

системы, наличии организационных властных структур (публичной 

власти, чиновничьего аппарата), появлении права (свода законов), 

единой налоговой системы, возможности защиты территории, наличии 

письменности и собственного чекана монеты. Основу экономики в 

древневосточной цивилизации составляло орошаемое земледелие. 

Земля и ирригационные сооружения являлись собственностью 

государства. Первоосновой общества стала земледельческая община. 

При этом возникла потребность в появлении определенного слоя 

профессиональных управленцев. 

Среднеазиатское Двуречье – это особая историко-географическая и 

историко-культурная территория. Цивилизация развивалась здесь с 

учѐтом того, что даже в рамких самого Двуречья (рек Амударьи и 

Сырдарьи) северные области (Хорезм) и южные (Бактрия) заметно 

различались друг от друга в этническом отношении и в облике 

материальной культуры, в языке и письменности, в системе 

государственного устройства. Образ жизни оседло-земледельческого 

населения и кочевых племѐн был разным. Поэтому авторы «Истории 

государственности Узбекистана» (т.1), выявив наиболее характерные и 

важные для каждого периода признаки государственности, предлагают 

эволюцию древней государственности в Среднеазиатском Двуречье 
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разделить на шесть основных периодов (от второй половины II тыс. до 

н.э. по III в. н.э.). При этом они указывают, что становление ранней 

формы государственности на этой территории происходит на базе 

экономических и культурных достижений оседло-земледельческой 

цивилизации эпохи поздней «бронзы». 

Надо полагать, что цивилизационные особенности, характерные 

для всего Древнего Востока, нашли и здесь какое-то проявление.    

Для древневосточной цивилизации в целом характерны весьма 

устойчивые признаки: 

1. Высокая степень зависимости человека от Природы, что 

накладывало отпечаток на складывающееся мировоззрение, на тип 

хозяйства, на социальное и политическое устройство. 

2. Чрезвычайная стабильность восточных цивилизаций (несмотря 

на завоевания) проявлялась в стремлении к традиционности, высоко 

ценились опыт предков, культ предков, уважение к старшим. 

3. Общественная жизнь строилась на принципах коллективизма с 

преобладанием общественных и государственных интересов над 

личными. 

4. В организации политической жизни – форма единовластия, т.е. 

ничем неограниченная, бесконтрольная, самодержавная власть. 

5. В социальном плане – это сложная «пирамида», в основании 

которой находились крестьяне - общинники (они платили государству 

основные налоги, выполняли общественные работы), а также 

патриархальные рабы и   зависимые люди, далее шла сложная  система 

государственной бюрократии (сборщиков налогов, надсмотрщиков, 

писцов, жрецов) и. наконец, – обожествляемый правитель. 

6. Существовавшие на низовом уровне автономные и 

самоуправляемые общины не могли развиваться без крепкой 

централизованной организующей власти, т.е. без государства. 

Средняя Азия представляла собой один из очагов древневосточной 

цивилизации. Государство здесь с самого начала возникло как орган, 

представляющий общественные интересы, и как сила, стоящая над 

обществом. Оно выступало как система организованного политического 

господства одних людей над другими. Процесс появления государства 

был постепенным. Оно создавалось прежде всего там, где созревали для 

него необходимые предпосылки. В каких-то регионах эти предпосылки 

вызревали раньше, в других – позднее. В Средней Азии зачаточные 

формы государственности     (протогосударственные образования) 

возникли, как уже указывалось, в эпоху поздней «бронзы». 

Итак, первый период (II половина II тыс. до н.э.). Самые ранние 
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формы зачатков государственности возникли на юге современного 

Узбекистана, в оседло - земледельческой культуре северной Бактрии. 

Это – вторая половина II тысячелетия до н. э. – период становления 

протогосударственных образований в эмбрионально - зачаточной 

форме, в виде древних городов, центров мелких оазисов, 

представлявших собой хозяйственные, политические и религиозные 

единицы, очень маленькие по занимаемой территории (номовые 

государства). Археологи предполагают, что таким объединением был 

оазис с центром в Джар-Кутане. Это небольшое поселение, укрепленное 

цитаделью. В нем находились также дворец и храм. 

Известно, что комплекс Джар-Кутан, судя по данным археологии, 

состоял из нескольких «поселений», объединѐнных под общей властью 

выборного правителя. В то же время отсутствие письменности и других 

важнейших признаков государственности не позволяет считать, что в 

древнеземледельческих обществах Средней Азии в эпоху «бронзы» 

государства сформировались как таковые.  

Второй период относится к первой половине I тысячелетия до    

539 г. до н.э. В это время в историко-культурных областях Бактрии, 

Согда, Хорезма возникает государственность с разветвленной системой 

иерархии политической власти.   

Историки считают, что в указанный период могли зародиться 

крупные территориальные объединения типа «царств»: 

Древнебактрийское (в состав которого в определѐнное время входили 

земледельческие области Бактрии, Согда и Маргианы), Хорезмийское 

царство, а также конфедерации кочевых племѐн, нередко во главе с 

царицей (у саков – Зарина, Томирис). У оседлых земледельцев в 

царствах осуществлялась самостоятельная регуляция производства и 

распределения, организовывалась оборона, развивались культурные 

традиции и земледельческая культура. Основными функциями такой 

государственности были: общественные (регулирование внутренних 

взаимоотношений), хозяйственные, торговые, военные, религиозные. 

Упоминающееся в литературе Древнебактрийское царство 

являлось самым ранним государственным объединением в Средней 

Азии. Историки, основываясь на сохранившихся преданиях и 

сообщении Геродота о том, что на пути ахеменидского царя Кира 

«лежал Вавилон, бактрийский народ, саки и египтяне», делают вывод, 

что Бактрия стояла в одном ряду по своей значимости с такими 

крупнейшими государствами, как Египет или Вавилон, и что по 

могуществу древняя Бактрия превосходила соседние области и 

занимала среди них особое место. 
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Древнебактрийское царство находилось на юге среднеазиатского 

региона и севере современного Афганистана. Территория этого 

объединения, по-видимому, была шире, чем непосредственно область 

Бактрия. По всей видимости, как отмечалось выше, в какое-то 

историческое время, наряду с Бактрией, в объединение входили Согд и 

Маргиана. 

Ряд исследователей (Б.А. Литвинский, И.В. Пьянков) полагают, 

что ранний период Древнебактрийского царства совпадает с 

существованием на указанной территории совокупности мелких царств 

древних правителей, называвшихся «кави». Хронологически это  

примерно IХ-IV вв. до н. э. Источником сведений об этих ранних 

царствах являются эпические сказания, сохранившиеся в виде устной 

традиции дома кави Виштаспы, известного нам по тексту «Авесты». 

Период царствования Виштаспы некоторые историки относят к             

VI в. до н. э. Именно при его дворе нашѐл добрый приѐм 

странствующий Заратуштра. Виштаспа, положивший начало второй, 

поздней династии великих кави, принял учение Заратуштры и 

распространил его в своем царстве, игравшем ведущую роль на Востоке 

вплоть до завоевания Средней Азии Ахеменидами. 

Связь Заратуштры с царством Виштаспы косвенно позволяет 

сделать предположение, что авестийское общество отражает 

социальную структуру древнего Бактрийского царства. Из «Авесты» мы 

знаем, что это общество было четырѐхступенчатым с чѐтко выраженной 

иерархической соподчинѐнностью: семья (нмана), род (вис), племя 

(занту), страна (дахью). По мнению видного историка И.М. Дьяконова, 

нмана – это дом, в смысле жилища, но может означать и 

патриархальную семью, включая и рабов. Во главе его стоял патриарх, 

«владыка дома» (нманопати, нманья). Имущество такой семьи состояло 

из пастбищ, скота и, возможно, известного количества рабов. Основным 

видом производства было оседлое скотоводство, наряду с ним в поздней 

«Авесте» упоминается и земледелие (распространены были 

оросительные сооружения). Ремесла, видимо, только начинали 

развиваться. В авестийском тексте лишь один раз упоминается 

ремесленник рядом со жрецами, знатью и «скотоводами - хлеборобами". 

Рабы использовались в основном на домашних работах по обеспечению 

нужд больших патриархальных семей. Помимо «нманы» в «Гатах» 

Заратуштра говорит еще об одном родственном объединении – «Наф» 

(агнаты), что представляет собой расширенную группу родственников, 

имевших одного предка. 

«Вис» – это слово имеет двоякое значение: род и поселение. 
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Скорее всего, это патриархальный род, объединенный происхождением 

от общего реального предка. Старейший в роде является его главой. 

Предположительно, именно род («вис») был экономической единицей 

общества, патриархальная семья («нмана») была не более, чем 

составной частью «виса». Первоначально «вис» воспринимался как 

родовое поселение. Отсюда глава рода (виспати) не только патриарх, но 

и глава поселения. В его руках сосредотачивалось родовое имущество 

(«имущество по поселениям», как указывалось в Бехистунской 

надписи). Именно на уровне «виса» (рода) по тексту «Авесты» 

просматривается начало имущественного и социального расслоения. 

Семьи могли быть более состоятельными, а их соседи – менее. 

Сословно-профессиональное деление (в «Младшей Авесте» это - 

«пиштра») имеет три термина: «жрец огня», «колесничий» и «скотовод - 

хлебороб». В одном случае упоминается «ремесленник». Рабы 

известны, но они стоят за пределами сословий. 

«Занту» – это племя. Если род в виде патриархальной общины 

существовал долго и сохранял своѐ значение, то племя, складывавшееся 

из нескольких родов, с переходом к территориальному делению 

превращалось в неопределѐнную, чисто формальную общность. Во 

главе племени стоял «владыка» (вождь) –  «зантупати», или «зантума». 

«Дахью» – предположительно это неопределенная «страна», в 

«Гатах» – крупное объединение. В «Яштах» упоминается, что «састар» 

– это правитель «страны», глава еѐ вооружѐнных сил и, видимо, судья. 

«Дахью» может соответствовать маленькой территориальной единице, 

либо более крупной географической области или этнической общности, 

которая впоследствии может сложиться в народность. Одним из таких 

«дахью» первоначально, до создания царства правил кави Виштаспа. 

Мы можем отметить, что общественный строй в Средней Азии, по 

«Авесте», можно охарактеризовать как переходный от 

первобытнообщинного к классовому. Намечалось территориальное 

деление. Создавались мелкие «страны» во главе с правителями (но и 

родо - племенные отношения ещѐ существовали). Многие правители 

фактически были племенными вождями. В «Младшей Авесте» имеются 

указания на наличие народных собраний и советов старейших, 

вероятно, родовой знати. Шел процесс разложения родовой общины и 

появления сельской общины как хозяйственной единицы общества. 

Внутри общин намечалось имущественное и социально-

профессиональное неравенство. Иными словами, главными уже были не 

кровно – родственные, а хозяйственно-территориальные связи, что 

свидетельствует о зарождении в Средней Азии в указанный период 
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древнейшей государственности (но не государств с набором 

классических признаков этих объединений). 

Авторы «Истории государственности Узбекистана»                 

(Сагдуллаев А.С.) полагают, что формирование предгосударственных 

образований или процесс перехода к ранней государственности на 

территории Бактрии, Маргианы и Парфии, видимо, начался несколько 

раньше, чем в соседних областях региона, на базе небольших 

земледельческих районов-оазисов. Они характеризуются 

территориальным подразделением сельскохозяйственных общин, 

коллективной организацией ирригационного земледелия, выделением 

разных типов поселений, специализированного ремесла и 

горнодобывающих промыслов, наличием обмена и торговли. 

 В период IХ-VIII вв. до н.э., отраженным в ранних частях 

«Авесты», образуются уже военно-политические объединения. Важную 

значимость приобретает воинская функция, лидерами общества 

становятся военные предводители. В оседлых обществах традиционно 

занимают высокое положение земледелец, ремесленник, строитель. 

«Авеста» особо выделяет труд пастуха-скотовода и славит доблестных 

воинов. 

Судя по «Авесте», в это время имеют место постоянные набеги и 

войны, несущие «разорение дому, и селению, и области, и стране». В 

«Авесте» мы находим призыв бороться с врагами силой оружия и 

призыв к объединению племен и созданию централизованного 

государства во главе с сильным правителем. Заратуштра говорил: 

«Добрый правитель понесет смерть и истребление в лагерь врагов и 

таким образом воздвигнет мир для радостных селений. Кто же будет эти 

правителем? Кто прославит свое имя? Это – Кави Виштаспа» («История 

государственности Узбекистана», с. 71-72). 

Историки (Сагдуллаев А.С.) полагают, что в эпоху раннего железа 

(I тыс. до н.э.) государства складывались по следующей 

территориальной схеме: земледельческий район-область –объединение 

областей, на смежных территориях расселения, имевших общие 

границы (Бактрия), т.е. это более крупное государство, видимо, с 

централизованной властью и столичным центром (Бактры).  

По аналогичной схеме в начале I тыс. до н.э., видимо, 

складывалась государственность и на территории Согда. В литературе 

существуют разные точки зрения по вопросу вхождения или 

невхождения Согда в древнебактрийское политическое объединение. 

Материалы археологических раскопок позволяют выделить на 

территории Согда четыре древнеземледельческие области оседлого 
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расселения: восточная часть долины, Кашкадарьи, Каршинский и 

Бухарский оазисы, Средний Зарафшан. 

Сведения археологии подтверждаются письменными источниками, 

свидетельствующими о наличии в это время владений в областях 

Наутака (центр Узункыр), Никшапа – Ксениппа (Еркурган), Багги или 

Бага (Бухарский оазис) и Мараканды (древнее название Самарканда). 

Владения – это тип зачаточной (номовой) государственности. Во главе 

их стояли вожли племен или главы родов, осуществлявших 

наследственную власть. 

Наиболее спорным в исторической литературе является вопрос о 

древнейшей государственности в Хорезме (государстве «Большой 

Хорезм»). Часть историков (зарубежных, советских и некоторые 

современные авторы) считают, что в глубокой древности существовало 

мощное Хорезмийское царство, включавшее в себя не только низовья 

Амударьи, но и Маргиану, Арею, Согд. Другая часть авторов отрицает 

такое утверждение, ссылаясь на данные археологических исследований 

и сведения первоисточников, а именно на сообщение Гекатея 

Милетского (ок. 500 г. до и. э), который впервые упомянул термин 

«хорасмии». В не совсем ясном контексте эта терминология приводится 

у Ктесия, Геродота, в ахеменидских надписях и «Авесте». При этом 

обозначается территория, где располагались хорасмии – это Мерв и 

Герат («Очерки истории государственности Узбекистана», Т., Шарк, 

2001. с. 9). Такой географической контекст приводит многих 

современных исследователей к выводу, что первоначально хорасмии 

обитали в области Туркмено-Хорасанских гор и только в VI в до. н. э. 

спустились в дельту Амударьи. («Древнейшие государства Кавказа и 

Средней Азии», М. Наука, 1985, с. 317). Во всяком случае мы, 

основываясь на исторических документах периода Александра 

Македонского, знаем, что в IV в. до. н. э. Хорезм существовал как 

независимое государство со своим царѐм Фарасманом. который 

предложил Александру Македонскому военный союз в                           

329-328 гг. до н. э. во время зимовки Александра Македонского в 

Бактрах (труд Арриана). О хорасмиях писал и Страбон, говоря о том, 

что они входят в состав кочевнических племѐн массагетов и саков. 

Гипотеза о «Большом Хорезме» была выдвинута в начале ХХ в.            

И. Марквартом, в последствии она была поддержана известными 

исследователями, такими, как С.П. Толстов, В.Б. Хеннинг, И. Гершевич. 

Затем она вошла во многие монографии и учебники. Однако новейшие 

археологические исследования этой гипотезы не подтверждают. 

Известный историк В.И. Пьянков отмечает, ссылаясь на данные 
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археологии, что сведения о хорасмиях не дают оснований для 

предположения о существовании «какой-то большой Хорезмийской 

державы в доахеменидские времена». А вторы «Истории 

государственности Узбекистана» (т.1), в частности, В.Н. Ягодин, 

отмечают, что сложение древнейшей государственности в низовьях 

Амударьи в современной науке принято относить ко времени не ранее 

начала VI в до. н. э. (Указ. соч. С. 75, 111). Что же касается образования 

Хорезмийского царства, то авторы «Истории государственности 

Узбекистана» (Э.В. Ртвеладзе и др.) называют в качестве даты его 

образования середину IV в. до. н. э., после выхода Хорезма из 

Ахеменидский державы. До заваевания хорезмских земель 

Ахеменидами там, как и в других историко-культурных областях 

Средней Азии, существовала авестийская четырѐхступенчатая 

структура общества, о которой уже шла речь в этой главе. Затем стали 

появляться протогорода (номы).  

Археологические раскопки древнейшего городища Хазарасп 

(культурные слои рубежа V-IV вв. до. н. э.) позволили предположить 

историкам (В.Н. Ягодин), что именно Хазарасп являлся древнейшим 

государственным образованием на территории Южного Хорезма. 

Таким образом, еще в доахеменидский период (до середины VI вв. 

до. н. э.) на территории Средней Азии шел процесс формирования 

древнейшей государственности. Для земледельческого населения это 

были преемущественно типы государственности: царство (абсолютная 

монархия) и владения. 

Помимо этого, с первой трети первого тысячелетия до н.э. у 

скотоводческих племен в зоне степей, где было развито интенсивное 

скотоводство, стали возникать объединения с признаками 

государственности. Однако они были непрочными (возникали и 

распадались), поскольку главным для них была защита скота. В таких 

объединениях преобладали другие, а именно военно-демократические 

функции (вожди выбирались, как и военачальники, на время военных 

действий). Специфика исторических процессов в Средней Азии в 

течении долгого времени заключалась в постоянном взаимодействии 

этих двух указанных типов зарождающейся государственности. Именно 

они, до завоевания Средней Азии Ахеменидами, заложили здесь основу 

местной государственности. 

 

Третий период (539-330 гг. до н.э.). В VI в. до н. э. территория 

Средней Азии была завоевана державой Ахеменидов и вошла в состав 

Ахеменидского государства. В этих   условиях   на   определѐнное   
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время   развитие   традиции   местной государственности прерывается. 

Ахемениды, завоевав Среднюю Азию, включили ее в состав своей 

империи в качестве XII сатрапий (Бактрия) и XVI сатрапии (Согд, 

Парфия, Хорезм). Во главе сатрапий стояли персы-сатрапы с 

функциями сбора налогов и создания военных отрядов. Средняя Азия 

была включена в единую административную, налоговую и денежную 

систему Ахеменидского государства. Была введена единая канцелярия с 

арамейской письменностью, единая государственная почта, общее 

законодательство.  

Авторы «Истории государственности Узбекистана» (т.1), 

основываясь на данных письменных источников, отмечают, что 

входившие в состав более крупных сатрапий небольшие области, во 

главе которых стояли бактрийские и согдийские аристократы, 

пользовались в своих наследственных владениях известной 

самостоятельностью (Оксиарт, Хориен, Сисимитр, Катан, Австан-

Наутака, Ксениппа, Перетака). Эти области-владения обладали хорошо 

укрепленными центрами и временными убежищами (петрами).  

Ахеменидское владычество привело к значительному истощению 

местной экономики. Природные богатства региона выкачивались в 

качестве дани, а на население были возложены огромные подати. 

Историки предполагают, что по общей сумме собираемых налогов 

Средняя Азия занимала одно из ведущих мест в Ахеменидском 

государстве, уступая лишь Месопотамии и Малой Азии. Мощная 

эксплуатация среднеазиатских народов вызвала их ожесточѐнную 

борьбу против Ахеменидов. По сведениям древнегреческих историков 

(Геродот, Юстин, Страбон) мы знаем, что   уже во время первых 

попыток завоевания среднеазиатских земель ахеменидским правителем 

Киром II жесткое сопротивление ему оказали массагетские племена во 

главе с царицей Томирис. Потеряв в борьбе с ахеменидскими войсками 

своего сына (Спарганиса), Томирис не слезами стала оплакивать свое 

горе, а мобилизовала массагетские племена на сражение с войском  

Кира  II, о котором Геродот писал, что оно было «наиболее жестким из 

всех, в каких когда-либо участвовали варвары». Войска долго 

сражались друг с другом, не обращаясь в бегство. Наконец, массагеты 

победили. Большая часть персидского поиска пала, а сам царь Кир II 

был убит на месте сражения. 

Мощные восстания против персов сотрясали Среднюю Азию и в 

более поздние времена, при ахеменидском правителе Дарии I. В 

Бехистунской надписи (521 г. до н. э.) сообщается о крупном восстании 

в Маргиане во главе с маргианцем по имени Фрада. Восстание с 
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чрезвычайной жестокостью было подавлено ахеменидскими войсками. 

В арамейской копии Бехистунской надписи указано, что было убито 55 

тыс человек, а 7 тыс. взято в плен. 

Дарию I пришлось подавлять выступления племен саков - 

тиграхауда против персов. При этом была захвачена в плен большая 

часть саков, в том числе их вождь по имени Скунха. 

О героической борьбе саков против завоевателей рассказал 

античный автор Полиен. В период похода Дария I против сакских 

племѐн в персидский лагерь явился местный пастух (конюх) Ширак. Его 

лицо было изуродовано, нос и уши отрезаны. Он заявил, что так 

расправились с ним его соплеменники, и поэтому он хочет им 

отомстить. Ширак вызвался вывести персидское войско только ему 

известными тропами в тыл саков. Через семь дней утомительного пути 

ахеменидское войско оказалось в бесплодной пустыне. Персы стали 

погибать. Они догадались, а Ширак подтвердил это, что он специально 

увѐл их в пустыню, чтобы переморить жаждой и голодом и спасти тем 

самым своих земляков саков. За это персы обезглавили Ширака. 

Четвертый период (конец IV – начало II половины II в. до н.э.). 

Конец ахеменидскому владычеству наступил с приходом в Среднюю 

Азию другого завоевателя - Александра Македонского. Он положил 

начало эллинскому (греческому) влиянию на формирование 

среднеазиатской государственности. Это период - с конца IV в. до н. э. 

до начала второй половины II в. до н. э. - от завоеваний Александра 

Македонского до завершения политического господства эллинов (в 

период падения Греко - Бактрийского царства). В это время в регионе 

сосуществовали две разные формы государственности: в северной 

Бактрии и частично в Согде – эллинская система правления, а в 

остальных частях Среднеазиатского Двуречья – Хорезмско-Кангюйская, 

т.е. местная (по своим традициям).  

В IV веке до н. э. в ходе завоевания Средней Азии Александром 

Македонским (329-327 гг. до. н. э.) местное население оказало 

отчаянное сопротивление, которое проявилось уже при взятии  

греческими войсками Мараканды (древнее название Самарканда). 

Дальше армия Александра продвигалась по территории Согда с 

большим трудом.  Согдийцы поголовно восстали против завоевателей и 

с большим мужеством защищали свою землю от захватчиков. Так было 

при сражении за Уструшану, когда из-за проявленного насилия и 

непосильных поборов, возложенных на них греками, уструшанцы 

восстали и взялись за оружие. Древнегреческий историк Арриан 

сообщает об ожесточенности сражения в труднодоступных скалах, о 
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том, что согдийцы сопротивлялись до последней возможности, а многие 

из них, не желая попасть в руки врага, лишали себя жизни. Александр с 

большим трудом подавил это восстание, в результате чего было убито 

22 тысячи человек из местного населения. Затем последовала попытка 

греческих войск захватить города на берегу Сырдарьи. И вновь они 

столкнулись с отчаянным сопротивлением местного населения и 

сакских племѐн.                                           

В 329 г. до н. э. борьбу Согда и Бактрии за независимость 

возглавил согдийский военачальник Спитамен. Его поддержали 

племена саков и массагетов. Спитамену удалось осадить и разбить 

македонский гарнизон в Мараканде. После спешного прибытия в 

Мараканду Александра Македонского с армией согдийцы отступили в 

степь. Но сопротивление не прекратили. Арриан сообщает, что 

Спитамен ни на день не оставлял врага в покое. «Летучие» конные 

отряды постоянно наносили удары по македонцам, а многие согдийцы 

отказались подчиняться поставленному Александром сатрапу и бежали 

в укреплѐнные места. Армия Александра Македонского с чрезвычайной 

жестокостью подавила это мощное восстание. Греческий историк 

Диодор Сицилийский сообщает, что Александр, преследуя восставших, 

убил более 120000 человек. 

В 328 г. до н. э. Спитамен с отрядом в 600 всадников переместился 

в тыл Александра в Бактрию, где продолжал борьбу с македонцами. 

Осенью того же года он вновь направился к столице Согда Мараканде. 

В результате сокрушительного сражения, в котором обе стороны 

понесли большие потери, Спитамен вынужден был отступить в степь. 

Там вожди кочевых племѐн предательски напали на него, отсекли ему 

голову и отослали ее Александру, чтобы отвести опасность от себя 

(Арриан). 

Гибель Спитамена не дала полной победы захватчикам. Только 

после того, как Александр изменил тактику в конце 328 г. до н.э., 

женившись на дочери одного из представителей местной знати 

Оксиарта (Вахшунвара) Роксане и приблизив к себе других 

представителей местной аристократии и зороастрийского жречества, 

восстание согдийского народа было подавлено. Территория Средней 

Азии была включена на определѐнное время в состав империи 

македонского властителя. В государственное управление Александр 

Македонский не внес ничего нового: сохранил сатрапии (но заменил 

сатрапов-персов на македонян и преданных себе местных аристократов, 

например, Вахшунвар) и дал им право чеканить монету, а также 

привлекать в войско наемников. 
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Александр Македонский завоевал территорию бывших 

ахеменидских владений в Средней Азии (кроме Хорезмийского царства, 

правитель которого Фарасман вступил с ним в переговоры о 

заключении военного союза).  

Академик Э.В. Ртвеладзе, опираясь на данные письменных 

источников, в «Истории государственности Узбекистана» (т.1) 

отмечает, что в Бактрии и Согде (при эллинах – Согдиане) Александр 

Македонский установил следующую систему управления: крупные 

области подчинялись сатрапу, в руках которого была сосредоточена, по-

видимому, административная и гражданская, а также отчасти военная 

власть, только над местным военным контингентом. В то же время в 

случае военной угрозы все воинские соединения передавались во власть 

военачальников, ближайших сподвижников Александра. Существовали 

также должности гиппархов (начальники городов), которые назначались 

лично Александром. 

Вмести с тем в Бактрии  и Согдиане сохранялись небольшие по 

площади историко-культурные области – владения, во главе которых 

стояли правители из автохтонных (коренных) наследственных, по-

видимому, династий. Одно из таких владений принадлежало 

бактрийскому аристократу Оксиарту – Вахшунвару, тестю Александра, 

который не только не потерял, но и увеличил свои владения, а также 

чеканил золотую монету.  

Кроме Оксиарта, упоминаются знатные согдийские и бактрийские 

аристократы: Сисиметр – правитель Наутаки, Хориен - правитель  

паретаков, бактрийцы Катан и Австан, согдийцы Армиасп и Спитамен.      

Для античной системы управления, введѐнной Александром 

Македонским, было характерно следующее: во-первых, сложная 

фискальная (налоговая) система; во-вторых, на должности местного 

самоуправления назначались представители коренного населения, 

местная знать (Александр считал, что они лучше знают традиции и 

языки местного населения); в-третьих, Александр стремился не столько 

к уничтожению завоѐванных народов, сколько к слиянию их с греками 

(путѐм заключения смешанных браков и переселения в Среднюю Азию 

населения греческих полисов). 

Говоря о последствиях завоевания Средней Азии А.Македонским, 

следует отметить следующее. С одной стороны, это – форма нового 

порабощения для среднеазиатских народов и жесткое подавление всех 

проявлений борьбы за свою независимость и самостоятельность. С 

другой стороны, как полагает Э.В. Ртвеладзе, результатом похода 

Александра на Восток и в Среднюю Азию явилось уничтожение 
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Ахеменидского царства, в состав которого входила фактически вся 

Средняя Азия, разделенная на сатрапии, платившие ахеменидам 

довольно тяжелые налоги (сотни тонн серебра). После похода 

Александра Македонского весь север Средней Азии освободился от 

иноземного влияния, и здесь начался усиленный процесс формирования 

местных государств, в частности, древнехорезмийского царства (со 

второй половины IV в. до н.э.), юг Средней Азии – Бактрия, Согд, 

Парфия – попадает в зависимость от иной государственности – 

эллинско- македонской.  

После смерти Александра Македонского (323 г. до н. э. в 

Вавилоне), империя его распалась, и среди ближайшего окружения 

началась ожесточенная борьба за власть, которая привела в конечном 

итоге к образованию нового государства на Среднем Востоке – державы 

Селевкидов. В 312 г. до н. э. один из военачальников Александра 

Македонского Селевк утвердился в качестве сатрапа в Вавилоне и на 

протяжении следующих девяти лет распространил свою власть на запад 

и восток, в том числе завоевав Бактрию, Парфию и Согд.                         

В 293 г. до н. э. он назначил своим соправителем в Средней Азии сына 

Антиоха. После смерти отца Антиох, став главой всего государства – 

державы Селевкидов (280-261 гг. до н. э.), постоянно вел войны на 

востоке и западе, мало уделяя внимание Средней Азии, где 

налаживалась своя собственная жизнь (развивалось сельское хозяйство, 

ремесло, торговля). 

Против власти селевкидов стали подниматься волнения, которые 

ослабили державу. Окончательно расшатала устои селевкидского 

правления внутридинастийная борьба. В середине III века до н. э. сатрап 

Селевкидов Диодот поднял восстание, в итоге чего было создано 

самостоятельное государство, получившее название Греко-

Бактрийского царства (между 256 и 248 гг. до. н. э.). 

Исторические источники дают возможность воссоздать общую 

картину государственного устройства и общественного строя Греко-

Бактрии. 

При наиболее сильных правителях (Евтидеме, Евкратиде) 

государство, копируя Селевкидскую державу, было централизованным. 

Во главе его находился царь, иногда сын царя был его соправителем. 

Царство было разделено на сатрапии, но государственный аппарат, 

видимо, не был таким развитым, разветвленным и централизованным, 

как у Селевкидов. Столицей был самый крупный город Бактрии –

Бактры. Большую роль в жизни государства играло войско (конница и 

пехота). На территории Бактрии существовала высокоразвитая местная 
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самобытная культура, различные религии. 

В государствах Селевкидов и Греко-Бактрии сохранялась форма 

правления, включающая в себя эллинистические элементы.                            

С конца IV в. до н. э. в Средней Азии начинается процесс возрождения 

местной государственности. Развивается царство в Хорезме, о чем 

свидетельствуют археологические памятники, открытые Хорезмской 

экспедицией (Джанбас-Кала) и имеются косвенные свидетельства 

греческих историков. Об этом царстве в истории очень мало сведений, 

но высказывается предположение, что это была монархия, разделенная 

на определенные сатрапии, правители которых зависели от власти царя. 

В конце III в. до н. э. - во II до н. э. формируются отдельные 

владения в Бухаре, Давани (Фергане) и Согде. Историки предполагают, 

что в это время начинается становление государства Кангюй, в состав 

которого впоследствии вошло все Среднеазиатское Двуречье. 

Греко - Бактрийское царство пало около 166 г. до н.э. под ударами 

кочевнических племен: асиев, пасиан, сакаравлов и юечжей - тохаров. 

Последние пришли в Бактрию под давлением хуннов. 

Пятый период (вторая половина II в. до н. э. – начало II до н. э.). 

Юечжи сначала расселились в северной Бактрии (современный юг 

Узбекистана и Таджикистана), затем захватили всю Бактрию со 

столицей в г. Бактры (современный Балх). Они создали там свою 

Юечжийскую государственность конфедеративного типа (страна 

Тохаров), состоящую из отдельных самостоятельных владений. 

Древние китайские источники свидетельствуют, что юечжи, 

вытесненные из Центральной Азии хуннами, во второй четверти             

II в. до н. э. перекочевали на северо-восток Средней Азии и разделились 

на малых юечжей (которые там и остались) и больших юечжей, которые 

двинулись на юг и завоевали Бактрию, как предполагает Э.В. Ртвеладзе, 

в период 140-130 гг. до н.э. и создали там государственность Больших 

юечжей. Народонаселение его составило 400 тысяч душ, 100 тысяч 

семей и 100 тысяч строевого войска. Это было, как уже отмечалось, 

государство конфедеративного типа с верховным правителем во главе, 

чеканившим свою монету. В состав этого государства входило 5 

равноправных владений, тоже чеканивших свои монеты. По форме 

правления и типу устройства государство Больших юечжей коренным 

образом отличалось от предшествующих эллинских государств 

Бактрии. Известно, что все пять владений имели довольно большую 

самостоятельность и постоянно враждовали друг с другом.  

Вторая половина II в. до н. э. - начала I в. до н. э. стали периодом 

укрепления местной среднеазиатской государственности: Кангюя, (в 
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который входили на правах малых владений области Согда и Хорезм), а 

также Даваньского царства в Фергане и становления Юечжийского 

государства в Бактрии. У всех этих государств была развита монетная 

система на основе серебра или меди. В это же время появляется местная 

письменность: согдийская, хорезмийская (что служит одним из 

признаков развития государственности). 

Государство Кангюй возникло во II в. до н. э. и просуществовало 

до Ш-IV веков н. э. Основные племена входившие в состав объединения 

Кангюй, располагались по среднему и нижнему течению Сырдарьи. 

Ядро государства составляли кангюйцы, или канки (часть сакских и 

сарматских племен). В «Авесте», до появления государства Кангюй, эта 

территория называлась Кангха ( в переводе - «высокая и священная»), а 

историки (М.И. Филанович и др.) предполагают, что еще до II в. до н.э. 

политическое объединение Кангюй представляло собой пеструю 

конфедерацию кочевых и полуоседлых племен, объединенных под 

эгидой канков. Но с I в. до н. э. по II в. н. э. - это было могущественное 

государство, в зависимость от него попали многие соседние союзы 

племен и территории. Кангюй был государством с полукочевым 

населением, но исторические хроники свидетельствуют о наличии там 

городов. Столицей был г. Битянь. Исторические источники указывают 

также на то, что в состав Кангюя входили пять малых владений в районе 

оседлоземледельческого хозяйства. В частности: Сусе (Кеш, восточная 

часть Кашкадарьи), Фуму (долина Зарафшана), Юни (Шаш), Ги (по 

предположению - Бухара) и Юегань (Ургенч, Хорезм). В каждом 

владении был свой город под таким же названием. Правители владений 

чеканили свою монету, но общегосударственный чекан неизвестен. 

Общая территория конфедерации Кангюй объединяла области Хорезма, 

Шаша, Согда, низовье Сырдарьи и территории к северу от Арала. В 

государственном устройстве, видимо, преобладали черты, связанные с 

кочевническими традициями. Но это не были уже функции «военной 

демократии». Кангюй возглавлялся не избранным вождем, а родовым 

князем, избранным Советом старейшин. Постепенно власть становилась 

наследственной, а одобрение ее Советом старейшин - формальным. 

Кангюй являлся конфедерацией племен, ядро которой составляли 

канки. Конфедерация расширялась за счет присоединения в период с      

I в. до н.э. по II в. н. э. новых племен и народов с другим укладом 

хозяйства. В частности, упоминавшиеся уже пять малых владений, 

входившие в конфедерацию, были населены оседлыми земледельцами, 

издавна возделывавшими свои поля на основе искусственного орошения 

и занимавшиеся отгонной формой скотоводства. Здесь когда-то 
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возникли ранние города с городской культурой, городское ремесло, 

письменность. В Хорезме, Бухаре, Самарканде правители чеканили 

свою монету, но у власти стояли династии кочевнического 

происхождения (об этом свидетельствовали надписи на монетах). 

Кангюй включал в свой состав с разным правовым статусом как 

оседлые, так и полукочевые народы, что дает возможность считать его 

полукочевым государством. 

Особенностью государственного устройства государства Кангюй 

было то, что это (как полагает М.И.Филанович) была конфедерация 

кочевых и полуоседлых племен, сохранивших родоплеменные 

отношения и объединенных под эгидой вождей канков, сложившаяся, 

возможно, еще в  III в. до н.э.  Постепенно, с I в. н. э. до II в. н. э. 

Кангюй превратился в могущественное государство со стабильной 

властью династии, правившей несколько столетий. Этим оно 

отличалось от временных объединений кочевников.  

Правление правителей Кангюйского Дома было наследственным. 

Согласно традиции кочевников, очередной правитель происходил из 

правящей династии, но не обязательно был сыном предшественника. 

Главной функцией его оставалась роль военного вождя. 

Большую роль в прогрессивном развитии Кангюйского 

государстве сыграл Великий шелковый путь, который со II в. до н.э. 

стал складываться как система международных торговых дорог, 

связывающих Восток и Запад. В частности, через территорию Кангюя 

со II в. до н.э. проходил северный торговый путь, связывающий 

Фергану и бассейн Тарима, территорию Кангюя и Яньцай с Поволжьем 

и Приуральем. Другие пути уходили в Бактрию. 

Рядом с Кангюем находилось государство Давань (китайское 

название Ферганы). Оно существовало с первых веков до н.э. до первых 

веков н.э. Правители Давани не чеканили собственной монеты. Во главе 

этого государства стоял правитель, который назначался и смещался 

Советом старейшин. В исторической литературе на территории Давани 

упоминаются 70 больших и малых городов. Экономика основывалась на 

развитии сельского хозяйства, в частности, выращивались пшеница, 

рис, люцерна, было развито виноградарство и виноделие. Особую роль 

играло коневодство. Здесь разводили особую породу лошадей 

(«славных аргамаков» - «небесных лошадей»), ставших причиной 

китайско-даваньской войны 104 - 102 гг. до н. э. Впоследствии 

даваньцы, сбросив временного китайского правителя, взяли на себя 

обязательство ежегодно отправлять в Китай двух лошадей «небесной» 

породы. При этом Давань оставалась независимым государством, 
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поддерживая дипломатические отношения с Китаем. 

Шестой период - это начало I в. н. э. - первая половина III в. н. э. 

Этот период характеризуется в исторической литературе как расцвет 

местной, т.е. среднеазиатской государственности в античное время (по 

археологическим находкам). Южная территория нынешнего 

Узбекистана входила тогда в состав могущественной Кушанской 

империи, возникшей в первой половине I в. н.э. в результате 

возвышения юечжийского княжества Кушан (в китайской передаче-

Гуйшуан). Владения кушан находились в северной Бактрии, а 

основателем Великой Кушанской империи был Куджула Кадфиз I. 

При Виме Так [то], сыне Куджулы I, были завоеваны Северная и 

часть Центральной Индии, вся северная Бактрия, вплоть до Гиссарского 

хребта, и была создана Великая Кушанская империя, включавшая в себя 

современную территорию юга Узбекистана и Таджикистана, 

Афганистана, Пакистана, Северную и Центральную Индию, во много 

раз превышавшую по площади царство его отца Куджулы Кадфиза I. 

Наивысшего могущества Кушанское царство достигло при Канишке I 

(II в. н. э.). 

По мнению академика Э.В. Ртвеладзе, в пору могущества при царе 

Канишке в состав Кушанского царства входили большая часть 

полуострова Индостан, нынешний Пакистан и Афганистан, Южный 

Таджикистан и Узбекистан. Столицей был город Паталипутра 

(нынешний Пешавар). 

Создатели этого царства – юечжи – были выходцами из глубинки 

Центральной Азии, но сама кушанская государственность включала в 

себя черты государственного строя, административного управления, 

титулов правителей, характеристики сословных слоѐв, религии, 

материальной и духовной культуры разных народов, в том числе самих 

юечжей, эллинов, бактрийцев, народов Индостана. Это была 

полиэтническая государственность, в которой толерантность имела 

государственное значение. 

Как отмечается в «Истории государственности Узбекистана» (т.1), 

в самой истории Кушанского царства можно выделить два важнейших 

периода, рубежом между которыми являлось время царствования 

Канишки. В первый ранний период во многих областях 

государственного устройства и в культуре еще сказывались черты 

эллинского влияния. Во втором периоде, предположительно, 

происходит отказ от этих традиций и переход к новым веяниям, 

связанным с торжеством азиатских, в широком смысле, бактрийских и 

индийских традиций. Э.В. Ртвеладзе приводит выдержку из 
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знаменитого эдикта царя Канишки из Рабатака, где говорится: «И он 

(царь Канишка) издал (выпустил) этот эдикт на греческом языке, а затем 

переложил его на арийский язык» (в данном случае это бактрийский 

язык). Такая же замена происходит в надписях на монетах Кушанского 

царства в период царствования Канишки. 

В «Истории государственности Узбекистана» (т.1) отмечается, что 

Кушанское царство – одно из величайших государств античного 

времени. В I - начале III вв. н.э., наряду с такими гигантами как Римская 

империя, Парфянское царство и государство Хань, оно властвовало над 

обширной территорией цивилизованного мира, занимая важнейшее 

положение между цивилизациями Запада и Дальнего Востока.  

Кушанское царство было теократическим государством (царь 

сосредотачивал в своих руках светскую власть и одновременно был 

главным жрецом). Царство было поделено на сатрапии, пользовавшиеся 

известной самостоятельностью. Это было государство, в котором 

основную роль играли сельские общины и использовался труд 

патриархальных рабов. Население исповедовало разные религии: 

зороастризм, буддизм (пришедший в Среднюю Азию по Великому 

шелковому пути из Индии), династийные культы, другие религии 

(индийские, иранские, греческие, египетские), манихейство, проявляя 

при этом абсолютную веротерпимость. Экономика Кушанского царства 

строилась на ведении орошаемого земледелия, развитии ремесла, 

широкой внутренней и внешней торговле (использовались деньги, 

золотые и медные). Огромную роль в этом сыграл Великий Шелковый 

путь, существовавший со II в. до н.э. до XVI в. н.э..  

Во II в. до н.э. китайский дипломат Чжан Цзян впервые открыл для 

Китая существание на западе от китайской империи Средней Азии. Тем 

самым как бы были соединены в одно целое две великие дороги: одна 

вела из стран Средиземноморья в Среднюю Азию (с периода 

Александра Македонского), другая проходила с востока из Ханьской 

империи в Среднюю Азию. Она была разведана Чжан Цзянем, который 

по пути с севера на юг побывал в свое время в Давани (Фергане), 

Кангюе (Среднеазиатском Двуречье) и в Бактрии.  

Большую роль в освоении Великого Шелкового пути сыграли 

согдийские торговые колонии. Э.В. Ртвеладзе в своей монографии 

«Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии» (Т., 2008, С. 

207-211) подробно освещает этот вопрос, как и название самого 

Великого Шѐлкового пути, отмечая при этом, что было бы совсем 

неоправданно сводить значение Великого Шелкового пути в истории 

мировой цивилизации исключительно к торговле шелком. Его роль 
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была значительно шире и разнообразнее, а основные функции его 

сводились к следующему: обмен товарами, накопление и 

распространение новых технологий, передача религий (буддизма, 

несторианства), активный обмен информацией. Для Средней Азии 

Великий Шелковый путь стал фактором быстрого и эффективного роста 

и развития. Велика была и роль самой Средней Азии на Великом 

Шелковом пути: она как бы выполняла функцию накопителя 

информации, а затем новые для того времени технологии передавались 

из Средней Азии в другие страны. Высоко ценились и среднеазиатские 

товары. 

В Кушанском царстве широко была распространена грамотность 

населения и различные виды письма на монетах, печатях, документах: 

греческого, индийского письма кхарошти и брахми, бактрийского 

письма (на основе греческого алфавита) и так называемое «неизвестное 

письмо», возможно, принесенное юечжами. 

В первой половине III в. н. э. Кушанская империя пришла в 

упадок. Бактрия (Тохаристан) вошла в состав Сасанидской империи на 

правах особого владения. 

Одновременно с Кушанской империей в Хорезме к власти пришла 

династия Афригидов, правившая здесь в течении 700 - 800 лет. Авторы 

«Истории государственности Узбекистана» (т.1) отмечают, что в 

письменных источниках по античной Средней Азии нет сведений о 

социальной и политической структуре Древнехорезмийского 

государства в последней трети I тысячелетия до н.э., поэтому все 

предположения на этот счет базируются, весьма условно, на 

археологическом материале и сравнительном анализе с данными по 

этим вопросам, полученными исследователями в других областях 

Средней Азии. В частности, в вопросе об общественной структуре и 

сословиях среднеазиатского общества полные сведения содержатся в 

«Авесте». Это – четырехступенчатая структура общества, 

проанализированная нами ранее (см. материал III главы настоящего 

издания).  При том, что о государственном устройстве мы можем судить 

только гипотетически, материалы археологических исследований в 

южном Приаралье свидетельствуют о высокой художественной и 

материальной культуре, высокоразвитом ремесле и многоуровневой 

социальной структуре Древнехорезмийского государства. 

Наряду с усилением государственной самостоятельности 

Хорезмского царства достаточно сильными, как отмечается в «Истории 

государственности Узбекистана» (т.1), становятся владения – 

государства, проводившие самостоятельную внутреннюю и внешнюю 



 40 

политику в Бухаре, на юго-западе Согда (династия «Кан»), в Южном 

Согде – Кеше (династия «Артата»), Фергане и Чаче. 

В то же время Э.В. Ртвеладзе на основе анализа монетного чекана 

на территории древнего Узбекистана пришел к выводу, что 

существовало в то время только два централизованных государства в 

регионе: Кушанское царство и государство Хорезмских шахов, а 

Кангюй представлял собой конгломерат самостоятельных владений, 

объединенных в государство посредством конфедеративного 

управления. 

В «Истории государственности Узбекистана» (т.1) делается вывод, 

что шестой период в истории формирования древней государственности 

на территории Узбекистана является одним из самых важных по многим 

признакам:  

- наличие на монетах государственных символов – династийных 

знаков; 

- появление и широкое распространение письменности; 

- возникновение самостоятельных монетных чеканов, развитие 

товарно-денежных отношений; 

- формирование отдельных владений со всеми функциями 

государства; 

- расширение дипломатических сношений между этими 

владениями; 

- возникновение и формирование Великого Шелкового пути, 

способствовавшего широкому товарообмену, международным связям и 

духовному обогащению народов и государств. 

В то же время этот период является завершающей фазой в 

развитии древней государственности на территории Узбекистана. После 

крушения Кушанской империи в III-IV вв. н.э. в Средней Азии 

образовалось множество мелких самостоятельных владений, на которые 

постоянно нападали вторгшиеся сюда кочевые племена хионитов и 

кидаритов. Наблюдается упадок экономики, материальной и 

художественной культуры. 

Таким образом, на протяжении длительного исторического 

периода в Среднеазиатском Двуречье, в зависимости от развития 

исторических процессов, в разных частях региона складывались разные 

типы древних государств: 1. Тип государства – «царство». Форма 

правления - абсолютная монархия. 2 Тип государства – 

«конфедеративное царство». Форма правления – ограниченная 

монархия. 3. Тип государства – «владения». Форма правления – 

наследственная власть вождей племен или глав родов. 
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Местные, т.е. автохтонные, государственные объединения 

представляли Кангюй и Хорезм. 

Иноземные государства, в результате военного захвата, 

представляли Ахеменидская империя, греческие государства Бактрии. 

Были также представлены государства смешанного типа 

(государственные объединения юечжей и др. в конце II в. до н.э. - 

начале I в. н. э). Опыт развития всех перечисленных государств имел 

чрезвычайно большое значение для дальнейшего развития 

государственности в Среднеазиатском Двуречье в последующие 

времена. 
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Тема 3: УЗБЕКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В V-XIIВВ.: ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ. 
 

План: 

1.  Средняя Азия в период эфталитов (V-VI вв.). Включение Средней 

Азии в состав Тюркского каганата (VI - первая половина VII вв.). 

2. Арабское нашествие и его последствия (VII-VIII вв.). Борьба народов 

Средней Азии против  арабского  ига. 

3. Политическое положение в Мовароуннахре в начале IX в. 

Образование государства Саманидов, система управления и  

социально-экономическая жизнь. 

4. Образование государства Караханидов, система управления и 

социально-экономическая жизнь. Новый этап в формировании 

узбекского народа. 

5.Образование государства Хорезмшахов, политическая и социально-

экономическая жизнь. 

 

По сведениям исторических источников, в середине III в. н. э. в 

Кушанском царстве начался процесс распада государственности.           

В IV в. н. э. земли кушан были завоѐваны племенами хионитов. Однако 

вскоре началось вооружѐнное противостояние хионитов и Сасанидской 

династии (в Иране). Затем они были вытеснены со среднеазиатской 

территории сначала кидаритами, потом - эфталитами. Этническое 

происхождение всех указанных племѐн не совсем ясно. Историки 

предполагают, что, возможно, хиониты, кидариты и эфталиты 

относились к родственным племенам и не исключают того, что 

кидариты были потомками юечжей, передвигавшихся во II в. до н. э. из 

Восточного Туркестана на юг, перед штурмом Греко - Бактрии. 

Происхождение эфталитов точно не установлено. Язык их 

малоизвестен. Историки (Массон В. М.) предполагают, что эфталиты 

относились к среднеазиатским племенам восточноиранской языковой 

группы, с определѐнной примесью тюркских этнических элементов. 

В конце V - начале VI вв. эфталиты образовали одно государство в 

Индии, другое - на восточной и юго-восточной территории Средней 

Азии, Восточного Туркестана и большей части Афганистана. Ядром 

этого второго государства стала Бактрия (Тохаристан). Отсюда 

эфталиты вели завоевание северной территории Средней Азии, а на 

западе начались их военные столкновения с правящими в древнем 

Иране Сасанидами (иранский царь Пероз погиб в результате этого                

в 484 г.). 
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Эфталитское государство в Средней Азии – это конфедерация 

множества полунезависимых владений со своими наследственными 

династиями под верховной властью царя. Каждое владение выпускало 

свою серебряную или медную монету. 

Сначала эфталиты были кочевниками, но с захватом городов 

перешли к оседлому образу жизни. Эфталитское общество имело 

чѐткую имущественную дифференциацию. 

В период эфталитского владычества многие города Средней Азии 

подверглись разгрому и опустошению. В то же время материалы 

археологических раскопок позволяют сделать вывод о том, что с VI в. 

здесь начинает формироваться новая городская культура. 

 Характеризуя экономическое развитие эфталитского государства, 

следует отметить развитие ремесла и земледелия. В частности, было 

развито гончарное ремесло, обработка металла, изготовление орудий 

труда, оружия, украшений. Из бронзы делали зеркала, производили 

цветное стекло. 

Сельское хозяйство базировалось на поливном земледелии. 

Выращивались рис, горох, маш, пшеница, ячмень, хлопок, персики, 

яблоки, черешня, урюк, бахчевые и др. В районах оседлого земледелия 

начали формироваться предпосылки перехода к феодализму. 

Внутренние торговые связи, по сравнению с Кушанской империей, 

стали более ограниченными. Но сохранялась торговля с Китаем, 

благодаря функционированию Великого Шѐлкового пути. Из Средней 

Азии в Китай экспортировались изделия из цветного стекла, 

драгоценных и полудрагоценных, камней. Из Китая в Среднюю Азию 

ввозился шѐлк, предметы туалета. Определѐнные контакты были 

установлены с Византией. Процветали торговые колонии согдийских 

купцов на трассах Великого Шѐлкового пути, в частности, в Восточном 

Туркестане. Согдийцы осуществляли посреднические торговые 

функции и обслуживание проходящих через их колонии караванов. 

В эфталитском государстве, особенно в областях с исконно 

местным населением, была развита и культура. В частности, 

существовало несколько видов письменности: согдийская, бактрийская, 

брахми и др. Государственной письменностью была бактрийская (на 

греческом алфавите). 

Религия у самих эфталитов была языческой (культ огня, почитание 

Солнца), а в подчинѐнных областях Средней Азии, как и раньше, 

исповедывались буддизм, зороастризм, манихейство, христианство. 

Эфталитское государство просуществовало до середины VI в. Во 

второй половине VI в. тюркоязычные племена народов Алтая, 



 44 

Семиречья и Центральной Азии, объединившись, образовали мощное 

государство Тюркский каганат (551-744 гг.), во главе которого стали два 

брата Бумынь и Истеми. В середине VI в. они разгромили племена 

жужанов. Бумынь взял себе титул жужанского властителя – хакан. 

Центром каганата был Алтай. Истеми завоевал в 60-х гг. VI в. 

Семиречье, Восточный Туркестан и полностью всѐ государство 

эфталитов, т. е. Среднюю Азию. В VII в. каганат начинает войны с 

Китаем. В 603 г. он распадается: на Восточный (территория Монголии) 

и Западный (Средняя Азия). 

При характеристике социально-экономической жизни в Западном 

каганате следует отметить, что народы его находились на разных 

ступенях     развития:  оседлое  население  (в долинах  рек)   и   кочевые, 

т.е. скотоводы. 

У земледельческих народов Согда, Тохаристана, Хорезма 

наблюдались в общественных отношениях зачатки феодализма 

(«кашоварзы» – свободные общинники, «кедиверы» – зависимые 

крестьяне). Труд рабов использовался в домашнем хозяйстве и на 

рудниках. Начал формироваться класс земледельческой аристократии –

дехканы, большое влияние на жизнь общества имели купцы (особенно в 

Согде и Хорезме). 

Кочевники-тюрки жили в степях в войлочных юртах. Они 

представляли собой семейные патриархальные общины, в которых 

назревало социальное расслоение. 

Каганат не был централизованным государством. В основе 

государственной системы был союз ряда владений ираноязычных и 

тюркоязычных племѐн. Во главе этого объединения стоял хакан, 

опирающийся на военно-административный аппарат (управляющий на 

основе родо - племенных традиций). Западный каганат (Средняя Азия) 

включал в себя в основном области с оседлым населением. Постепенно 

тюркские кочевники стали переходить к оседлому образу жизни, а в 

системе управления государством – к традициям оседлого 

среднеазиатского населения, господствовавшим в социально-

политической жизни страны. 

При хакане Тун-шеху (618-630 гг.) была проведена реформа в 

системе управления. По ней, во-первых, правителями оседлых областей 

(«ябгу») назначались представители верховной власти хакана. Во-

вторых, хакан для контроля направлял туда своих уполномоченных – 

«тудунов». 

Помимо этого, в Среднеазиатском Междуречье было 9 

самостоятельных владений – государств, во главе которых стояли 
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правители: в Самарканде и Фергане – ихшиды, в Тохаристане – 

маликшахи, в Хорезме – хорезмшахи, в Бухаре – бухархудаты в Чаче 

тудуны, в Илаке – дихканы. Это были раннефеодальные владения, 

которые управлялись по законам оседлых областей. Правители жили в 

крепостях (кѐшках), которые охранялись. Главная задача правителей 

была выплачивать налоги в казну. 

Нужно отметить, что в период Тюркского каганата началось 

интенсивное проникновение тюркских племен вглубь среднеазиатского 

региона и процесс ассимиляции с местным населением, что, в свою 

очередь, наложило отпечаток на этническое формирование узбекского 

народа. 

В каганате была широко развита торговля (Пайкенд был городом 

купцов). А для этого необходима была широкая грамотность (мальчиков 

с 5 лет обучали письму и счѐту, а в 20 лет отправляли в другие страны 

учиться торговому делу). По-прежнему сохранялись различные виды 

письма (их было 18) и религий. В целом, можно сказать, что при 

Тюркском каганате в Средней Азии был дан толчок в развитии 

феодализма и что торговля привела к усилению экономических, 

политических и культурных связей с другими государствами. 

В VII в. в Средней Азии появились новые завоеватели – арабы, 

которые в 651 г. взяли Мерв и начали грабительские набеги на Согд, 

Тохаристан, Чаганиан и Хорезм. Планомерное завоевание 

среднеазиатского региона началось с 704 г. наместником Хорасана 

Кутейбой ибн Муслимом. Окончательно оно было завершено в               

30-40-х гг. VIII в. В этот период к арабскому наместнику была заметно 

приближена местная аристократия. Последствия арабского завоевания 

для народов Средней Азии были тяжѐлыми. Арабы попытались 

уничтожить местную культуру, духовную жизнь народа, местные 

религии и языки. Государственным языком стал арабский, 

государственной религией – ислам. Арабы видели в исламе силу, 

помогающую им объединить завоѐванные территории. Поначалу, когда 

новая религия насаждалась насильственно, население региона 

воспринимало ислам неоднозначно. Купцы, для которых халифат 

значительно расширил территориальное пространство беспошлинной 

торговли, восприняли переход в ислам лучше других социальных слоев. 

Земледельческая аристократия (дихканы), находясь на службе у арабов 

и пользуясь всевозможными льготами, зачастую делала вид, что 

приняла новую религию, а дома дехканы совершали зороастрийские 

обряды. Что же касается населения сельских местностей, то большая их 

часть в первой половине VIII в отказывалась принимать ислам. И лишь 
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во второй половине VIII в, когда Багдад, столица арабского халифата, 

стал центром исламской цивилизации и оттуда в Среднюю Азию стали 

распространяться научные и духовные знания, а арабский язык стал 

официальным языком научных и богословских трудов, отношение 

населения региона коренным образом изменилось в положительную 

сторону как по отношению к исламу и его духовным ценностям, так и 

по отношению к арабскому языку, ставшего языком научных и 

богословских трудов.    

Ислам – это последняя из мировых религий Единобожия, 

вобравшая в себя многие элементы всех предыдущих религий: 

зороастризма, иудаизма, христианства. Основная догма ислама – «Нет 

Бога, кроме Бога, а Мухаммад – пророк Его» – была обращена прежде 

всего к язычникам, многобожие которых часто приводило к войнам 

между арабскими племенами. Религия ислам в VII в. н.э. явилась 

идеологией образования единого централизованного государства – 

Арабского халифата. Привлекательными для населения всех стран, в 

которых распространил свое влияние ислам (в том числе – в Средней 

Азии) стали морально-этические нормы для мусульман: 

- уважение к жизни Человека; 

- верность долгу и порядочность; 

- благодарность родителям, уважение к старшим; 

- помощь единоверцам в их нужде; 

- великодушие к зависящим от тебя; 

- вера в потустороннюю жизнь Души человека; 

- идея общественного братства и равенство всех перед Аллахом и 

др. 

Все это и другие ценности ислама стали нормой жизни для 

населения Средней Азии и остаются ею по сегодняшний день. 

Видимо, не совсем правильное понимание основной догмы ислама 

арабами способствовало их жестокой завоевательной политике, в том 

числе – Средней Азии.  

 Экономическая политика арабов тяжѐлым бременем легла на 

население региона. Была введена сложная система налогов. Основная 

часть среднеазиатского населения, завоеванная арабами, должна была 

платить джизью (подушная подать) и харадж (земельный налог). 

Харадж взимался с немусульман в виде определенной доли урожая (1\3 

часть и более) и денежной ренты с обмеренной площади земельного 

участка. Принявшие ислам платили в качестве земельного налога ушр, 

т.е.  1/10 часть урожая. От хараджа и джизьи больше всего страдало 

земледельческое население. Оно не только должно было лишиться 
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большой части урожая, но и испытывало на себе насилие, связанное с 

взиманием налога. Ат-Тараби писал, что арабы налагали печати на шеи 

людей, подлежащих взиманию джизьи. Помимо указанных налогов, 

население региона вынуждено было исполнять очень тяжѐлые 

повинности по очистке и проведению каналов, по прокладке новых и 

починке старых дорог, постройке мостов, строительству городских и 

крепостных стен и др. С приходом завоевателей среднеазиатское 

население потеряло свою свободу и попало в зависимость от арабской 

власти. Многочисленные и очень тяжѐлые налоги привели к резкому 

ухудшению жизни народа, к разорению среднеазиатских земель, к 

уничтожению культурных и духовных ценностей Средней Азии 

домусульманской эпохи. Всѐ это вызвало мощное антиарабское 

движение в регионе на протяжении всего VIII в. Самым крупным было 

восстание Муканны (в 776 г.). Муканна (Хашим ибн Хаким) старался 

придать ему религиозную окраску, проповедовал маздакизм («все 

материальные блага должны делиться поровну») и социальное 

равенство. В результате предательства дехкан сам Муканна погиб, но 

движение его продолжало существовать ещѐ очень долго. Последним 

восстанием в Согде было выступление под руководством Рафи ибн 

Лейса (806-810 гг.). Оно было подавлено, после чего в халифате пришли 

к выводу, что более целесообразно иметь в качестве наместников в 

восточных провинциях (Средней Азии) представителей местных 

династий. Это положило начало новой эре в истории среднеазиатской 

государственности. 

 

    В конце VIII – начло IX в. Арабский халифат переживал 

тяжѐлый политический кризис. Многочисленные антиарабские 

выступления, войны в самом халифате вели к ослаблению центральной 

власти. Халифам всѐ труднее становилось удерживать в повиновении 

покорѐнные народы. Ослабление власти  заставило халифов изменить 

систему управления завоѐванных территорий. С начала IX в. аббасиды 

стали привлекать к управлению восточными провинциями местных 

феодалов, пытаясь их руками удержать эти области в повиновении. Но 

эта политика не дала ожидаемых результатов. Представители местной 

знати Мовароуннахра и Хорасана стремились к независимости и 

укреплению своей власти. Этому способствовало обострение 

политической ситуации в самом халифате, где после смерти халифа 

Гаруна-ар-Рашида  (786-809 гг.) началась междуусобная война между 

его сыновьями Маъмуном и Амином. На стороне Маъмуна, который 

был наместником  Мовароуннахра и Хорасана, выступила местная знать 
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во главе с Тахиром ибн Хусейном, выходцом из Герата. Благодаря их 

поддержке, Маъмун занял престол халифа. В благодарность за это в   

821 г. Тахир ибн Хусейн назначается наместником Хорасана и 

Мовароуннахра. Стремясь к независимости, Тахир ибн Хусейн стал 

проводить самостоятельную  политику. В 822 г. он приказал исключить 

из хутбы упоминание имени халифа, что было равносильно открытому 

мятежу. После внезапной смерти Тахира ибн Хусейна власть перешла к 

его сыновьям Талху и Абул Аббас Абдуллаху. Таким образом, 

установилась наследственная власть Тахиридов. При них Хорасан и 

Мовароуннахр формально подчиняясь халифу, фактически 

превратились в независимое государство. Власть Тахиридов опиралась 

на три силы – мусульманское духовенство, армию и чиновников. 

Впоследствии это стало традицией для всех правителей. Тахириды 

большое внимание уделяли состоянию экономики, особенно сельскому 

хозяйству, улучшению использования водохозяйственных ресурсов, 

строительству ирригационных сооружений и упорядочению взимаемых 

с населения налогов. Но несмотря на это, население страдало от 

чрезмерных  налогов. Только в 844 г. объѐм взимаемых налогов 

составил     48 млн. дирхем, что представляло собой огромную сумму. 

Поэтому частыми были народные восстания. В 873 г. в ходе народного 

восстания против тахиридов к власти пришла династия Саффаридов. Еѐ 

основателями были братья Якуб и Амр ибн Лайсы, которые были 

ремесленниками, медниками (араб. саффар).  

В этот период в Мовароуннахре усиливается власть Саманидов. 

Братья Саманиды – Нух, Ахмад, Яхъѐ и Илъѐс – оказали  поддержку 

халифу Маъмуну в его борьбе за власть и в подавлении восстания Рафи 

ибн Лейса (806-810 гг.). В благодарность за это они  были назначены 

наместниками в города Мовароуннахра: Нух в Самарканд, Ахмад в 

Фергану, Яхъѐ в Шаш, Илъяс в Герат. К середине IX в. Ахмад ибн Асад 

объединяет регион под своей властью. Падение тахиридов в 873 г.  

создало благоприятные условия для укрепления  власти Саманидов. В 

865 г. после смерти Ахмада ибн Асада власть в Мовароуннахре 

переходит к его сыну Насру ибн Ахмаду. Он продолжает политику 

своего отца по объединению края. В этом он опирается на поддержку 

местного населения, которое хотело освободиться от власти  арабского 

халифа. Об этом свидетельствует тот факт, что после падения тахиридов 

бухарцы обратились к Насру с просьбой прислать им правителя из 

числа Саманидов. В качестве своего наместника Наср посылает в 

Бухару своего младшего  брата Исмаила ибн Ахмада. К этому периоду 

Наср считал себя правителем всего Мовароуннахра. Не случайно он 
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чеканил от своего имени серебряные монеты, что являлось правом 

халифа. Но и его младший брат Исмаил также стремился к 

независимости. Между братьями начинается вражда, которая 

закончилась сражением в 888 г., в котором Исмаил победил и, 

объединив весь Мовароуннахр, стал независимым правителем края. 

Мощь нового государства проявилась в походе Исмаила Самани против 

кочевников Дашти-Кипчака. Для обеспечения безопасности своих 

границ он в 893 г. разгромил  войска кочевников около г. Тараз (совр. 

Джамбул). В результате набеги кочевников прекратились. Местное 

население освободилось от необходимости организовывать 

общественные работы по укреплению оборонительных стен. Это 

укрепило авторитет Исмаила и показало возросшую мощь Саманидов.  

Усиление Саманидов обеспокоило халифа Муътазида. Он старался 

столкнуть между собой Саманидов и Саффаридов и таким образом 

обессилить обе династии. Но он просчитался. В 900 г. между Исмаилом 

Самани и правителем Саффаридов Амр ибн Ляйсом произошло 

сражение, в результате которого победил  Исмаил Самани. Он  

объединил Мовароуннахр и Хорасан. Правление Исмаила Самани   

(888-907 гг.) характеризуется стремлением создать сильное 

централизованное государство. С целью укрепления государственного 

строя Исмаил Самани осуществил ряд административных реформ.  В 

результате была создана эффективная централизованная система 

управления. Государством управлял эмир, которому подчинялся даргох 

(аппарат управления дворца) и диван (канцелярия). Высшую 

политическую власть осуществлял сахиб-харас, который был 

исполнителем всех распоряжений эмира. Важную роль при дворе 

исполнял векил – заведующий даргох. Центральное управление 

состояло из 10 диванов. Главным был диван везиря (хаджи-бузруг). Он 

возглавлял центральное управление государства и ему подчинялись все 

остальные диваны: 

- диван мустауфи – высшего финансового чиновника ведавшего 

доходами и расходами государства. 

- диван ар-расаил или диван иншо занимался составлением 

официальных документов. 

- диван шурат – ведомство по управлению гвардией. 

- диван берид – почтовое ведомство. 

- диван мухтасиба – ведомство по контролю за весами и гирями 

торговцев, за работой ремесленников, за ценами. 

- диван мушрифов – осуществлял контроль за расходами  казны  и 

содержанием двора. 
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- диван ад-лия  ведал государственными поместьями. 

- диван казия  – судебное ведомство. 

- диван вакфов  ведал вакуфными землями. 

Местная система власти была также представлена 10 диванами, 

которые подчинялись местному хакиму и соответствующему 

центральному дивану. Города управлялись раисами. Отбору 

должностных лиц уделялось большое внимание. Они отбирались из 

числа  придворной знати, крупных дихкан и духовного сословия. Они 

должны были хорошо знать арабский, персидский языки, Коран и 

шариат.  

Большим влиянием в государстве пользовалось мусульманское  

духовенство. Бухара стала духовным центром и была признана оплотом 

ислама на Востоке. Не случайно первое учебное заведение  

мусульманского Востока – медресе, было открыто именно в Бухаре. 

Большое внимание уделяемое Саманидами духовенству объясняется их 

влиянием в обществе. 

 Господствующим классом в обществе были дихканы – крупные 

землевладельцы. Сельское хозяйство являлось основой экономики 

государства. Поземельный налог составлял основу денежных средств 

поступающих в государственную казну. Поэтому Саманиды уделяли 

большое внимание развитию земледелия, а также развитию 

ирригационной системы.  

 Развивалось и ремесленное производство: гончарное, столярное, 

ювелирное, стеклодувное, ткачество, кузнечное и др.  В результате 

преобразился и вид городов. Их площадь расширилась, изменилась их 

структура. Города состояли теперь из трѐх частей – арк (центр), 

шахристан (внутренний город) и рабад (внешний город). Всѐ это было 

окружено единой  оборонительной стеной. Города превратились в 

экономические, торговые, культурные центры. Развитие сельского 

хозяйства, ремесленного производства способствовало развитию 

внутренней и внешней торговли. С X в. во внешней торговле широкое 

распространение получило использование чеков. Купцы из Средней 

Азии вели торговлю с Китаем, Индией, Восточной Европой и Русью. 

Расширение торговли требовало большего количества денег. Деньги 

чеканились на монетных дворах в Мерве, Самарканде, Бухаре и Шаше. 

Выпускались монеты двух видов – медные, для внутренней торговли и 

серебряные монеты, для внешней торговли. Саманиды чеканили 

серебрянные монеты нескольких видов - «исмоилий», «мухаммадий», 

«гитрифий», среди них особенно ценились «исмоилий», за высокое 

содержание серебря.   
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Господствующим классом в обществе были дихканы – крупные 

землевладельцы. Земельная собственность делилась на три группы: 

1. Государственные земли – мулки султоний. Доходы с этих земель 

составляли большую часть хараджа.  

2.Частные владения – мулк, земли принадлежащие членам правящей 

династии, дехканской знати. Часть этих земель частично или 

полностью освобождались от налогов. 

3. Вакуфные земли,  т.е. земли мусульманских религиозных 

учреждений.  

Большое развитие получила система  икта, введѐнная арабами. 

Икта представляла собой форму условного землевладения с правом 

взимания хараджа. Икта предоставлялась членам правящей династии, 

высшим чиновникам, крупным военачальникам. Первоначально икта 

предоставлялась на определѐнный срок, но постепенно она 

превратилась в частную собственность. Усиление системы  икта 

способствовало  постепенному ослаблению власти Саманидов, так как 

становилась причиной внутренних противоречий, усилению своеволия 

иктадоров, их стремлению к самостоятельности. 

Во второй половине X в. государство Саманидов постепенно стало 

ослабевать из-за обострения внутренних противоречий: междуусобная 

борьба за власть, усиление сепаратизма, народные восстания и т.д. 

Саманиды уже не могли противостоять нападениям извне. Именно в 

этот период начинается наступление  Караханидов. 

 Государство Караханидов образовалось в середине X в. на 

территории Семиречья и Восточного Туркестана. В основе этого 

государства лежит союз трѐх тюркских племѐн – ягма, чигили и  

карлуки.  Основателем государства Караханидов считается 

предводитель племени ягма Сатук Абдаль Карим Бограхан. В 942 г. он 

объединил тюркские племена  и объявил себя караханом  (кара – 

великий, хан – правитель). После его смерти в 955 г. наследники 

стремяться к завоеванию Мовароуннахра. В 90-е годы X в. Караханиды 

начинают завоевание  государства Саманидов. В 990 г. они завоевали 

Шаш, Фергану, в 992 г. правитель караханидов Хасан Хорун Бограхан 

захватил Бухару. Этому способствовало и измена  командующего  

тюркской гвардией – Файика, который перешѐл на сторону 

караханидов. Но вследствии болезни Бограхан был вынужден покинуть 

Бухару и отступить в Кашгар. Саманиды при поддержки Себук-тегина, 

наместника Газны, вновь восстановили свою власть. В благодарность за 

это Себук-тегин был назначен наместником всего Хорасана. В 999 г. 

Караханиды вновь вторглись в Мовароуннахр и захватили Бухару. В 
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результате власть Саманидов была свергнута, хотя  они и  продолжали    

сопротивление до 1005 г.  

Государство Караханидов занимало территорию  от Кашгара до 

Амударьи. Основу этого государства составляли тюркские племена – 

ягма, чигили и карлуки. Согласно традиции, характерной для кочевых 

племѐн, караханиды имели два центра – Баласагун и Кашгар. 

Установление власти Караханидов в Средней Азии   привело к большим 

изменениям в политической и социальной жизни. Караханиды 

ликвидировали централизованную систему управления и установили 

удельную систему. Все земли считались собственностью 

караханидского дома. Во главе государства  стояли два  правителя – 

великий каган и младший каган. Государство делилось на уделы, во 

главе которых стояли илек-ханы, члены ханского рода, которые имели 

право чеканить собственную монету. Уделы делились на области во 

главе с тегинами, также являющимися  представителями ханского рода, 

городами управляли хакимы и раисы. Власть в государстве переходила 

не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему. Такая система 

называется удельно-лестничной. Таким образом, весь род караханидов 

был коллективным носителем власти. В соответствии с этой системой 

каждый член этого рода, поднимаясь по иерархической лестнице, мог 

претендовать на царский престол, что вызывало многочисленные 

междуусобицы. Но в условиях Мовароуннахра с его древней оседлой 

культурой и  с иными принципами организации власти такая система 

постепенно разрушалась. Караханиды сохранили многие элементы 

старой системы управления: даргох и диваны,  должности вазиров, 

хакимов, раисов, шейх-ул-исламов и т.д. 

В период правления Караханидов в Мовароуннахре произошли 

большие социальные изменения. Переход караханидов к осѐдлому 

образу жизни привѐл к ликвидации класса дихкан как крупных 

землевладельцев. Дехканами стали называть простых сельских 

труженников. В этот период усиливается система икта, которая из 

условного, временного пожалования превращается в пожизненное, а 

впоследствии и наследственное владение.  

Усиление икта, удельная система правления вела к междуусобным 

войнам и порождала сепаратизм. В результате в 1041 государство 

Караханидов раскололось на две части, восточную и западную. 

Столицей Восточного государства, куда входили Семиречье, Шаш, 

восточная часть Ферганы, Кашгар, был город Баласагун, а Западного 

государства, куда входили Мовароуннахр, западная часть Ферганы – 

Бухара.    
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Период правления Караханидов был новым этапом в процессе  

формирования узбекского народа. Усилился процесс консолидации 

тюркских племѐн. На основе различных племенных наречий стал 

складываться единый тюркский язык, на основе которого впоследствии 

сформировался и узбекский язык. Появляется и письменная литература, 

в частности произведения Махмуда Кашгари «Словарь тюркских 

наречий», Юсуфа Хос Хожиба «Знания,  ведущие к счастью», Ахмада 

Югнаки «Подарок истин». 

Параллельно с госудаством Караханидов существовало и 

государство Газневидов. Как было указано выше, провинция Газна 

входила в состав государства Саманидов и в  X в.  управлялась 

наместником Себук тегином. За помощь, оказанную Саманидам в 

борьбе с Караханидами,  Себук тегин был назначен наместником  всего 

Хорасана. Свержение власти Саманидов создало благоприятные 

условия для укрепления власти Себук тегина и его сына Махмуда 

Газневи. Махмуд Газневи (998-1030 гг.) стал основателем независимого 

государства Газневидов. В 1001 г. Махмуд Газневи договорился с 

Караханидами о разграничении территории. Границей между 

Караханидами и Газневидами стала Амударья. В результате походов 

Махмуда Газневи границы его государства протянулись от Северной 

Индии до Каспийского моря. В     1017 г. Махмуд Газневи захватил 

Хорезм и присоединил к своему государству. Государство Газневидов 

превратилось в мощную и богатую державу. Но наследник Махмуда 

Газневи Маъсуд  не смог сохранить это могущество. В 1040 г. в битве с 

сельджукидами при Данданакане Маъсуд потерпел крупное поражение. 

После этого держава Газневидов стало клониться к упадку, утратив 

многие свои территории. 

В результате поражения Газневидов под Данданаканом 

усиливается проникновение в Хорасан сельджукидов. Сельджукиды 

являлись представителями кочевых племѐн огузов. В  IX-X вв. они 

создали  в низовьях Сырдарьи своѐ государство, столица – город 

Янгикент. В середине XI в. это государство было разгромлено 

племенами кипчаков. Часть огузов во главе с Сельджукбеком 

расселились в Зарафшанской долине. После захвата Мовароуннахра 

Караханидами, под их натиском, сельджукиды переселились на 

территорию Газневидов (современная Туркмения). Поскольку 

сельджукиды были приверженцами кочевого образа жизни, между ними 

и местными жителями начались столкновения, которые привели к войне 

между сельджукидами и газневидами. В 1040 г. в ходе вышеуказанного 

сражения под Данданаканом  газневиды потерпели поражение. На 
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завоѐванной у газневидов территории образовалось государство 

сельджукидов во главе с  внуком Сельджукбека – Тогрулбеком                 

(1038-1063 гг.), который и стал основателем нового государства. В XI в. 

Тогрулбек завоевал Азербайджан, Армению, Иран, часть Ирака и создал 

империю сельджукидов. В 1055 г. Тогрулбек подчинил себе  Багдадский 

халифат и заставил читат хутбу с упоминанием своего имени. Столицей 

государства был город Рей. Если Тогрулбек старался поддерживать с 

караханидами мирные отношения, то его наследник Алп Арслан           

(1063-1072 гг.) стремился подчинить караханидов себе. Но внезапная 

смерть Алп Арслана в 1072 г. приостановила осуществление этих 

планов. Рост могущества государства Сельджукидов приходится на 

период правления Маликшаха (1072-1092 гг.). В усилении 

государственной власти в период его правления  велика роль везиря 

Низомулмулка (1017-1092 гг.). Обладавший большими правами и 

широкими полномочиями, Низомулмулк уделял большое внимание 

укреплению центральной власти, повышению ответственности 

чиновников, совершенствованию финансовой, налоговой системы. 

Обобщая свой опыт, он написал знаменитое произведение 

«Сиѐсатнаме». Этот трактат на многие годы стал настольной книгой для 

государственных деятелей стран Востока. По инициативе 

Низомулмулка в Багдаде, Нишапуре, Балхе, Мерве и других городах 

были открыты медресе и созданы условия для получения способной 

молодѐжью высшего образования и соответствующего воспитания. Для 

развития внешней торговли были отменены чрезмерные таможенные 

платежи. 

Царствование последнего правителя султана Санжара              

(1118-1157 гг.) характеризуется сложными противоречивыми 

процессами, связанными с одной стороны, с процессом роста мощи и с 

другой, с еѐ угасанием. В 1130 г. султан Санжар подчинил  себе 

караханидов, которые сохранив свою власть, превратились в вассалов 

сельджукидов. Но в 1141 г. близ Самарканда объединѐнные войска 

султан Санжара и караханидов потерпели поражения от вторгнувшихся 

в Мовароуннахр племѐн каракитаев. В результате государство 

караханидов распалось на несколько мелких владений, а государство 

сельджукидов ослабев, не смогло оказать сопротивление  Хорезму в его 

борьбе за независимость.          

Если в 1017 г. Хорезм вошѐл в состав государства газневидов, то c 

1071 г. он был завоѐван правителем сельджукидов – Алп-Арсланом. В 

1077 г.  Маликшах назначает своего раба Ануштегина  наместником  

Хорезма (1077-1097 гг.). После его смерти  наместником Хорезма 
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становится его сын Кутбиддин Мухаммад (1097-1127 гг.). За верность 

сельджукидам султан Санжар присваивает ему звание хорезмшах. 

Борьба за независимость Хорезма начинается при сыне Кутбиддинна 

Мухаммада – Атсызе (1127-1156 гг.). Для усиления своих позиций и 

влияния Атсыз, создав большое войско из туркмен и кипчаков, начал 

борьбу против султана Санжара. В ходе этой войны Атсыз подчинил 

себе территорию от среднего течения  Сырдарьи до Каспийского моря. 

Таким образом, Атсыз, хотя и не добился независимости, но заложил 

фундамент будущего государства хорезмшахов. Политику Атсыза 

продолжили его сын Эл Арслан (1156-1172 гг.) и внук Текеш                  

(1172-1200 гг.). Ослабление сельджукидов  после смерти султана 

Санжара в 1157 г. способствовало укреплению Хорезма. Текеш  вдвое 

увеличил территорию своего государства. При нем сложилась военно-

феодальная организация государства. Была создана большая армия, 

численность которой составляла 150 тысяч человек, плюс к этому в 

короткие сроки можно было мобилизовать ещѐ 200 тысяч человек. 

Кроме этого существовала и личная гвардия, численностью 10 тысяч 

воинов. Военному укреплению способствовала женитьба Текеша на 

дочери кипчакского правителя Жанкиши – Туркан хатун. Вместе с 

Туркан хатун в Хорезм переселилась часть кипчакских и других 

тюркских племѐн. Кипчаки составили основу армии хорезмшаха.  

Основу государственного управления составляла канцелярия, 

которую возглавлял везирь. Он отвечал за внутреннюю и внешнюю 

политику, за сбор налогов и состояние казны. Особо хорезмшахи  

покровительствовали торговле. Была организована охрана дорог и 

караванных путей, что способствовало развитию внутренней и внешней 

торговли. Развитие торговли стимулировало рост городов, многие из 

которых были центрами международной торговли и ремесленного 

производства. После смерти Текеша власть перешла к его сыну 

Мухаммаду Алавуддину (1200-1220 гг.). При нѐм Хорезм превращается 

в мировую империю. Используя как предлог восстание в Бухаре 1206 г. 

под руководством ремесленника Малика Санжара, хорезмшах 

Мухаммад подчинил себе Бухару, затем начал готовиться к войне с 

каракитаями. В  1210 г. Мухаммад объединившись с караханидом 

Усманом ибн Ибрагимом разгромил каракитаев и захватил Самарканд. 

Таким образом, Мухаммад Алавуддин к началу XIII в. создал огромное 

государство, границы которого простирались от Семиречья до Ирака, от 

северного Приралья до Красного моря. Столицей государства был город 

Ургенч. Не случайно Мухаммад Алавуддин называл себя вторым 

Искандером (Искандари  Соний).  
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Могучее на первый взгляд государство хорезмшахов  было полно 

противоречий, которые ослабляли государство: 

- Противоречия внутри правящей династии, в частности между 

хорезмшахом и его матерью Туркан хатун, которая постоянно 

вмешивалась в управление государством; 

- Усиление системы икта и другие формы пожалований усиливали 

местную знать, что вело к противоречиям между центральной и местной 

властью; 

- Постоянные войны вели к усилению налогового гнѐта, что являлось 

причиной народных выступлений (восстание в Самарканде в 1212 г.); 

- Религиозные противоречия, т.к. часть населения проповедовала 

суннизм (население  Мовароуннахра), а другая часть шиизм (население 

Ирана). 

Все эти причины подрывали стабильность в государстве, 

разрушали его изнутри. Это было тем более опасным, что на Востоке 

возникла новая угроза, образовалось и быстро усиливалось государство 

Чингиз-хана. 
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Тема 4: РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 

ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ.  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 

План: 

1. Социально–политическая обстановка в Мовароуннахре во второй 

половине XIV века. Образование государства Амира Темура. 

2. Политическая и социально-экономическая жизнь в государстве. 

«Уложение Темура», его значение. 

3. Мовароуннахр и Хорасан при темуридах. 

4. Развитие науки и культуры при Амире Темуре и темуридах. 

 

В 40-е годы  XIV века между чагатайскими ханами – сторонниками 

упрочения связей с земледельческими областями Мовароуннахра и 

военно-кочевой аристократией, желавшей сохранить кочевые традиции,  

обострились противоречия, что привело к распаду Чагатайского улуса 

на две части: Моголистан (территория Семиречья и Восточного 

Туркестана) и Мовароуннахр. В результате обострения междуусобной 

борьбы за власть в Мовароуннахре здесь усилилась феодальная 

раздробленность. Согласно сведениям историка Хондамира, 

Мовароуннахр распался на 10 самостоятельных владений во главе с 

местными независимыми правителями: в Самарканде правил эмир Багги 

Сулдуз, в Кеше – эмир Ходжа Барлас, в Ходженте – эмир Баязид 

Жалоир, в Балхе – эмир Султан Хусейни др. Усиление внутренних 

распрей и политическая нестабильность вели к экономическому 

разорению и ухудшению социального положения местного населения. 

Положение осложнялось и тем, что правитель Моголистана Тоглук 

Темур, используя социально-политическое положение в 

Мовароуннахре, совершал набеги, что ещѐ более ухудшало тяжѐлое 

положение народа,  являлось причиной усиления народных движений, 

наиболее мощным из которых было движение сарбадаров. 

Страна нуждалась в политической стабильности и экономическом 

развитии, что в свою очередь требовало наличия такой политической 

силы, которая была бы  способна установить стабильность в крае. 

Ответом на эту  потребность и явился выход на  политическую арену  

такой личности как Амир Темур. Как отмечал академик  И. Муминов, 

«Появление Темура в Средней Азии было чистой случайностью. Но 

именно такая личность была потребностью времени, потребностью 

эпохи, она была необходима стране, раздроблѐнной между 
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феодальными удельными князьями улуса Чагатая, разорѐнной 

нашествиями монгольских ханов».  

Амир Темур родился 9 апреля 1336 г. в селении Ходжа-Ильгар, 

вблизи г. Кеш, в семье одного из представителей местной знати – 

Тарагая барласа. 

Точкой отсчѐта начала политической деятельности Темура можно 

считать 1360 г., когда в Мовароуннахр вторглись войска монгольского 

хана Тоглук Темура. Не встретив никакого сопротивления со стороны 

местных беков, он стал грабить города края. Проявив политическую 

дальновидность, Темур поступил на службу к Тоглук Темуру. В 

результате Темур назначается правителем Кешского вилайята и 

получает звание эмира. В 1361 г. Тоглук Темур вторично вторгается в 

Мовароуннахр и назначает своего сына Ильяс Ходжу правителем 

Мовароуннахра.  С самого начала отношения между Амир Темуром и 

Ильяс Ходжой не сложились. Женившись на сестре правителя Балха  

Султана Хусейна Улджай Туркан-ага, Амир Темур укрепил своѐ 

положение. Совместно с Султаном Хусейном  Амир Темур представлял 

собой  наиболее крупную силу в Мовароуннахре. В 1364 г. союзники 

изгнали Ильяс Ходжу из Мовароуннахра. В 1365 г. он с новым войском 

вторгается в Мовароуннахр. Амир Темур и Султан Хусейн выступили 

против Ильяс Ходжи. Недалеко от Ташкента произошла знаменитая 

«Битва в грязи» («Лой жанги»). Сражение закончилась поражением и 

отступлением  союзников. Дорога на Самарканд, политический и 

экономический центр края, была свободна. Но взять город Ильяс Ходжа 

не смог. В этот период Самарканд находился под властью сарбадаров. 

Движение сарбадаров началось в 1337 г. в восточном Иране. Основной 

движущей силой движения были трудящиеся массы. Они вели борьбу 

под лозунгом «Лучше видеть свои головы на виселице, чем умирать от 

страха». В западном Хорасане сарбадары создали своѐ государство со 

столицей в г. Сабзавор. Движение продолжалось до 1382 г. Сарбадары 

выступали против монгольских завоевателей и за социальное равенство.  

В 60-е годы XIV в. это движение распространилось и в Мовароуннахре, 

его центром был г. Самарканд. Здесь это движение возглавили  студент 

медресе Мавлон–Зода, аксакал Абу Бакр и стрелок Хурдаки Бухорий. 

Сарбадары смогли сплотить жителей Самарканда и организовать 

эффективную защиту города. В результате Ильяс  Ходжа был вынужден 

отступить и покинуть Мовароуннахр. Используя удобный момент, 

Амир Темур и Султан Хусейн собрав новое войско, подошли к 

Самарканду и, вступив с руководителями сарбадаров в переговоры, 

схватили их и казнили, в живых остался только Мавлон-Зода. Союзники 
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вступили в город, где правителем Мовароуннахра был избран Султан 

Хусейн, который был внуком Казаган-хана, последнего чагатайского 

хана. 

Как показали дальнейшие события, союз Амир Темура и Султана 

Хусейна был недолговечным. Властолюбие и коварство Султана 

Хусейна привели к разрыву отношений между ними. В результате в 

1366-1370 гг. между бывшими союзниками началась война, которая 

завершилась победой Амира Темура и захватом им Балха, столицы 

Султана Хусейна. Здесь же в апреле 1370 г. состоялся курултай местной 

знати и начальников войск, на нѐм Амир Темур был провозглашѐн 

правителем Мовароуннахра. Учитывая, что Амир Темур не относился к 

представителям рода чингизидов, он довольствовался титулом эмира и 

правил через подставных ханов (Суюргатмыш  (1370-1388) и Султан 

Махмуд (1388-1402). 

Придя к власти, Амир Темур приступил к решению своей 

важнейшей задачи – созданию сильного централизованного 

государства. Главным  условием решения этой задачи являлось 

объединение разрозненных территорий Мовароуннахра в единое 

государство. Другим важным условием являлось прекращение набегов 

монголов на территорию края. В течении 1370-1389 гг. Амир Темур 

семь раз совершил военные походы против Моголистана. В результате  

победы Амира Темура над правителем Моголистана эмиром 

Камариддином, набеги монголов прекратились, восточные земли 

Мовароуннахра были освобождены от монгольского ига. Это имело 

важное значение в создании централизованного государства Амира 

Темура. В ходе объединения земель Мовароуннахра главным 

противником  Амира Темура стали представители Суфийской династии 

в Хорезме (Хусейн, Юсуф, Сулейман). До 1359 г. северная часть  

Хорезма, с центром в г. Ургенч подчинялась Золотой Орде, а южная 

часть Хорезма с центром в г. Кят, относилась к Чагатайскому улусу. В 

1359 г., воспользовавшись смертью правителя Золотой Орды Бердибек-

хана, представители суфийской династии, объединив северный и 

южный Хорезм, создали самостоятельное государство. Амир Темур 

считал их власть незаконной, так как все земли бывшего  Чагатайского 

улуса, в том числе и южный Хорезм, рассматривал как свои владения. 

Для решения этой проблемы Амиру Темуру пришлось прибегнуть к 

силе оружия, поскольку неоднократные обращения Амира Темура к 

правителям Хорезма с предложением о мирном разрешении этой 

проблемы путѐм политических переговоров, не возымели действия. 

Амиру Темуру пришлось пять раз (1371, 1373, 1375, 1379, 1388 годы) 
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совершать походы против Хорезма. В конечном итого он добился 

присоединения Хорезма к своему государству. 

Таким образом, с помощью разных приѐмов – оружия, 

дипломатических переговоров – борьба Амира Темура, 

продолжавшаясяв в течении 1370-1389 гг., привела к освобождению 

страны от монгольского гнѐта, преодолению политической 

раздробленности, устранению феодальных междуусобиц и 

объединению территории Мовароуннахра и Хорезма. В результате было 

создано крупное централизованное государство. Амир Темур, создавая 

своѐ государство, одновременно демонстрировал  его мощь, раздвигая  

границы. С этой целью он предпринял ряд походов в сопредельные 

страны. Его «трѐхлетний» (1386-1388 гг.), «пятилетний» (1392-1396 гг.) 

и «семилетний» (1398-1404 гг.) походы были нацелены на покорение 

новых территорий. В ходе этих походов были завоѐваны Иран, Ирак, 

Закавказье, Северная Индия, Ближний Восток, даже Египет признал 

себя вассалом Амира Темура. Таким образом, была создана огромная 

империя, простиравшаяся от Восточного Туркестана до берегов 

Средиземного моря, от северного Приаралья до Индийского океана.  

При этом необходимо отметить, что походы Амира Темура не 

следует оценивать однозначно. Все эти походы были вызваны разными 

причинами. Иногда они диктовались с целью защиты своих рубежей от 

посягательств извне, иногда они были обусловлены необходимостью 

дать отпор агрессивным силам. Так, например войны Амира Темура с 

правителем Золотой Орды Тохтамыш-ханом (1389, 1391, 1394-1395 гг.) 

были вызваны, прежде всего, желанием обеспечить мир и покой 

населения Мовароуннахра,  сохранение территориальной целостности 

государства. При этом объективно оценивая значение победы Амира 

Темура над Тохтамыш-ханом, необходимо отметить его положительное 

влияние на судьбу русского народа, так как эта победа ослабила  

монгольский гнѐт над русскими княжествами, и создала благоприятные 

условия для достижения ими своей независимости. Кроме того, это 

способствовало оживлению Великого Шѐлкового пути,  развитию 

разносторонних связей Мовароуннахра с различными странами мира, 

превращение его в важный международный торговый и экономический 

центр. 

Важное значение имела и победа Амира Темура над правителем 

гоударства турков-османов султаном Баязидом в 1402 г. под Анкарой. 

Беспощадный бой, который выиграл Амир Темур, стал демонстрацией 

его  могущества и полководческого таланта не только на Востоке, но и 

на Западе. Эта победа не только способствовало расширению границ его 
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государства, но и спасла страны и народы Западной Европы от 

разорительного  вторжения турков-османов.  

Амир Темур вошѐл в историю не только как великий полководец, 

но и как мудрый, дальновидный государственный деятель. Он 

внимательно изучил опыт правления своих предшественников и, исходя 

из новых исторических условий, усовершенствовал формы, методы и 

структуру управления. Эти правила управления государством были им 

изложены в «Уложении Темура» и не утратили своей актуальности и в 

настоящее время. В частности можно отметить некоторые из них: 

1. Государство, чтобы выполнять  свои функции, должно быть 

политически независимым и суверенным. 

2. Не должна разрушаться целостность государства и общества. 

3. Государство и общество должны управляться на основе законов. 

4. В центре внимания государства должны постоянно находиться 

вопросы социально-экономического развития. 

5. Постоянная забота о развитии науки и культуры должна 

рассматриваться как неизменная политика государственной 

важности. 

6. Забота о состоянии армии, есть забота о безопасности страны, 

нерушимости еѐ границ. 

7. В своей деятельности государство должно учитывать интересы всех 

слоѐв населения  в целях сохранения стабильности и мира внутри 

общества. 

«Уложение Темура» по своему содержанию отвечает требованиям 

конституционного правового документа, в котором нашли своѐ 

отражение принципы, организационные формы и методы управления.  

Основным стержнем государственного управления была опора на 

законы. Амир Темур отмечал, что «власть, не опирающаяся  на религию 

и законы, не сохранит на долгое время своѐ положение и силу». Именно 

опора на законы позволили Амир Темуру, помимо помощи силы своего 

авторитета, повысить эффективность деятельности аппарата 

управления. Все учреждения действовали мобильно и отличались 

высокой дисциплиной исполнения. Примечательно то, что в систему 

государственного управления вносились элементы административного 

порядка, где правила, по своей значимости, порой были выше воли 

правителя. Это проявлялось в системе наказания, где главной целью  

было воспитание и предупреждение, а не жажда возмездия.  

Важным аспектом государственной политики являлась кадровая 

политика. Вопросам подбора кадров Амир Темур уделял особое 

внимание. По его  мнению, даже при плохом правителе мудрый и 
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честный министр в состоянии исправить несправедливость и не 

допустить беспорядков в стране. Главными критериями  при приѐме 

людей на государственную  службу были их кругозор, знание дела, 

воспитание, внимание к нуждам людей, миролюбие и терпение. 

Государственный аппарат состоял из даргоха и дивана 

(центральное управление), состоящего из семи министерств. 

Основными направлениями управления государством ведали 4 

министра. Первый министр был советником по административным, 

налоговым, бюджетным, торговым и правоохранительным вопросам. 

Второй отвечал за порядок в армии. Третий ведал вопросами финансов 

и взимания налогов с купцов. Четвѐртый министр следил за 

деятельностью всех учреждений в стране и их финансами. Кроме того 

три министра отвечали за состояние дел в завоѐванных провициях. 

При диванхане (кабинет министров) были учреждены дожности 

духовного судьи по религиозным вопросам, гражданского судьи, 

ответственного по вопросам жалоб (арзбеги), шейх-ул-ислама, который 

контролировал исполнение законов шариата, секретаря (мунши), 

отвечавшего за поступление и распределение денежных средств и их 

учѐт в государстве. 

Разграничение функций и полномочий в системе власти 

характеризовало собой высокий уровень политико-правовой культуры в 

государстве. Важную роль в системе государственной власти имела 

судебная система. Казии назначались пожизненно и обладали 

независимостью. Их решения должны были соответствовать  шариату и 

законам. Судебные приговоры исполнялись государством. Кроме того, 

была создана система контроля судебной деятельности. Важную роль в 

жизни государства играл ислам. Он являлся идеологической опорой 

государства, но не преобладал в качестве критерия принятия 

государственных решений. При решении важных государственных 

вопросов большое значение имела работа Совета (Кенгаша), где Амир 

Темур советовался со специалистми в той или иной сфере.  

В административном отношении государство делилось на улусы, 

вилайяты и туманы, которыми управляли хакимы, ноибы и туманбаши. 

Таким образом, Амиром Темуром была создана стройная и 

эффективная система государственной власти, которая обеспечила 

стабильность и управляемость крупнейшей империи средневековья. Он 

заложил основы узбекской государственности.  

При Амире Темуре широкое распространение получил суюргал. 

Первоначально  он представлял собой форму условного землевладения. 

Владельцами суюргала назначались сыновья, внуки и другие 
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родственники Амира Темура, а также военачальники, бывшие 

правители этих территорий. В качестве суюргала раздавались целые 

страны. Первоначально  владелец суюргала подчинялся верховному 

правителю, но после смерти Амира Темура они превратились в 

самостоятельные владения. Завоѐванные земли Амир Темур разделил 

между своими сыновьями: Балх достался старшему сыну Джахонгиру, 

Иран – Умаршайху, Ирак, Закавказье – Мираншаху, Хорасан – 

Шахруху. Но Мовароуннахр оставался в руках  верховного правителя. 

Система суюргал содействовала накоплению в стране скрытых 

сепаратистких сил, которые могли разрушить государство, что и 

произошло после смерти Амира Темура.        

Обеспечение правопорядка и стабильности в государстве явилось 

важным фактором социально-экономического и культурного  развития 

народа. Экономическое развитие любого государства во многом 

определяется разумной налоговой политикой. В частности «Уложение 

Темура» определяло основные принципы этой политики. Одним из 

главных принципов был «остерегаться обременять народ податеми, 

потому что разорение народа ведѐт за собой обеднение государственной 

казны». Основным был поземельный налог – харадж, который взимался 

после сбора урожая и составлял 33 % от урожая. С частных земель взимался 

ушр, составлявший десятую часть урожая, с фруктовых садов взимался налог 

– мол дарахт, с ремесленников и торговцев – закят, равный одной сороковой  

части доходов.  Кроме  того население страны привлекалось к общественным 

работам (рытьѐ каналов, строительство караван-сараев, оборонительных 

сооружений). Эта повинность называлась бегар.  

Существовали следующие формы землевладения:  

  - мулк девоний – государственные земли; 

  - мулк – частные земли; 

  - мулки вакф – земли, принадлежавшие духовным учреждениям; 

  - общественные земли; 

  - тарханные земли, их владельцы освобождались от уплаты налогов. 

Большая часть земель являлась собственностью государства. 

Развитие городов послужило расширению ремесленного 

производства. Наиболее важными торговыми и экономическими 

центрами являлись Самарканд, Бухара, Ташкент, Термез, Карши и др. В 

целях обеспечения экономической стабильности была осуществлена 

денежная реформа. В обращении были выпущены серебряные монеты, 

которые чеканились более чем на 50 монетных дворах. 

Амир Темур был не только выдающимся полководцем, но и 

опытным дипломатом. В создании мощной империи важную роль 
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сыграла его внешняя политика. Амир Темур вѐл активную переписку с 

такими правителями, как король Франции Карл VI, король Англии 

Генрих IV, король Кастилии и Леона Генрих III. Среди видных 

дипломатов Амира Темура было много выходцев из Кеша, такие как 

Мавлоно Джалалиддин ал-Халидий, Мавлоно ал-Коший, Мухаммад ал-

Коший и др. Благодаря им и другим видным политическим деятелям, 

государство Амира Темура имело прочные дипломатические отношения 

со многими странами мира. Это способствовало развитию внешней 

торговли с Китаем, Индией, Русью, Западной Европой.  

При Амире Темуре происходит возрождение материальной и 

духовной культуры. При нѐм развернулось большое 

градостроительство. Особенно большое внимание было уделено 

столице государства – Самарканду. Здесь были построены 

великолепные дворцы, мавзолеи, мечети, мавзолеи – Кук Сарой, Бустон, 

Шохи-Зинда, Гур-Эмир, мечеть Биби-ханум и др. Вокруг Самарканда 

были разбиты сады – Баги-Шамол, Баги-Чинор, Баги-Баланд, Баги-Нав, 

Баги-Дилкушо и др. Такое же строительство велось и в других городах – 

Ак-Сарай в Шахрисябзе, мавзолей Ахмада Яссави в Туркестане, 

медресе в Багдаде, мечеть в Тебризе. Целью создания величественных 

зданий было показать мощь государства, устрашить потенциальных 

врагов. Не случайно на фасаде дворца Ак-Сарай в Шахрисябзе  была 

сделана надпись «Если не веришь в нашу силу и могущество, то  

посмотри на наши строения».  

Большое внимание Амир Темур уделял развитию науки и 

культуры. Сам Амир Темур был довольно образованным человеком для 

своего времени. Он владел тюркским языком, фарси, любил историю, 

хорошо знал Коран. В Самарканде были собраны лучшие учѐные: 

философы, историки, математики, здесь творили такие представители 

литературы как Атоий, Саккоки, Лутфи. 

Таким образом, говоря  об Амире Темуре можно отметить, что его 

деятельность имела огромное историческое значение:  

1. Он объединил разрозненные территории в единое централизованное 

государство. 

2. Он освободил народы Мавераннахра от набегов монгольских ханов 

3. Победа над Золотой Ордой укрепила безопасность его государства и 

создала определѐнные предпосылки для будущего освобождения 

Руси от монгольского ига. 

4. Победа над Баязидом положительно повлияла на  судьбы народов 

Западной Европы, спасла их от вторжения турков-османов. 



 65 

5. Создание прочного, стабильного  централизованного государства 

создало благоприятные условия для развития  науки и культуры. 

6. Он проявил себя как выдающийся полководец, внѐс значительный 

вклад в развитие военного искусства. 

Амир Темур был исторической личностью, сложной и 

противоречивой. Как и другие великие правители  и политики – Пѐтр I, 

Людовик XIV, Черчилль – он обладал политической прозорливостью, 

аналитическим умом, что позволяло ему находить выход из самых 

критических ситуаций. 

Кончина Амира Темура в 1405 г., в ходе последнего похода на 

Китай, послужила причиной начала распада его государства. Смерть 

сильного правителя привела к вооружѐнной борьбе за власть. Сыновья и 

внуки Амира Темура оказались втянутыми в длительную 

кровопролитную войну. Участники этой войны были представлены 

различными политическими силами: Темуриды, сподвижники Амира 

Темура, местные правители краѐв и областей.  

Хотя к моменту смерти Амира Темура были живы два его сына – 

Мираншах (1366-1408 гг.) и Шохрух (1397-1447 гг.) – официальным 

наследником престола был назначен правитель Индии и Кабула, сын 

Джахонгира, внук Амира Темура, Пир-Мухаммад. Однако другой внук 

его – сын Мираншаха Халил-Султан, нарушив завещание, захватил 

Самарканд и объявил себя верховным правителем. Используя удобный 

момент, заявили о своей самостоятельности хакимы Ферганы и 

Туркестана, эмир Худайдод и Нуриддин. Туркменские правители также 

выступили против темуридов. В 1408 г. в борьбе с ними погиб 

Мираншах. Только Шохруху, благодаря твѐрдости и храбрости, удалось 

в 1409 г. преодолеть эти кровопролития и  междуусобные войны, 

укрепить свою власть как в Мовароуннахре, так и в Хорасане. 

Междуусобная война (1405-1409 гг.) резко ухудшила социально-

экономическую ситуацию в стране, поэтому борьба Шохруха  против 

сепаратизма и установление мира получила поддержку разных слоѐв 

населения. Шохрух, восстановив в основном государство своего отца, 

на место местных правителей назначил своих сыновей и внуков, но это 

не гарантировало укрепление стабильности в государстве. 

В Мовароуннахр своим наместником он назначает своего сына 

Мирзо Улугбека (1394-1449 гг.), а за собой оставляет Хорасан (1409-

1447 гг.). 

Мирзо Улугбек Мухаммад Тарагай считался правителем 

Мовароуннахра и Туркестана, но первоначально под его реальным 

управлением находилась лишь центральная часть Мовароуннахра. Это 
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диктовало необходимость подавить сепаратизм местных правителей и 

укрепить центральную власть. Поэтому в начальный период своего 

правления  Улугбеку пришлось совершить походы в Хорезм (1413 г.), 

Фергану (1414 г.), Туркестан (1425 г.). Одержав ряд побед, Улугбек 

укрепил своѐ положение, но поход в 1427 г. против правителя Белой 

Орды Барак-хана завершился сокрушительным поражением. Лишь 

вовремя подоспевшее войско его отца спасло положение. После этого 

Улугбек предпочѐл силовым действиям занятие 

внутригосударственными делами. Главное внимание он уделял 

вопросам благоустройства страны, развитию экономики, торговли, 

культуры.  

Смерть Шохруха (1447 г.) послужила начало новой борьбе за 

власть в Герате между Улугбеком и его племянниками, сыновьями его 

брата Байсункура, Алаудавлом и Абулкасимом. Положение 

осложнялось наступлением  кочевых  узбеков во главе с Абулхайр-

ханом, с одной стороны и заговором местной знати с другой стороны. В 

своей борьбе против Улугбека заговорщики использовали сына 

Улугбека Абдулатифа. В борьбе с ним Улугбек потерпел поражение 

(октябрь 1449 г.) и сдался. По пути в хадж 27 октября 1449 г. по приказу 

Абдулатифа Улугбек был убит. Но вскоре в мае 1450 г. в ходе восстания 

в Самарканде и сам Абдулатиф был убит. Это послужило началом 

нового витка борьбы за власть между темуридами. В 1451 г. при 

поддержке Абулхайр-хана темурид Абу-Саид пришѐл к власти в 

Мовароуннахре (1451-1457 гг.). В Хорасане власть перешла к 

Абулкасиму Бабуру (1451-1457 гг.). В 1457 г., после смерти Абулкасима 

Бабура  Абу-Саид присоединил к себе Хорасан, но ненадолго. В 1468 г. 

после смерти Абу-Саида  Хорасан был захвачен другим темуридом – 

Султаном Хусайном Байкаро (1468-1507 гг.). В результате государство 

Амира Темура окончательно  распалось на две части – Мовароуннахр и 

Хорасан.  

Рассматривая период правления Амира Темура и темуридов можно 

с уверенностью сказать, что этот период характеризуется высоким 

уровнем развития науки, искусства и культуры в целом. Фактически 

край переживал второй этап эпохи Ренессанса. Особенно это касается 

периода правления Мирзо Улугбека и Хусайна Байкаро. Улугбек 

большое внимание уделял развитию науки и культуры в стране. По его 

приказу в Самарканде (1417-1420 гг.), Бухаре (1417 г.), Гиждуване   

(1433 г.) были построены медресе. Особенно большого расцвета при 

нѐм достигла астрономия, математика. Для астрономических 

наблюдений в Самарканде была построена трѐхэтажная обсерватория 
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(окружность 47 м., высота 31 м.), она вмещала в себя грандиозный 

инструмент – мраморный секстант радиусом 40,21 м., на нѐм 

производились измерения координат звѐзд. В результате были созданы 

знаменитые «Звѐздные таблицы» («Зиджи  Гурагани»), где Мирзо 

Улугбек указал место положения 1018 звезд. Таблицы были переведены 

на все языки мира. Здесь же располагалась крупнейшая библиотека, 

книжный фонд которой насчитывал свыше 160 тысяч книг. Заслуга 

Улугбека была и в том, что сам, являясь крупным учѐным, он привлѐк 

сюда и других видных учѐных, таких как Кази-заде Руми, Гиясиддин 

Джамшид ибн Маъсуд, Али-Кушчи. 

Крупным достижением этого периода является развитие 

общественных наук, в частности в области истории. Следует отметить 

деятельность таких историков, как Самарканди, Мирхонд, Хондамир, 

Арабшах. К крупным историческим трудам можно отнести «Историю 

четырѐх улусов» Мирзо Улугбека, «Бабурнамэ» Захириддина 

Мухаммада Бабура, «Зафарнамэ» Низамиддина Шами и Шарафиддина 

Язди и др.  

Получила своѐ развитие и литература. Еѐ представителями 

являются Мавлоно Лутфи, Дурбек, Аттои, Саккоки, Хайдар Хоразми. 

Особое место здесь занимает творчество узбекского поэта и мыслителя 

Алишера Навои (1441-1501 гг.), которое оставило свой значительноый 

след в литературе. Им написаны такие произведения как большое 

эпическое произведение «Хамса» («Пятерица»), свод стихов в диванах 

«Диковины детства», «Редкости юности», «Диковины старости», 

«Назидания старости», им была создана  философская поэма «Язык 

птиц». В своѐм творчестве Алишер Навои использовал разнообразные 

жанры восточной литературы – газели, четверостишья, муаммо и т.д.  

Созданные им произведения отличаются не только высоким 

художественным мастерством, но и философским смыслом, они 

пропагандируют патриотизм, гуманизм, справедливость. Его 

произведения неоднократно издавались на разных языках мира. 

Высокого развития достигло  в этот период и изобразительное 

искусство. Глубокий след в этой области оставили Абдулло Хирави, 

Шамсуддин Мухаммад ибн Абдулхак,  Шейх Турани, Устоз Джахангир. 

Созданные им произведения пейзажи, портреты, батальные сцены 

отличались своей естественностью, чѐткостью и оригинальностью. 

Созданная под покровительством внука Амира Темура Бойсункура 

Мирзо (брата Улугбека) художественная академия Нигористон (обитель 

красоты, изящества) сыграла важную роль в становлении многих 

художников. Звездой изобразительного искусства был Камолиддин 
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Бехзод (1455-1537 гг.). Он является основателем гератской  школы 

изобразительного искусства. Работая в различных жанрах, он добился 

чрезвычайной выразительности и реалистичности в изображении 

людей, пейзажей, иллюстрациях к произведениям Дехлави, 

Шарафиддина Язди, Джами. За свой талант он получил почѐтное имя 

«Рафаэль Востока». 

Таким образом, подводя итог изучению периода Амира Темура и 

темуридов можно отметить, что это был важный исторический этап в 

политическом, социально-экономическом развитии государства.  Амир 

Темур занимает особое место в истории страны, в развитии и 

совершенствовании узбекской государственности. Он является 

признанной исторической личностью, сыгравшей важную роль в судьбе 

не только народов Востока, но и в жизни других народа мира.  

Достижения этого периода являются образцом для будущих 

поколений, средством воспитания граждан независимого Узбекистана, 

примером для подражания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

Тема 5: РАЗДЕЛЕНИЕ ТУРКЕСТАНА НА ХАНСТВА, ЕГО 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

План: 

1. Общественно-политическая обстановка в Средней Азии в конце XV -

начале XVI вв. Установление власти Шайбанидов. 

2.  Государство Аштарханидов. 

2.  Образование Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств. 

3. Государственно-административное устройство и социально-

экономическое положение. 

4.   Культурная жизнь в ханствах. 

 

К концу XV века на территории Мовароуннахра возник ряд почти 

независимых владений. Они были связаны между собой 

этнокультурными и экономическими узами. Однако многочисленные 

столкновения между отдельными правителями постоянно прерывали их, 

мешали установлению прочных взаимосвязей. Правители отдельных 

областей пытались самостоятельно решать политические вопросы, 

вмешиваться в дела соседних владений с целью захвата новых земель. 

Такие уделы, как Фергана, Самарканд, Бухара, Ташкент были по 

существу независимы, не связанными вассальными отношениями. В 

конечном итоге это привело к ослаблению политической и 

экономической мощи государства. Некогда мощная империя, созданная 

Амиром Темуром, распалась из-за бесконечных раздоров между 

темуридами в борьбе за власть, территориальных претензий друг к 

другу. 

Именно этой обстановкой воспользовался внук Абулхайрхана 

(1428 - 1469 гг.), правителя государства кочевых узбеков в восточной 

части Дашти-Кипчака, Мухаммад Шайбани (1451 - 1510 гг.). В юности 

он жил в Бухаре, получил хорошее по тем временам образование. В 

начале своего правления Мухаммад Шайбани боролся за 

восстановление господства дома Абулхайрхана над Дашти-Кипчаком и 

за объединение кочевых племен степи под своей властью. Достигнув 

этого, он приступил к овладению территорий, принадлежавших 

темуридам. Еще до завоевания Шайбани хорошо знала правящая 

верхушка городов Мовароуннахра, и часть из них впоследствии 

поддержала его завоевательную политику, так как надеялась, что 

установление твердой власти поможет прекратить беспорядки в стране. 

Кочевники же поддерживали завоевательные  действия Шайбани, так 

как они стремились в земледельческие районы Мовароуннахра, 
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нуждаясь в продукции земледелия и ремесла. Кроме того, для многих 

кочевников переход к оседлости был единственным выходом из 

создавшегося хозяйственного кризиса. 

За  несколько лет,  начиная  с 1498   года,  Шайбанихану  удалось 

подчинить Бухару, Самарканд (1500 г.), Ташкент (1503 г.), Фергану 

(1504 г.), Ургенч (1505 г.), Балх (1506 г.) и Герат (1507 г.). К концу 

жизни Шайбани-хана в подвластное ему государство входила большая 

территория. Он сосредоточил в своих руках и светскую, и духовную 

власть. Войскам Шайбани-хана упорное сопротивление оказал 

Захириддин Мухаммад Бабур (1483 - 1530 гг.), праправнук Темура, сын 

ферганского правителя Умаршейха. В 1496 году в Самарканде 

разгорелась борьба за власть между двумя братьями Байсункур-мирзой 

и Султанали-мирзой. В 1496 - 1497 годах Бабур осаждает Самарканд. 

Байсункур договаривается с Мухаммадом Шайбани о помощи. Бабур 

дает сражение Шайбани-хану и тот вынужден был отступить. Таким 

образом, Бабур становится правителем Самарканда, правда, ненадолго. 

В 1500 году Мухаммад Шайбани завоевывает Самарканд. Но жители 

города, недовольные политикой, проводимой Шайбани-ханом, 

попросили Бабура стать правителем Самарканда. Один из самых 

влиятельных самаркандских ученых богословов, Ходжа Абулмакарим, 

потомок Бурхан ад-Дина Маргинани, написал письмо Бабуру с 

призывом занять столицу его предков, обещая, что как только он в 

назначенную ночь подойдет к городским воротам, они будут ему 

открыты и все жители выступят против шайбанидов. Бабур прибыл в 

Самарканд с небольшим отрядом, был впущен в город и провозглашен 

верховным правителем, его власть вскоре была признана и другими 

городами Мовароуннахра, но удержаться в Самарканде Бабур не смог. 

Положение горожан из-за войны было тяжелым, начался сильный 

голод. Чтобы облегчить положение народа, Бабур распустил свои 

ферганские войска, содержание которых было обременительно для 

народа. Этой ситуацией воспользовался Мухаммад Шайбани. Узнав о 

приближении войск Шайбани-хана, Бабур в апреле 1501 года вышел из 

Самарканда навстречу шайбанидам, и на подступах к городу в сражении 

потерпел поражение. 

В 1510 году Мухаммад Шайбани был убит в битве с иранскими 

войсками при Мерве. Бабур в надежде вернуть Самарканд заключает 

договор с иранским шахом Исмаилом Сефеви и с его помощью в 1512 

году занимает Самарканд. Он приказал упоминать в пятничной хутбе 

имя иранского шаха Исмаила и чеканить монеты с именами шиитских 

имамов. Официальное признание шиитства вызвало недовольство 
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суннитского населения Самарканда. Местные жители на этот раз не 

признают его и, в конце концов, Бабур был вынужден покинуть 

Мовароуннахр. Затем был правителем Кабульского владения в 

Афганистане, завоевал Индию. Прочно утвердившись в Афганистане и 

Индии, Бабур, последний видный представитель династии темуридов, 

стал основателем большого государства, простиравшегося от берегов 

Амударьи до Ганга и Бенгальского залива и основателем династии 

Бабуридов, которая правила в Индии более 300-х лет. Это был 

энергичный и храбрый полководец, умный и образованный человек. Им 

написано произведение «Бабур-наме», которое наряду с литературно-

художественными достоинствами, является важным источником по 

истории того времени. «Бабур-наме» состоит из трех частей. Первая 

часть посвящена описанию политических событий в Мовароуннахре в 

конце XV века. Во второй части рассказывается о ситуации в 

Кабульском уезде (территория Афганистана). Третья часть повествует о 

событиях, происходивших в Северной Индии, даны географические 

сведения о ней, о народах ее населявших. 

 В Мовароуннахре утвердилась новая династия - Шайбанидов. 

Произошла замена прежнего состава господствующего слоя. Земли и 

недвижимость темуридской знати перешла в руки новой знати, 

связанной с шайбанидами. Государство было поделено на несколько 

крупных уделов. Узбекские племена, входившие в состав державы 

шайбанидов, в значительной степени сохранили свою независимость от 

ханской власти. Старейшины племен получали от ханов титулы эмиров. 

В последующем эти эмиры стали играть большую роль в государстве. 

Хан должен был согласовывать с ними свои действия и считаться с их 

мнением. После Мухаммада Шайбани ханская власть зачастую была 

номинальной. Лишь отдельным шайбанидским ханам удавалось 

добиться признания со стороны удельных правителей и достичь 

некоторой централизации власти. После смерти Кучкунчи-хана        

(1510-1530 гг.), дяди Шайбани-хана, правления его сына Абдусаида 

(1530-1533 гг.), главой государства стал Убайдуллахан (1533-1539 гг.), 

племянник Шайбани-хана. В период его правления значительно 

возрастает роль Бухары как политического, экономического и 

культурного центра. После его смерти усилились междоусобные распри 

среди шайбанидов, которые продолжались до прихода к власти 

Абдулла-хана II (1557-1598 гг.). Ему удалось объединить разрозненные 

владения. Столицей государства при нем окончательно стала Бухара, 

само государство стало называться Бухарским ханством. При нем 

значительно укрепилась ханская власть. В период правления Абдулла-
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хана II наблюдался рост ремесленного производства, торговли, 

строились новые оросительные каналы. Им была проведена денежная 

реформа, преследовавшая цель создания благоприятных условий для 

торговли. Почти все его правление прошло в непрерывных войнах. Он 

подчинил своей власти Балх, Хисар, Самарканд, Ташкент, Бадахшан. В 

последние годы своего правления он сосредоточил свои усилия на 

завоевании Хорезма. В 1593-1594 годах он покорил Хорезм, который 

вошел в состав Бухарского ханства. В процессе борьбы за упрочение 

центральной власти были уничтожены почти все представители 

правящей династии. После смерти Абдулла-хана II и убийства его сына 

Абдулмумина (1598-1599 гг.) династия Шайбанидов прекратила свое 

существование. 

С династией шайбанидов связано распространение в 

среднеазиатском регионе этнонима «узбек» (подробнее об этом в 

следующей теме). 

К власти в государстве пришла новая династия - Аштарханидов 

(или Джанидов), основателем которой был Джани-Мухаммад. Он 

происходил из потомков чингизидов, которые правили Астраханским 

ханством. После завоевания ханства Иваном Грозным местный хан Ёр-

Мухаммад со своим сыном Джанибеком нашли убежище у 

Шейбанидов. Джани-Мухаммад женился на сестре Абдулла-хана и стал 

членом семьи бухарского хана. В результате он стал наиболее 

подходящим лицом для возведения на ханский престол, поскольку 

живых представителей династии шайбанидов не осталось.  

Ханы из новой династии не могли не считаться с эмирами и 

кочевой знатью, а также с представителями мусульманского 

духовенства, которые представляли собой серьезную политическую 

силу. А это способствовало раздробленности государства, падению роли 

центральной власти. Некоторая политическая стабильность была 

достигнута при Имамкулихане (1611-1642 гг.). Имамкулихану удалось 

несколько ослабить власть предводителей племен. Он вновь  подчинил 

Ташкент и всю Ташкентскую область. В целом, более чем 30-летний 

период правления Имамкулихана отмечен усилением ханской власти в 

Бухаре. Ему удалось на время остановить междоусобные войны и 

ослабить стремление эмиров получить полную самостоятельность. В 

период его правления проводились работы по расширению и ремонту 

оросительных каналов, что значительно оживило развитие сельского 

хозяйства в Бухарском ханстве.  

Правление Субханкулихана (1680-1702 гг.) отмечено обострением 

ситуации в ханстве. Причиной послужили продолжительные войны, 
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которые он вел против своих сыновей, правителей Балха. Кроме того, в 

Мовароуннахра усилились центробежные тенденции. Местные 

правители не хотели подчиняться центральной власти, отказывались 

платить налоги. Бесконечные войны привели к опустошению земель, 

разрушению городов и разорению народа. Были случаи взыскания 

налогов за семь лет вперед. На момент смерти Субханкулихана страна 

находилась в глубоком экономическом кризисе. А после неудачных 

реформ следующего хана – Убайдуллы (1702-1711 гг.) – обозначился 

распад государства. По сути, он был последним Аштарханидом, 

открыто выступавшим против сепаратизма, за усиление верховной 

власти и объединение страны. После него военно-политическая мощь 

отдельных правителей была настолько велика, что многие из них стали 

независимыми правителями своих уделов. 

Ослаблением Бухарского ханства воспользовался иранский 

правитель Надир-шах. В 1740 году ему удалось договориться с 

аталыком Мухаммадом Хаким-бием из племени мангытов и сделать его 

своим ставленником. Абулфайзхан (1711-1747 гг.) из династии 

Джанидов к тому времени фактически полностью был отстранен от 

государственной власти. Его влияние не распространялось дальше стен 

ханского дворца. После смерти Мухаммада Хаким-бия в 1743 году его 

сын Мухаммад Рахим-бий сосредоточил власть в своих руках. По его 

приказу был убит Абулфайзхан, и в 1753 году эмир Мухаммад Рахим-

бий (1753-1758 гг.) занял бухарский престол, и с этого времени 

государство стало называться Бухарский эмират. 

Правление эмира Даниял-бия (1758-1785 гг.) отмечено усилением 

междоусобиц. Для подавления бесконечных восстаний он ввел 

дополнительные налоги на содержание войска, чем восстановил против 

себя простой народ.  В 1784 г. в Бухаре произошло восстание, в ходе 

которого было убито до тысячи человек. Даниял-бию пришлось 

уступить власть своему сыну Шахмураду (1785-1800 гг.), ко времени 

правления которого относится укрепление Бухарского эмирата. Он был 

более популярен среди населения. В народе его даже называли 

праведным эмиром, поскольку он отказался от роскоши дворцовой 

жизни, носил простую одежду. Шахмурад провел денежную реформу, 

коренным образом улучшив денежное обращение. Ом ввел 

полноценные серебряные монеты (танга) и свободный чекан. Кроме 

того, ввел новшества в суде, изменил систему оплаты войска. Крупные 

поместья были отобраны в казну взамен на денежное жалование. 

Однако пришедший ему на смену эмир Хайдар (1800-1826 гг.) не сумел 

довести до конца политику своего отца по централизации государства. 
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Правление эмира Хайдара историки характеризовали, как время 

непрерывных войн, в перерывах между которыми он усиленно изучал 

богословие. Бухара в этот период прославилась как центр 

мусульманской религии.  

Настойчиво добивался объединения в единое государство всех 

земель входивших в Бухарский эмират, эмир Насрулла (1826-1860 гг.), 

отличавшийся особой жестокостью при подавлении непокорных. Он 

расправился даже с теми своими подданными, которые помогли ему 

взойти на престол. Насрулла впервые в истории Бухарского эмирата 

создал регулярную армию сарбазов, приглашал из-за рубежа мастеров, 

обучающих пехотинцев артиллерийскому делу. Наряду с борьбой 

против сепаратизма внутри страны, он стремился усилить свое 

господство и за счет соседних Хивинского и Кокандского ханств. 

Борьба проходила в основном за счет приграничных территорий, таких 

как Мерв, Уратюбе, Ходжент и др. Однако, даже несмотря на хорошо 

вооруженное и обученное войско, эмиру Насрулле долгое время не 

удавалось усмирить непокорных правителей бекств. Например, 

Шахризабское владение ему удалось покорить только после 32 походов 

в 1856 году. 

Династия эмиров из узбекского племени мангыт правила в Бухаре 

вплоть до 1920 г., когда была свергнута силами Красной армии в 

результате государственного переворота. 

Одним из государственных объединений на территории Средней 

Азии было Хивинское ханство. В 1505 г. Хорезм захватил Шайбани-хан, 

а в 1510 г. – иранский шах Исмаил Сефеви. Но в 1511 г. Хорезм вновь 

стал независимым. Его становление  как самостоятельного государства 

связано с именем хана Ильбарса (1511-1525 гг.), потомка Джучи. 

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. В 1593-1594 г. Абдулла-хану удалось занять 

Хорезм, но после его смерти в 1598 году, Хорезм утвердил свою 

независимость. 

В 1556 году Аванеш-хан объявил Хиву столицей государства, но в 

действительности в разные периоды истории Хорезма правитель Хивы 

обычно реально распоряжался только территорией города, столицей она 

считалась номинально. Роль Хивы возрастает в конце XVI - начале XVII 
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века в связи с истощением водных ресурсов и постепенным замиранием 

жизни в Ургенче (ныне Куня-Ургенч). Окончательно Хива становится 

столицей в начале XVII века при Араб Мухаммаде (1602-1623 гг.), когда 

в Хорезме установилась относительная стабильность. При Абулгази 

Бахадур-хане (1643-1663 гг.) роль Хивы и роль государственности в 

целом еще больше возросла. Абулгази-хан провел реформы, цель 

которых заключалась в ослаблении межплеменных войн, укреплении 

государственной власти, усилении процесса оседания кочевников. За 

время своего правления, ему неоднократно пришлось воевать с 

Бухарским ханством. 

При следующем правителе Хивинского ханства Анушахане    

(1663-1687 гг.) отношения с Бухарой еще более обострились. В 

результате заговора, организованного Субханкулиханом, Анушахан был 

ослеплен, а хивинским ханом назначен Шахнияз, который совершенно 

не был приспособлен к управлению государством. В поисках более 

влиятельного покровителя, чем бухарский хан, он втайне отправил 

письмо Петру I с просьбой о покровительстве. После этого 

политическая жизнь в Хивинском ханстве еще более осложнилась, 

поскольку здесь столкнулись интересы России, Ирана и Бухарского 

ханства. Посланная Петром I в 1717 г. в Хиву экспедиция Бекович-

Черкасского потерпела фиаско, осложнив русско-хивинские отношения. 

Ситуация еще более обострилась во время правления Эльбарсхана 

(1728-1740 гг.) В 1740 г. Хивинское ханство было захвачено иранским 

правителем Надир-шахом. 

Во второй половине XVIII века власть в ханстве перешла к 

узбекской династии кунград, которая до 1804 года правила через 

подставных ханов. Первым из династии кунград официально принял 

титул хана Эльтузар (1804-1806 гг.). Мухаммад Рахим I (1806-1825 гг.) 

присоединил Аральское владение к Хивинскому ханству, тем самым, 

завершив объединение хивинских земель. При нем происходит 

дальнейшее укрепление государства. Он учредил и возглавил 

верховный совет для обсуждения важных государственных дел, 

состоявший из высших сановников и представителей узбекских племен, 

провел налоговую реформу, ввел таможни. В стране стабилизировалась 

политическая обстановка, что способствовало экономическому и 

культурному подъему, оживлению внутренней и внешней торговли.  

Хивинское ханство просуществовало до 1920 г., когда власть хана 

была свергнута силами красной армии 

К середине XVIII века в Средней Азии образуется еще одно 

самостоятельное государство –  Кокандское ханство. В конце XVII – 
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начале XVIII века непрекращающиеся набеги джунгар и других племен 

в ферганскую долину способствовали консолидации населения и 

образованию политически обособившегося от Бухары государства. 

Одной из причин его возникновения стал политический и 

экономический кризис в Бухарском ханстве в этот период. Отделению 

Коканда (1709 г.) способствовали компактность территории и 

возросшая экономическая самостоятельность Ферганской долины. 

Правители Намангана, Коканда, Маргилана постоянно соперничали 

между собой. В результате этой борьбы все больше возрастает роль 

Коканда – владения узбекского племени «минг», которое охватывало 

земли в центральной части Ферганской долины. Первым правителем 

Кокандского ханства был провозглашен Шахрух-бий (1709-1721 гг.). В 

период правления его сына Абдурахим-бия (1722-1733 гг.) территория 

Кокандского ханства значительно расширилась. К нему временно были 

присоединены Ходжент, Уратепа, Каттакурган, Джизак. 

Правителям ханства приходилось вести борьбу за укрепление 

центральной власти. Определенные успехи в подчинении местных 

феодальных правителей наблюдались при Норбута-бие (1770-1798 гг.). 

Ему удалось установить в стране относительную стабильность. Был 

заключен сепаратный мир с правителями Чуста и Намангана; подавлен 

мятеж, поднятый его же братом Ходжи-бием. При нем отмечалось 

общественно-экономическое развитие ханства. Процесс укрепления 

политической власти продолжался и при его сыне Олим-беке           

(1800-1810 гг.). При нем значительно возросло политическое значение 

Коканда. Он создал наемное войско. Олим-бек, опираясь на свою 

большую армию, вел решительную борьбу как за централизацию власти 

внутри страны, так и за дальнейшее расширение территории ханства. 

Им были завоеваны Чимкент, Сайрам, Ангренский оазис и вся 

Ташкентская область. В 1805 году Олим-бек принял титул хана, и 

государство с этого времени стало называться Кокандским ханством. 

Но его стремление создать централизованное государство встретило 

сопротивление некоторых глав племен. В результате организованного 

ими заговора, на кокандский престол был возведен брат Олим-хана 

Умар-хан (1810-1822 гг.). 

При правлении Умар-хана территория ханства еще более 

расширилась. На протяжении своего правления Умар-хан вел войну с 

бухарским эмиром за владение Джизаком и Уратепа. Предпринимались 

походы в казахские и киргизские степи с целью распространения там 

власти кокандского хана. В результате значительные степные 

пространства вошли в состав Кокандского ханства. При Умар-хане 
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укрепилась государственная власть. Ему удалось установить союз 

между ханской властью и местными правителями. Правление Умар-

хана отмечено подъемом в хозяйственной и культурной жизни, в 

торговле. В общественной жизни ханства заметную роль играла его 

жена  Мохлар-айим, известная поэтесса –  Нодира. 

 Расширение территории ханства продолжалось и при преемнике 

Умар-хана –  Мухаммад-Али-хане (1822-1841 гг.), но его власть во 

вновь завоеванных землях была непрочной. В период его правления 

созданный при Умар-хане союз между ханской властью и феодальной 

верхушкой стал распадаться. Политической нестабильностью в 

Кокандском ханстве воспользовался эмир Бухары Насрулла. В          

1842 году он напал на Коканд. По его приказу Мухаммад-Али-хан и его 

приближенные были казнены. Трагически оборвалась жизнь Нодиры и 

ее сыновей.                                 

В 1842 году Кокандским ханом был провозглашен Шерали (1842-

1845 гг.). Период его правления был отмечен глубоким внутренним 

кризисом. При нем и последующих ханах в политической жизни 

ханства возросла роль Мусульманкула мингбаши (главного сановника 

Кокандского ханства). По его инициативе на престол был возведен 

несовершеннолетний Худояр-хан (1862-1865 гг.), при котором он стал 

регентом правителя. Он сам решал важные государственные вопросы. 

Между тем, проводимая им политика привела к возникновению 

оппозиции против него, и в 1853 году он был убит. Однако, несмотря на 

острые внутренние конфликты, затяжную и кровопролитную борьбу за 

власть, династии минг удалось сохранить превосходство. Худояр-хан 

трижды занимал ханский престол. 

Кокандское ханство прекратило свое существование в 1876 г. в 

результате завоевания его территории царской Россией и образования 

Туркестанского генерал-губернаторства. 

Общественному строю среднеазиатских ханств были присущи как 

черты образа жизни оседлого населения, так и кочевых и полукочевых 

племен. Это особенно характерно для Хивинского ханства. Форма 

государственного правления во всех трех ханствах была феодально-

монархической. Система управления строилась на единовластии 

правителей. Во главе государства стоял: в Бухаре –  эмир, Хиве и 

Коканде –  хан. Хотя формально они имели неограниченную власть, 

однако в условиях противостояния отдельных правителей, 

стремившихся к самостоятельности, во многом были зависимы от них. 

В Бухаре, например, авторитет и экономическая мощь крупных 

представителей духовенства – джуйбарских шейхов (занимавших пост 
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шейхульисламов), позволяли им активно участвовать в решении 

наиболее важных вопросов внутренней и внешней политики 

государства. В жизни Хивинского ханства особое место занимали инаки 

–  крупные сановники хана, избранные из племенной знати. Они играли 

решающую роль при избрании хана. 

Административное устройство ханств оставалось почти 

неизменным в течение XVI - первой половины XIX века. Управление 

ханствами осуществлялось при помощи сложного административного 

аппарата. Ханства делились на отдельные области, правители которых, 

как правило, члены ханского дома, имели собственный аппарат 

управления, казну, войско. В основу административного деления были 

положены ирригационные системы. Во главе вилаетов стояли хакимы, 

имевшие многочисленный штат налоговых чиновников. В сельской 

местности власть принадлежала амлякдарам, аксакалам, даругам. 

Высшая административная власть была в руках кушбеги, в 

Коканде – девонбеги. Вторым лицом был низший кушбеги, который 

ведал финансами. Большое значение придавалось надзирательным и 

карательным органам. Несмотря на некоторые отличия, отражавшие 

географическое, экономическое и этническое своеобразие жизни 

каждого ханства, в целом административное управление в Бухаре, Хиве 

и Коканде отражало интересы ханского двора и знати. 

Основу хозяйства в ханствах составляло земледелие. Отдельные 

правители принимали меры по развитию сельского хозяйства путем 

проведения новых и ремонта старых ирригационных сооружений. 

Аграрные отношения продолжали сохраняться на протяжении XVI - 

XIX веков в том виде, в каком они сложились ранее. Земельная 

собственность делилась на несколько категорий: государственные, 

мульковые (частновладельческие), вакфные (земли духовенства). 

Постепенно стали четко выделяться в особую категорию 

частнособственнические обеленные земли – милки-хурри холис, 

освобожденные от государственных налогов, в результате чего 

происходит укрепление безусловной земельной собственности. Была 

развита также и условная форма землевладения (суюргал). Налоговые 

сборы с государственных земель были основным источником 

вознаграждения светских чиновников и военных за службу. 

Государственные земли все чаще стали фактически принадлежать знати, 

являясь основным источником их экономической независимости. В 

конечном итоге раздача государственных земель в условное владение 

привела к сокращению доходов казны, ослаблению ханской власти, 

децентрализации государства, способствовала созданию тенденций 
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сепаратизма. 

Основным налогом был налог с земли – харадж, который взимали 

частью натурой, частью деньгами. Кроме того, танабпули – налог с 

садов и виноградников (танаб – мера площади), зякет – налог со скота и 

прочего имущества. Помимо этих основных налогов, существовала 

масса других поборов, различных в разных областях, обширный список 

которых включал до 90 названий. Взимание налогов сопровождалось 

насилием и злоупотреблением. Беспорядки в области налогообложения 

и их сборов вели к ослаблению их поступлений в казну и обнищанию 

народа. Большой тяжестью на крестьян и ремесленников ложились 

натуральные повинности: сооружение и ремонт оросительных каналов, 

мостов, дорог, постройка общественных зданий и т.д. 

В городах всех трех ханств важное место занимало ремесленное 

производство. Было развито ткачество, гончарное и оружейное дело, 

изготовление предметов домашнего обихода. 

В Средней Азии было много городов, которые были 

экономическими, политическими и культурными центрами. Наиболее 

крупные из них: Бухара, Самарканд, Ташкент, Хива, Ургенч, Коканд, 

Андижан, Туркестан и др. 

В среднеазиатских ханствах была широко развита торговля. 

Торговые караваны шли в Индию, Иран, Сибирь, Кашгар. Усиливаются 

торговые отношения с Россией. В XIX веке Средняя Азия для России 

постепенно становится важным источником сырья для развивающейся 

промышленности и необходимым рынком сбыта готовой продукции. 

Расширение внутренней и внешней торговли вели к увеличению 

денежного обращения и чеканке монет в ханствах. Началась регулярная 

чеканка золотых монет, хотя состав монетной массы был разным. 

Денежное обращение отличалось сложностью. Стоимость и курс денег 

различались не только между тремя ханствами, но и между различными 

областями одного и того же ханства. 

Многочисленные налоги и повинности, привилегированное 

положение знати, злоупотребления должностных лиц, обнищание и 

разорение масс были причинами восстаний. Во второй половине XVIII -

первой половине XIX века в Бухарском эмирате произошли крупные 

восстания (1758, 1759-1761 гг.). Наиболее массовым было народное 

восстание 1721-1725 гг. в Мианкале. Рост недовольства населения 

привел к большим народным волнениям в Кокандском ханстве (1809, 

1847 гг.). Аналогичные выступления были и в Хивинском ханстве. 

Характерным для этих восстаний было то, что в них участвовали 

представители этнически разных народов. 
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Сложный, противоречивый, полный политических и социальных 

потрясений путь, пройденный народами Средней Азии, отразился и на 

культурной жизни. Развитие культуры шло в соответствии с 

изменениями, происходившими в общественно-политической жизни. 

Деятельность среднеазиатских ученых базировалась на достижениях 

более раннего периода. Изучались и комментировались груды ученых 

прошлых веков. 

Ученики и последователи Улугбека продолжали развивать 

традиции самаркандских ученых. Бухарский правитель Субханкули 

Бахадур-хан (1680-1702 гг.) написал астрологический трактат 

«Сущность лунных фаз в предсказании счастливого часа». Ахмад ибн 

Наср Даниш Бухари (1828-1897 гг.) написал «Наблюдение звезд», 

«Различные пользы наук о звездах», «Таблица часов восхода и захода 

солнца». 

Хивинский хан Абулгази в своем труде «Родословное древо 

тюрок», написанном на узбекском языке, приводит много сведений по 

географии ряда стран от Китая до Египта. Особенно подробно 

излагается география Средней Азии. В этой работе содержится около 

110 географических названий. Мир Абдулкарим ибн Мир Исмаил 

Бухари был в Турции, а также в составе посольства бухарского эмира 

посещал Петербург, Москву, Астрахань. В его труде «История 

Центральной Азии» имеются географические сведения о Дашти-

Кипчаке, Ферганской долине, Туркестане, Кашгаре. Уроженец Хорезма 

Худойберди ибн Кошмухаммад в 1831 году написал «Сердце 

редкостей», где подробно описывается география Хорезма. Историко-

географическому описанию Самарканда и его округи посвящена книга 

«Самария», написанная в 1835-1836 гг. Абу Тахир ибн Казн Саидом 

Самарканди. 

В XVI веке Мухаммад Салих создал историческую хронику в 

стихах «Шайбани-наме». В Хиве Мунис, Агахи, Фараги создали лучшие 

образцы узбекской классической поэзии. 

Большим средоточием литературных сил стала Кокандская 

литературная среда. Для литературной жизни Кокандского ханства 

характерным было развитие двух направлений: придворная лирика, 

воспевавшая правителя и ханский строй, и прогрессивная поэзия, 

описывающая жизнь трудового народа. Представителями 

прогрессивного направления были Боборахим Машраб, Хувайдо, 

Значительный след в культурной жизни Коканда оставили узбекские 

поэтессы: Нодира, Джахан Атын Увайси, Дильшод Барно. 

Особое место занимала архитектура. Большое развитие получило 
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строительство культовых зданий, мемориалов. Например, мавзолей 

Пахлавон Махмуда в Хиве, ханские некрополи в Коканде, медресе 

Шердор и Тилля-Кори в Самарканде.  

Таким образом, в рассматриваемый период произошло разделение 

региона с единым экономическим хозяйством и населением на 

отдельные государства. Распад на три ханства стал результатом 

противостояния различных династий в борьбе за власть, приведших к 

территориальной раздробленности, политическому и экономическому 

ослаблению. Все три государства были экономически слабыми. Одной 

из важных причин этого была политика автаркии, т.е. политика 

хозяйственного обособления страны, создание замкнутой экономики. 

Между ними не было единства, их раздирали противоречия. Великие 

географические открытия, которые привели к тому, что перестали 

действовать наземные трассы Великого Шелкового пути, также 

послужили причиной социально-экономического отставания региона. 

Государства Средней Азии были изолированы от внешнего мира. 

Вместе с тем, ханства были тесно связаны между собой. 

Политические события, происходившие в одном ханстве, затрагивали 

интересы другого. Границы их не были стабильными. Политическая 

история их наполнена как распрями внутри ханств и борьбой за власть, 

так и борьбой между ханствами за приграничные территории и за 

господство в регионе. 

Рассматривая положение в среднеазиатских ханствах, можно 

отметить неоднородность социально-экономической жизни. С одной 

стороны, оседлое население с развитой городской жизнью, 

ремесленным производством и сравнительно высоким уровнем товарно-

денежных отношений; с другой, кочевое и полукочевое население с 

натуральным и полунатуральным хозяйством. 

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. Ни одно 

из ханств не было образовано по этническому признаку. Эти 

государства, как и большинство государств на территории Средней 

Азии, образовывались по территориальному признаку. Территориальное 

ядро сложившихся к середине XVIII века ханств совпадало с 

территориями сформировавшихся в древние времена хозяйственно-

культурных областей. 

Этнический состав населения ханств был пестрым. Это 

способствовало процессам ассимиляции, культурно-хозяйственному 

взаимодействию. К началу XIX века в Бухарском эмирате проживало 

около двух миллионов человек, в Хивинском ханстве - около 900 тысяч 

человек, в Кокандском ханстве - около трех миллионов человек. 
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Значительную часть населения составляли узбеки. Войны, которые 

велись на территории государств, не носили характера межэтнических 

конфликтов, а были вызваны политическими причинами. Это были 

войны правителей за власть, за новые земли. 

Подводя итог, следует отметить, что история среднеазиатских 

ханств включала в себя периоды подъема и спада хозяйственного и 

культурного развития. Это было связано с раздробленностью, 

междоусобицами, вторжением внешних сил, борьбой за власть. 

Главным уроком этого периода является понимание важности 

преодоления групповых противостояний, укрепления политической и 

экономической стабильности государства. 
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Тема 6: ЗАВОЕВАНИЕ ТУРКЕСТАНА ЦАРСКОЙ РОССИЕЙ. 

НАЦИОНАЛЬНО- ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАРОДОВ 

ТУРКЕСТАНА ПРОТИВ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 

ДВИЖЕНИЕ ДЖАДИДИЗМА В ТУРКЕСТАНЕ. 

 

План: 

1.Завоевание Средней Азии царской Россией. Установление протектората над 

Бухарским эмиратом и Хивинским ханством. 

2.Административное устройство Туркестанского генерал-губернаторства. 

Экономическая политика царизма в регионе. 

3.Национально-освободительное движение народов Туркестана против 

колониализма. 

4. Джадидизм. Цели и задачи движения, его сущность. 

 

Накануне завоевания царской Россией на территории Средней Азии 

существовало три самостоятельных государства – Бухарский эмират, 

Хивинское и Кокандское ханства. Они представляли собой типичные 

феодально-деспотичные государства с сословной структурой общества и 

соответствующей ей системой привилегий. Деспотический режим 

поддерживался влиятельными и консервативными силами – земельной и 

служилой аристократией, мусульманским духовенством. Производительные 

силы общества были представлены ремесленниками, кустарями, дехканами, 

торговцами, которые несли все налоговое бремя. 

Помимо узбеков, которые составляли большую часть населения, на 

территории эмирата и ханств проживали также таджики, казахи, киргизы, 

уйгуры и др. Непрерывные войны между ханствами за раздел территорий 

вызывали постоянные миграционные процессы, что препятствовало 

сохранению целостности государств и еще более ослабляло их и без того 

слабые позиции. К тому же в XVI в. прекратил действовать Великий 

Шелковый путь, по которому не только передвигались торговые караваны, 

но и  поступали знания, сведения о каких-либо открытиях, которые в свою 

очередь могли способствовать прогрессивному развитию государств Средней 

Азии. Все это привело к замкнутости экономики, так называемой политике 

автаркии. 

Однако среднеазиатские государства не были невежественными, 

поскольку невежество может процветать лишь в государствах, совсем 

изолированных от внешнего мира. Эмират и ханства не были таковыми, 

поскольку вели торговлю, как с восточными, так и с западными 

государствами, имели хорошо организованную систему мусульманского 

образования, специалистов в различных областях человеческой 

деятельности, веками складывавшейся традиции, как в производственной, 

так и духовно-нравственной сферах. 
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Особенно оживленной к середине XIX века была торговля 

среднеазиатских государств с Россией, которую, однако, регион привлекал 

уже больше, чем просто торговый партнер. Ханства привлекали Россию как 

источники сырья для быстроразвивающейся хлопчатобумажной 

промышленности с одной стороны, и как рынки сбыта российской 

промышленности – с другой. 

Непосредственно военную экспансию России на территории Средней 

Азии ускорил и интерес к региону со стороны Великобритании, ее попытки 

проникнуть на среднеазиатские рынки и завладеть ими. Все это вызывало 

беспокойство в правящих кругах России, положение которой еще более 

усугубилось в связи с поражением в Крымской войне (1853-1856 гг.). 

Завоевание центрально-азиатского региона позволило бы России подойти 

непосредственно к Индии и тем самым заставить Англию отказаться от 

проводимой ею антирусской политики. Еще одной из причин военной 

экспансии на территории ханств стало подорожание американского хлопка в 

связи с гражданской войной в США (1861-1865 гг.). Таким образом, 

завоевание Средней Азии значительно бы укрепило позиции Росси в Европе. 

Непосредственное завоевание территории региона началось с захвата 

в 1847 г. устья Сырдарьи, где было построено Раимское (Аральское) 

укрепление. В 1853 г. была захвачена кокандская крепость Ак-Мечеть и на ее 

месте построено укрепление «Форт Перовского». 

В 1864 г. русские войска под командованием полковника Черняева 

захватили города Аулие ота (Тараз), Туркестан, Чимкент (Шымкент) и к 

осени 1864 г. подошли непосредственно к г. Ташкенту. Однако первая 

попытка захвата города закончилась неудачей из-за ожесточенного 

сопротивления жителей города. Окончательно Ташкент был завоеван только 

в июне 1865 г. В этом же году была образована Туркестанская область в 

составе Оренбургского генерал-губернаторства. 

Война между Кокандом и Бухарой значительно облегчила 

дальнейшее продвижение русских войск. И, хотя эмир Бухары Музаффар, 

почувствовав опасность, прекратил междоусобицу с кокандским ханом, к 

какому-либо соглашению они прийти не смогли. 

Весной 1866 г. царские войска захватили города Ходжент, Уратепе, а 

осенью того же года – Джизак. 

14 июля 1867 г. император России Александр П издал указ о создании 

Туркестанского генерал-губернаторства с центром в Ташкенте. Генерал-

губернатором и командующим Туркестанского военного округа  был 

назначен генерал-адъютант фон Кауфман. В состав генерал-губернаторства 

вошли  территории, завоеванные Россией в казахских степях, Кокандском 

ханстве и Бухарском эмирате. Оно подразделялось на две области: 

Сырдарьинскую с центром в г. Ташкенте и Семиреченскую с центром в г. 

Верном. 
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Генерал фон Кауфман, который одновременно являлся командующим 

Туркестанского военного округа, лично возглавил поход на Бухару. 1 мая 

1868 г. на Чупанатинских высотах произошел бой между царскими войсками 

и частями эмира Бухарского. В результате был завоеван г. Самарканд. 

Попытка отбить Самарканд в битве при Зирабулаке оказалась безуспешной, 

войска эмира потерпели сокрушительное поражение. В результате 23 июня 

1868 г. между Бухарой и Россией был подписан мирный договор, согласно 

которому вся завоеванная территория от Зирабулака с городами Ходжент, 

Уратюбе, Джизак, Самарканд и Каттакурган присоединилась к России, 

образовав Зеравшанский округ в составе Туркестанского генерал-

губернаторства.  Спустя пять лет этот договор был значительно дополнен, 

расширяя права России. По договору от 18 сентября 1873 г. Бухара 

признавала протекторат России, ей запрещалось вести самостоятельные 

сношения с иностранными государствами, эмир обязался уплатить налог в 

размере 500 тысяч золотых, а русским купцам разрешалась свободная 

торговля на территории эмирата, открытие ими караван-сараев (постоялых 

дворов) и магазинов. 

Протекторат – это форма колониальной зависимости, при которой 

зависимое государство сохраняет некоторую самостоятельность во 

внутренних делах, а его внешнюю политику осуществляет подчинившее его 

государство. 

Весной 1873 г. начался поход российской армии на Хиву, контроль 

над которой обеспечил бы господство над всей Амударьей. Поход на Хиву 

был очень трудным для царских войск и стоил огромных людских потерь. 

Однако в июне 1873 г. российские войска все-таки вошли в Хиву. Хивинский 

хан Сайид-Рахим-хан был вынужден подписать осенью 1873 г. 

предложенный договор, который вошел в историю под названием 

Гандемянский договор (по названию кишлака Гандемян). По этому договору 

весь правый берег Амударьи с городами Хазарасп, Ходжейли, Кунград и 

прилегающие к ним земли отходили к России. Хивинский хан становился 

вассалом российского государства, а из всех завоеванных земель был 

образован Амударьинский отдел. 

Кокандское ханство имело большое стратегическое значение для 

России, так как через него проходил прямой путь к Китаю и через Кашгар в 

Индию. В это время в Коканде правила династия минг во главе с 

деспотичным правителем Худоярханом. В ханстве назрела оппозиция против 

тирании хана, что привело в 1873 г. к началу восстания, которое в короткие 

сроки охватило большую его часть. В результате ханом был провозглашен 

Насретдин бек, сын Худоярхана, который в свою очередь обратился за 

помощью к царским властям. Все это послужило предлогом для захвата 

Кокандского ханства. Положение в Коканде осложнялось расколом в среде 

повстанцев. Народ не поверил Насретдин беку, поддерживая  лидера 

восставших Пулатхана. Ситуация выходила из-под контроля. Насретдин бек 
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вынужден был подписать договор с фон Кауфманом и признал себя слугой 

Российского императора, отказавшись от права дипломатических сношений с 

другими государствами, уступая России земли по правому берегу верхнего 

течения Сырдарьи с Наманганом, обязался выплачивать контрибуцию и 

пропускать русских купцов. 

Предательство Насретдин бека вызвало новую волну восстания в 

ханстве. Восставшие овладели Кокандом, Маргиланом, но были разбиты 

генералом Скобелевым. Пулатхан был схвачен и казнен. 19 февраля 1876 г. 

Кокандское ханство было упразднено. Вместо него образовалась Ферганская 

область в составе Туркестанского генерал-губернаторства во главе с военным 

губернатором Скобелевым.  

В начале 80-х гг. XIX в. царскими войсками была занята и территория 

Туркмении. Необходимость этого шага объяснялась враждебными 

действиями туркмен и невозможностью без их подчинения нормальных 

связей с Хивинским ханством. 

В 1880 г. было начато большое наступление под командованием 

генерала Скобелева. Сломив упорное сопротивление туркмен, российские 

войска взяли важнейшее укрепление Ахал-Текинского оазиса Геок-Тепе. В 

январе 1881 г. был занят Асхабад. В мае этого же года из завоеванных земель 

была образована Закаспийская область с центром в г. Асхабаде. 

В 1887 г. была установлена новая северная граница Афганистана с 

Россией, к которой отошла обширная территория по Мургабу, Кушке и 

Теджену. Она доходила до озера Зоркуль, расположенного в глубине Памира. 

Окончательное завоевание Памира было последним этапом подчинения 

царизмом Средней Азии. В 1895 году был подписан англо-русский договор 

«Памирское разграничение», по которому к Афганистану отошла территория 

по левому берегу Пянджа. 

            Таким образом, к концу 90-х гг. XIX в. Туркестанское генерал-

губернаторство включало в себя Сырдарьинскую, Ферганскую, 

Семиреченскую, Самаркандскую и Закаспийскую области. Под 

протекторатом России находились Бухарский эмират и Хивинское ханство. 

Порядок управления Туркестанским краем создавался постепенно. В 

1865 г. было издано временное положение  управлением Туркестанской 

областью. В 1867 г. царь утвердил новый проект управления, по которому 

Туркестанская область была преобразована в Туркестанское генерал-

губернаторство. Определяющим при выработке первых программных 

документов оказался фактор «военной ситуации». Они появлялись по мере 

захвата новых территорий и носили, как правило, «временный» характер, но 

в своей основе подтвердили «нераздельность военной и административной 

власти и соединение ее в одних руках», в руках генерал-губернатора. Весь 

Туркестанский край был поделен на области, уезды, волости и участки. 

Местную администрацию в областях возглавляли военные губернаторы. 

Наряду с административными, военные губернаторы были наделены 
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полицейскими и судебными функциями. Главой уездной администрации 

являлся уездный начальник, которому подчинялись и войска, расположенные 

в уезде. Управление в волости осуществлял волостной управитель, который, 

кроме хозяйственных, исполнял и полицейские функции. Таким образом, 

аппарат управления представлял собой систему элементов 

административного механизма и соответствующих им органов, действующих 

в интересах царизма и его колониальной политики. Вместе с тем, часть 

функций управленческого аппарата была передана в ведение местных 

институтов власти – аксакальств и волостных управлений, которые 

действовали под контролем российских властей. 

               В 1873 г. генерал фон Кауфман представил новый проект положения 

об управлении Туркестаном, который был «проникнут идеей усиления 

власти». Однако, окончательно новое положение было разработано к 1886 г. 

Это положение с небольшими дополнениями и изменениями 

просуществовало до 1917 г. Оно стремилось максимально регламентировать 

все стороны хозяйственной и политической жизни местного населения. 

Города Туркестана, за исключением Ташкента, не пользовались 

самоуправлением. В 1877 г. в Ташкенте было введено так называемое 

городское положение, согласно которому здесь избирались гласные 

городской Думы и городской голова. Причем только одна треть гласных 

избиралась населением «азиатской» части города, а две трети «русской» 

частью Ташкента. Исполнительным органом Ташкентской городской Думы 

была городская управа, 2/3 членов которой также представляли русскую 

часть города. 

Основным направлением экономической политики царизма в 

Туркестане являлось превращение региона в сырьевой придаток империи и 

рынок сбыта продукции развивающейся быстрыми темпами российской 

промышленности. В Туркестане развивались в основном 

хлопкоочистительная и маслобойная промышленности, которые были 

необходимы для текстильной промышленности России. 

Сразу же после завоевания Средней Азии Россией, стали появляться 

торговые дома, торгово-промышленные товарищества и банки. В 

Туркестанском крае, в частности, в Ташкенте стали открываться конторы 

торговых домов Хлудова, Первушина, Трубчанинова, Среднеазиатское 

торгово-промышленное товарищество «Кудрин и К», Вадьяевское торгово-

промышленное товарищество, которые занимались продажей хлопка и 

постройкой хлопкоочистительных заводов. Для развития торговли, а также 

промышленности в Средней Азии необходимо было привлечение капитала. В 

банковском кредите нуждалась как российская, так и местная буржуазия. В 

1875 г. было открыто отделение госбанка в Ташкенте. Наряду с Госбанком 

начали действовать и коммерческие банки, такие как Среднеазиатский 

коммерческий , Русско-Азиатский, Азово-Донской и др. банки. В 70-80-е гг. 
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XIX в. при содействии банковского капитала начался более интенсивный 

процесс развития торговли и промышленности. 

Первые хлопкоочистительные заводы стали открываться в крае лишь 

в конце 80-х гг. (с 1887 г.) и принадлежали представителям зарождавшейся 

национальной буржуазии. В конце 70-х гг. XIX в. в крае начали действовать 

нефтепромыслы, в начале 80-х гг. создаются акционерные предприятия по 

разработке полезных ископаемых. 

Вопрос о строительстве железных дорог в Средней Азии поднимался 

еще до завоевания Россией. Но особенно острым он становится в 70-е гг. XIX 

в., когда без постройки железнодорожного пути из России невозможно было 

освоение региона. В 1881-1886 гг. была построена Закаспийская железная 

дорога. В 1888 г. она была достроена до Самарканда, а в 1894 г. – до 

Красноводска. Строительство дороги полностью завершилось в 1899 г., и 

называлась она Среднеазиатской железной дорогой. В 1906 г. была построена 

Ферганская, а в 1915 г. было завершено строительство Бухарской железной 

дороги. 

Развитие промышленности в Туркестане обусловило появление в его 

социальной структуре такой категории, как рабочие промышленных 

предприятий. Однако в чистом виде в Туркестане своего национального слоя 

промышленных рабочих практически еще не было. Были полупролетарии 

города и кишлака. Основная их масса выполняла черную 

неквалифицированную работу. Монополистами рабочих мест, которые 

требовали квалифицированных навыков, большей заработной платы и 

лучших условий труда были русские рабочие. В основном они были заняты 

на строительстве железных дорог. 

Характерной чертой этого периода являлось появление местных 

предпринимателей, владеющих большими капиталами. Они прославились не 

только своим огромным состоянием, но и широкой благотворительной 

деятельностью. Среди них – представители династии Сеидазимбаевых, 

Миркамиль Мирмуминбаев, Ходжа Юнусов, Акрам Аскаров и др. 

 В этот период туркестанские купцы-предприниматели активно 

строят хлопкоочистительные, маслобойные, кожевенные, кирпичные заводы. 

Достаточно привести следующие цифры, для того, чтобы наглядно 

продемонстрировать, что местная буржуазия постепенно становится 

довольно влиятельной силой в регионе: в 1911 г. в Ферганской области 106 

из 160 небольших хлопкоочистительных заводов принадлежали местным 

предпринимателям, в Сырдарьинской области – соответственно 27 из 45. 

Туркестанский край в конце XIX – начале ХХ вв. по характеру своей 

экономики был аграрным регионом. В 1908 г. дехканство составляло 86,17% 

всего населения. Получение после принятия в 1886 г. «Положения об 

управлении Туркестанским краем» дехканами в наследственное владение тех 

земельных участков, на которых они фактически работали, активное 

развитие такой высокотоварной культуры, как хлопок, превращение 
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дехканских хозяйств из натуральных в товарные внесли в начале ХХ в. 

значительные изменения в кишлак. Основным их итогом было укрепление и 

значительное увеличение середняцких хозяйств и формирование сельской 

буржуазии, пришедшей на смену феодалам. Попытки некоторых русских 

предпринимателей создать в Туркестане крупные плантаторские хозяйства не 

увенчались успехом, поскольку это требовало значительных 

капиталовложений. Поэтому крупные землевладельцы быстро 

переключились на такие формы хозяйств, как торгово-закупочная 

деятельность и сдача земли в аренду и основой земельных отношений в 

туркестанском кишлаке оставалось мелкое товарное хозяйство. 

В процессе завоевания Туркестана царское правительство наряду с 

социально-политическими и экономическими мерами, проводило политику 

колонизации, т.е. заселения крестьянами-переселенцами территории края. 

Поскольку освоение незаселенных земель требовало больших 

капиталовложений, то переселенческая политика проводилась в основном за 

счет вытеснения с обжитых земель местных жителей. В основе колонизации 

края лежали соображения военно-стратегического и политического 

характера, т.е. закрепление завоеванной территории путем привлечения 

русских крестьян. 

К концу XIX в. в крае насчитывалось 116 русских крестьянских 

поселков с населением 70 745 чел. Русское население в Туркестане согласно 

переписи 1897 г., составляло 197 420 чел. 

Важным экономическим последствием завоевания территории 

Узбекистана Россией стало широкое развитие здесь хлопководства. 

Повышенный спрос текстильной промышленности  метрополии на хлопок и 

обусловленные этим значительные вложения капитала в его развитие, 

совпали с интересами дехканства. Выгодность возделывания хлопка для 

дехкан Туркестана была обеспечена высоким спросом и достаточно 

высокими ценами на него на рынке, гарантированным сбытом, однолетним 

циклом развития, позволяющим легко вводить его в хозяйственный оборот. 

Все это способствовало постепенному превращению хлопководства в 

главенствующую отрасль края. 

Метрополия реально оценивала внутреннюю ситуацию в регионе и 

понимала, какую огромную роль играет мусульманская религия и ее 

носители – мусульманское духовенство – в жизни его населения,  поэтому 

оставила все сферы их влияния почти неизменными. Ислам по-прежнему 

оставался организатором юридической, социальной, производственной, 

культурной жизни всех слоев мусульманского населения Туркестанского 

края. Однако вся политическая и административная власть в Туркестанском 

крае была сосредоточена в руках колониальной администрации. 

Произвол царских чиновников, методы и формы колониального 

управления не могли не вызывать ненависть местных народов к царским 

властям. В конце XIX. в.  Туркестан становиться одним из центров 
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национально-освободительного движения. Во всех слоях населения 

находились те, кто не скрывал своей оппозиции по отношению к 

колонизаторам. Ухудшение положения дехкан, ремесленников, торговцев в 

результате негибкой политики русских властей признавали  и сами 

представители колониальной администрации. Такая ситуация всегда 

создавала благоприятные условия для консолидации недовольных вокруг 

идеи борьбы против колонизаторов. Зачастую эти выступления носили 

локальный характер, были стихийными, не были хорошо организованы. 

Требования народа в основном ограничивались очень узкими рамками, не 

носили какого-либо глобального отпечатка. 

Первые волнения произошли в 1872 г. в Ташкентском уезде на 

р.Карасу. Причиной их стали злоупотребления царских чиновников. Более 

массовым было движение в Ферганской долине. В 1885 г. проходили 

движения дехкан в Андижанском и Маргиланском уездах, а в 1893 г. – в 

Кокандском и Наманганском уездах. Одним из предводителей движения в 

Алае стала женщина по имени Курбанджан-дадхо. В результате, хотя 

официально Алай и перешел во владения России, Курбанджан-дадхо 

сохранила некоторую независимость во внутреннем управлении. Борьбу за 

независимость в Туркестане возглавил Якуббек, который посвятил этой 

борьбе всю свою жизнь. 

Наиболее массовым оказалось восстание 1892 г. в Ташкенте, которое 

вошло в историю под названием «Холерный бунт». Поводом к восстанию 

послужили меры, направленные против эпидемии холеры – запрет царских 

властей хоронить умерших от этой болезни на кладбищах в пределах 

Ташкента во избежание распространения эпидемии. Это вызвало 

недовольство местного населения, не желавшего нарушать вековые традиции 

и хоронить родственников вдали от города. Истинной причиной восстания 

было недовольство произволом царских чиновников, в результате которого 

ухудшалась жизнь населения. 

Одно из выступлений, проходивших под знаменем газавата, было 

восстание 1898 г. в Андижане, которое возглавил некий Мухаммад Али по 

прозвищу Дукчи Ишан. Восстание началось утром 18 мая с атаки казармы 

царских войск в Андижане и правительственных учреждений в Ошском 

уезде. Имелись жертвы, как среди солдат русской армии, так и среди 

чиновников и гражданского населения русской национальности. Однако 

отсутствие какой-либо программы в действиях привело к тому, что толпа 

нападавших очень быстро рассеялась, а Дукчи Ишан уже 19 мая был схвачен 

и казнен. 

     Все эти выступления носили антиколониальный характер. Они 

явились важнейшим внутренним толчком для возникновения в 

туркестанском обществе новой силы, которая была представлена в лице 

передовой национальной интеллигенции в лице лучших ее представителей – 

джадидов, болеющая за судьбы своего края и его народов.  
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 Важным внешним фактором, оказавшим влияние на формирование 

мировоззрения местных просветителей, были идейно-политические течения, 

проникавшие в край из сопредельных государств, благодаря интеграции 

демократических движений.  Большое влияние на движение джадидов оказал 

видный крымско-татарский реформист, основоположник джадидского 

движения Исмаил Гаспринский (1851-1914).      С 1883 г. его газета 

«Таржимон» стала широко распространяться в городах Туркестана, а также в 

Бухаре и Хиве.  

В 1893 г. И. Гаспринский совершил поездку по Туркестану. Он 

побывал в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Ему удалось встретиться с эмиром 

Абдуллахадом и убедить его в необходимости создания новометодных школ. 

Взгляды и идеи И. Гаспринского оказали большое влияние на 

основоположников среднеазиатского джадидизма Махмудходжу Бехбуди и 

Абдулкодира Шакури. В свою очередь, их убеждения были подготовлены и 

базировались на произведениях известных просветителей ХIХ в. Ахмада 

Дониша, Фурката, Мукими, считавших, что основой прогрессивного 

Туркестана является просвещение. 

Синтез идей крымско-татарского просветителя               И. 

Гаспринского и среднеазиатских просветителей конца ХIX в. Повлиял на 

формирование нового течения – движения туркестанских джадидов. 

В самом начале деятельность местной интеллигенции носила 

просветительский характер. Джадиды в силу своей образованности владели 

культурным капиталом прошлого, имели возможность путешествовать, 

знакомиться с индустриальными и культурными достижениями более 

развитых стран и поэтому прекрасно осознавали, насколько Туркестан отстал 

в своем развитии, и стали выступать за модернизацию мусульманской 

культурной традиции. Джадиды боролись против религиозного 

консерватизма в лице кадимистов (в 1905 г. движение раскололось на 

модернистов и консерваторов). По их мнению именно религиозный 

консерватизм препятствует использованию технических новшеств, из-за чего 

отстают в своем развитии ремесла и предприятия, не выдерживая 

конкуренцию с российской развитой индустрией. 

 Начавшееся в крае в конце XIX в. бурное строительство 

промышленных предприятий, развитие хлопководства, товарно-денежных 

отношений и т.д. обусловили появление новых административных 

учреждений, банков, торговых фирм и т.д. Функционирование всех этих 

структур требовало образованных людей, знающих местную специфику и 

язык, для чего нужны были новые формы обучения и новые учебные 

заведения. Именно джадиды выступили за реформирование мусульманского 

школьного образования: введение в мактабах новых методов обучения, 

преподавание естественных дисциплин, улучшение гигиенических условий в 

школах и т.д.  
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Определенные шаги в этом направлении были сделаны, когда в 

регионе в начале 80-х гг. XIX в. начали открываться русско-туземные школы. 

В них были заинтересованы в равной мере и колониальная администрация, и 

местные купцы и предприниматели. Первая русско-туземная школа была 

открыта 19 декабря 1884 г. в доме богатого купца Сеид-Гани Сеидазимбаева. 

К 1917 г. в крае было 126 русско-туземных школ с 6213 учащимися. Однако 

эти школы были русскими школами для детей местного населения, 

готовившими кадры для работы в русских административных, финансовых, 

коммерческих учреждениях. Они не могли коренным образом решить 

проблему массовой подготовки образованных кадров из местного населения. 

Для этого надо было реформировать национальную систему образования. 

В 90-х гг. XIX в. стараниями джадидов в крае начинают создаваться 

новометодные школы. В Ташкенте первую такую школу в 1904 г. открыл 

видный деятель джадидского движения Мунаввар Кори Абдурашидханов. В 

1912 г. в Ташкенте действовало 12 новометодных школ. По инициативе 

таких представителей движения, как Махмудходжа Бехбуди, Абдулла 

Авлони, Абдурауф Фитрат начали издаваться учебники на узбекском языке 

для преподавания в новометодных школах, а также переводная и 

оригинальная литература, преимущественно научно-популярного характера. 

В этот период на арене общественной жизни появляется и 

национальная печать. Национальные газеты и журналы прогрессивного 

направления начали издаваться в начале ХХ века. Издателями и редакторами 

газет «Таракки» (1906 г.), «Хуршид» (1906 г.), «Шухрат» (1908 г.), 

«Самарканд» (1913 г., журнала «Ойна» (1913-1915 гг.) и т.д. были все те же 

представители джадидской интеллигенции. 

Занималась национальная интеллигенция и широким 

просветительством, организуя издательства по выпуску дешевой книжной 

продукции («Нашриет» в Ташкенте, «Туркестанское издательское 

товарищество» в Андижане). Они открывали в различных городах края 

книжные магазины, где продавались книги по низким ценам. 

В 1914 г. были сделаны первые шаги по созданию национального 

театра. 27 февраля в Ташкенте под руководством Убайдуллы Ходжаева была 

поставлена на узбекском языке драма Бехбуди «Падаркуш» («Отцеубийца»). 

Все постановки национальных театров проходили при переполненных залах 

и с большим аншлагом. 

Следует отметить широкую благотворительную деятельность 

джадидов. Весной 1909 г. в Ташкенте было создано благотворительное 

общество «Помощь». Как отмечалось в Уставе общества, его целью было 

оказание помощи всем нуждающимся. С этой же целью учителями 

новометодных школ в 1914 г. было создано благотворительное общество 

«Амдоадия». 

К концу второго десятилетия ХХ в. узбекистанское общество уже 

имело в своей структуре деловую и творческую  интеллигенцию, в рядах 
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которой были прекрасные педагоги (Мунаввар Кори, Шакури и др.), юристы 

(Убайдулла Хорджаев), историки (Мухаммад Солих Кори Ташкенди, 

Саттархан Абдулгафаров), поэты и писатели (Фитрат, Мукими, Завки, 

Фуркат, Хамза и др.). 

Однако движение джадидов, которое возникло как просветительское 

движение, под влиянием революционных событий 1905 года в России, стало 

приобретать политический характер. Этому способствовали и события, 

произошедшие в Туркестане в 1916 г. 

Восстание 1916 г. было наиболее массовым в истории колониального 

Туркестана. События развивались следующим образом. 1 августа 1914 г. 

началась первая мировая война, в которой принимала участие Россия. 

Изыскивая дополнительные средства для восполнения потерь и роста 

военных расходов, царское правительство решило переложить значительную 

часть расходов на ведение войны на Туркестан. С 1915 г. в Туркестане были 

введены постоянные цены на хлопок. За 1914-15 гг. цена на хлеб, который 

шел в обмен на хлопок, увеличилась на 100%, а в 1916 г. – на 400%. Цена на 

хлопок при этом выросла всего на 50%. В результате весной 1916 г. по 

Туркестану прошла волна голодных бунтов. Но последней каплей в чаше 

терпения народа оказался царский указ от 25 июня 1916 г. о мобилизации 250 

тыс. молодых мужчин на тыловые работы. В результате вспыхнуло 

всенародное восстание. К середине июля 1916 г. оно охватило практически 

весь Туркестанский край. Хотя восстание и было жестоко подавлено, оно 

оставило неизгладимый след в национальном самосознании коренного 

населения, в упрочении в нем идей борьбы против колониализма за 

независимость и незыблемость народных устоев. 

В обстановке крайней напряженной и нестабильной внутренней 

общественной жизни региона, коренные народы Туркестана оказались 

втянутыми в революционные события     1917 г., охватившие всю 

Российскую империю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 94 

Тема 7: УСТАНОВЛЕНИЕ В ТУРКЕСТАНЕ СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ. ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ 

План: 

1. Установление в Туркестане советской власти. «Туркистон мухторияти»(«Туркестанская 

автономия») и ее значение. 

2. Первые мероприятия советской власти. 

3. Движение сопротивления советской власти: причины, сущность, движущие силы, 

основные этапы. 

4. Революционные события в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве. Образование 

ХНСР и БНСР. 

 

В феврале 1917 г. в Петрограде победила демократическая 

революция. Власть царя была свержена. В стране установилось двоевластие. 

Депутаты IV Государственной Думы создали Временное правительство, а 

рабочие, солдатские и крестьянские депутаты – Советы. Временное 

правительство заявило о введении свободы слова, печати, союзов, собраний и 

стачек, отмене всех сословных, религиозных и национальных ограничений, 

подготовке к созыву Учредительного собрания, выборах в органы местного 

самоуправления, замене полиции народной милицией, полной политической 

амнистии. 

События в России стали переломным моментом в политическом 

пробуждении коренного населения Туркестанского края. 

Уже в марте был создан Ташкентский совет рабочих и солдатских 

депутатов. Начали создаваться советы в городах и рабочих поселках 

Туркестана. К концу марта 1917 г. на территории края насчитывалось 75 

советов. Местное население стало объединяться в Советы мусульманских 

рабочих депутатов и Союзы мусульман, которые выражали их интересы. 

5-6 марта был создан Исполнительный комитет Временного 

правительства из представителей Ташкентской городской думы. В апреле 

1917 г. в Петербурге создан Туркестанский комитет Временного 

правительства, после прибытия, которого в Ташкент, Исполкомы были 

распущены. 

Значительно активизировалась и деятельность прогрессивной 

интеллигенции в лице джадидов. По их инициативе в марте 1917 г. в 

Ташкенте были проведены многотысячные собрания жителей города. На 

одном из таких собраний образовался расширенный по составу 

представительный орган от всех частей старого города Ташкента. 14 марта 

состоялось первое заседание этого органа, в состав которого входил 61 

человек. Он мыслился как представительный орган коренного населения и 

получил название «Шурои Исламия» («Совет ислама»). Активной силой этой 

организации стали известные лидеры джадидского движения, такие как 
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Убайдулла Ходжаев, Мунаввар Кори, Абдулла Авлони. Основными целями 

этой организации были объединить мусульманское население края, развить 

его политическое сознание, привлечь его к активному участию в 

общественно-политической жизни страны. 

С 16 по 21 апреля 1917 г. в Ташкенте проходил  I Всетуркестанский 

съезд мусульман, созванный по инициативе «Шурои Исламия». На нем 

присутствовало 150 делегатов, представлявших все коренные народы края. 

Было заявлено стремление народов к автономии, защите своих обычаев, 

уклада жизни. Организационно был оформлен центральный орган – Краевой 

совет мусульманских депутатов (Краймуссовет). В июне 1917 г. из 

организации «Шурои Исламия» вышло духовенство, которое образовало 

организацию под названием «Шурои Уламо» («Совет духовенства»). Истоки 

появления этой организации восходят еще к началу ХХ века, когда движение 

джадидов раскололось на две части – модернисты, призывающие к 

радикальным преобразованиям, и кадымисты, которые предлагали 

ограничить движение реформой богословского образования. Эти разногласия 

привели к расколу в рядах демократического движения в 1917 г. и 

образованию «Шурои Уламо», который провозглашал в совей программе 

осуществление деятельности в соответствии с традициями ислама. Для 

пропаганды своих идей «Шурои Уламо» стал издавать журнал «Аль-Изох». 

С 7 по 11 сентября в Ташкенте работал П краевой мусульманский 

съезд, созванный по инициативе «Шурои Исламия». На нем была принята 

резолюция о будущем политическом устройстве Туркестана, где говорилось, 

что все области Туркестана «должны войти в состав Российской республики 

в качестве отдельной территориальной автономной федерации на началах 

национально-культурного самоопределения всех народностей, населяющих 

эти области, под наименованием «Туркестанской федеративной республики». 

Съезд выдвинул идею о формировании краевой власти на принципах 

коалиции всех политических сил туркестанского общества. В принятой 

резолюции  было  сказано: «Съезд выступает против передачи власти 

Советам солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Власть должна быть 

коалиционной и опираться на все силы страны, т.е. всенародной». 

В этот период с особой остротой встал продовольственный вопрос, 

возникший еще весной 1917 г. Результатом явился стихийный митинг в 

Ташкенте 12 сентября . Начавшись с проблем продовольствия, он под 

влиянием большевиков приобрел политический характер. На фоне 

непрекращающихся стачек и выступлений с 17 по 20 сентября 1917 г. 

проходила работа съезда туркестанских и казахских мусульман. Несмотря на 

противоречия между партиями было решено путем объединения «Шурои 

Исломия», «Турон» и «Шурои Уламо» создать единую для всего Туркестана 

и Казахстана политическую партию под названием «Иттифоки муслимин» 

(«Союз мусульман»). Съезд принял решение об учреждении Туркестанской 

автономии и определил основные принципы и нормы будущего 



 96 

государственного устройства на началах парламентской республики. Это 

была первая попытка национально-государственного строительства, 

основанная на обще гуманистических идеях мирового опыта. Но, как 

показали последующие события, этим намерениям не суждено было сбыться. 

Разобщенность национальных политических сил Туркестана сыграла свою 

печальную роль в судьбах национально-освободительного движения в крае. 

20 сентября 1917 г. началась всеобщая стачка рабочих Ташкента. Это 

было вызвано тем, что Временное правительство требовало подчинения и 

высадило войска в Ташкенте под руководством Коровиченко. Город был 

объявлен на военном положении. Предприняв попытку реализации 

революционного плана петроградских большевиков, ташкентские 

большевики толкнули рабочие и солдатские массы на захват власти и 

поставили край перед угрозой гражданской войны. После сентябрьских 

событий обострилась поляризация общества, которая разделила рабочее, 

социалистическое и национальное движение в крае. 

С 18 по 26 октября в Ташкенте проходил очередной краевой съезд 

воинов-мусульман, который выступил за временное правительство и 

категорически протестовал против каких-либо неорганизованных 

выступлений. Также съезд объявил о создании Ташкентского центрального 

военного совета. 

25 октября 1917 г. большевики совершили в Петрограде 

государственный переворот. Временное правительство было арестовано, и 

власть перешла в руки советов рабочих, крестьянских и солдатских советов. 

Вечером того же дня начал свою работу  П Всероссийский съезд советов. 

Съездом были приняты декреты о мире и земле, образовано большевистское 

правительство – Совет народных комиссаров во главе с Лениным избран 

Всероссийский Центральный Исполнительный комитет (ВЦИК). 

В Туркестане весть о перевороте в Петрограде вызвала 

неоднозначную реакцию. Большевики усилили борьбу за установление 

власти советов. Мусульманские организации заняли другую позицию. Они 

заявили о поддержке Временного правительства, высказывались против 

перехода власти к советам. Причем в отличие от России власть советов 

поддерживало меньшинство, в основном лице рабочих и солдат – 

представителей некоренного населения. Тем не менее, на объединенном 

заседании Ташсовета в ночь с 27 на 28 октября принимается решение о 

начале вооруженного восстания утром 28 октября. После четырех дней 

кровопролитных боев, победили восставшие. 

1 ноября 1917 г. члены Турккомитета Временного правительства 

были арестованы, и в Ташкенте победила советская власть. 

15 ноября 1917 г. в Ташкенте открылся Ш краевой съезд советов 

рабочих и солдатских депутатов. На повестке дня съезда стояли вопросы об 

организации краевой власти, создании власти на местах и выборы в 
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Учредительное собрание. Вопрос об организации власти в Туркестане 

решался представителями различных партий и фракций, представлявшими 

европейское население, по сути, без участия коренных народов. Большевики 

при принятии решений совершенно не учитывали интересы местного 

населения. Они выдвигали партийно-классовые факторы в качестве 

определяющего критерия формирования краевых и местных органов власти. 

Съездом была принята резолюция, согласно которой высшим органом власти 

в крае являлся Совет Народных комиссаров Туркестанского края во главе с 

большевиком Ф.Колесовым. При этом представители коренного населения в 

Совнарком не вошли. 

 Таким образом, в результате октябрьского переворота в Туркестане 

была установлена власть советов, утвердилась двухпартийная политическая 

система в лице большевиков и левых эсеров. 

Именно результаты работы Ш краевого съезда советов сказались на 

работе IV Чрезвычайного краевого съезда мусульман, который был созван в 

Коканде 26 ноября 1917 г. Инициаторами созыва съезда были лидеры 

национальной демократии – джадиды. Основным вопросом съезда был 

вопрос о форме управления Туркестаном. На съезде было объявлено о 

создании «Туркистон мухторияти»  («Туркестанской автономии»)  в составе 

Российской Федерации. В отличие от большевистской власть автономии 

была действительно представительной и толерантной. Численность 

Туркестанского Временного Совета в 32 человека была определена по 

количеству ранее делегировавшихся депутатов от Туркестанского края во 

Всероссийское учредительное  собрание. Национальное собрание (Миллат 

Мажлиси) состояло из 54 мест, 4 из них предполагалось дать представителям 

съезда городских самоуправлений и 18 мест – для представителей от 

различных краевых европейских организаций. В состав сформированного 

правительства вошли 12 человек. Среди них М.Танышпаев, М.Чокаев, 

У.Ходжаев, О.Махмудов и др. 

Решения съезда вызвали бурную реакцию среди местного населения. 

В Соборной мечети в Ташкенте 6 декабря 1917 г. прошел митинг, общее 

количество участников которого составляло 60 тыс. человек. 

Присутствующие единогласно приветствовали образование правительства 

Туркестанской автономии и признали его единственной властью в крае. 

Большевистское правительство не признало образование 

«Туркестанской автономии» и начало готовить его свержение. Что касается 

самой «Туркистон мухторияти», то внутри ее также усиливаются 

противоречия между представителями различных групп и партий, суть 

которых сводилась, прежде всего, к пониманию самой сущности автономии. 

Снова проявилось прежнее противоборство между «Шурои Исламия» и 

«Шурои Уламо». Это противоборство стало проявлять серьезную угрозу 

подрыва изнутри единства автономистского движения. 
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Правительство «Туркистон мухторияти» оказалось в крайне сложном 

положении: отсутствие единства в самом правительстве; углубляющийся 

продовольственный кризис; ухудшение финансового положения, вызванного 

дополнительными расходами на военное формирование. 

Сростом вооруженных сил в правительстве «Туркистон мухторияти» 

усиливаются позиции сторонников более решительных действий. В самом 

Коканде приобретает конфликтный характер противостояние между новым 

городом, где власть находилась в руках Кокандского совета рабочих и 

солдатских депутатов, и старым городом, в котором были сосредоточены 

правительственная резиденция «Туркистон мухторияти» и городские 

мусульманские организации. В каждой из этих сторон усиливаются позиции 

сторонников силовых методов разрешения конфликтов. 

В такой напряженной обстановке в ночь на 30 января 1918 г. 

неизвестным  группами было организованно нападение на крепость, 

телефонную станцию, здание Кокандского совета. Оно не увенчалось 

успехом, но спровоцировало последующие трагические события. 

             Город со всех сторон был блокирован войсками большевиков и в 

течение нескольких дней подвергался артиллерийскому обстрелу из 12 

орудий. В результате Коканд оказался в руинах, всего за несколько дней в 

городе погибло около 3 тыс. человек, Туркестанская автономия была 

потоплена в крови. Оставшиеся в живых члены Туркистон мухторияти были 

арестованы. Кокандское правительство просуществовало всего 72 дня. 

С 20 апреля по 1 мая 1918 года в Ташкенте работал V съезд Советов 

Туркестана. 30 апреля съезд принял решение об образовании Туркестанской 

Советской  Республики в составе РСФСР.  

Уже с первых дней установления советской власти начала 

проводиться национализация всех форм собственности. В первую очередь 

национализировались финансовые учреждения, железная дорога, средства 

связи и крупные промышленные предприятия. На многих предприятиях края 

был установлен рабочий контроль, на органы которого была возложена 

ответственность за имущественное и производственное состояние заводов и 

фабрик. В результате проведения национализации промышленности в конце 

1917 – первой половине 1918 гг. в руки советского государства перешло 

более 330 предприятий ведущих отраслей промышленного производства. 

Национализация промышленности в Туркестане по своему размаху 

намного опережала даже индустриальные центры страны. Если в России в 

первой половине 1918 г. она только разворачивалась, здесь же в это время 

уже была завершена национализация ведущих отраслей промышленности. 

Переход в собственность советского государства без предварительного 

изучения вопроса и проведения учета национализируемого имущества 

осложнило и без того тяжелое положение предприятий. Подавляющее 

большинство из них, особенно хлопкоочистительных, из-за отсутствия 

сырья, топлива, средств, рабочих рук, а также в связи с войной 
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бездействовало. Занятые на них рабочие массами увольнялись. Имущество 

национализированных предприятий растаскивалось, приходило в негодность. 

 В результате проведения советской властью социалистического 

обобществления предприятий ряда ведущих отраслей экономики Туркестана, 

сотни их владельцев, главным образом из числа коренного населения, были 

насильственным образом, без всякого возмещения со стороны государства, 

лишены принадлежавших им на правах частной собственности заводов, 

фабрик, типографий и т.д. 

Одной из важнейших задач советской власти по созданию 

социалистической экономики являлась организация управления народным 

хозяйством. Таких органов у советского государства не было, их надо было 

создавать заново. Высший орган управления всем народным хозяйством 

страны был образован по декрету ВЦИК и СНК России от 2 декабря 1917 г. 

им стал Высший Совет Народного хозяйства (ВСНХ). 

 С конца 1917 г. начали создаваться советские органы хозяйственного 

управления и в Туркестане. Еще на III краевом съезде советов (ноябрь, 1917 

г.) были учреждены наркоматы торговли и промышленности, труда, путей 

сообщения, почт и телеграфа, продовольствия, финансов, земледелия и 

водопользования. В мае 1918 г. был образован Совет народного хозяйства 

Туркреспублики (СНХ). 

Вся аграрная политика советской власти была направлена на 

«раскрестьянивание» деревни и ее «социализацию». В общем плане 

реализации этой программы в первые годы советской власти ее основные 

усилия были направлены на создание в кишлаке социалистических форм 

хозяйствования; формирование новых социальных структур; укрепление 

социальной опоры в лице беднейшей части дехкан, повышение его 

социальной активности; всемерное ограничение возможностей развития 

единоличных дехканских хозяйств. В этот же период в кишлаке появляются 

новые, до того времени не известные дехканам, хозяйственные формы в 

земледелии – коллективные хозяйства. Особенность их создания в этот 

период состояла в том, что они создавались не в приказном порядке, а путем 

добровольного соглашения группы дехкан-единоличников, как правило, 

самых бедных. Основой их общественного хозяйства являлись 

национализированные земли и инвентарь, которые государство 

предоставляло им в первую очередь, и незначительные собственные средства 

производства, добровольно переданные ими в коллективную собственность. 

Первые колхозы были в большинстве своем немощными и влачили жалкое 

существование ввиду отсутствия финансов, поэтому каким-то образом 

влиять на социальную и экономическую ситуацию в кишлаке не могли. 

Октябрьский переворот, проводившиеся большевиками 

экономические преобразования, гражданская война в России еще более 

ухудшили положение Туркестанского края. В ходе гражданской войны 

большевиками принимались чрезвычайные военно-экономические меры, 
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которые получили название политики «военного коммунизма». Она начала 

претворяться в жизнь с начала 1918 г. Суть ее заключалась в том, что все 

промышленное производство концентрировалось в руках государства и 

управлялось на началах строгой централизации; вводилась продразверстка, 

т.е. крестьяне должны были сдавать государству излишки продовольствия; 

вводилось нормированное распределение продовольствия, а частная торговля 

нормированными товарами запрещалась; заработная плата трудящимся 

выдавалась продовольствием без учета количества и качества произведенной 

продукции; денежное обращение было заменено натуральным обменом; все 

трудоспособное население в порядке трудовой повинности привлекалось к 

труду.  

Все мероприятия политики «военного коммунизма» осуществлялись 

насильственными  методами и сопровождались широким принуждением и 

проявлением жестокости.  

Особо следует остановиться на мерах новых властей, 

осуществляемых в отношении религии ислама и мусульманского 

духовенства. Уже в первые дни после установления советской власти в 

Центре были приняты декреты «Об отделении школы от церкви» и «Об 

отделении церкви от государства». Вся политика большевиков с первых дней 

была направлена на борьбу с религией. В Туркестане стали закрываться 

религиозные школы, привычные для местного населения, было объявлено о 

запрете функционирования казийских судов и о конфискации вакуфного 

имущества. Эти меры новых властей вызвали особое недовольство местного 

населения, поскольку ислам регулировал абсолютно все стороны жизни 

народа, являлся неотъемлемой частью их быта. 

Разгром «Туркистон мухторияти», политика «военного коммунизма», 

голод и разруха в Туркестанском крае явились причинами вооруженного 

сопротивления советской власти. 

Начало многолетней борьбе против советской власти было положено 

сразу после разгрома Туркестанской автономии в Ферганской долине. 

Первым опорным пунктом вооруженного сопротивления Туркестана стал 

Кокандский уезд с центром в селе Бачкир во главе с Кичик Эргашем. К марту 

1918 г. в Ферганской долине действовало свыше 40 отрядов курбаши. А к 

осени 1918 г. под началом 9 крупных предводителей, таких как Катта Эргаш, 

Кичик Эргаш, Мадаминбек, Шермухаммадбек и др. в движении участвовало 

свыше 52 тыс. человек. 

С самого возникновения движения сопротивления советской власти 

официальными кругами советского Туркестана и России были предприняты 

решительные меры по его очернению. Первоначально оно оценивалось как 

проявление бандитизма. В советских официальных документах и прессе 1918 

– середины 1919 г. участники вооруженного сопротивления именовались не 

иначе как «банды», «шайки разбойников и бандитов». К середине 1919 г. в 

официальных советских кругах сформировалось стойкое понимание этого 
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явления как цельного контрреволюционного антинародного движения 

свергнутых революцией классов, движения баев и мулл.  

Сами участники движения идентифицировали себя как борцы за 

свободу, освободители своей Родины от завоевателей, защитники своей 

земли, веры, народа. 

 Движение по своим движущим силам и по организационным 

основам было общенародным движением, охватившим все социальные слои 

и группы населения. В движении в Ферганской долине участвовали как 

представители наиболее малообеспеченных слоев населения (дехкане, 

поденщики, ремесленники и т.д.), так и выходцы из состоятельных слоев – 

торговцы, баи, представители духовенства. В состав участников движения 

входили также представители джадидской интеллигенции, которые были его 

идеологами.  

Разнообразным движение за независимость было и по национальному 

составу, большинство его составляли представители коренного населения – 

узбеки, киргизы, таджики, уйгуры, казахи, каракалпаки, туркмены. Но в 

рядах движения было и немало русских, в основном это была перешедшая на 

сторону Мадаминбека крестьянская армия Монстрова, первоначально 

созданная для обороны русских переселенческих поселков. 

О масштабах повстанческого движения можно судить по численности 

его участников. К 1920 г. число участников достигло 60-70 тыс. человек. 

Для координации действий отдельных отрядов в Ферганской долине, 

в период с 1918 по 1923 гг. было проведено более 10 курултаев курбаши. 

Движение сопротивления советской власти было наиболее массовым 

в его начальный период с 1918 по 1924 год. А если говорить в целом, то оно 

продолжалось до середины 30-х годов. В первом периоде различаются  три 

этапа: февраль 1918 –весна 1920 гг., май 1920 – конец 1922 гг. и 1923 1924 

гг., отличающиеся по стратегии и тактике военных действий. 

На интенсивность этих действий, их эффективность на каждом из 

этих этапов сказывалось внутриполитическое состояние самого движения,  

внешнеполитическая ситуация, определяемая как общеполитическим 

положением в России и Туркестане, ходом гражданской войны на этих 

территориях, так и последствиями хозяйственной, военно-организаторской 

политики, осуществлявшейся большевистским руководством в то время. 

             Несмотря на его подъемы и спады, изменения состава его участников, 

привнесение вторичных интересов в движение и целую совокупность 

объективных и субъективных факторов, влиявших на расстановку его сил, 

основная цель движения оставалась неизменной – независимость Туркестана. 

Введение новой экономической политики, возвращение вакуфов, 

возрождение деятельности медресе и старых школ значительно облегчило 

жизнь населения, которое устав от войны и разрухи, перестало поддерживать 

повстанцев. К тому же среди руководителей движения  наряду с 

прогрессивно настроенными людьми, которые стремились построить 
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светское государство, были и сторонники создания исламского государства, 

что, конечно же, не способствовало будущему прогрессу и процветанию 

государства. Сказалось также отсутствие серьезного политического и 

военного опыта, наличие давних противоречий между представителями 

консервативного духовенства и джадидами, между курбашами за сферу 

влияния и т.д. К тому же многие повстанцы, лишившись поддержки 

населения, занялись его открытым грабежом и разбоями, что еще больше 

отвратило народ от движения. С этого времени сначала в народе, затем в 

прессе и в официальных документах стали широко использоваться термины 

«басмачи», «басмачество».  

Отсутствие согласия и единства среди руководителей движения, а 

также гибкая политика советской власти стали причинами его 

окончательного поражения.  

Февральская демократическая революция в России значительно 

активизировала политическую жизнь в Хивинском ханстве. Выразителем 

интересов всех слоев населения была партия младохивинцев. Народ все еще 

связывал свои надежды с хивинским ханом Асфандияром. Младохивинцы 5 

апреля 1917 г. предъявили хану требования о проведении реформ. Хан 

вынужден был обнародовать манифест. Суть его сводилась к следующему. 

Для управления государством создается представительный орган – мажлис, в 

состав которого входили и младохивинцы. Власть хана ограничивалась. 

Председателем мажлиса был избран младохивинец Бобоахун Салимов. 

Однако тяжелая ситуация в экономической и общественной жизни ханства 

привела к обострению ситуации в Хиве. 23 мая состоялась демонстрация 

сторонников неограниченной ханской власти. В результате правительство 

младохивинцев было свергнуто, а реформы, объявленные в манифесте 

отменены. 

В это время в Хиву вернулся предводитель туркменского племени 

Джунаидхан, который после подавления восстания 1916 г. ушел в 

Афганистан. Он был назначен командующим вооруженными силами ханства, 

а вскоре сосредоточил всю власть в своих руках, несмотря на то, что после 

убийства в результате дворцового переворота в 1918 г. Асфандиярхана ханом 

стал Саид Абдулла. 

Поход красной армии против Джунаидхана начался в декабре 1919 г. 

В результате 2 февраля 1920 г. Саид Абдулла отрекся от престола, и вся 

власть перешла в руки Временного революционного комитета. 

26 апреля 1920 г. I Всехорезмский курултай народных представителей 

объявил об образовании Хорезмской Народной Советской республики 

(ХНСР). Было избрано правительство республики - Совет назиров во главе с 

младохивинцем Палванниязом Юсуповым. Другим политическим 

объединением была Хорезмская компартия, которая организационно 

оформилась в начале июня 1920 г., когда состоялась ее учредительная 

конференция. Младохивинцы объявили о роспуске своей партии и вошли в 
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Комитет коммунистов Хивы, продолжая при этом придерживаться 

национально-демократических убеждений. Это в корне не устраивало 

большевиков. 6 марта 1921 г. правительство П.Юсупова было свергнуто. 

Однако влияние младохивинцев в правительстве по-прежнему было 

сильным. 

Осенью 1923 г. в Хорезмской республике был фактически 

осуществлен политический переворот. На IV курултае народных 

представителей (октябрь, 1923 г.) ХНСР была преобразована в Хорезмскую 

Советскую социалистическую республику (ХССР). 

Свержение власти царя в России послужило толчком для начала 

перемен и в Бухарском эмирате. Временное правительство признало 

независимость Бухары. Кризис эмирской власти, и тяжелое экономическое 

положение народа показали очевидность необходимости перемен. 

Младобухарцы, деятельность которых к этому времени приобрела четко 

выраженный политический характер, возглавили борьбу за осуществление 

реформ при сохранении власти эмира. В результате 7 апреля 1917 г. был 

оглашен манифест эмира Саида Алимхана. Суть манифеста сводилась к 

созданию мажлиса, упорядочению системы взимания налогов с населения и 

т.д. 

Это было значительным событием, охватившим важные вопросы 

социального и политического развития общества. Однако слои общества, 

составлявшие основу движения за реформы, не были в достаточном 

количестве приведены в действие, манифестация джадидов была 

малочисленной. В противовес этому консервативные силы в окружении 

эмира, а также кучка религиозных фанатиков заставили его отказаться от 

претворения в жизнь провозглашенных преобразований. 
Второй манифест эмира связан с провокацией предсовнаркома ТАССР Федора 

Колесова. 1 марта 1918 г. он во главе военного эшелона прибыл в Новую Бухару 

(Каган), встретился там с младобухарцами. Тогда же эмиру был направлен 

категорический ультиматум, на что тот ответил изданием второго манифеста. Однако, 

не дожидаясь ответа от эмира, 2 марта армия по приказу Колесова предприняла атаку 

на Старую Бухару, развернула военные действия. Народ Бухары ответил на агрессию 

массовым вооруженным сопротивлением, железная дорога была разрушена, эшелон 

красной армии оказался в ловушке, Колесов позорно попросил заключения мира. 

Переговоры продолжались несколько дней. 25 марта 1918 г. было подписано 

Кызылтепинское соглашение. С этого момента обстановка в Бухаре сменилась 

террором. Организация младобухарцев была разгромлена, ее члены арестованы. Всего 

было казнено около 3 тысяч человек. Уцелевшие младобухарцы были вынуждены 

перебраться в Самарканд, Ташкент и другие города. Отношения между Бухарой и 

Россией все больше осложнялись. 

В конце августа 1920 г. командующий Туркфронтом М.Фрунзе отдал 

приказ о начале военных действий против Бухары. Город был подвергнут 

массированному обстрелу. Эмир Саид Алимхан покинул Бухару. 2 сентября 

1920 г. войска красной армии овладели Бухарой. Режим эмира пал. 
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Осенью 1920 г. в Бухаре установилась однопартийная система. Все 

младобухарцы автоматически вошли в состав Бухарской коммунистической 

партии. 6 октября 1920 г. на I Всебухарском курултае народных 

представителей было принято постановление о провозглашении Бухарской 

Народной советской республики (БНСР), было образовано правительство – 

Совет Народных назиров во главе с Файзуллой Ходжаевым.  

В течение одного года после переворота в Бухаре страна оказалась 

охвачена народно-освободительным движением. Одним из руководителей 

этого движения стал Ибрагимбек. Советское правительство мобилизовало 

огромные силы для разгрома сил повстанцев в крае. Особенно острыми 

столкновениями между повстанцами и советскими войсками была отмечена 

осень 1922 г. 

Уже весной-летом 1923 г. наметился значительный перевес в сторону 

красной армии. По некоторым данным контингент советских войск для 

подавления повстанческого движения в этот период достигал 100 тыс. 

человек. В результате в конце 1924 – начале 1925 гг. в основных вилаятах 

края повстанческое движение потерпело поражение. Однако борьба 

продолжалась еще около 10-ти лет. 

Так военными методами были свергнуты монархические режимы в 

Бухаре и Хиве и провозглашены «народные» республики, с которыми чуть 

позже был заключен Союзный договор и экономические соглашения, по сути 

закреплявшие военно-политическую и экономическую зависимость от 

РСФСР. 
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Тема 8: ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ,  ПРОВОДИВШИЕСЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ В 

УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ КОЛОНИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ. 

План: 

1.Социально-политическая обстановка в первые годы советской       власти в Туркестане. 

Национально-государственное размежевание Средней Азии. Образование Узбекской 

ССР. 

2. Политика индустриализации в Узбекистане. 

3.Аграрные преобразования в Узбекистане в 20-е гг. ХХ в. Коллективизация сельского 

хозяйства. 

4. Развитие науки и культуры. 

5. Политические репрессии и их последствия. 

 

Диктатура пролетариата, утвердившаяся в октябре 1917 года как 

форма государственной власти, становится в новом обществе главным 

орудием его политических, экономических, культурных и социальных 

преобразований. Их конечной целью было построение социалистического 

бесклассового общества. Большевистское руководство было твердо уверено в 

том, что решение этой задачи предполагает беспощадную и упорную войну в 

обществе, войну класса, пришедшего к власти, против социальных сил и 

традиций старого общества. И действительно, диктатура пролетариата 

утверждалась жесткими методами. Это был мучительный процесс 

уничтожения старых форм собственности, рыночных отношений и целых 

социальных слоев населения, связанных с ними. 

Политическое господство пролетариата было закреплено 

конституционно. Первая Конституция Туркестанской республики, принятая в 

октябре 1918 г. на VI съезде советов, закрепила за рабочим классом 

руководящее положение в органах государственной власти – советах. 

Рабочие имели в них норму представительства в 2 раза выше, чем дехкане. В 

сентябре 1920 г. на IX съезде советов ТАССР в новой редакции Конституции 

эта норма была увеличена в 5 раз. Таким образом, в республике, где сельское 

население составляло 80% населения края, приоритетное положение занимал 

рабочий класс, численность которого была весьма незначительна. Несмотря 

на это вся реальная власть в государстве была сосредоточена в руках этого 

меньшинства населения – политическая, экономическая и социальная 

политика осуществлялась под его руководством. В этот период в стране 

начал складываться тоталитарный режим. Термин «тоталитарный режим» в 

«Словаре иностранных слов» (М.,1985,с.51) раскрывается следующим 

образом: это политический строй, при котором государственная власть в 

обществе сосредоточена в руках какой-то одной политической партии, 

уничтожившей в стране демократические свободы и возможность 

возникновения политической оппозиции, подчиняющей жизнь общества 
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своим интересам и сохраняющей свою власть, благодаря насилию, военно-

политическому террору и духовному порабощению населения. 

Тоталитарный режим сформировал в советской стране унитарное 

государство. Иными словами, все, без исключения, национальные 

республики, начиная с 20-х гг., должны были развиваться по одной модели. 

Так, высшим органам партийной власти было легче управлять республиками, 

в том числе и Узбекистаном.  

Основными признаками тоталитаризма в сфере этнических и 

межнациональных отношений были следующие: политика ускоренной 

интернационализации, своеобразное «выравнивание» этносов; отрыв народа 

от вековых национальных корней, духовно-нравственного наследия; 

игнорирование верховной властью коренных интересов республик; отказ от 

вековых традиций и исторического прошлого народов и др. 

В ТАССР, которая являлась частью советского государства всю 

власть в начале 20-х гг. осуществляло партийное руководство. Деятельность 

Советов, которые превратились в исполнительный орган, была поставлена 

под соответствующий партийный контроль. В ТАССР в 1921 г. для 

осуществления  подобного контроля был образован Народный комиссариат 

рабоче-крестьянской инспекции, являвшийся структурным подразделением 

НК РКИ РСФСР. В апреле-мае 1922 г. Туркбюро ЦК РКП(б) было 

преобразовано в Средазбюро  ЦК РКП(б). В марте 1923 г. было создано 

Среднеазиатское экономическое совещание – СредазЭКОСО, которое под 

контролем центра объединило развитие экономики трех среднеазиатских 

республик: ТАССР, БНСР и ХНСР. В связи с указанными преобразованиями 

Турккомиссия была упразднена.  

Революционные потрясения и преобразовательные процессы первых 

десяти лет советской власти почти не затронули земельные отношения. В 

глубине узбекского кишлака они сохранились почти полностью в 

дореволюционном виде. 

Некоторые изменения в земельные отношения в кишлаке внесла 

проведенная в Туркестане в 1921-1922 гг. земельно-водная реформа. Ее 

целью было выравнивание фактического землепользования между коренным 

дехканством и русскими крестьянами-переселенцами, получившими в свое 

время лучшие земли. В ходе реформы многие переселенческие хозяйства 

были просто ликвидированы и переданы безземельным и малоземельным 

дехканам. В ходе первых преобразовательных процессов в кишлаке власти 

делали упор на бедноту. В 1921 году была создана организация «Кошчи», 

через которую власти намеревались усилить влияние советов в кишлаке. 

Члены союза участвовали в проведении земельно-водной реформы, 

землеустройстве, кооперировании дехкан, сборе продналога.  Однако 

деревенская беднота не смогла стать опорой новой власти, поскольку в 

большинстве своем представляла собой довольно пестрый состав бедняцко-
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батрацких слоев и деклассированных элементов, которые были просто не в 

состоянии организовать политическое руководство в кишлаке. 

В начале 1921 года было объявлено об отмене политики «военного 

коммунизма» и переходе к новой экономической политике, которая  означала 

некоторую либерализацию в экономике. Суть ее заключалась в отмене 

продразверстки, введении продналога, введении рыночных отношений, 

использование различных форм собственности.  Согласно постановлению 

ТурЦИКа Советов от 11 апреля 1922 г. «О натуральном налоге» вместо 

продразверстки в кишлаке был установлен дифференцированный продналог 

в размере 10% от урожая, но вскоре была введена дифференциация налога от 

размера хозяйства. 

Важную роль в восстановлении и дальнейшем развитии сельского 

хозяйства Туркестана сыграла кооперация, целью которой было установить 

прочные экономические связи между мелкими дехканскими хозяйствами и 

промышленностью. В 1923 г. в республике насчитывалось 877 кооперативов 

различных видов. Особенно велика была роль кооперативов в хлопководстве. 

Большую роль в развертывании в туркестанском кишлаке кооперативного 

движения сыграл созданный в 1923 г. Комитет содействия сельскому 

хозяйству. Одним из ключевых направлений его деятельности выступило 

создание сельхозтовариществ, которые представляли собой менее сложную 

по своей структуре форму кооперации и поэтому были более понятны 

бедным слоям дехканства. Уже  к середине 1923 года таких товариществ 

действовало 246. 

Таким образом, уже первые мероприятия по проведению в жизнь 

новой экономической политики способствовали решению острых проблем 

сельского хозяйства и выходу его из глубокого кризиса. 

Вопрос о разделении Туркестанской республики по национальному 

признаку ставился уже в 1920 году, однако в связи со сложившейся 

общественно-политической обстановкой был перенесен на более поздние 

сроки. Сторонники этого разделения аргументировали его тем, что народы, 

населяющие Туркреспублику, говорят на разных языках, отличаются также и 

их обычаи. Однако они не учитывали тот факт, что эти народы объединяла 

общность хозяйства, своеобразная интеграция со своей хозяйственной 

деятельностью в общий регион. 

В 1920 году Председатель ЦИКа Советов ТАССР Т.Рыскулов 

выдвинул идею о создании самостоятельной Тюркской республики. Он 

подчеркивал ошибочность тезиса о разделении Туркестана на части. Того же 

мнения придерживался и назначенный вместо него А.Рахимбаев. Он, а также 

Председатель Совнаркома К.Атабаев высказывались за назначение на 

руководящие должности представителей коренных национальностей, лучше 

знающих  местные условия. Эти выступление вызвали резкую негативную 

реакцию Центра. И А.Рахимбаев, и К.Атабаев были освобождены от 

занимаемых должностей. 
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В 1924 г. идея о размежевании Средней Азии начала воплощаться в 

жизнь. Решение о проведении размежевания было принято 12 июня 1924 года 

на заседании Политбюро ЦК РКП(б). С этого момента в среднеазиатских 

республиках началась подготовительная работа. Разрабатывались принципы 

административного устройства вновь создаваемых республик, планы 

организации экономики, в средствах массовой информации проводилась 

агитация в пользу национально-государственного размежевания, была 

создана территориальная комиссия Средазбюро ЦК РКП(б). 

13 февраля 1925 года в Бухаре открылся I Всеузбекский съезд 

Советов, который 17 февраля принял «Декларацию об образовании 

Узбекской Советской Социалистической Республики». Первой столицей 

УзССР стала Бухара, с апреля 1925 года – Самарканд, а с 1930 года – 

Ташкент. Было сформировано правительство республики – Совет народных 

комиссаров, председателем которого был избран Файзулла Ходжаев                  

(1896 -1938). Он возглавлял узбекское правительство с 1925 г. по 1937 г. и по 

должности являлся одним из сопредседателей ЦИК СССР. Центральный 

Исполнительный Комитет Советов возглавил Юлдаш Ахунбабаев (1885 -

1943). 

В состав УзССР вошли Ташкентская, Самаркандская, Ферганская, 

Кашкадарьинская, Зарафшанская, Сурхандарьинская, Хорезмская области. 

Таджикская республика вошла в состав УзССР на правах автономии. В 1929 

г. она была преобразована в Таджикскую ССР. 

В феврале 1925 года в Бухаре проходил I Учредительный съезд 

Компартии Узбекистана. Секретарями ЦК Компартии Узбекистана были 

избраны Акмаль Икрамов и Владимир Иванов. 

В результате национально-территориального размежевания 

образовалась Каракалпакская автономная область в составе Казахской ССР. 

Восстановительные процессы, происходившие во всех советских 

республиках, коснулись и Каракалпакии. Здесь развивалось хлопководство, 

более быстрыми темпами по сравнению с другими областями Средней Азии 

развивалось животноводство, возрос рыбный промысел на Аральском море. 

Однако темпы индустриализации значительно отставали от ее темпов в 

центральных районах. В результате в целях преодоления экономической и 

культурной отсталости в марте 1932 года Каракалпакская автономная 

область была преобразована в Каракалпакскую автономную советскую 

республику в составе РСФСР. После того, как в Каракалпакии к середине 30-

х гг. окончательно утвердилось господство государственной формы 

собственности, в 1937 году ККАССР вошла в состав УзССР. Это 

мотивировалось тем, что республика не имеет общих границ с РСФСР и, 

исходя из ее территориального положения, считалось целесообразным ее 

вхождение в состав Узбекистана. 

В конце 20-х гг. в Узбекистане окончательно утвердились командно-

административные методы управления экономикой и начал осуществляться 
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переход к ускоренным темпам индустриализации, которая началась в стране 

со второй половины 20-х гг. по решению XIV съезда ВКП(б) (декабрь 1925 

г.). Задачей индустриализации в Узбекистане было создание сырьевой базы 

центра. В основном здесь строились хлопкоперерабатывающие, 

шелкомотальные, текстильные фабрики. Так, в 1926 г. была построена 

текстильная фабрика в Фергане, в 1928 г. – шелкомотальная в Маргилане, в 

1934 г. – текстильный комбинат в Ташкенте. Строились также предприятия, 

которые должны были обеспечить текстильную промышленность 

оборудованием, сельскохозяйственной техникой, удобрениями. В 1931 г. был 

построен Ташкентский завод сельскохозяйственного машиностроения, в 1932 

г. – Кувасайский цементно-известковый завод, а в 1937 г. – Чирчикский 

электрохимический комбинат. 

В развивающейся индустрии Узбекистана к концу 20-х гг. 

складывалась напряженная кадровая ситуация. Чтобы строить новые 

промышленные предприятия, вводить их в строй и эффективно 

эксплуатировать, нужны были кадры, имеющие производственный опыт. 

Массовая неграмотность среди рабочих местных национальностей серьезно 

препятствовала подготовке местных специалистов. Органами труда 

республики была разработана система фабрично-заводского ученичества 

(ФЗУ), но она была в основном ориентирована  на подростков. Поскольку 

«должна была попутно решать вопросы социального воспитания». Поэтому в 

школах ФЗУ к концу 20-х гг. учащихся старше 22 лет не было. Еще более 

тяжелое положение наблюдалось в подготовке инженерно-технических 

работников с высшим образованием. В 20-е годы была создана совершенно 

новая в мировой практике вузовская структура – рабочие факультеты 

(рабфаки). На рабфаки принимали только рабочих, крестьян и 

демобилизованных красноармейцев. За годы своей учебы рабфаковец должен 

был пройти полный курс средней школы, в целом же обучение длилось 8-9 

лет и в процессе этого пути многие отсеивались. Подготовка специалистов 

для развивающейся промышленности требовала огромных финансовых 

затрат и времени. Значительно проще было решить проблему, пригласив в 

республику специалистов из центральный промышленно развитых районов 

страны. Первоначально приглашались высококвалифицированные 

специалисты для обучения рабочих и оказания помощи в строительстве. 

Затем стали массово приезжать и неквалифицированные рабочие, особенно 

строители. Еще одним значительным фактором, усиливавшим приток 

рабочих из центра, была реализация национальной политики партии, 

стержнем которой была интернационализация состава рабочего класса, 

особенно в национальный республиках. 

Неорганизованный наплыв населения создавал серьезные 

демографические и социальные проблемы, поскольку рабочие приезжали со 

своими семьями, а инфраструктура тех лет даже в крупных городах не была 

готова к такому массовому увеличению числа их жителей. 
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Несмотря на негативные факторы, в целом в результате 

индустриализации в Узбекистане была созданы крупная промышленность, 

были построены новые железнодорожные и автомобильные  магистрали 

(Туркестано-Сибирская железная дорога), формировался рабочий класс и 

техническая интеллигенция из представителей местных национальностей. 

В 1925-1929 гг. в Узбекистане была проведена новая земельно-водная 

реформа. Она усилила в кишлаке тенденцию на сокращение числа мало 

посевных и много посевных хозяйств, т.е. ликвидировала крупные 

нетрудовые хозяйства, урезала излишки земли у полутрудовых хозяйств, 

наделив полученной землей бедняцкие хозяйства. В результате к 1928 году 

«основной, наиболее мощной фигурой» в кишлаке стал середняк. Однако для 

большевистской власти крестьянин-собственник являлся постоянным 

источником воспроизводства классового врага – богатого бая, поэтому его 

надо было уничтожить. Партия видела дальнейший путь развития сельского 

хозяйства только в замене индивидуального хозяйства крупным 

социалистическим.  

1929 год был назван советской властью «годом великого перелома». 

Был сделан упор на  форсированные темпы коллективизации, методы 

внеэкономического принуждения, что вызывало глубокую деформацию всей 

системы хозяйствования в кишлаке. Характерной чертой коллективизации в 

Узбекистане были ее более высокие темпы, чем по стране в целом. 

Весной 1930 года началось осуществление политики «ликвидации 

кулачества как класса». Это было массовое наступление на крепких 

единоличных дехкан-производителей. По решению Политбюро ЦК ВКП(б) 

от 10 июля 1931 г. из Узбекистана и Таджикистана должны были выслать 6 

тысяч байских семей. Из них – 3 тысячи на Украину и 3 тысячи – на 

Северный Кавказ. 

Уже к 1939 году в коллективные хозяйства было объединено 96,9% 

дехканских хозяйств и 99,4% всех посевных площадей. 

Значительно ухудшила положение колхозников веденная в 1932 году 

паспортная система, закрывшая им доступ в город и свободу передвижения, 

так как колхозникам паспорта не выдавались. 

Последствия проведения в 20-30-х гг. в Узбекистане и во всей стране 

коллективизации были следующими: коллективизация закрепила в сельском 

хозяйстве не экономические, а административно-командные методы 

управления сельским  хозяйством, что на долгие годы вперед создало 

неразрешимую продовольственную проблему во всем советском государстве; 

произошло огосударствление кооперативной собственности сельхозартели 

(колхоза), закрепленной в Конституции СССР; было на долгие годы потеряно 

крестьянами чувство «хозяина», что привело к малоэффективному их труду в 

сельском хозяйстве; было введено внеэкономическое принуждение крестьян 

(обязательные госпоставки сельскохозяйственной продукции, введение 

плановых начал в сельское хозяйство, отмена паспортов для крестьян, чтобы 
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предотвратить их отток в город и др.). Все сельское хозяйство Узбекистана 

было сориентировано на монокультуру хлопчатника и имело по пятилетним 

планам развития, которые спускались в Узбекистан Госпланом СССР, четкий 

сырценаправленный характер. 

Итог аграрной политики партии был печальным и повлек для 

узбекского дехканина неисчислимые бедствия. Оставшись тружеником, он 

перестал быть собственником 

            Большие изменения произошли в 20-30-е гг. в культурной жизни 

Узбекистана. Отвергнув старую интеллигенцию, воспитанную свергнутым 

буржуазным режимом, как ненадежного партнера в строительстве нового 

социалистического общества, государство диктатуры пролетариата начало 

формировать свою рабоче-крестьянскую интеллигенцию. Наиболее 

эффективным путем для реализации этой сложной задачи был путь, 

апробированный опытом развития цивилизованных государств, когда 

образованные и высококвалифицированные специалисты подготавливались в 

высших и средних специальных учебных заведениях.  Но и в этот 

наработанный международный опыт государство диктатуры пролетариата 

внесло свои коррективы — революционную анархию и жесткую классовую 

направленность. Первый национальный университет, открытый в Ташкенте в 

1918 году видным деятелем джадидского движения Мунавваром Кори 

Абдурашитхановым, был вскоре закрыт, поскольку не соответствовал 

идеологическим установкам партии. 

В августе 1918 года были отменены национальные и сословные 

ограничения, существовавшие при приеме в высшие учебные заведения до 

октября 1917 года, и установлены новые правила, обеспечивающие 

беспрепятственный прием в них представителей пролетариата и беднейшего 

крестьянства. При этом также были отменены вступительные экзамены и 

обязательное представление при поступлении в вуз документа о полученном 

образовании. Тем самым широко открывались двери для получения высшего 

образования людям без качественных базовых знаний.  
В начале 20-х годов был принят ряд правительственных решений, включивших вузы в 

общую систему государственных учреждений, руководители вузов и их факультетов 

стали советскими работниками, исполнительная власть в вузах теперь принадлежала 

правлению, работающему под общим контролем Наркомата просвещения, должность 

ректора стала выборной. 

В 1920 году декретом В.И.Ленина был учрежден Туркестанский 

государственный университет, с 1923 года переименованный в 

Среднеазиатский государственный университет (САГУ). 

В ноябре 1929 г. вышло положение, по которому вузы должны были 

ускорить темпы подготовки специалистов, привести их в соответствие с 

темпами индустриализации и социалистического переустройства сельского 

хозяйства. В соответствии с этой партийной установкой в конце 1929 года в 

вузах появились группы "ускоренных выпусков со встречными планами". 
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Студенты брали обязательства пройти курс обучения за три года, вместо 

положенных пяти лет. 
Идеологами партии в процессе подготовки новой рабоче-крестьянской интеллигенции  

огромная роль отводилась формированию у нее марксистско-ленинского 

мировоззрения. В соответствии с этим, на первый план учебного процесса высшей 

школы было выдвинуто не качество знаний подготавливаемого специалиста, а 

выработка у него марксистско-ленинского мировоззрения борца за повышение 

классовой бдительности. Для этого с 1926/27 учебного года в программы всех вузов, 

независимо от их профиля, впервые в мировой практике вузовского образования, было 

введено обязательное изучение общественно-политических дисциплин —  

марксистско-ленинской философии, политической экономии, конституции, советского 

права. В конце 30-х годов было введено обязательное изучение курса Истории   ВКП 

(б). 

Тем не менее, Среднеазиатский университет стал одним из крупных 

учебных заведений в Средней Азии, из его стен вышло много хороших 

специалистов, в том числе и их местных национальностей, которые 

впоследствии создали большую плеяду узбекских ученых. 

На основе декрета В.И.Ленина от декабря 1919 года о ликвидации 

безграмотности в Узбекистане было установлено обязательное начальное 

образование для детей в возрасте от 8 до 11 лет. Уже в 1932-1933 учебном 

году в республике функционировало в системе просвещения 6444 школы с 

количеством учеников более 644 тысяч. 

Наряду с новыми, светскими школами продолжали существовать 

религиозные школы, пользовавшиеся большой популярностью среди 

населения. Несмотря на репрессивную политику по отношению к 

мусульманским школам со стороны органов советской власти, они находились 

в лучшем материальном положении, чем светские школы. Это объяснялось 

тем, что религиозные (мусульманские) школы содержались на доходы от 

вакуфов - земель, находившихся во владении мечетей. Однако с середины 20-х 

годов отношение советской власти к религиозным школам стало резко 

отрицательным. Усилилась тенденция передачи зданий религиозных школ 

советским органам, открытия светских школ за счет вакуфных доходов. В 

большинстве светских школ из учебной программы было исключено 

религиозное обучение, верующим запрещалось работать в светских школах, 

они даже лишались права трудиться в системе народного просвещения. 

Борьба со старым религиозным образованием выразилась и в 

реформах письменности. В конце 20-х годов проводилась латинизация 

алфавитов тюрко-язычных народов и таджиков. Она шла под флагом 

"ускорения" ликвидации массовой неграмотности и развития народного 

просвещения. Фактически же представители партийного и государственного 

аппарата рассматривали арабский алфавит как символ всего религиозного, 

мусульманского. Работники просвещения, отмечая регрессивный характер 

арабского алфавита для прогресса в духовной жизни, считали, что латинская 

графика будет способствовать сближению культур народов Средней Азии и 
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Западной Европы. В августе 1929 г. ЦИК и СНК принял постановление о 

замене арабской письменности латинским алфавитом. В связи с внедрением 

латинского алфавита началась новая волна изживания религиозного 

"дурмана" из духовной жизни исповедующих ислам. А в 1940 году 

произошел переход с латинской  графики на «кириллицу». В результате этих 

реформ прерывалась духовная связь поколений, узбекский народ оказался 

оторванным от веками накопленного духовного наследия предков.  

В эти же годы в центре внимания партийных и государственных органов 

находилась проблема изживания религии среди женщин-мусульманок 

Средней Азии, однако женская религиозность имела весьма прочные основы. 

К сожалению, процесс раскрепощения женщин проводился в большинстве 

случаев с игнорированием сложившихся моральных норм, согласно которым 

низшие партийные и советские работники, не говоря уже простом народе, 

просто не могли себе представить женщину без паранджи. Власти, нарушая 

естественный ход событий по раскрепощению женщин, в целях его 

искусственного ускорения весной 1927 г. начали движение «Худжум». Члены 

коммунистической партии должны были идти в первых рядах движения . 

Мужья приводили своих жен на площадь, где с них снимали паранджу и 

сжигали ее, а на следующий день они же заставляли их снова надеть ее.  

Однако, движение "Худжум" развернулось с таким размахом, что между 

Узбекистаном и Туркменистаном даже проводилось соревнование по числу 

раскрепощенных женщин. В историю это вошло под названием "договор 

миллионов".  

Психологическое и религиозное давление на женщин оставило свой 

кровавый след. В 1927-1928 гг. в ходе "Худжума" только в Узбекистане из 

числа членов  женотделов, заведующих клубами и библиотеками, погибло 

свыше 2,5 тыс. женщин. Однако, в целом, кампания по раскрепощению 

женщин способствовала тому, что узбекская женщина активно включилась в 

общественную, политическую, экономическую жизнь Узбекистана, показав 

тем самым огромный потенциал, который был издревле заложен в самой ее 

сущности.  

20-30-е годы ознаменовались успехами в области науки и культуры. В 

историческую летопись Узбекистана вписаны имена талантливых поэтов и 

писателей (Хамза Хаким заде Ниязи , Абдурауф Фитрат, Абдулла Кодыри и 

др.), деятелей театра (А.Хидоятов, Х.Насырова), кино (К.Ярматов,А.Умаров), 

искусства (У.Тансыкбаев, Д.Абдуллаев). 

 20-30-е годы XX в. были для Узбекистана периодом значительных 

созидательных перемен и в научной сфере. Несмотря на многие 

отрицательные факторы, узбекистанское общество смогло реализовать свои 

богатые потенциальные возможности и в сравнительно короткие 

исторические сроки получить значительные результаты в разрешении такой 

важной проблемы, как создание своих национальных научных кадров. В 1932 
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г. для координации деятельности всех научных учреждений республики был 

создан Комитет наук, который в 1940 г. был преобразован в узбекский 

филиал Академии наук СССР. К концу 30-х годов во всех научно-

исследовательских учреждениях и вузах республики работало 3024 научных 

работника, из них около 500 человек были из местных национальностей. При 

этом в вузах работали 52 профессора и 193 кандидата наук, в том числе в 

педагогических вузах работали 19 докторов наук и 83 кандидата наук, в 

медицинских — 14 докторов и 50 кандидатов, технических — 7 докторов и 

17 кандидатов, сельскохозяйственных — 9 докторов и 24 кандидата наук. 

Именно в этот период начинали очень многие крупные узбекские ученые, 

создавшие впоследствии свои научные школы и новые направления в науке. 

Среди них математик Ташмухамед Кары-Ниязов, первый президент 

созданной в 1943 г. узбекской Академии наук, физик Убай Арифов, философ 

Ибрагим Муминов, первый узбекский археолог-специалист Яхъя Гулямов, 

химик-органик Абид Садыков и др. 

   В 30-е гг. все более усиливает свое влияние административно-командная 

система и идеология культа личности, набиравшая свои обороты еще в 20-е 

гг. Для тоталитарной системы в политической сфере характерно: ликвидация 

институтов публичной власти, монополизация власти партийным аппаратом, 

обособленность партийного аппарата от народа и массовые политические 

репрессии, которые развернулись в конце 20-х-начале 30-х гг. по всему 

СССР. Причиной репрессий была борьба с инакомыслием. 

С середины    20-х годов в республике начинается кампания открытого 

наступления на мусульманское духовенство, поскольку партия считала, что 

«Ислам, как и другие религии, является большим препятствием на пути 

развития культуры, развития и укрепления идей пролетариата и 

строительства социализма». Учащаются случаи арестов служителей религии. 

Борьба с духовенством проходила на фоне широко развернувшейся 

антирелигиозной пропаганды. Партийные органы были твердо убеждены в 

том, что «основным ударом по религии и духовенству является разрушение 

основ религии». Для этого в 1928 г. в Узбекистане создается «Союз 

воинствующих безбожников», который начинает издавать журнал 

«Худосизлар», а немного позже газету «Худосизлар». Власти начали 

закрывать мечети, старометодные мактабы, мадраса, корихона, 

ликвидировать вакфы, казийские суды. Если в 1925 г. в республике 

действовало 87 казийских судов, то в 1927 г. их осталось 17. Весной 1928 г. 

они были вообще ликвидированы, как национальный правовой институт.  

Репрессивная политика советской власти против духовенства привела к 

середине 30-х годов к его практически полному уничтожению в городах. В 

сельской местности оно еще сохранялось, но в очень небольшом количестве. 

Ветшали и разрушались старые мазары, мечети, многие из которых были 

прекрасными памятниками национальной архитектуры. К такому же 
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печальному итогу пришла в это же время и независимая  интеллигенция, 

живущая частной практикой. Развитие сети народного образования в целом и 

высшего особенно, здравоохранения, культурно-просветительных 

учреждений суживало поле их деятельности, а жесткая налоговая политика 

делал невозможным само их существование. Проводились массовые чистки в 

школах, высших и средних учебных заведениях, редакциях газет и 

издательствах. В печати прошли широкие идеологические кампании критики 

творческой деятельности, переходящие в настоящую травлю, против 

историка профессора Пулата Солиева, главы правительства республики 

Файзуллы Ходжаева, известных педагогов, журналистов, писателей, 

работников Народного комиссариата просвещения, общественных деятелей 

Ходи Файзи, Абдуллы Мустакаева, Атаджана Хашимова, Абдурауфа 

Фитрата, Эльбека, Бату, Рамзи, Р.Иногамова («иногамовщина») и многих 

других. Еще в 1925 году 18 человек из числа членов правительства и 

партийных деятелей УзССР («группа 18»), явно связанных с Ф.Ходжаевым, 

демонстративно подали в отставку в знак протеста против перегибов в 

проведении земельно-водной реформы, что было впоследствии 

инкриминировано во время следствия Ф.Ходжаеву. В 1929 г. было 

арестовано 38 человек, главным образом педагогов во главе с известным 

общественным деятелем Мунавваром Кори. Арестованы были специалисты, 

получившие по направлению советской власти в 20-х годах образование в 

Германии и Турции и теперь работавшие в республике, нарком просвещения 

Рамзи, поэт и журналист Бату. После громкого показательного процесса была 

осуждена группа работников Верховного суда Узбекистана во главе с его 

председателем Касымовым («касымовщина»). Завершила разгром 

национальной интеллигенции страшная волна репрессий, нахлынувшая после 

Пленума ЦК ВКП(б) 1937 года когда были арестованы и расстреляны такие 

крупные фигуры партийной, культурной и научной элиты республики, как 

Файзулла Ходжаев, Акмаль Икрамов, Пулат Солиев, Муса Саиджанов, 

Абдурауф Фитрат, А.Чулпон, Бату, Абдулла Кодыри  и многие, многие 

другие. 

Поводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что 20-30-е гг. 

были весьма сложным и противоречивым периодом в истории Узбекистана. 

С одной стороны несомненны успехи, достигнутые в области науки, 

культуры, образования. В этот период в результате индустриализации в 

республике была создана крупная промышленность, построены 

электростанции, новые железнодорожные и автомобильные магистрали. С 

другой, в результате коллективизации подорвана сама основа развития 

сельского хозяйства в лице дехканина-собственника, уничтожена старая 

национальная интеллигенция в лице мусульманского духовенства – носителя 

духовных и нравственных ценностей узбекского народа. 
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Тема 9: УЗБЕКИСТАН В ГОДЫ УСИЛЕНИЯ КОМАНДНО-

АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЁ РАСПАДА (1945-1991ГГ.) 

ДОСТИЖЕНИЕ УЗБЕКИСТАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ.   

План: 

1. Политические и экономические изменения       50-80-х гг. в стране и в 

Узбекистане.Назревание социально-экономических и политических 

противоречий в республике в конце 80- начале 90-х
  
гг. 

2. Демократизация общественной жизни и рост национального самосознания 

в Узбекистане в «перестроечные» годы (1985-август. 1991 гг.). 

3.  Достижение Узбекистаном государственной независимости. Узбекистан - 

свой путь обновления и прогресса. 

4.  Формирование в Узбекистане новой политической системы. Создание в 

Узбекистане основ гражданского общества. Экономические 

преобразования в Узбекистане в годы независимости 

5. Духовное обновление жизни. Национальная идея и национальная 

идеология Узбекистана. Узбекистан и мировое сообщество. 
 

Исторический процесс, как правило, развивается, основываясь в своей 

структуре на причинно-следственных связях. Причины событий возникают 

раньше, следствия – в более поздние времена.     

Вторая половина ХХ в. – это время созревания и наиболее полного 

выявления тех социально-политических и экономических противоречий, 

которые были заложены в фундамент образовавшегося в начале ХХ века 

советского государства. Одним из главных было противоречие между 

тоталитарным режимом и национальными республиками, одну из которых 

представлял Узбекистан. Создание унитарного государства по одной модели, 

без учѐта национальных особенностей, зачастую с ущемлением 

национальных традиций и менталитета коренного населения, 

революционный нажим и чѐтко выраженная классово – идеологическая 

деятельность партийных организаций – всѐ это, проявившись ещѐ в                

20-30-х гг., в послевоенные годы получило своѐ развитие на новом, ещѐ 

более высоком витке событий. Те политические процессы и тенденции, 

которые формировались в центральном партийном аппарате страны, должны 

были по административно – командной тоталитарной системе немедленно, 

без какого – либо обсуждения, претворяться  в жизнь в национальных 

республиках. Узбекистан не стал в этом плане исключением.  

После окончания войны в УзССР были предприняты меры по 

перестройке народного хозяйства на мирный лад. 14 июня 1945 г. 

постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О мерах по восстановлению и 

дальнейшему развитию хлопководства» в экономическом развитии 
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Узбекистана в качестве основной отрасли производства окончательно была 

закреплена монокультура хлопчатника. 

В марте 1946 г. сессией Верховного Совета СССР был принят IV 

пятилетний план развития народного хозяйства. Основной задачей IV 

пятилетки было восстановление разрушенного войной народного хозяйства. 

    В плане были обозначены отрасли производства, закрепленные за 

областями союзных республик. В частности, в УзССР было намечено 

развивать: в Ферганской области – хлопководство, шелководство, добычу 

нефти и производство текстиля; в Бухарской области – хлопководство, 

шелководство, каракулеводство, в Ташкентской области - хлопководство, 

овощеводство, животноводство, а также производство угля, металла, 

химическую промышленность и энергетику. Иными словами, за УзССР 

вновь закреплялась роль сырьевой базы страны: из республики вывозилось 

сырье и полуфабрикаты, а всѐ необходимое для жизни  ввозилось извне. 

Такую практику принято было называть «социалистической кооперацией». 

Над всем народным хозяйством страны стоял Госплан СССР, который 

определял капиталовложения, объѐм производства, распределение продукции 

по республикам, еѐ сбыт и т.д. Республики, в том числе и Узбекистан, 

оказывались в зависимости от предоставляемых Центром фондов и 

намеченных Госпланом СССР направлений развития экономики. В этом и 

проявлялась плановая распределительная система, в которой господствовали 

не экономические, а административно – командные методы управления 

экономикой. 

Машиностроительные заводы республики уже к концу 1945 г. стали 

выпускать сельскохозяйственные машины, химическая промышленность – 

удобрения для полей. Заканчивалось строительство заложенных в военные 

годы Фархадской ГЭС и Узбекского металлургического комбината. 

Позднее для обеспечения нужд хлопководства в республике началось 

освоение и орошение плодородных земель в Голодной степи. Было заложено 

строительство крупного Южно-Голодностепского магистрального канала 

протяжѐнностью в 127 км, а также Центрального Голодностепского 

коллектора. Был расширен Северный Голодностепский канал. 

В послевоенные годы тоталитарное государство, с целью достижения 

ещѐ большей централизации и ужесточения властных полномочий со 

стороны партийной - государственной  элиты, монополизировавшей власть в 

стране, поставило под жесткий партийный контроль все вопросы развития 

культуры, науки и образования. В конце 40-х в начале 50-х гг.  была 

осуществлена вторая волна политических репрессий в стране, направленная 

на этот раз против интеллигенции, которую по праву называют «мозгом 

народа». Начало этому было положено постановлениями ЦК ВКП (б) от 16 

августа 1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград», а затем 1948 г. – «О 

репертуаре драматических театров», «О фильме «Большая жизнь», «Об опере 

В.Мурадели «Великая дружба». Много позже, в 80-х гг., эти постановления 
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были отменены как ошибочные. Но во второй половине 40-х гг. их появление 

послужило сигналом по «вертикали» власти партийных органов для 

обвинения научной и творческой интеллигенции во всех республиках страны 

в «протаскивании» националистических идей и религиозных пережитков, в 

идеализации дореволюционного прошлого и т.д. 

В феврале 1952 годе на Х пленуме ЦК КП (б) Уз  в докладе первого 

секретаря ЦК отмечалось, что за последние два года в республике раскрыта 

группа якобы «антисоветских, националистически настроенных» лиц из 

числа литературных работников. Эта группа проводила «враждебную» 

работу против советского государства. А далее давались пояснения, в чѐм 

состояла суть «враждебной» работы: «Участники этой группы имели близкие 

связи с ранее разоблаченными националистами, распространяли стихи 

пессимистического и идеологически вредного содержания, 

популяризировали антисоветские произведения националистов». 

Постановление Х пленума ЦК КП (б) Уз послужило толчком к новым 

гонениям против творческой и научной интеллигенции УзССР. Пострадали 

от предпринятых репрессивных мер писатели Айбек, Абдулла Каххар, 

У.Рашидов, Миртемир и др. В «буржуазно – националистических ошибках» 

обвинили философа В.Захидова, в пропаганде «пантюркизма» - историка,  

впоследствии известного учѐного – востоковеда А.Бабаходжаева, экономиста 

А.Аминова «уличили» в связи с «буржуазными националистами». 

Репрессивные меры были осуществлены не только против 

национальной интеллигенции. Еще в 1937-1938 гг. началась депортация, т.е. 

насильственное переселение целых народов и народностей под видом их 

политической «неблагонадѐжности». 

Только в Узбекистан в указанные годы прибыли 290 тысяч корейцев. 

Позднее, в начале 40-х годов по поручению Сталина насильственному 

переселению были подвергнуты другие народы: крымские татары, турки –

месхитинцы, поволжские немцы и др.  В местах новых расселении, в том 

числе и в УзССР, представители этих народов уже в послевоенное время, в 

конце 40-х гг., находились под постоянным контролем органов НКВД и были 

полностью лишены всех политических прав. 

   Таким образом, политическая система в стране в 40-х-50-х гг. 

принимала все более жѐсткий тоталитарный характер. В этих условиях 

Узбекистан, как и другие республики СССР, в точности дублировал все те 

политические и экономические процессы, которые происходили в стране и 

которые в известной степени зависели от смены союзного партийного 

руководства. 

Изменения в обществе начались с марта 1953 г., после смерти 

И.В.Сталина. Руководителем ЦК КПСС стал Н.С.Хрущев. В феврале 1956 г., 

несмотря на противодействие членов Политбюро ЦК КПСС, Н.С.Хрущев 

взял на себя смелость на ХХ съезде КПСС поставить на обсуждение свой 

доклад «О культе личности Сталина», обнародовав тем самым преступления 
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сталинской эпохи. Однако в принятом съездом по этому докладу 

постановлении вся вина за принесенные народом жертвы возлагалась только 

на одного человека – И.В.Сталина. Вне критики и вне осуждения осталась 

сама тоталитарная система в государстве с еѐ административно – 

командными методами управления всеми сферами жизни. Это привело к 

созданию целого ряда новых противоречий. 

Хрущѐвский период принято называть по целому ряду позитивных 

мероприятий 50-х-60-х гг. по отношению к сталинской эпохе хрущѐвской  

«оттепелью». Но обновление в обществе носило непоследовательный и 

весьма противоречивый характер. Допускалась критика прошлого, но 

запрещались анализ и критика непосредственно хрущѐвского периода (в 

случае их проявления осуществлялись те же самые политические репрессии). 

В 50-х-60-х гг. планово – распределительная система во всей стране 

начинала давать «сбой». Ощущалась уже в то время потребность в 

децентрализации экономического руководства и переходе к рыночным 

отношениям. Поэтому проводилось огромное количество реформ. Часть из 

них дала позитивные результаты. Например, Узбекистан, как и все другие 

республики СССР, получил после ХХ съезда КПСС в своѐ ведение право на 

принятие собственного законодательства об устройстве судов, право 

самостоятельно решать вопросы областного территориально-  

административного устройства. Расширились также бюджетные права 

республики. Началась массовая реабилитация сталинских жертв. 

Однако большая часть проводимых социально-экономических реформ 

«сверху» носила непродуманный характер, осуществлялась 

волюнтаристическими, а не научными методами и давала в конечном счѐте 

вместо ожидаемого положительного – отрицательный результат. 

Это привело в октябре 1964 г. к смене высшего партийного 

руководства в стране. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал Л.И.Брежнев. 

При нѐм резко изменился общий политический курс в стране: стал 

развиваться консерватизм в управлении государством и республиками. В 

проводимой внутренней политике был совершен поворот к неосталинизму; 

усилились административно – командные методы управления в руководстве; 

в экономике основные капиталовложения направлялись не в народное 

хозяйство, не в социальную сферу, а в военно-промышленный комплекс 

(ВПК), в связи с резкой идеологической и политической конфронтацией с 

США и блоком НАТО. 

Анализируя социально-экономическое развитие Узбекистана с 50-х по   

70-е-гг., следует признать, что несмотря на складывавшиеся противоречия в 

стране, экономика, духовная культура,  наука республики, безусловно, 

давали и положительные результаты. В ходе каждой пятилетки в строй  

вводилось около 100 новых предприятий, к 1970 г., по сравнению с 

довоенным 1940 г., производство товаров, выросло в 8,5 раз. Разведанное в г. 

Газли Бухарской области газово-нефтяное месторождение к 1970 г. давало 
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уже 32 млрд. кубометров природного газа, а с 1967 г. был сдан в 

эксплуатацию  газопровод Средняя Азия – Центр. В УзССР были 

задействованы разведанные в эти годы месторождения золота, меди, свинца, 

цинка, вольфрама, урана и др.                   В республике с каждой пятилеткой 

увеличивалась широкая сеть подготовки кадров высококвалифицированных 

рабочих для промышленности Узбекистана, а также специалистов высокого 

профиля для всех направлений развития экономики, транспорта и связи. В 

1955 г. в УзССР был создан Ташкентский электротехнический институт 

связи (ТЭИС), преобразованный ныне в Ташкентский университет 

информационных технологий (ТУИТ). С 1960 по 1970 гг. число студентов 

вузов, техникумов и профессионально-технических училищ выросло в 3 раза- 

с 20 по 63 тыс. 

В послевоенные годы многопланово проявила себя талантливая 

узбекская творческая интеллигенция. Это –писатели С.Ахмад, А.Мухтар, 

Х.Гулям, Мирмухсин, Т.Тула, Шукрулло, Р.Бабаджан, Р.Файзи, М.Бабаев, 

П.Кадыров, А.Якубов, К.Мухаммади, Ш.Сагдулла, И.Муслим, К.Хикмат, 

П.Мумин, Х.Назир, А.Рахмат и др. 

На сценических площадках успешно шли полюбившиеся зрителям 

драмы К.Яшена «Генерал Рахимов», Н.Сафарова «Утро Востока», С.Абдуллы 

«Мукими», а также комедии А.Каххара «Новые земли», «Больные зубы», 

«Голос из гроба». В созданном театре оперы и балета им. Навои также с 

большим успехом шли оперы «Дилором» М.Ашрафи, «Проделки Майсары» 

С.Юдакова, «Хамза» С.Бабаева, «Улугбек» А.Козловского. 

Важной частью жизни республики стало развитие науки. Количество 

специализированных научно-исследовательских учреждений с 1940 г. 

увеличилось – с 90 до 140, в 1970 г. их стало свыше 180. В 1960-1970 гг. 

численность научных работников увеличилась в 2,5 раза, составив 25 тыс. 

человек. 

Всѐ это свидетельствовало о большом потенциале развития 

республики. Однако в 70-х-80-х гг. со стороны союзного правительства 

заметно стали игнорироваться национальные особенности в развитии 

союзных республик, в том числе – в УзССР. Причинами такого 

игнорирования были: усиление ведомственного подхода к хозяйственным 

вопросам; решающие отрасли экономики оказались в союзном подчинении 

(минуя систему управления республики и отчисления в республиканский 

бюджет); управление, даже республиканской экономикой, часто 

осуществлялось административно-командными методами из Центра; 

отсутствовала прямая экономическая зависимость производителя от 

потребителя и др. 

Всѐ это привело республику и страну в целом к той полосе 

экономической стагнации («застоя» в производстве), при  которой можно 

было прийти к выводу, что командно-административная система уже 

исчерпала свои возможности в дальнейшем развитии экономики. 
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В исторической литературе отмечается, что Узбекистан в эти годы был 

наиболее развитой республикой Средней Азии. Его геополитическое 

положение, богатые культурные и политические традиции, огромным запас 

полезных ископаемых – всѐ это открывало большие перспективы в развитии 

производительных сил, в проведении соответствующей социальной 

политики. Однако по темпам развития УзССР отставала от передовых 

союзных республик (РСФСР, БССР, УкрССР, Прибалтики). Темпы прироста 

промышленной продукции здесь были вдвое ниже общесоюзных. Причина 

этого явления заключалась в сырце направленности экономического развития 

Узбекистана. Более позитивными были результаты развития в сельском 

хозяйстве, но за счѐт культивации монокультуры хлопчатника. Более 2/3 

объѐма промышленных предприятий было связано с хлопководством. При 

этом в УзССР проводилась первичная обработка хлопка, дальнейшая его 

переработка осуществлялась в других союзных республиках, куда вывозился 

узбекский хлопок. 

Главными причинами «застоя», как и во всей стране, в УзССР стали: 

административно-командные методы управления хозяйством, закостенелое 

отношение со стороны руководства к формам собственности на средства 

производства, низкий уровень общественного сознания по отношению к 

любым изменениям в стране и в обществе. 

Уже в те годы административно-командная деятельность союзных 

органов, насаждавших в республике монокультуру хлопчатника, в ущерб 

развитию всех  других жизненно важных отраслей народного хозяйства, 

привела не только к стагнации экономики, к падению жизненного уровня 

трудящихся, но и к другой страшной беде – к экологической катастрофе, 

самым ярким проявлением которой стала трагедия Арала с предельным 

засолением некогда богатейшей земли Хорезма. Отвод вод рек Сыр - Дарьи  

и  Аму - Дарьи на полив хлопчатника привел не только к обезвоживанию 

этой местности, не только к падению там процесса общественного 

производства, но и к появлению страшных последствий в состоянии здоровья 

населения. 

Аналогичные тенденции экономического развития уже в конце 70-х гг. 

наблюдались и в других союзных республиках, что давало повод 

задумываться о причинах создавшегося  положения. 

В этих условиях, чтобы законодательно укрепить сложившуюся де-

факто тоталитарную систему в государстве, в принятую в 1977 г.  

Конституцию СССР была внесена статья 6-я, провозгласившая руководящей 

и направляющей силой советского общества, ядром его политической 

системы Коммунистическую партию Советского союза (КПСС). Там же 

появилась и статья 3-я, в которой говорилось, что принцип демократического 

централизма является  основой организации и деятельности советского 

государства. Это означало обязательность решений вышестоящих, т.е. 

союзных органов для нижестоящих, т.е. республиканских. Таким образом, 
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важнейший партийный принцип Устава КПСС стал основой  развития 

страны в целом. Любое нарушение в республиках обозначенной «вертикали» 

власти могло было быть расценено как антисоветская, антигосударственная 

деятельность и соответственно должно было караться по Закону. 

С момента внесения 6-й статьи в Конституцию СССР партийная 

олигархия в стране и республиках стала над государственной структурой, 

живущая, в отличие от народа, в своѐм собственном «измерении»: с 

большими привилегиями и льготами, с присвоенным себе правом жить не по 

Закону, а по «телефонному звонку». Партийно-государственные олигархи 

пытались по-своему определить результаты и направления дальнейшего 

развития страны. Это получило отражение в соответствующих партийных 

документах, где сначала утверждалось, что социализм в СССР построен 

полностью «уже в конце 30-х гг. Потом вдруг выяснилось, что теперь» его 

нужно строить и «окончательно», Вслед за этим появилась терминология о 

«развитом социализме», а затем – о «развивающемся социализме». Всѐ 

свидетельствовало о том, что страна в своѐм развитии зашла в «тупик». 

Нужно было срочно что-то предпринимать.  

Кардинальные изменения в развитие общества принес период 

«перестройки» с 1985 г., после прихода на пост  Генерального секретаря ЦК 

КПСС М.С.Горбачева. Суть «перестроечных» изменений проявилась прежде 

всего в провозглашении нового политического мышления, при котором была 

пересмотрена сначала внешняя, а потом и внутренняя политика в стране: 

переход от классовой призмы зрения к призме общечеловеческих интересов. 

Впервые за все годы советской власти Человек стал рассматриваться 

как большая ценность и основа прогресса. И хотя этот переход 

осуществлялся не всегда последовательно, это было очень важно для 

оживления демократических процессов в стране. Вторым очень 

значительным проявлением «перестройки» явилась «гласность», когда во 

всех средствах массовой информации стали освещаться события 

происходившие в стране, что значительно оживило политическую активность 

населения. Третий шаг, сделанный по инициативе М.С.Горбачева, 

встретившего в лице большинства членов Политбюро ЦК КПСС стойкую 

оппозицию и сопротивление любым обновлениям в обществе, заключался в 

изменении конституционного положения о высшем органе управления 

страной – вместо Политбюро ЦК КПСС, фактически управлявшим 

Верховным Советом СССР, с 1989 г. высшим органом страны стал съезд 

народных депутатов, впервые избиравшимся самим народом на 

альтернативной основе. Все эти политические изменения имели место и в 

национальных республиках, в том числе – в Узбекистане. 

Значительно хуже обстояло дело с экономикой. Показатели еѐ в стране 

и в республиках постоянно падали, а намеченные пятилетние планы развития 

народного хозяйства не выполнялись, что свидетельствовало о 

надвигающемся экономическом кризисе. Не давали положительных 
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результатов провозглашавшиеся партийными Пленумами курс на «ускорение 

социально-экономического развития страны», затем, в связи с принятием 12-

й пятилетки, курс «на коренной перелом в социально-экономическом 

развитии страны посредством интенсификации экономики на основе научно-

технического прогресса, изменения инвестиционной политики и 

совершенствования системы управления». Экспериментально менялся 

хозяйственный механизм. В Узбекистане многие производственные 

коллективы были переведены на хозрасчѐт или  бригадный (коллективный) 

подряд. Но практически не реформированные аппараты министерств и 

ведомств на «нет» сводили как новые условия хозяйствования, так и впервые 

принятые в СССР законы о трудовых коллективах и о социалистическом 

предприятии. Это привело к заметному падению среднегодового валового 

общественного продукта в республике. Удалось только расширить 

кооперативную форму собственности. Кооперативы стали предвестниками 

предпринимательства. Никакие другие социально-экономические 

мероприятия не давали и не могли дать позитивных изменений, этому 

мешала сохраняющаяся тоталитарная система с устоявшимися 

административно-командными  методами управления. 

Центр был склонен искать причину экономических неудач в 

недостатках и «просчетах» в кадровой политике национальных республик. 

Для поднятия собственного авторитета (на фоне падающих показателей 

экономического развития) в ЦК КПСС решено было организовать 

показательный процесс борьбы с коррупцией. Для этого был выбран 

Узбекистан. Было сфабриковано так называемое «хлопковое дело» 1987 г., с 

легкой руки некоторых журналистов названное в центральной прессе 

«узбекским делом», что в основе своей является оскорбительным для 

узбекского народа. В Узбекистан был высажен «кадровый десант» 

следственно – прокурорской группы. Прошла очередная волна репрессий. 

Впоследствии нити расследования этого «дела» привели в Москву, в 

центральные министерства и ведомства, а в республике было арестовано (в 

настоящее время - реабилитировано) большое количество людей, зачастую за 

проявление тех качеств, которые в настоящее время приветствуются как 

проявление хозяйственной инициативы. 

Положительным результатом «перестроечных» процессов явились 

изменения в общественно-политической жизни республики с конца 80-х-

начала 90-х гг. В какой-то степени ослабили монопольное положение КПСС 

в УзССР появившиеся общественные движения: «Бирлик», «Эрк», 

«Тумарис», «Свободное объединение молодежи Узбекистана». Они заложили 

основу для будущей многопартийности в республике. 

Проявлением роста национального самосознания стало возрождение в 

годы «перестройки» национальных  традиций, обычаев, восстановление 

свободы мусульманской и других религий. Большую роль в определении 

стратегического курса развития УзССР сыграло новое руководство 
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Узбекистана во главе с И.А.Каримовым. В октябре 1989 г. на сессии 

Верховного Совета УзССР был принят Закон «О государственном языке», 

объявивший в качестве государственного узбекский язык и сохранивший 

русский язык как средство межнационального общения.                                                                      

Изменения в политической жизни республики  начались в 1990 г. 

Впервые в Узбекистане в феврале-апреле были проведены на альтернативной 

основе выборы в Верховный Совет Узбекистана. 

Первая сессия Верховного Совета 12-го созыва 24 марта 1990 г. 

провозгласила И.А.Каримова первым Президентом УзССР. 21 июня 1990 г. 

Верховным Советом республики была принята «Декларация о суверенитете 

Узбекистана», послужившая основой для последующего создания правовых 

и политических основ национально-государственной независимости 

республики. 

И.А.Каримов, с момента начала своей политической деятельности, 

попытался критически оценить состояние экономики и социальной сферы 

Узбекистана. Результаты этого анализа нашли отражение в докладе, с 

которым он выступил на ХХII съезде КП Уз в июне 1990 г.   

В 2011 году вышла книга Президента Республики Узбекистан И.А. 

Каримова «Узбекистан   на  пороге  достижения независимости».                    

В основной  части книги собраны речи, доклады, статьи  интервью, указы 

главы государства, начиная  с 24 июня 1989 год по 4 января 1992 год. В числе 

других  выступлений и доклад  И.А.Каримова на XXII съезде КПУз ―Сделарь 

выводы из прошлого, с надеждой смотреть в будушее.‖ 

Говоря об основных уроках прошлого, автор доклада отметил заслуги 

старшего поколения советских людей поднявших отсталую полуфеодальню 

страну  на уровень научно – технического прогресса. Но при этом в 

советской истории изначаль  допускались грубые нарушения и деформации, 

корни которых уходили в прошлое. Это - политика культа личности Сталина, 

репрессии, ошибки коллективизации сельского хозяйства и 

индустриализации, разушение духовных ценностей  и традиций народов всех 

советских республик, в том числе – Узбекистана. 

С целью выявления указанных перекосов и деформаций, в декладе был 

проведен анализ социально – экономического положения Узбекистана в 

конце 80-х- начале 90-х
  
гг. XX в. 

По всем основным показателям Уз ССР значительно отставала  от 

среднесоюзного уровня. По производству валового общественного продукта 

Узбекистан занимал двенадцатое место (из 15 союзных республик). 

Производство национального дохода на душу населения было в 2 раза ниже 

среднесоюзного уровня.   

Производительность труда в промышленности составляла  40% от 

союзного уровня, в сельском хозяйстве – 50%. Производство товаров  

народного потребления насчитывало 40% от среднесоюзного уровня. По  

потреблению  продуктов питания  республика находилась в  числе последних 
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в СССР. 45% населения Уз ССР имели среднедушевой доход менее 75 руб. в 

месяц (в среднем по СССР – только 12%). 60% школ и больниц находились в  

приспособленных помещениях. 

Возникает вопрос,  почему, при  огромном потенциале ресурсов, 

производственном и научно-техническом потенциале, трудолюбивом народе,  

в  УзССР было такое положение? Причина – в сложившейся в стране в 

начале 30-х гг. ХХ в. системе административно – командных методов 

руководства экономикой и в деформированной национальной политике.  

УзССР  была превращена в сырьевой придаток для промышленных 

министерств  и ведомств. Игнорировались региональные  социально – 

экономические особенности республики.     

Уже к концу 80-х-началу 90-х гг. в результате указанных причин, в 

Узбекистане сложились серьѐзные социально – экономические и 

политические противоречия. 

С одной стороны, в республике находилось 1500 производственных 

объединений  и предприятий, каждые 4 дня Уз ССР вырабатывала столько 

электроэнергии, сколько до 1917 год имела за один год. Узбекистан занимал 

четвѐртое место по добыче газа в СССР и давал 2/3 хлопка-сырца и других 

сельскохозяйственных продуктов. По количеству студентов на одну тысячу 

жителей        Уз ССР опережала  многие развитые страны. 

С другой стороны, экономика Узбекистана имела однобокий 

гипертрофированный сырьевой характер. Доля готовых изделий в 

промышленности составляла 50%, 80 % сельскохозяйственной продукции 

вывозилась из республики без переработки. Из вывозимой продукции 2/3 

составляли сырьѐ и полуфабрикаты. В то же время в УзССР ввозились 

машины, оборудование, продукция пищевой промышленности из других 

республик.        

 Вывозилось ценнейшее сырьѐ и в то же время из-за незавершѐнной  

технологической  цепочки  в УзССР из  того  же  сырья ввозились ткани, 

ацетатное волокно, готовые изделия. Это имело тяжкие социальные 

последствия для населения республики. А  именно: низкую занятость 

населения, бюджетный  республиканский дефицит в национальном доходе, 

низкую материальную обеспеченность семьи.             

Ещѐ одним «негативом» явилось неправильное размещение по команде 

центральных министерств и ведомств средств производства в республике. 

Вредные химические и производственные предприятия строились в густо 

заселенных оазисных зонах, что создало многочисленные проблемы в 

экологии и пагубно влияло на здоровье людей. Например, комплекс 

химических предприятий, особенно завод «Капралактан» в г. Чирчике, 

химический завод в г. Коканде, цементный завод в Ахангаране, 

нефтеперерабатывающий комплекс в центре города Ферганы, завод 

«Навоиазот» в г. Навои и др. – всѐ это чрезмерно загрязняло атмосферу 

промышленными выбросами в наиболее густо заселѐнных местностях. По 
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решению Госплана СССР такие  же вредные комплексы располагались в 

сопредельных республиках. В частности, в г. Турсунзода в Таджикской ССР 

был построен алюминиевый завод, который  по сегодняшний день отравляет 

выбросами фтора атмосферный воздух Сурхандарьинской области 

Узбекистана, что самым отрицательным, образом сказывается на здоровье  

населения.  

Наиболее отрицательными последствиями административно-

командной системы стали хлопковая монополия и проблема Арала. 

Проанализировав все указанные противоречия, проявившиеся в 

Узбекистане в конце 80-х – начале 90-х гг., в докладе на съезде И.А.Каримов 

сделал вывод: для решения всех назревших проблем необходимы, во-первых, 

экономическая самостоятельность республики и, во-вторых, укрепление 

национальной государственности и суверенитета Узбекистана. Этот вывод 

был сделан за год до распада СССР. 

Такое же положение дел, но со своей спецификой, складывалось и в 

других республиках СССР. Для того, чтобы расширить суверенные права 

республик, на 20 декабря 1991 г. было намечено подписание нового союзного 

Договора. Чтобы не допустить этого и сохранить в СССР тоталитарную 

командно – административную систему (т.е. повернуть развитие страны 

вспять), оппозиционно настроенная по отношению к процессам 

демократизации в обществе партийно-государственная элита 19 августа 1991 

г. объявила  в государстве чрезвычайное положение. События 19-22 августа 

1991 г., в исторической литературе получившие название путча ГКЧП, 

привели к распаду СССР. 

Таким образом, подводя итог сказанному, мы можем отметить, что за 

период 1946-1991 гг. Узбекистан достиг заметного  экономического, 

социального и культурного роста. В республике развивались наука и 

культура, передовые технологии в промышленности и сельском хозяйстве. 

Большие успехи были в развитии образования. Но все эти процессы носили 

однобокий характер. В условиях тоталитаризма в СССР социально-

политические и экономические противоречия, заложенные в основании 

созданного в начале ХХ в. советского государства, накапливаясь и 

углубляясь в течение более 70 лет, «взорвали» изнутри эту могучую страну, 

считавшуюся в мире сверхдержавой. В этом  проявились печальные уроки 

тоталитарной системы как историко-политического явления. Развал СССР 

привѐл к образованию большого количества молодых независимых 

государств, бывших национальных республик, в том числе – Узбекистана. 

Демократические процессы, проходившие в республике в конце 80-х – 

начале 90-х гг., обеспечили Узбекистану возможность провозглашения 

независимости и суверенитета в конце августа 1991 г.         

     30 августа 1991 года начала свою работу VI сессия Верховного 

Совета Узбекистана XII созыва. Эта сессия  имела историческое значение, 

так как на ней была провозглашена государственная независимость 
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Узбекистана и образование нового государства Республики Узбекистан. На 

сессии был принят Закон «Об основах государственной независимости 

Республики Узбекистан» а также «Заявление Верховного Совета Республики 

Узбекистан о государственной независимости». 

   Достижение Узбекистаном своей независимости – это важнейшее 

событие в новейшей истории узбекского народа. Особенностью этого 

события является то, что Узбекистан добился своей независимости мирным, 

парламентским путѐм. 

    Историческое значение достигнутой независимости очень велико: 

1. Воплотилась вековая мечта узбекского народа о свободе и независимости. 

2. Возникли необходимые условия для формирования в Узбекистане             

демократического, правового государства и основ гражданского общества. 

3. Стало возможным использовать огромный потенциал республики на благо 

народа. 

4. Возникли условия для формирования в стране рыночной экономики. 

5. Впервые народ Узбекистана получил право самостоятельно определять 

свою судьбу. 

6. Узбекистан вышел на мировую арену как самостоятельный субъект 

международного права. 

7. Стало возможным возрождение духовных ценностей узбекского народа, 

его национальных обычаев и традиций, восстановить свою историю. 

    Провозглашение государственной независимости стало первым шагом 

на пути построения в Узбекистане демократического, правового государства 

и основ гражданского общества на основе рыночной экономики.  

Для осуществления этой политики необходимо было заручиться 

поддержкой народа, выяснить его отношение к политике руководства 

Узбекистана. С этой целью 29 декабря 1991 года состоялся всенародный 

референдум. В нѐм участвовало 9,8 млн. человек или 94,1% от общего числа 

включѐнных в списки. Государственную независимость Узбекистана 

поддержало 98,2% голосовавших. 

     Результаты референдума наглядно подтвердило решимость народа 

Узбекистана идти по пути независимости, строить новое общество, 

формировать новые политическую и экономическую системы. 

С первых дней независимости началась работа по  разработке новых 

государственных символов – флага, герба, гимна. Государственные символы 

– это не просто набор знаков и цветов. Они отражают сущность политики 

проводимой данным государством, его вековые традиции, духовные 

ценности народа, его чаяния и надежды. 

18 ноября 1991 года на VIII сессии Верховного Совета Республики 

Узбекистан был принят Закон «О Государственном флаге Республики 

Узбекистан», 2 июля 1992 года на X сессии Верховного Совета был принят 

Закон « О Государственном гербе Республики Узбекистан», а 10 декабря 
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1992 года на XI сессии Верховного Совета Закон « О Государственном гимне 

Республики Узбекистан».  

Достижение Узбекистаном своей независимости создало необходимые 

предпосылки для осуществления политических, социально – экономических 

реформ, необходимых для  построения в стране демократического 

государства и основ гражданского общества на основе  рыночной экономики. 

В свою очередь осуществление этих преобразований требует создания 

прочной правовой основы, принятия новых законов, отвечающих 

современным мировым стандартам. Главной целью этих законов должно 

быть защита прав и свобод личности, установление социальной 

справедливости, народовластия, подлинной демократии. 

 При этом необходимо учитывать, что при наличии мировых 

стандартов, характерных для демократического государства, в мире не 

существует одинаковых путей развития. Каждая страна осуществляет 

политические и социально – экономические реформы  исходя из конкретных 

исторических условий, традиций  и менталитета людей. Поэтому в 

современной истории мы знаем различные модели развития: «китайская», 

«турецкая», «японская», «шведская», «западноевропейская» и др. Модели 

прогресса таких стран как Япония, Германия, Швеция, Южная Корея, 

Франция, Китай, в основном были экономическими моделями. Они не имели 

в виду коренного обновления политической, социальной и культурной жизни 

народа. Ни в одной из этих государств не были актуальными в период 

реформ такие вопросы как национальная государственность, культурное 

наследие, восстановление родного языка (только в Южной Корее 

государственное строительство имело важное значение). 

  А узбекская модель направлена на реформирование всех сфер нашего 

общества. Она направлена на реформирование политической, экономической 

социальной и культурной сферы жизни. Узбекистан использует всѐ  лучшее и 

полезное, что было накоплено в процессе развития других стран. Однако 

речь не идѐт о слепом копировании той или иной модели, даже если она дала 

положительный результат. Не отвергая всего полезного из мирового опыта, 

принципиальной позицией Узбекистана  является выбор своего пути 

социально – экономического и политического развития. Это результат 

осмысления ошибок прошлых лет, существующих взглядов на формы и 

способы обустройства государства и прежде всего- исторический опыт 

развития узбекской государственности. Это реальная оценка сложившейся 

социальной действительности. 

 Необходимо подчеркнуть, что главное содержание и смысл избранного 

пути  - это переход к нормальному, цивилизованному развитию 

эволюционным путѐм, без революционных скачков и сильных социальных 

потрясений. Глубина назревших социально – экономических проблем 

предполагает необходимость индивидуальных подходов к их решению. 
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Собственный опыт достижения Узбекистаном подлинной 

независимости опирается на всесторонний учѐт следующих главных, 

отличительных черт и условий развития республики: 

- Прежде всего, он исходит из национально – исторического уклада 

жизни населения, образа мышления, народных традиций и обычаев.                                                              

- Специфическая демографическая ситуация в республике. Ей 

свойственны  высокие ежегодные темпы роста населения и трудовых 

ресурсов. 63% населения составляет молодѐжь  в возрасте до 30 лет, более 

50% населения проживает в  сельской местности. 

- Своеобразие национального состава Узбекистана- коренное население 

составляет 70%, в тоже время на территории республики проживают  

представители более 130 национальностей, имеющих свою культуру и 

традиции. 

 - Республика располагает выгодным  геостратегическим положением. 

 - Благоприятные  природно –климатические условия. 

 - Узбекистан обладает богатыми природными ресурсами. 

 - Сложившееся в период Советской власти общественное сознание. 

       Указанные специфические условия,  как в отдельности,  так и в 

совокупности определяют отличительные черты внутренней и внешней 

политики Узбекистана на современном этапе. Собственный путь обновления 

и социального прогресса – это сложный процесс, охватывающий все сферы 

общественной жизни республики: экономическую, политическую, 

социальную, духовно- культурную и другие. Главная цель современного 

этапа развития - формирование демократического, правового государства. 

Достижение этой цели требует определения первостепенных задач,  от 

решения которых и зависят темпы осуществления необходимых реформ: 

 - Ликвидация старой политической и экономической систем. 

 - Формирование политико-правовых и конституционных основ нового 

государства. 

 - Исходя из мирового опыта, построение демократического государства 

требует  осуществления в политической сфере следующих задач: 

 - Утверждение принципов подлинной демократии. Народ должен иметь 

полную возможность осуществлять свою власть как непосредственно, так и 

через своих представителей. 

 - Построение национальной государственности на основе разделения 

власти   на законодательную, исполнительную и судебную. 

 - Формирование правового государства, гарантирующего   

юридическое равенство всех граждан перед законом и его верховенство, 

защиту интересов общества и безопасность населения. Правовое государство 

немыслимо без торжества законности и правопорядка, приоритета прав и 

свобод личности, твѐрдой дисциплины, уважения законов и традиций. 

 - Обеспечение равноправия всех граждан Узбекистана, независимо от 

расовой, национальной или религиозной принадлежности. 
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 -Защиты прав и свобод национальных меньшинств, гарантированного 

обеспечение сохранения и развития их культуры, языка, национальных 

обычаев и традиций. 

 - Реального формирования многопартийности, как необходимого и  

закономерного атрибута подлинной демократии. В тоже время вне закона 

должны быть партии и общественные движения, имеющие своей целью 

насильственное свержение власти.                                              

          - Независимые СМИ как «четвѐртая власть». 

 - Обеспечение справедливого судопроизводства. 

 -Решительный отказ от монополии одной идеологии, одного 

мировоззрения. Ни одна идеология не может претендовать на знание 

абсолютной истины. В формировании нового, правового государства, 

политической системы общества большой вклад внѐс Президент Узбекистана 

И.А.Каримов. В своих произведениях: «Узбекистан - свой путь обновления и 

прогресса (1992 г.), «Узбекистан - собственная модель перехода на рыночные 

отношения» (1993 г.), «Узбекистан на пути углубления рыночных 

преобразований» (1995 г.), «Узбекистан на пороге XXI века: угрозы 

безопасности, условия стабильности и гарантии прогресса» (1997 г.) 

«Узбекистан устремлѐнный в ХХI век.»(1999г.) и др. он разработал 

теоретические основы построения в Узбекистане нового общества.  

 Одной из главных задач в процессе формирования новой политической 

и экономической системы общества является создание необходимой 

правовой основы. Такой основой является основной Закон страны - его 

Конституция. Идея о необходимости разработки новой Конституции была 

выдвинута в связи с принятием «Декларации о суверенитете» в 1990 году. В 

связи с этим была создана Конституционная комиссия во главе с 

Президентом  Узбекистана И.А.Каримовым. К лету 1991 года был разработан 

проект Конституции, но события августа 1991 (ГКЧП), достижение  

Узбекистаном своей государственной независимости заставило пересмотреть 

этот проект. К 1992 году был разработан новый проект Конституции, 

состоявший из 149 статей. 26 сентября 1992 года этот проект был 

опубликован во всех газетах для всенародного обсуждения. В ходе его 

обсуждения, учитывая поступившие предложения и замечания, 

Конституционная комиссия дополнила Конституцию и 21 ноября 1992 года 

вновь вынесла его на повторное обсуждение. 8 декабря 1992 года на XI 

сессии  Верховного Совета XII созыва  была принята Конституция 

Республики Узбекистан. Она состояла из 6 разделов и 128 статей. 

Конституция Республики Узбекистан основывается на следующих основных 

принципах (1 разд. Конституция):  

1.  Государственный суверенитет (ст.1-6 Конституции РУз.)  

2.  Народовластие. (ст. 7-14 Конституции РУз) . 

3.  Разделение государственной власти на три ветви - законодательную, 

исполнительную и судебную (ст.11 Конституции РУз.).  
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4. Верность принципам демократии . 

5. Верховенство Конституции и законов(ст. 15 Конституции РУз.) 

6. Соблюдение прав и свобод граждан. Приверженность принципу равенства 

прав, свобод и обязанностей граждан (ст. 18-52 Конституции  РУз.). 

7. Законность. Организации жизни граждан и деятельности государственных 

органов на основе законов. 

8. Верность принципам внешней политики (ст. 17 Конституции РУз.) 

9. Местное самоуправление. Следуя национальным традициям, введѐн 

институт хокимов, как глав местных органов власти (ст.99-104 

Конституции РУз.)  

Принятие Конституции страны имело огромное историческое значение. 

Она создало прочную правовую базу для осуществления политических и 

экономических реформ, построения в Узбекистане демократического, 

правового государства, перехода страны на рыночные отношения, 

обеспечения приоритета прав и свобод граждан, законодательно оформила  

государственную независимость республики. Для обеспечения стабильного и 

длительного действия  нынешней Конституции в нѐм предусмотрено 

возможность внесения изменений и дополнений (6 разд. Конституции). В 

отличии от советской, новая Конституция опирается на основополагающие  

международно – правовые документы ООН, Всеобщую Декларацию прав 

человека, она впитала в себя мировой опыт конституционного развития и 

достижения демократии в различных стран. 

 Принятие Конституции Узбекистана  послужило толчком к началу  

необходимых реформ. « Смысл и цель реформ ,- подчеркивал И.А.Каримов    

  - заключается в том, чтобы создать необходимые условия  при которых 

каждый гражданин  Узбекистана имел бы  возможность раскрыться как 

личность, проявить свои способности, свой талант, сделать свою жизнь 

лучше, достойной, духовно богаче». Руководство республики, оценивая 

ситуацию в республике, определило свой путь развития, включающий в себя 

следующие задачи - установление социально- экономической  и 

политической стабильности, установление гражданского и 

межнационального мира и согласия, развитие национального самосознания, 

укрепления правопорядка и верховенства закона, обеспечение приоритета 

прав и свобод граждан Узбекистана, повышение благосостояния народа, 

процветание государства, свобода предпринимательства. Реализация 

поставленных задач требовало реформирования политической системы 

общества, которая представляет собой  совокупность политических 

отношений, политических институтов, политических норм,  политических 

взглядов и культуры, представляющих единую систему.  В процессе 

реформирования политической системы Узбекистана можно выделить 

следующие этапы:  

 1.1991- 2000 гг. Это этап первоочередных реформ и преобразований 

переходного периода. В этот период происходит демонтаж старой 
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однопартийной, административно – командной системы управления, 

создание политико–правовой основы новой государственности, 

формирование  новой политической и экономической систем. Основные 

события этого периода - всенародное избрание Президента Узбекистана 

(1991 год, 29 декабря), принятие Конституции Узбекистана (1992 год,            

8 декабря), введение новой системы выборов и формирование Олий Мажлиса  

(1994 год 25 декабря), формирование многопартийной системы в 

Узбекистане. Обобщая итоги реформирования и обновления страны за этот 

период, у нас есть все основания отметить, что этот этап заложил прочный 

фундамент национальной государственности и устойчивого развития 

республики.   

 2. 2000-2007 гг. Это период активного демократического обновления  и 

модернизации страны. В этот период мы можем наблюдать  процесс 

укрепления демократизации в обществе, углубление либерализации всех 

сторон политической и экономической жизни, формирование двухпалатного 

Олий Мажлиса, углубление судебной реформы, раздел полномочий 

центральной и местных органов власти, повышение политической и 

экономической активности граждан, формирование основ гражданского 

общества.  

3. Начиная с 2008 года мы вступили в новый, третий этап развития 

страны. Он характеризуется углублением демократических реформ  и 

процессов модернизации. Начало этого этапа связано с разработкой 

Президентом Узбекистана И.Каримовым ―Концепцией дальнейшего 

углубления демократических реформ и формирования гражданского 

общества в стране‖ (2010 г.) Эта Концепция является непосредственным 

продолжением курса нашей страны, направленного на обновление общества 

и создания основ рыночной экономики начатая с первых шагов независимого 

Узбекистана. Этот документ включает в себя долговременные  

стратегические программные задачи направленные на дальнейшее 

обновление страны и дальнейшую модернизацию общества. Концепция 

включает в себя шесть направлений: 

1. Демократизация государственной власти и управления. 

2. Реформирование судебно-правовой системы. 

3. Реформирорвание информационной сферы и обеспечение свободы 

слова и информации 

4. Обеспечение свободы выбора и развитие избирательного 

законодательства. 

5. Формирование и развитие институтов гражданского общества. 

6. Дальнейшее углубление демократических рыночных реформ и 

либерализация экономики. 

Реформирование общества невозможно без сильной государственной 

власти, где  важнейшую роль играет  законодательная власть.  Формирование 

правового государства невозможно без правового обеспечения социально – 
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экономических и политических реформ в обществе. Особенностью  

формирования законодательной власти в Узбекистане является то, что вплоть 

до 1994 года  в стране  сохранялся государственный орган, сформированный 

ещѐ в советский период - Верховный Совет XII созыва(1990 г.). В тоже время 

необходимо подчеркнуть, что этот Верховный Совет сыграл важную роль в 

обеспечении государственной независимости Узбекистана. В частности им 

были приняты «Декларация о суверенитете» (1990 г.), решение об 

учреждении поста Президента в стране (1990 г.), закон «Об основах 

государственной независимости Узбекистана» (1991 г.), Конституция 

Узбекистана (1992 г.), закон «О выборах в Олий Мажлис» (1994 г.). В 

течение 1991-1994 годов Верховный Совет принял более 200 законов, 500 

решений,  обеспечивших начало переходного периода в Узбекистане. 

Однако,  необходимость решения новых задач, требовало формирования 

нового законодательного органа, отвечающего требованиям современного 

мира и национальным интересам. 28  декабря 1993 года на XIV сессии 

Верховного Совета был принят Закон «О Олий Мажлисе Республики 

Узбекистан». 22 сентября 1994 года на XVI сессии Верховного Совета Закон 

«О выборах в   Олий  Мажлис Республики Узбекистан». Таким образом, была 

создана правовая база для создания нового парламента.           25 декабря 1994 

года состоялись выборы в Олий Мажлис. Особенностью этих выборов было 

то,  что они впервые проводились на альтернативной, многопартийной 

основе. В них впервые участвовали две партии - «Народно-демократическая 

партия Узбекистана», а также партия  «Ватан тараккиѐти». Было избрано 250 

депутатов. Вновь избранный Олий Мажлис коренным образом отличался от 

Верховного Совета:  

 - выборы в Олий Мажлис  проводились на многопартийной основе; 

 - при организации выборов отказались от классового принципа его 

формирования; 

 - у людей  впервые появилась альтернатива, свобода выбора. 

 Олий Мажлис первого созыва (1995 – 1999 гг.) провѐл 15 сессий. На 

них были разработаны 10 кодексов, 2 национальные программы, 145 законов, 

принято около 450 решений, внесены изменения в 216 законов, 

ратифицировано более 70 международных договоров. 5 декабря 1999 года 

состоялись выборы в Олий Мажлис второго созыва. В нѐм приняли участия  

уже 5 политических партий (НДПУ, «Ватан тараккиѐти», «Адолат», «Миллий 

тикланиш», «Фидокорлар»), а также представители органов местной власти. 

Работа  Олий Мажлиса второго созыва также  была плодотворной. В ходе его 

работы было принято около 300 законов, которые  обеспечили дальнейший 

курс государства направленный на  либерализацию политической и 

экономической сферы, расширение прав предпринимателей, углубление 

рыночных преобразований. Но время требовало ускорения темпов 

экономических реформ, демократизации общества. Оставались нерешѐнными 

много проблем. Как подчѐркивал  Президент Узбекистана И.А.Каримов 
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«Критически подходя к оценке нашей  законотворческой деятельности, мы 

должны избавиться от имеющихся недостатков, добиваться 

совершенствования нашего законодательства, последовательного 

осуществления   законов,  мы должны научиться жить на основе законов». 

 Отмечая положительные сдвиги в жизни общества за годы 

независимости, мы должны видит и существующие проблемы - политическая 

активность населения недостаточно высока, политические партии и 

движения ещѐ не заняли в жизни общества достойное место. Для этого они 

должны иметь конкретные цели, программы действий, исходя из 

потребностей жизни, нужд людей. СМИ ещѐ не стали действенной силой 

современной жизни общества, силой, которая могла бы контролировать 

государственные органы и работу чиновников, защищать интересы простых 

людей. Важной проблемой  остаѐтся защита прав предпринимателей. Для 

решения этих и других проблем необходима дальнейшая либерализация всех 

сфер жизни общества, повышение политической культуры и активности 

граждан, формирование механизма обеспечивающего равновесие интересов и 

сил в обществе. Всѐ это требовало совершенствования  законотворческой 

деятельности  Олий  Мажлиса. С этой целью 27 января 2002 года в 

Узбекистане состоялся общенародный референдум. На нѐм обсуждалось два 

вопроса - о формировании двухпалатного Олий Мажлиса и об изменении 

сроков правлении Президента  с 5 лет на 7 лет. Опираясь на итоги 

референдума, на X сессии Олий Мажлиса второго созыва  были приняты 

Законы «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Узбекистан», «О Законодательной Палате Олий Мажлис Республики 

Узбекистан» и  «О Сенате Олий Мажлис Республики Узбекистан». На основе 

этих законов  в 2003 году в Конституцию Узбекистан были внесены 

изменения (гл. XVII-XX, XXIII Конституции). 26 декабря 2004 года 

состоялись выборы в Законодательную палату Олий Мажлис. В нѐм приняли 

участие как представители политических партий (НДПУ, «Адолат», «Миллий 

тикланиш», «Фидокорлар», ЛибДП), так и представители кандидатов от 

инициативных групп. Итоги выборов позволяют сделать следующие выводы: 

 - Выборы явились для нас  школой демократии, испытанием 

политической культуры нашего народа. 

 - Они показали возросшую активность и ответственность политических 

партий. 

 - Возрос уровень политического и гражданского сознания людей. 

 Необходимость формирования в Узбекистане двухпалатного  

парламента обусловлено следующими причинами: 

 1. Необходимо было создать систему сдержек и противовесов для 

принятия качественных, обоснованных законов и решений. 

 2. Повысить качество законотворческой деятельности парламента. 

 3. Добиться пропорциональности интересов государства в целом и 

регионов путѐм создания Сената. 
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         4. Расширить степень и активность участия народа в социально–

политической жизни  страны.          

    Главные задачи этих преобразований – это превратить нижнюю 

Законодательную палату в постоянно действующий профессиональный 

орган, а верхняя палата - Сенат - формируется как орган территориального 

представительства, выражающий интересы регионов, тем самым 

обеспечивается сбалансированность общегосударственных и региональных 

интересов. 

             Важное  значение в решении вопросов, связанных с расширением 

прав и полномочий двухпалатного парламента и обеспечением 

сбалансированности полномочий  между законодательной и исполнительной 

властью, имела передача части полномочий Президента верхней палате - 

Сенату, а также усиление прав и полномочий Премьер-министра страны. 

Важное  значение имело исключение из Конституции Республики 

Узбекистан норм, устанавливающих, что Президент страны является 

одновременно главой исполнительной власти. Сегодня в соответствии с 

Конституцией определено, что Президент Республики Узбекистан является 

главой государства и обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти.   

 Формирование правового государства требует последовательного и 

неукоснительного исполнения принятых законов. Это в свою очередь 

предусматривает необходимость усиления исполнительной власти, в 

противном случае реализация  реформ станет невозможной. Поэтому очень 

важным является формирование сильной исполнительной власти, которая 

должна обеспечить реализацию законов, защиту прав и свобод  граждан, 

осуществление политических и экономических реформ. Суверенность 

Узбекистана потребовала формирования организационных атрибутов 

независимого государства - Министерства обороны, СНБ, Министерства 

внешнеэкономических связей, Высшей Аттестационной Комиссии, 

Государственного таможенного комитета, Государственного налогового 

комитета и др.  

            В годы независимости  система исполнительной власти претерпела 

коренные изменения. В 1990 г. 15 ноября, в связи с введением поста 

Президента страны, был издан Указ Президента Узбекистана «Об 

утверждении структуры Кабинета Министров при Президенте  Республики 

Узбекистан». Согласно этому Указу и был сформирован Кабинет Министров. 

Его председателем являлся Президент страны, кроме того был учреждѐн пост 

вице-президента, на которого и было возложена задача по руководству 

правительством. В 1992 г. 4 января должность вице-президента была 

ликвидирована. Вместо этого был учреждѐн пост Премьер-министра. 

Важную роль в совершенствовании исполнительной власти сыграла 

Конституция Республики Узбекистан. Исполнительная власть в Узбекистане 

включала в себя  Президента, Кабинет Министров, хакимы областей, 
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городов, районов. В Узбекистане сложилась президентская форма правления. 

Президент является главой государства. Он является гарантом соблюдения 

прав и свобод граждан, Конституции и законов страны. Сформировавшаяся в 

годы независимости система исполнительной власти коренным образом 

отличается от советской. Современная система исполнительной власти 

играет роль координатора и регулятора социально-экономической политики, 

она лишена планово- распределительных функций. 

               Важную роль в совершенствовании исполнительной власти в 

Узбекистане  сыграла Конституция Республики Узбекистан. XX глава 

Конституции оформила правовой статус Кабинета Министров Республики 

Узбекистан, его структуру и основные направления его деятельности. 

Председателем Кабинета Министров являлся Президент страны. Процесс 

демократизации страны способствовал дальнейшейшему совершенствованию 

работы Кабинета Министров. На XI сессии Олий Мажлиса 24-25 апреля    

2003 г. Был принят Закон ―О внесении изменений и добавлений в 

Конституцию Республики Узбекистан‖. Согласно этому Закону вторая часть 

89 статьи была изменена. Положение о том, что Президент страны 

одновременно является Председателем Кабинета Министров была 

исключена.  Теперь руководителем  Кабинета Министров является Премьер-

министр. По представлению Президента страны кандидатура Премьер-

министра, его первого заместителя и заместителей рассматривается и 

утверждается сначала Законодательной палатой, а затем Сенатом Олий 

Мажлиса. Одним из политико-правовых актов огромной важности стало 

исключение из Конституции страны в 2007 г. норм, устанавливающих, что 

Президент страны является одновременно главой исполнительной власти.  

 Статья 89 Конституции определяет, что ―Президент Республики 

Узбекистан является главой государства и обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти‖.  В 

2010 году Презитент Узбекистана в своѐм выступлении на совместном 

заседании обеих палат Олий Мажлиса ― Концепция дальнейшего углубления 

демократических реформ и формирования гражданского общества в стране‖ 

выступил с инициативой внести изменения в Конституцию страны.18 апреля  

2011 г. в Конституцию страны были внесены новые изменения и дополнения 

(ст. 78,80,93,96,98). Суть  и содержание этих поправок заключается в 

дальнейшем процессе демократизации политической жизни страны, в 

повышении роли политических партий в жизни общества. В частности статья 

98 Конституции РУз определяет порядок выдвижения кандидатуры Премьер-

министра. Его кандидатура предлагается политической партией, набравшей 

наибольшее количество депутатских  мест на выборах в Законодательную 

палату Олий Мажлиса, или несколькими партиями, получивших равное 

количество депутатских мест. Впервые было введено предложение о 

вынесении вотума недоверия Премьер-Министру.  Деятельность Кабинета 

Министров основывается на следующих конституционных принципах: 
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- Коллегиальность 

- Демократия 

        - Законность 

        - Соблюдение интересов всех граждан Узбекистана 

В настоящее время Кабинет Министров имеет следующую структуру: 

№ Министерства РеспубликиУзбекистан 

1

1 
Министерство финансов РУз 

2

2 
Министерство экономики РУз 

3

3 
Министерство труда и социальной защиты населения РУз 

4

4 
Министерство культуры и спорта РУз 

5

5 
Министерство внутренних дел РУз 

6

6 
Министеоство иностранных дел РУз 

7

7 

Министерство внеших экономических связей, инвестиций и 

торговли РУз 

8

8 
Министерство обороны РУз 

9

9 
Министерство высшего и среднего специального образования РУз 

1

10 
Министерство народного образования РУз 

1

11 
Министерство  сельского и водного хозяйства РУз 

1

12 
Министерство юстиции РУз 

1

13 
Министерство  здравоохранения РУз 

1

14 
Министерство по чрезвычайному положению РУз 

Государственные комитеты Республики Узбекистан 

1

1 

Государственный комитет по приватизации, демонополизации и 

развитию конкуренции РУз 

2

2 
Государственный комитет геологии и миниральных ресурсов РУз 
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3

3 
Государственный комитет  статистикиРУз 

4

4 
Государственный таможенный  комитет РУз 

5

5 
Государственный комитет по налогам РУз 

6

6 
Государственный комитет по архитектуре и строительству РУз  

7

7 

Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, 

картографии и государственного кадастра РУз 

8

8 
Государственный комитет по защите природы РУз 

9

9 

Государственный комитет  по связи, информатизации и 

телекоммуникационных технологий РУз 

       

  Важную роль в управлении государством  играют и местные органы 

власти в виде института хакимов. Для реформирования системы местных 

органов власти были приняты ряд законов - «О местных органах власти» 

(1993 г.), «О органах самоуправления граждан» (1993 г.), « О выборах в 

областные, районные, городские Кенгаши народных депутатов» (1994 г.)  

Основу органов местного самоуправления  образуют сходы граждан махалли. 

Впервые в истории Узбекистана, в Конституции особо было выделена роль 

махалли, как органа самоуправления граждан (ст.105 Конституции РУз.).  

Махалля представляет собой историческую форму объединения и 

самоуправления граждан Узбекистана.  

 Одним из ключевых приоритетов формирования демократического 

государства является последовательная либерализация судебно-правовой 

системы, направленная на обеспечение верховенства закона, законности, 

надѐжную защиту прав и интересов личности. От эффективной работы 

судебных органов зависит отношение людей к закону, политике государства, 

духовный климат в республике, вера людей в социальную справедливость, 

стабильность в стране. Именно поэтому с первых же лет независимости 

этому направлению реформирования было уделено особое внимание. В 

структуру судебной власти  в стране  входят -  Конституционный суд, 

Верховный суд, Верховный хозяйственный суд, Верховный суд Республики 

Каракалпакстан, Хозяйственный суд Республики Каракалпакстан, областные, 

районные  и городские суды. Важной проблемой в ходе судебной реформы 

является обеспечение  независимости судей, равенство всех перед законом, 

расширение полномочий судей и адвокатов, гуманизации законов. В целях 

последовательной реализации конституционного принципа разделения 

властей судебная система была выведена из-под контроля органов 

исполнительной власти. Была проведена специализация судов общей 
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юрисдикции, созданы суды по гражданским и уголовным делам, что 

способствовало повышению их эффективности. Важнейшим направлением  

реформы судебно-правовой системы является либерализация, гуманизация и 

декриминализация уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. Значительно усилены гарантии судебной защиты граждан, 

реализованы меры по обеспечению еѐ доступности. Последовательно 

реализуется комплекс мер, направленные на обеспечение равенства 

прокурора и адвоката. Расширены полномочия адвокатов при ведении дел. В 

сфере экономических преступлений  вместо ареста и лишения свободы 

теперь применяются экономические санкции, когда в случае возмещения 

ущерба не применяется наказание в виде лишения свободы. В 2001 году был 

принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-

процессуальный кодексы и Кодекс Республики Узбекистан об 

административной ответственности в связи с либерализацией уголовных 

наказаний». В соответствии с ним 75 % составов преступлений из категории 

тяжких, особо тяжких переведены в категорию преступлений, не 

представляющих большой общественной опасности. В результате, в 

Узбекистане один из самых низких показателей в мире по количеству 

заключенных на 100 тысяч населения страны- 166. Для сравнения: в России 

этот показатель составляет-611, в США- 738 человек. Актом проявления 

гуманизма стала отмена  в Узбекистане с января 2008 года смертной казни и 

введения вместо неѐ наказания в виде пожизненного лишения свободы. При 

этом данный вид наказания(пожизненное заключение) в Узбекистане 

применяется за два вида преступлений- за умышленное убийство при 

отягчающих обстоятельствах и терроризм. Для сравнения, в Германии и 

Польши данный вид наказания применяется за 5 видов преступлений, в 

России - за 6, в Дании - за 9, Швеции - 13, Франции - за 18 . Принципиальным 

шагом стало введения института «хабеас корпус», т.е. передача с 2008 года 

от прокурора судам прав выдачи санкций на заключение под стражу в 

качестве меры пресечения. Учитывая национальные традиции, такие как  

милосердие, умение прощать, с 2001 года в судебную практику введѐн и 

эффективно действует институт примирения. В результате около 100 тысяч 

человек были освобождены от уголовной ответственности.  Таким образом, 

мы можем констатировать, что работа судов  направлена в первую очередь на 

защиту прав граждан, а не их наказание. При этом необходимо учитывать , 

что успех в этом направлении во многом зависит от уровня правосознания и 

правовой культуры людей. Высокая правовая культура - основа 

демократического общества и показатель зрелости правовой системы.  

            Реформы, осуществлѐнные в Узбекистане за годы независимости, 

создание условий для  эффективного  взаимодействия трѐх ветвей власти 

обеспечивает необходимые условия для формирования в Узбекистане 

правового,  демократического государства.  



 140 

            Решение этой задачи  создаѐт необходимые предпосылки для 

формирования  в Узбекистане гражданского общества. «Гражданское 

общество - отметил И.А.Каримов, - это социальное пространство, где  

верховенствует закон, который способствует саморазвитию человека, 

реализации интересов  личности, максимальному функционированию его 

прав и свобод». 

 Построение гражданского общества требует  создания таких условий, 

когда законы государства  не будут ущемлять права граждан, но и граждане 

должны, сознательно относится к закону. Они должны осознавать, что 

соблюдение законов обеспечивает их свободу. Формирование гражданского 

общества во многом зависит от политического и правового сознания людей. 

Политические преобразования предыдущих лет в Узбекистане создали 

необходимые предпосылки для перехода от сильного государства , которое 

было объективно необходимо в условиях переходного периода, к сильному 

гражданскому обществу. Смысл и содержание этой задачи заключается в 

том, что по мере осуществления социально-экономических , общественно-

политических реформ во главу угла ставиться задача по усилению роли 

граждан в управлении страной, что на деле означает дальнейшее развитие 

всех институтов гражданского общества, еѐ гармоническое интегрирование в 

процесс управления государством, административно- территориальными 

образованиями. Приоритетным направлением в реализации этой задачи в 

жизнь проявляется в расширении прав и полномочий институтов 

гражданского общества, которые включают в себя  органы местного  

самоуправления, махалля, политические партии, негосударственные 

некоммерческие организации (ННО). В настоящее время часть 

государственных полномочий передаются органам местного самоуправления, 

основу которых образуют махалля. Махалля является тем демократическим 

органом, через который  люди приобщаются к самоуправлению. Она 

обеспечивает баланс интересов  человека и общества. Махалля играет 

важную роль в воспитании людей в духе патриотизма, гуманизма, уважения 

к семье, к старшим. Для повышении роли махалли был принят Закон 

Республики Узбекистан «Об органах самоуправления  граждан», 

направленный на превращение махалли в центр адресной социальной 

поддержки населения, развития частного предпринимательства и семейного 

бизнеса, а также на дальнейшее расширение функций махали в системе 

общественного контроля за деятельностью государственных органов власти.  

              Среди политических институтов демократического государства 

особое место занимают политические партии и общественные движения. 

Политические партии играют важную роль  в обеспечении участия граждан в 

жизни общества. Это важное средство взаимосвязи народа и государства, 

инструмент оказания влияния на  общественно – политическую жизнь. Для 

демократического государства характерна многопартийная система (из 172 

государств в 135 странах существует несколько партий). Опыт 
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демократически развитых стран свидетельствует о том, что 

многопартийность - не случайное стечение  исторических условий, а 

характерная черта естественно развивающегося демократического процесса. 

Многопартийность позволяет отразить насущные интересы самых различных 

социальных слоѐв общества. Для формирования  многопартийной системы в 

Узбекистане создана правовая база – Законы «Об общественных 

организациях в Узбекистане» (1991 г.), «О политических партиях» (1996 г.), 

«О свободе совести и религиозных организациях» (1998 г.). Поэтому в 

Узбекистане в новых общественных условиях стали образовываться новые 

партии и общественные движения. 1 ноября 1991 года была создана Народно 

- демократическая партия, насчитывающая более 400 тысяч членов. 24 мая 

1992 года образовалась партия « Ватан тараққиѐти» («Прогресс Отечества»). 

18 февраля 1995 года в Ташкенте состоялся учредительный съезд социал– 

демократической партии «Адолат», а 25 мая того же года - демократической 

партии Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»).  

28 декабря 1998 года состоялась учредительная конференция нового  

политического движения- Национально – демократической партии 

«Фидокорлар» («Патриоты»). 14 апреля 2000 года произошло слияние двух 

партий «Фидокорлар» и «Ватан тараққиѐти» под названием «Фидокорлар». В 

2008 г. произошло объединение партии «Фидокорлар» и «Миллий тикланиш» 

под общим названием «Миллий тикланиш». 15 ноября 2003 года 

сформировалось  общественное движение предпринимателей и деловых 

людей – либерально-демократическая партия Узбекистана.  В июне 1995 года 

образовалось общественное движение «Халқ бирлиги». Являясь 

неотъемлемой частью политической системы Узбекистана, названные 

политические партии и движения выступают за социально – экономический и 

духовный прогресс республики и еѐ поступательное движение по пути 

обновления. Важную роль в процессе демократизации страны  сыграть 

конституционный закон «Об усилении роли политических партий в 

обновлении и дальнейшей демократизации государственного управления, а 

также в модернизации страны»,принятый Законодательной палатой Олий 

Мажлис в 2007 г.  Цели, который преследует этот закон, заключаются в 

следующем: 

1. Повышение в жизни общества социальной и политической активности 

граждан. 

2. Усиление роли, влияния и инициативности политических партий в 

осуществлении в стране социально-политических реформ, а также 

целенаправленном исполнении задач политического, экономического и 

гуманитарного строительства. 

3. Создание необходимых организационно-правовых условий в активном 

участии политических партий и движений в формировании 

представительных и исполнительных органов власти. 
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  Закон определяет условия деятельности оппозиции, еѐ права, задачи и 

полномочия. Кроме того, в законе определены условия формирования 

партийных фракций, их участие в организации работы Законодательной 

палаты. Важным шагом в усилении роли политических партий в жизни 

общества, активизации их деятельности,  формирования конкурентной среды 

в политической жизни стало внесение поправок в  статью 98 Конституции 

Республики Узбекистан(2011 г.).  

Важную роль в жизни гражданского общества играют общественные 

организации. В нашей стране зарегистрировано также более 200 

общественных объединений  -  профессиональных, молодѐжных, ветеранских 

и т. д. В центре внимания руководства республики постоянно находятся 

вопросы работы с молодѐжью. Так, в 2001 году в Ташкенте  образовалось 

общественное движение «Камолот».  Важную роль в гражданском обществе  

играют неправительственные, некоммерческие общественные организации 

(ННО) - звенья системы самоуправления народа, деятельность которых 

приобретает всѐ большее значение в решении основополагающих задач 

построения демократического государства и гражданского общества. Первые 

организации этого типа  стали появляться в Узбекистане ещѐ на рубеже 80-90 

годов XX века. В частности,  в 1988 году был учреждѐн Республиканский  

детский фонд. В июне 1991 года образовалась Ассоциация деловых женщин 

Узбекистана – «Тадбиркор аѐл». С 1992 года действует фонд «Экосан». 23 

апреля 1993 года был учреждѐн благотворительный фонд «Соғлом авлод 

учун». Деятельность этих организаций отражает стремление граждан 

Узбекистана  внести свой вклад  в экономическое и духовно- нравственное 

обновление общества, в решение назревших проблем в различных сферах 

общественной жизни. В настоящее время в Узбекистане насчитывается более 

5100 ННО, что в 2,5 раза больше чем в 2000г. ННО сегодня становятся 

важным фактором защиты демократических ценностей, прав, свобод и 

законных интересов людей, повышения их общественной, социально-

экономической активности. В стране действуют такие национальные 

институты по правам человека, как Омбудсман, Национальный центр по 

правам человека, Институт мониторинга действующего законодательства и 

др. В настоящее время принято более 200 законодательных актов, 

направленных на усиление роли и значения гражданских институтов и 

решение насущных социально-экономических проблем граждан. Важное 

значение имело принятие Закона « О гарантиях деятельности ННО», «Об 

общественных фондах», «О благотворительности», Постановление 

Президента Республики Узбекистан  «О мерах по оказанию содействия 

развитию институтов гражданского общества в Узбекистане». Важным 

событием в укреплении гражданского общества в Узбекистане явилось 

принятие Совместного постановления Кенгашей Законодательной  палаты и 

Сената Олий Мажлиса «О мерах по усилению поддержки ННО, других 

институтов гражданского общества» и создании при парламенте страны 
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Общественного фонда и Парламентской комиссии, в состав которой входят 

как депутаты Олий Мажлиса, так и уполномоченные представители ННО. 

Важное значение в деле обеспечении развития институтов гражданского 

общества, усилении их роли в обеспечении эффективности проводимых 

реформ может стать принятие Закона «О социальном партнѐрстве», 

предусматривающий чѐткое разграничение и совершенствование 

организационно- правовых механизмов взаимодействия ННО с 

государственными структурами в реализации программ социально-

экономического развития, защите прав, свобод и интересов различных слоѐв 

населения.  

 Узбекистан – многонациональное государство, в котором проживают 

представители более 130 наций и народностей, а также 15 конфессий. Для 

обеспечения стабильности в стране  в условиях переходного периода, 

формирования нового общества, становления узбекской государственности 

важно было  с самого начала проводить взвешенную национальную 

политики, не ущемляющую права и интересы многочисленных этнических 

меньшинств. Не случайно в Конституции Узбекистана закреплено 

обязанность государства -  создать необходимые условия представителям 

всех наций и народностей по сохранению и развитию национальных языков, 

обычаев и традиций, их культуры в целом (ст. 4 гл. 1 Конституции). К 

основным принципам национальной политики Узбекистана относятся:  

- Равноправие всех граждан Узбекистана независимо от национальной, 

расовой принадлежности, религиозной убеждѐнности и вероисповедания. 

- Верховенство прав человека над всеми другими правами, 

- Приоритет личности и социальной справедливости в обществе. 

- Уважительное 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. 

 С 1989 года в Узбекистане начали создаваться национально – 

культурные центры (НКЦ). Сегодня  в нашей стране функционирует 138 

НКЦ. Их работу координирует Республиканский  интернациональный  

культурный центр, основанный 13 января 1992 года.  Являясь  

общественными   объединениями,   НКЦ  не   только  успешно  развивают  

свою  самобытную   национальную   культуру,  ведут  воспитательную   

работу   среди  молодежи   в  духе  уважения духовных ценностей всех наций 

и народностей, но и  зарекомендовали   себя   выразителями   интересов   

национальных   диаспор. Социально – политическая стабильность в 

Узбекистане обеспечивается также обстановкой  религиозной толерантности, 

терпимости и здоровых отношений  между представителями различных 

конфессий. 
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 В формировании демократического государства и гражданского 

общества важную роль играют средства массовой информации (СМИ). Как 

отметил Президент Узбекистана И.Каримов в своѐм выступлении  

«Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и 

формирования гражданского общества в стране»: «Без обеспечения 

информационной свободы, без превращения СМИ в арену, где люди могут 

свободно выражать свои мысли и идеи, позиции и отношения к 

происходящим событиям, нельзя говорить об углублении демократии, 

политической активности населения, о его реальном участии в политической 

и общественной жизни страны». За последний период принято около 10 

законодательных актов, направленных на обеспечение эффективного 

функционирования информационной сферы, динамичного и свободного 

развития СМИ.  В развитых демократических  странах они активно 

участвуют в формировании общественного мнения, в защите прав человека, в 

воспитании у людей патриотизма, гуманизма, чувства социальной 

справедливости, в борьбе с нарушениями законности. За годы независимости  

в Узбекистане национальные СМИ радикально изменились и количественно 

и качественно.  

Сейчас в республике существует более 1292 видов СМИ, из них 

издаѐтся более 977 газет и журналов на 8 языках тиражом  более 2млн. 

экземпляров, работают около 100 региональных телерадиостудий. Около 

53% всех теле- и 85% радиоканалов являются негосударственными. Особое 

место в системе СМИ занял Интернет. На нѐм ведут свою работу более 173 

информационных веб-сайтов. Количество пользователей Интернет в 2012г. 

достигло около 9 миллионов.  

      Для развития СМИ в Узбекистане создана необходимая правовая база: так 

в частности приняты новые редакции Законов « Об издательской 

деятельности», «Об авторских правах» (1996 г.), «О защите журналисткой 

деятельности»(1997 г.), «О СМИ» (1997 г.), « О принципах и гарантиях 

свободы информации»(1997г.). 

      Процесс дальнейшей либерализации всех сфер жизни общества связан с 

проблемой формирования  в стране здоровой оппозиции. Еѐ наличие  

является одним из главных элементов демократии. В демократическом 

обществе конструктивная, здоровая оппозиция вносит свою лепту в 

социально – политическое и экономическое развитие страны. Как отметил 

И.А.Каримов: «Мы нуждаемся в оппозиции, которая идейно и практически 

способна конкурировать с официальной властью, вносить практические 

предложения, защищать интересы  различных слоѐв населения».                       

       Подводя итоги политического развития Узбекистана за годы 

независимости можно сделать следующие выводы: 

- В Республике ликвидирована тоталитарная система. 

- Создана правовая, конституционная база для построения правового, 

демократического государства. 
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- Сформирована новая политическая система общества, характерная для 

демократического государства. 

- Сформировалась  многопартийная система. 

- Внедрена  такая избирательная система, которая на практике обеспечивает  

гражданам  право выбора. 

 Таким образом, в Узбекистане сформировалось демократическое, по 

форме, государство. Теперь главной задачей является наполнение этой 

формы демократическим содержанием. Осуществление этой задачи во 

многом зависит от политической культуры и активности граждан 

Узбекистана.           

С обретением независимости в Узбекистане  возникли благоприятные 

условия и возможности для выбора собственного пути социально–

экономического развития. Как свидетельствует мировая практика, с 

обретением государственной независимости каждая страна ищет свой путь 

развития, вырабатывает свою модель  построения нового общества. 

Исходными моментами этих моделей является учѐт национальных ценностей 

и целевая ориентация, национальные традиции и исторические условия 

развития, реальная социально-экономическая и политическая  обстановка, 

сложившийся уклад жизни, мировоззрение людей. Глобальные изменения,  

происшедшие в мире в 80 – 90 годы прошлого столетия, внесли 

существенные коррективы в современное экономическое мышление и 

воззрения на перспективы общественного и экономического развития. 

Потерпели крах идеи, как свободного экономического регулирования, так и 

централизованного планирования. Мировые цивилизации выработали 

качественно новую модель общественного развития, в основе которой 

находиться регулируемая рыночная экономика.  

Необходимость перехода Узбекистана к рыночной экономике 

обусловлена следующими причинами: 

- Сырьевая направленность экономики. 

- Сверх монополизированная структура народного хозяйства. 

- Монополия государственной формы собственности. 

- Кризис финансово – кредитной системы. 

- Прогрессирующий экономический и структурный кризис, спад 

производства, нарастание гиперинфляции. 

- Ухудшение экологической обстановки. 

- Усиление безработицы, снижение уровня жизни. 

Решение всех этих проблем требовало не преобразований отдельных 

сфер  деятельности, а осуществления широкомасштабной целостной 

радикальной экономической реформы. Главной целью  этих преобразований 

является переход к рыночной экономике. Необходимость перехода к рынку 

обусловлена задачей формирования в Узбекистане правового 

демократического государства. Рынок и демократия тесно взаимосвязаны и  
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предполагают друг – друга, так как они оба основываются на принципе  

свободы личности.  

В мире разработаны различные модели формирования регулируемой 

рыночной экономики - турецкая, китайская, южнокорейская, японская и др. 

Принципиальной позицией Узбекистана является - не отвергая всего 

полезного, что накоплено мировым опытом, выбор собственного пути 

социально – экономического развития. Избранный Узбекистаном  

собственный путь  нацелен на формирование социально ориентированной 

рыночной экономики, отвечающей интересам, условиям и особенностям 

республики. Она получила название « узбекская модель»  развития. В 

прошлой лекции мы уже останавливались на специфических особенностях и 

условиях осуществления в Узбекистане рыночных реформ.  

Основой осуществления в республике  рыночных преобразований 

являются пять основных принципов: 

       Первый принцип – деидеологизация как внутри экономических, так и 

внешнеэкономических отношений, приоритет экономики над политикой. Это 

означает, что никакой национализации или конфискации по идеологическим 

соображениям быть не может. Именно экономика, проблемы ее дальнейшего 

развития являются стержнем современной политики республики.                                                                

Второй принцип определяет государство в качестве главного 

реформатора экономики, а значит ответственность за успешность рыночных 

преобразований, надежность условий, создаваемых для развития 

предпринимательства, берет на себя государство в лице своих центральных и 

местных органов управления. Государство обязано в интересах всего народа 

инициировать процесс реформ, определять ведущие приоритеты 

экономического развития, вырабатывать и последовательно реализовывать 

политику коренных преобразований в экономике, социальной сфере и 

общественно-политической жизни государства. В то же время Указом 

Президента Узбекистана от 21 января 1994 г. «О мерах по дальнейшему 

углублению экономических реформ, обеспечению защиты частной 

собственности и развитию предпринимательства», было запрещено всякое 

вмешательство госорганов в коммерческо-хозяйственную деятельность 

предприятий и организаций. 

             Реализуется этот принцип в проводимых в настоящее время 

институциональных и системных преобразованиях, в том числе в создании 

действенной правовой базы, обеспечивающей гарантии иностранному 

капиталу. 

        В третьем принципе провозглашается верховенство закона. 

Принятые демократическим путем и отвечающие требованиям 

международного права Конституции Узбекистана и законы республики 

обязательны для всех без исключения.  

Четвертый принцип – сильная социальная политика определяет, что 

рыночные отношения не самоцель, а условие обеспечения экономического 
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процветания государства, расширения возможностей населения повысить 

свое благосостояние. Только при сильном, действенном механизме 

социальной защиты и социальных гарантиях можно обеспечить динамичное 

продвижение к рыночной экономике, сохраняя общественно-политическую 

стабильность.         

Пятый принцип заключается в поэтапности и последовательности 

реформирования, а значит целенаправленном формировании полноценной 

рыночной экономики. Это одно из ведущих принципов. Он определяет всю 

внутреннюю логику, динамизм и характер экономических реформ. 

Претворение в жизнь принципа поэтапного перехода к рыночным 

отношениям предполагает, с одной стороны, бережное отношение ко всему 

прогрессивному, что досталось нам в наследство, с другой – четкое 

вычленение основных этапов реформирования, определения для каждого из 

них своих конкретных приоритетных целей, механизмов их достижения. 

На основе этих принципов и была разработана стратегия 

экономических реформ. Важнейшей еѐ задачей является определение 

конечной цели социально – экономических  преобразований - переход от 

централизованной, основанной на административно -  командной системе 

экономики, к рыночным отношениям, от одного качественного состояния 

общества к другому.  

Объективная реальность  такова, что  одновременно решать все 

назревшие  социально экономические проблемы невозможно. Как показывает 

опыт многих стран, экономическое реформирование не может с равной 

степенью интенсивности осуществляться во всех сферах  народного 

хозяйства. Попытки одновременно решать все проблемы, в условиях 

экономического и структурного кризиса, изначально обречены на провал 

(период «большого скачка» в Китае в 60-70г.). Поэтому при определении 

основных приоритетов важно найти  те основные звенья,  ухватившись за 

которые можно вытянуть всю цепь проблем. 

Такими основными направлениями рыночных преобразований  

являются: 

- Преобразование отношений собственности путѐм разгосударствления и 

приватизации. 

- Преобразование финансово – кредитной системы. 

- Реформирование аграрного сектора экономики. 

- Преобразование внешнеэкономических связей. 

   - Осуществление структурных преобразований в экономике, что 

подразумевает отказа от сырьевой направленности нашей экономики и 

ставка  на производство готовой к потреблению продукции. 

- Формирование рыночной инфраструктуры.             

Осуществление данных преобразований  создаѐт необходимую почву 

для решения  главной задачи – формирование социально  ориентированной 

экономики. Социально ориентированная экономика – это смешанная 
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экономика. Суть еѐ в сосуществовании и взаимодействии двух различных  

принципов построения и регулирования экономической жизни общества, 

таких как частный и общегосударственный интерес, свободный рынок, 

конкуренция и социально – экономическая деятельность государства. Если 

рынок представляет собой механизм, обеспечивающий максимальную 

свободу предпринимателей, направлен на рост производства для 

удовлетворения  растущих и непрерывно меняющихся потребностей людей, 

то государство выступает как социальный гарант стабильности, 

защищѐнности и социальной справедливости. Только демократическое 

государство с развитой,  социально ориентированной рыночной экономикой 

может обеспечить государственную независимость, экономическую мощь и 

социальную стабильность. 

Оценивая суть, содержание и значимость пройденного пути 

независимого развития республики и то, что предстоит сделать, пройденный 

путь по реализации «узбекской модели» развития  можно разделить на три 

периода, каждый из которых занимает собственное место: 

- 1991-2000гг. 

- 2001-2007гг. 

- 2008г. по настоящее время.   

Огромное, историческое место в жизни нашей страны занял первый 

этап, с 1991 по 2000годы- этап первоочередных реформ и преобразований 

переходного периода и формирования основ национальной 

государственности. Любая страна, вставшая на путь коренных социально- 

экономических реформ, нуждается в стратегической цели и тактических 

шагах ее реализации. Для новых независимых государств экс — СССР эти 

аспекты стали жизненно необходимыми, без помощи которых невозможно 

было не только продвижение вперед, но и "топтание на месте". Первым 

этапом в этом направлении для Республики Узбекистан стало 

определение стратегической цели - создание социально 

ориентированного рынка с мощной высокотехнологичной индустрией, 

развитым сельским хозяйством и гибкой сферой услуг.  Суть социально-

экономической стратегии и стержень концепции реформирования страны в 

начале 90-х годов заключались в ее постепенном, поэтапном движении к 

узбекскому варианту общества восточного постиндустриального типа е 

современными характеристиками качества жизни народа, среды 

обитания на основе формирования нового технологического способа 

производства и многоукладной, социально ориентированной, 

динамичной рыночной экономики при значительной роли государства в 

ее трансформации и регулировании. Поэтому приоритетами 

экономической политики Узбекистана в этот период стали либерализация и 

поддержка производства. В то время некоторыми экспертами предлагалось 

как можно быстрее отказаться от государственного вмешательства в 

экономику, что в итоге усилило бы объективные кризисные явления чисто 
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субъективными решениями. Поэтому государство разработало стратегию, 

основанную на минимизации потерь в переходный период, объективном 

учете реалий текущего процесса. Ее суть состояла в поступательном 

движении от неотложных краткосрочных задач к перспективным, от 

простых мер — к более сложным, с определением и расширением 

социальной базы реформ. 

В этой связи необходимо отметить, что процесс  осуществления 

экономических реформ в Узбекистане в 1991-2000годы можно разделить на 

три этапа: 

Первый, который можно характеризовать как кризисную 

ситуацию, имел место в 1991 — 1993 гг., когда экономическое положение                                   

страны балансировало между социально- политической 

дестабилизацией и хозяйственной деградацией и стремлением правительства 

удержать все под контролем, не позволить процессу перейти в хаос. 

Осуществление экономических реформ, в первую очередь, требовало 

создание соответствующей конституционно – правовой основы. Законы, 

принятые в советский период служили, в основном, интересам  

тоталитарного режима, коммунистической партии. Они основывались на 

принципах противоречащих современным задачам, т.е. монополия 

государственной формы собственности, отказ от конкурентной борьбы и 

свободы предпринимательства. Они являлись препятствием на пути 

осуществления рыночных преобразований. Поэтому столь необходимо было 

полностью обновить правовую основу государства. В этих целях в начальный 

период независимости (1991–1994 гг.) было принято около 100 

законодательных  и нормативных актов, при Президенте Узбекистана был 

создан специальный межведомственный совет по вопросам экономических 

реформ, предпринимательства и иностранных инвестиций.  

Принятые законодательные акты можно разделить по следующим 

направлениям: 

- Правовые документы, направленные на обеспечение экономической 

независимости Узбекистана: Законы «Об основах государственной 

независимости Республики Узбекистан», «Об органах самоуправления», «О 

полезных ископаемых» и др.  

- Законы, обеспечивающие  новые отношения собственности: «О 

собственности», «О земле», «Об аренде», «О приватизации и 

разгосударствлении» и т.д. 

- Законы, способствующие формированию нового хозяйственного 

механизма: «О предприятиях», «О кооперации», «О дехканских хозяйствах», 

«О ширкатных хозяйствах», «О биржах и биржевой деятельности». 

- Законы, направленные на формирование новых 

внешнеэкономических связей: «О внешнеэкономической деятельности», «О 

валютных операциях». 



 150 

- Законы, направленные на реформирование социальной сферы: «О 

труде»,  «О социальном обеспечении» и др. На основе этих законов были 

разработаны и приняты Гражданский, Земельный, налоговый и Таможенный 

кодексы. В общей сложности на основе принятых 400 законов стали прочным 

фундаментом дальнейшей либерализации и модернизации экономики. 

Венцом законотворческой деятельности на данном этапе явилось 

принятие Конституции Республики Узбекистан (1992 г.)     

         Создание правовой базы экономических реформ создала необходимые 

условия для ликвидации государственной монополии на собственность, 

административно – бюрократической системы управления экономикой и 

формирования класса предпринимателей, конкурентной среды, рыночной 

инфраструктуры, создания фундамента рыночных отношений. . На этом 

этапе республика сосредоточила все свои усилия на решение двух 

взаимосвязанных задач.   

Первая- определяла необходимость преодолеть тяжѐлые последствия 

административно – командной системы, выйти из кризиса, стабилизовать 

экономику, вторая - заложить основы рыночных отношений.  Формирование 

рыночных отношений возможно только тогда,  когда в этом процессе 

заинтересованы сами люди. Поэтому большое внимание  было уделено  

процессу разгосударствления и приватизации. На первом этапе  

экономических реформ  поменяли формы собственности предприятия 

торговли и бытового обслуживания, мелкие предприятия транспорта и 

строительства, предприятия промышленности по переработке сырья, а также 

жилищный фонд. При этом большая часть жилья была приватизирована 

бесплатно. Важным итогом разгосударствления собственности на первом 

этапе явилось начало формирования класса собственников. Этот процесс шѐл 

двумя путями:  с одной стороны, путѐм всестороннего развития мелких и 

средних предприятий и частного предпринимательства, с другой стороны, 

путѐм вложения сбережений в страховые кассы, банки, приобретения ценных 

бумаг. К концу 1994 года 54.000 предприятий изменили формы 

хозяйствования, из них 34% преобразовались в  частные, 48% - в 

акционерные, 16% - в коллективные, 1% - в арендные. В результате  роста 

доли негосударственного сектора в экономике страны, в 1995 году 44% - 

промышленной, 97% - сельскохозяйственной продукции производилось  на 

предприятиях  и хозяйствах негосударственного сектора,  в торговле 

негосударственный сектор составил  около 82%. Важным шагом   в 

углублении  процесса разгосударствления  собственности явилось 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 января 

1994 года: «О дальнейшем углубление экономических реформ, защите 

интересов частной собственности и о мерах дальнейшего развития  

предпринимательства».  

Основные показатели приватизации государственных 

предприятий в  
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Узбекистане в 1995-2003 
Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Кол-во приватизированных 

пред-тий 

8537 1915 1231 451 448 374 1449 1912 1519 

Кол-во предпрятий негосуд-

ной собственности 

8537 1915 899 266 373 372 1238 1800 1452 

Акционерные предприятия 1026 1257 456 110 141 152 227 223 75 

Частные предприятия 6036 420 260 103 156 103 827 1252 981 

Пред-тия других форм соб-ти 1475 238 183 53 76 117 184 325 396 

Сумма денег за прив-ные 

пред-тия 

2,4 5,3 4,4 8,9 9,1 14,3 23,2 43,6 56,1 

Источник: Государственный комитет статистики Р.Уз. 2003г. 

 

Важным шагом в формировании новых экономических отношений 

явилась денежная реформа. В ноябре 1993 года была введена промежуточная 

денежная единица – сум - купон, а в 1994 году – национальная валюта – сум. 

Второй период охватывал практически такой же отрезок времени 

— 1994 — 1997 гг. и был направлен на укрепление народного 

хозяйства. За этот период была достигнута относительная финансовая 

стабилизация, удержан курс национальной валюты, сформирован кредитно-

инвестиционный рынок, созданы новые перспективные отрасли экономики. 

Объем иностранных инвестиций, привлеченных в реальный сектор 

экономики, превысил $10 млрд, из которых только в 1996 г. было освоено 

более $3,6 млрд. В итоге страна обеспечила свою топливно- энергетическую 

и зерновую независимость, укрепила промышленность. Государство сумело 

создать условия для перехода от стабилизации к устойчивому 

экономическому росту. Впервые промышленное производство по объему 

перевалило дореформенный период. 

Третий период начался с 1998 года по 2000г. и проявил устойчивую 

тенденцию к экономическому подъему. В этот период  население 

Узбекистана окончательно уяснило, что избранный путь в форме узбекской 

модели не только приобрел реальные контуры и направления, но и верен по 

способам реформирования и механизмам реализации программ. Многие 

эксперты даже стали указывать на то, что данный путь имеет некоторую 

схожесть с развитием новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии. В 

связи с этим зарубежные специалисты стали называть Узбекистан 

"центральноазиатским тигром". Главными задачами этого этапа являлись: 

дальнейшее углубление процесса приватизации, формирование 

конкурентной среды, осуществление структурных изменений в экономике, 

укрепление национальной валюты. Этот этап характеризуется глубокими 

структурными преобразованиями в экономической и социальной жизни 

общества. На этом этапе был создан фундамент  современной экономики, 

достигнута  макроэкономическая  стабильность, осуществлена большая 

работа по созданию новых институтов и органов управления. Радикальные 
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изменения претерпела  финансовая, налоговая и кредитно – денежная 

системы. В значительной мере удалось преодолеть однобокий, сырьевой 

характер национальной экономики. В осуществление  экономических реформ 

важной задачей является привлечение иностранных инвестиций. 

Стабильность социально – экономической и политической жизни страны 

открыли широкие возможности для иностранного капитала. В этом 

отношении большое значение имели законодательные акты, принятые Олий 

Мажлисом Республики в 1998 году «Об иностранных инвестициях», 

«Правовые гарантии иностранных инвесторов и о мерах их защиты». Торгово 

– экономические договора подписанные с 35 странами, десятками крупных 

банков мира способствовали расширению торговых отношений Узбекистана 

с развитыми  странами и эффективному использованию иностранных 

инвестиций.Стоит заметить, что в течение 1998 года объем ВВП увеличился 

на 4,4%, промышленного производства — на 5,8%, а сельского хозяйства- на 

4%. Финансовый кризис 1998 г., прошедший во многих развитых странах 

мира, не мог не отразиться на финансово – промышленном положении 

Узбекистана. Но он не приостановил поступательного движения нашей 

республики в осуществлении кономических преобразований.  Продолжается 

процесс разгосударствления. В 1999 г. доля негосударственного  сектора  в 

ВВП составила 64,5%, в промышленности – 64%, в сельском хозяйстве – 98,7 

%, 74,2% населения занято на разгосударствлѐнных предприяти . Так,  по 

оценкам зарубежных источников, по темпам роста промышленного 

производства в конце 90х годов XX века наша республика  вышла тогда на 

одно из первых мест среди стран СНГ: 117% в 1999г. к уровню 1991г., в то 

время  как в России этот показатель составлял 45%, Украине – 44%, 

Казахстане – 41%. В 2000 г. объѐм промышленного производства достиг в 

Узбекистане 1 трил . 980,6 млрд. сумов.  

      Вторым этапом развития « узбекской модели» (2001-2007гг.)- период 

активного демократического обновления и модернизации страны.    
Вступление Узбекистана в XXI век ознаменовало начало 

развѐртывания нового этапа реформ, обусловленного тем, что многие 

прежние задачи в целом были реализованы. Между тем жизнь выдвинула 

новые задачи. Немало нерешѐнных проблем обозначилось на пути 

интеграции в мировую экономику, связанных с необходимостью адаптации 

национального законодательства к международным нормам, либерализацией 

валютной политики и обеспечение конвертируемости сума. В дальнейшем 

обновлении нуждалась система управления. Действующий механизм 

хозяйствования, несмотря на очевидные изменения, продолжал  сохранять 

многие пороки командно – административной системы, что не 

способствовало  развитию инициативы и предприимчивости, формированию 

полнокровных рынков продукции, труда и капитала, сдерживало стимулы 

производственной активности . Основными направлениями страны на этом 

этапе стали: 
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– решительное увеличение инвестиций в человеческий потенциал 

страны, развитие социальной сферы (образования, здравоохранения, 

профессиональной подготовки); 

— расширение инвестиций в ведущие отрасли экономики для создания 

новых рабочих мест; 

— наступление на принципы затратной экономики и жизни в долг, 

приоритет стратегических инвестиций ради будущего; 

— пересмотр подхода к выбору эффективных энергетических и 

экологических проблем; 

— изменение роли государства в экономике и обществе таким образом, 

чтобы оно "не транжирило так много денег и так много будущего"; 

— создание конкурентной среды для всех секторов экономики  

        К 2006 г. в республику было привлечено иностранных инвестиций в 

размере более 20 млрд. долларов США, а прямые иностранные инвестиции 

только в 2000-2006 г. увеличились в 9,3 раза и составили 2,5 млрд. долларов 

США. При этом надо подчеркнуть, что приток иностранных инвестиций – 

это показатель правильности и эффективности проводимых в республике 

масштабных рыночных реформ. К 2000 г. в республике было 

зарегистрировано около 4000 совместных предприятий.  В этот период была 

достигнута энергетическая независимость Узбекистана. Добыча нефти  

возросла с 2,8 млн. тонн в 1990 г.  до 8,1 млн. тонн в 1998 г. Добыча газа за 

это время возросла соответственно с 40,8 млрд. куб. м. до 54,3 млрд. куб. м. 

Изменяется и структура экспорта - снижается доля хлопка – волокна- с 44% 

до 17%, увеличивается экспорт машин и оборудования- с 9,8%  до  23%. 

Продолжился рост  ВВП, если в 1999 г. еѐ рост составил  4,4%, то в 2006г. он 

составил -7,3%, 

 

 Приватизация государственных объектов Узбекистана в 2004-2008г.  
годы Кол-во прив-ных объектов Сумма денег вырученная за 

приватизацию (млрд. сум) 

2004 1228 78,4 

2005 980 80,5 

2006 673 70,5 

2007 631 111,1 

2008 392 130,6 

Источник: Государственный комитет по статистике Р.Уз. 2008г.  
 

В целом, приоритетным направлением развития являлось сокращение 

контролирующих и регулирующих функций государства, расширение свобод 

хозяйствующих субъектов и масштабов частной собственности, укрепление 

прав собственника, достижение полной конвертируемости  национальной 

валюты. Комплексная разработка научных основ процессов реформирования,  

опора на созидательный труд народа Узбекистана способствует достижению 

неплохих результатов. национальной экономики. В частности, объѐм ВВП 
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возрос в 2006 г. по отношению к 2000 г. на 31%. Совершенствуется его 

структура. Так доля промышленности в ВВП в 2006 г. поднялась  по 

отношению к 2000 г. с 14,2% до 22,1%, доля сельского хозяйства, напротив, 

снизилась с 32%  в 2000 г. до 24% в 2006 г. В 1,5 раза за 2000-2006 гг. 

выросла отрасль коммуникации, транспорта и связи. Важнейшим следствием  

осуществляемых в Узбекистане реформ явился рост экономики, в 2006г. по 

сравнению с 2000г.  он составил 45%, промышленное производство выросло 

в 1,6 раза, сельскохозяйственное производство - в 1,5 раза, внешнеторговый 

оборот - в 1,7 раза, экспорт – в 1,9 раза, золотовалютные резервы – 3,7 раза. 

При этом доля готовой продукции и услуг  в экспорте  превысила 53% от его 

объѐмов. Это позволило получить самое высокое за годы независимости 

положительное сальдо внешнеторгового баланса в размере более 2 млрд. 

долл. США. За годы независимости  в республике сформировался 

устойчивый рыночный механизм, облегчающий доступ широким слоям 

предпринимателей к основным материальным ресурсам. Достаточно 

отметить, что объѐм оборота на биржевых торгах за 2000 – 2005 гг. вырос в 

5,5 раза. Причѐм, наибольшую выгоду  от реализации продукции на 

биржевых торгах  получили субъекты малого и частного 

предпринимательства. В среднем за счѐт покупок на биржевых торгах они 

удовлетворяют ныне около 70% своих потребностей в товарно-материальных 

ресурсах. Важный показатель политики либерализации последних лет- 

расширение частного сектора, ускорение развития малого бизнеса, 

фермерских хозяйств. 2000 – 2005 гг. стали поворотными в ускоренном 

развитии малого и частного предпринимательства. Эта сфера заняла ведущие 

позиции не только в ускорении темпов роста экономики, но и в решении 

задач  обеспечения занятости и увеличения  доходов населения. В итоге в  

2006 г. число объектов малого бизнеса увеличилось на 31,5 тыс., составив 

свыше 350 тыс., или возросло почти в 2,3 раза по сравнению с 2000 г. Доля 

малого бизнеса в ВВП страны  достигла 42,1% против 31% в 2000 г.. 

Дальнейший курс, направленный на углубление либерализации экономики 

привѐл к тому, что в 2006 г. на долю негосударственного сектора приходится  

около 76% ВВП, свыше 78% промышленной продукции, практически вся 

продукция сельского хозяйства и розничный товарооборот. Ныне в 

негосударственном секторе экономики работает 77%  от общего числа 

занятых  в целом по республике Решающим фактором экономического роста 

становятся структурные преобразования. Основной прирост промышленной 

продукции обеспечивали вновь введѐнные предприятия. На развитие новых 

производственных отраслей направлено свыше 56% общего объѐма 

инвестиций. Растѐт число совместных предприятий: Уздэуавто, 

Уздэуэлектроникс, Узсамкочавто, текстильные фабрики при содействии  

«Кобул текстиль» (Юж. Корея), « Язекс» (Турция). Исходя из анализа 

ситуации, руководство Узбекистана определило данный этап как дальнейшие 

реформы  в русле системной либерализации. Как отметил Президент 
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Узбекистана И.А.Каримов на заседании Кабинета Министров, посвящѐнном 

итогам социально-экономического развития страны в 2006 г. и важнейшим 

приоритетам углубления экономических реформ в 2007 г. (13февраля 2007 г.) 

главными задачами  в осуществлении экономических реформ являются:  

- Дальнейшее углубление рыночных преобразований и либерализация 

экономики, обеспечение устойчивых и сбалансированных темпов роста, 

структуризация и модернизация экономики.  

- Дальнейшее развитие частного сектора, повышение его удельного веса 

в экономике страны, последовательное снижение присутствия государства в 

экономике. 

- Всесторонняя поддержка развитию малого бизнеса и фермерства, 

решение на этой основе проблем занятости населения и повышения 

благосостояния людей. 

- Углубление реформ в банковской и финансовой системе. 

- Совершенствование налоговой системы. 

   Учитывая, что около 66% населения проживает на селе, особое 

внимание  в процессе осуществлении рыночных преобразований в 

Узбекистане уделяется аграрному сектору. Кроме того, именно в аграрном 

секторе экономики кроются в настоящее время значительные резервы.  

Вовлекая их, возможно не только улучшить обеспечение  населения 

продовольствием и промышленности сырьѐм, но и обеспечить достаток 

населения республики, проживающего на селе. Село - это и важнейший 

источник национального дохода, основная статья поступления валюты. Но 

самое главное, село- это то звено в экономике и социальной жизни, а 

следовательно и в политике, через которое  вся республика придѐт к 

благополучию и достатку. Основа аграрной политики - отказ государства от 

прямого регламентирования сельскохозяйственного производства. 

Приоритетной задачей является вопрос о собственности на землю. Учитывая 

дефицит поливных земель в Узбекистане, законодательно закреплена 

невозможность передачи земли в частную собственность, еѐ используют на 

правах долгосрочной аренды. В  «Законе о земле» и других нормативных 

актах были разработаны правовые основы проведения реформы  в сельском 

хозяйстве.  В результате преобразований коллективных и государственных 

форм хозяйствования, не оправдавших себя в годы советской власти и не 

отвечающих интересам крестьян, были созданы новые виды хозяйств - 

фермерские и дехканские хозяйства.  В укреплении материального 

положения населения села  большое значение имело политика по развитию 

личных подсобных и дехканских хозяйств за счѐт сокращению площадей под 

хлопок. Подсобные хозяйства за счѐт передачи им земли только в 1997 г. 

расширились почти на 600000 га и заняли около 3 млн. га, а ведь только в 

1989 г. в личном хозяйстве сельских работников находилось лишь 257 тыс. га 

земли. Постепенно ликвидируется монокультура хлопка. За счѐт этого 

получило развитие зерноводство. Ежегодно Узбекистан производит около 7 
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млн. т. зерна, тем самым обеспечена зерновая независимость  республики. 

Дальнейшему укреплению базы реформ в сельском хозяйстве в республике 

способствовало принятие на X сессии Олий Мажлиса (декабрь 1997 г.) 

законов «Земельный кодекс», «О дехканском хозяйстве», «О земельном 

кадастре». Важнейшим направлением современной аграрной политики 

является высвобождение и использование рабочих рук, занятых в сельском 

хозяйстве. Как показывают расчѐты, у нас на селе  занято 6,5 млн. 

трудоспособного населения. Само сельское хозяйство не может поглотить 

такое количество рабочих рук. Поэтому  особое внимание уделяется 

развитию малого и среднего бизнеса на селе. В 2000 г. на укрепление 

материальной базы субъектов малого и среднего бизнеса кредитные банки 

Узбекистана  выделили 4 млрд. 100 млн. сум, из которых 42% 

непосредственно на развитие фермерских и дехканских хозяйств.  В 2006 г. 

86% хлопка–сырца, 75%  зерна было произведено фермерскими хозяйствами. 

На сегодняшний день в Узбекистане функционируют порядка 190 тысяч 

фермерских хозяйств, в них занято более 1,4 млн. людей. Фермерские 

хозяйства по существу стали основной формой сельскохозяйственного 

производства, главным локомотивом в обеспечении его устойчивого роста. 

Новый этап в реализации «узбекской модели» начался с 2008 года 

и продолжается по настоящее время. Он характеризуется началом и 

обострением мирового финансово-экономического кризиса.  

Диверсифицированная структура внешнеторгового оборота Узбекистана, 

которая явилась результатом следования принципам «узбекской модели» 

развития, стала надежной «подушкой безопасности» в условиях ползучей 

экспансии мирового экономического кризиса. В 2009 году вышла книга И. 

Каримова «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его 

преодолению в условиях Узбекистана». 

 Книга состоит из двух частей: первая- воздействие мирового кризиса 

на экономику Узбекистана и факторы, предупредившие и смягчившие его 

последствия; вторая- поддержка банковской системы, модернизация, 

техническое обновление и диверсификация производства, широкое 

внедрение инновационных технологий- надѐжный путь преодоления кризиса 

и выхода Узбекистана на новые рубежи на мировом рынке. 

В книге глубоко проанализированы причины возникновения 

глобального кризиса. Они позволила республике без серьезных последствий 

преодолеть его негативное влияние. Тщательно продуманная и конкретная 

Антикризисная программа (2009-2015гг.), реализуемая в республике, 

продемонстрировала эффективность мер, направленных на обеспечение 

устойчивости и дальнейшего развития экономики даже в нелегких условиях 

кризиса, на продолжение важнейших социальных программ, которые 

призваны повысить уровень занятости и благосостояния населения. 

Результатом осушествлении  этой Программы экономика Узбекистана 

добилась больших успехов. В настоящее время валовой внутренний продукт 
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Узбекистана по сравнению с 2000 годом вырос в 3,1 раза, при расчете на 

душу населения – в 2,6 раза, объем экспорта увеличился в 4,4 раза, 

номинальная заработная плата в сопоставимых ценах – в 22 раза, средний 

размер пенсий – в 12,7 раза, а реальные доходы на душу населения – в 8,4 

раза, рост экономики в последние шесть лет стабильно превышает 8 

процентов. Не будет ошибкой сказать, что такие показатели сегодня редко 

встречаются в мире. В 2013 году валовой внутренний продукт страны возрос 

на 8 процентов, объем производства промышленной продукции увеличился 

на 8,8 процента, сельскохозяйственной – на 6,8, объем розничного 

товарооборота – на 14,8 процента. Уровень инфляции был ниже прогнозного 

и составил 6,8 процента. 

Внешний государственный долг по итогам 2013 года составил 17 

процентов к ВВП и около 60 процентов к объему экспорта при нулевом 

внутреннем долге.В структуре расходов Государственного бюджета 

продолжает сохраняться высокая доля расходов на социальную сферу – 59,3 

процента от общих расходов. 

Особого внимания заслуживают серьезные качественные изменения, 

происходящие в экономике страны. 

В результате последовательной реализации принятой программы 

приоритетного развития промышленности в 2011-2015 годах и отраслевых 

программ по модернизации, техническому и технологическому обновлению 

производств в структуре промышленности все большее место занимают 

обрабатывающие отрасли, производящие конкурентоспособную продукцию с 

высокой добавленной стоимостью. Сегодня эти отрасли производят более 78 

процентов промышленной продукции страны. Опережающими темпами в 

2013 году развивались такие высокотехнологичные отрасли, как 

машиностроение и металлообработка (121 процент), производство 

строительных материалов (113,6 процента), легкая (113 процентов) и 

пищевая (109 процентов) промышленность.. Модернизируются, по сути дела, 

заново технологически обновляются практически все отрасли нашей 

экономики.Как следствие, в структуре ВВП на долю промышленности в 

настоящее время приходится более 24,2 процента против 14,2 процента в 

2000 году. 

Свидетельством прогрессивных изменений структуры нашей 

экономики является все возрастающая в ней роль малого бизнеса и частного 

предпринимательства. Только в  2013 году открыли свое дело свыше 26 

тысяч субъектов малого бизнеса, а общее количество действующих 

предприятий этого сектора составило на конец года 190 тысяч. 

Сегодня в этой сфере создается около 55,8 процента валового 

внутреннего продукта против 31 процента в 2000 году. На долю малого 

бизнеса в настоящее время приходится 23 процента всего объема 

производимой промышленной продукции, практически весь объем рыночных 

услуг, 18 процентов экспорта продукции, 75 процентов всех занятых в 
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отраслях экономики. Как видим, несмотря на свои малые формы, этот бизнес 

играет все большую роль в устойчивом развитии нашей экономики, решении 

проблем трудовой занятости и росте благосостояния нашего народа. 

Несмотря на нестабильность конъюнктуры мирового рынка, рост 

объема экспорта в 2013 году составил 10,9 процента. 

Положительное сальдо во внешнеторговой деятельности составило 1,3 

миллиарда долларов. Золотовалютные резервы страны, несмотря на резкое 

падение в 2013 году цен на драгоценные металлы, в течение истекшего года 

увеличились на 2 процента. 

В структуре экспорта в течение последних лет четко прослеживается 

устойчивая тенденция роста объемов экспортных продаж готовой 

конкурентоспособной продукции. Так, в 2013 году свыше 72 процентов всего 

объема экспорта приходилось на несырьевые товары, что само по себе 

является конкретным свидетельством диверсификации экономики. 

Большие изменения происходят в сельском хозяйстве. В 2013 году объем 

производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2000 годом 

возрос в 2,3 раза. Сельскохозяйственное производство увеличилось на 6,8 

процента, в том числе в растениеводстве – на 6,4 процента и животноводстве 

– на 7,4 процента.Наряду со стабильно высокими темпами роста сельского 

хозяйства его удельный вес в общем объеме валовой внутренней продукции 

имеет тенденцию к уменьшению (с 30,1 процента в 2000 году до 16,8 

процента в 2013 году).Это свидетельствует о глубоких структурных 

изменений и поступательного преобразования нашей страны, некогда 

аграрной, в современное промышленно развитое государство.В частности, по 

сравнению с 2000 годом производство зерна возросло в 2 раза, картофеля – в 

3,1 раза, овощей – в 3,2 раза, винограда – в 2 раза, мяса и молока – в 2,1 раза, 

яиц – в 3,4 раза. В истекшем году руками наших дехкан собраны рекордные 

урожаи зерна – 7,8 миллиона тонн и овощей – 8,4 миллиона тонн. На хирман 

республики поступило более 3 миллионов 360 тысяч тонн хлопка-сырца.В 

устойчивом развитии нашей экономики все большую роль играет сфера 

услуг. В начале прошлого года были утверждены  дополнительные меры по 

ускоренному развитию сферы услуг и сервиса в сельской местности в 2013-

2016 годах. В прошлом году создано свыше 13 тысяч предприятий по 

оказанию услуг, в том числе торгово-бытовых комплексов, филиалов мини-

банков, страховых компаний и других. По итогам 2013 года объем оказанных 

услуг возрос на 13,5 процента, а их доля в структуре ВВП составила 53 

процента против 37 процентов в 2000 году. У нас сегодня есть все основания 

заявить, что по уровню развития сферы услуг мы все больше приближаемся к 

экономически развитым странам.Особого признания заслуживает 

доступность банковских услуг. Так, на 100 тысяч взрослого населения 

приходится 49,7 банковских учреждений, а на 1000 человек открыто 1028 

банковских счетов, что по международным нормам соответствует оценке 

«высокий». 
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В рамках реализации Инвестиционной программы 2013 года освоено в 

эквиваленте 13 миллиардов долларов капитальных вложений с ростом на 

11,3 процента по сравнению с 2012 годом. При этом особого внимания 

заслуживает тот факт, что почти половину общего объема освоенных 

капитальных вложений (47 процентов) составили частные инвестиции – за 

счет собственных средств предприятий и населения. 

Основная часть привлекаемых инвестиций направлялась в первую 

очередь в производственное строительство (свыше 70 процентов), а доля 

инвестиций в приобретении современного, новейшего оборудования 

составила около 40 процентов. В целом объем инвестирования в экономику 

страны составил 23 процента к ВВП. 

Из общего объема освоенных капитальных вложений иностранные 

инвестиции составили свыше 3 миллиардов долларов, из них более 72 

процентов, или 2,2 миллиарда долларов, – это прямые иностранные 

инвестиции. 

Прошедшие годы независимости показали правильность избранного 

пути развития Узбекистана, эффективность узбекского варианта 

моделирования экономики переходного периода. За прошедшие годы 

удалось не только осуществить глубокую структурную модернизацию 

отечественной экономики, создать стройную  систему социальной поддержки 

населения, но и интегрироваться в мировое экономическое пространство. Но 

основным достижением можно считать то, что последовательное 

осуществление рыночных преобразований  позволило сохранить и укрепить 

стабильность в государстве, гражданский мир и межнациональное согласие в 

обществе. В свою очередь, это позволилО обойтись без социально- 

политических катаклизмов, имевших место  в 90 е годы XX века в 

большинстве стран  Восточной Европы и бывшего СССР. В частности, 

можно вспомнить  события октября 1993 года в России, гражданскую войну в 

Таджикистане (1992-1996г.).  У спехи в экономическом развитии  

сопровождалось значительными переменами в социальной сфере. 

Значительным достижением последних лет явилось то, что социальная 

политика государства позволила поддерживать гарантированный уровень 

жизни. Неординарным шагом в социальной политике Узбекистана стало 

введение с октября 1994 г. Указом Президента социальных пособий 

малообеспеченным семьям, которое распределяется исключительно через 

махаллю.Уже в 1996 г. таким семьям было выплачено свыше 10,1 млрд. сум. 

В 2000 г. через махаллю была оказана помощь в размере 54,2 млрд. сум. 

Укрепление национальной экономики позволило увеличить количество 

бюджетных средств направляемых на повышение жизненного уровня 

населения. Так, в 1997 г. на развитие социальной сферы из госбюджета было 

направлено 63,2 млрд. сум, а в 2000 г. уже 187,8 млрд. сум. Денежные 

доходы населения достигли в 2000 г. 2 трил. 373,4млрд. сум, что составило 

почти 158% от уровня 1999 г. В 2001 г. на социальные нужды  было 
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выделено  уже около 50% от общих расходов госбюджета. Учитывая 

инфляционные процессы, ежегодно осуществляется индексация   зарплаты, 

пенсий, стипендий и пособий в среднем на 40%. Важным направлением 

социальной политики государства является рост занятости населения. Только 

в 2006 г., благодаря структурным преобразованиям в экономике, 

стимулированию малого бизнеса и предпринимательства, развитию сферы 

услуг, созданию условий для занятия людей различными видами надомного 

труда в стране создано около 570 тысяч рабочих мест. В результате занятость 

населения выросла на 2,7 %, в том числе в промышленности - на 9%, в 

сельском хозяйстве - на4%.  

Реализации социальных программ Узбекистана во многом 

способствовало провозглашение Года интересов человека (1997 г.), Год 

семьи (1998 г.), Год женщин (1999 г.), Год здорового поколения (2000 г.), Год 

матери и ребѐнка (2001 г.),Год  защиты интересов старшего поколения (2002 

г.), Год махали (2003 г.), Год доброты и милосердия (2004 г.), Год здоровья 

(2005 г.), Год благотворительности и врачей (2006 г.), Год социальной 

защиты (2007 г.), Год молодѐжи(2008г.), год развития и благоустройства села 

(2009г.), Год гармонично развитого поколения (2010г.),Год поддержки 

малого предпринимательства (2011г.), Год крепкой семьи (2012г.), Год  

благополучия и процветания(2013г.), Год здорового ребѐнка (2014г.). 

      За годы независимости глубокие перемены произошли  и в духовной 

сфере. С первых дней независимости в Узбекистане большое внимание 

уделяется возрождению векового духовного наследия, исконных ценностей 

народа. Духовное совершенствование общества,  формирование идеи 

национальной независимости стало составной частью укрепления 

суверенитета Узбекистана. Особое место в развитии духовной культуры, в 

воспитании всесторонне развитой молодѐжи занимает возрождение наследия  

великих предков народов Узбекистана таких, как Беруни, Ибн Сина, ал-

Бухори, ат- Термези, Мотуруди, ал-Фаргони,  Б.Накшбанди, Алишера Навои 

и др., а также государственных деятелей- Амира Темура, Улугбека, 

Мангуберди и многих других. Особую роль в восстановленияи духовного 

наследия играют фонды «Олтин мерос» («Золотое наследие»), имени имама 

аль – Бухари. В 1994 г. было образовано общество «Маънавият и маърифат» 

(«Духовность и просветительство»). Большая работа за годы независимости 

проведена по возвращению запрещаемых в советский период национальных 

и религиозных традиций, обычаев и праздников. В частности, несомненным 

достижением явилось восстановление несправедливо забытых праздников 

Навруз, Рамазан – Хайит,  Курбан - Хайит и др. Учитывая роль ислама в 

возрождении национальной духовности, правительство республики 

инициировало восстановление мечетей и мусульманских учебных заведений. 

Так, за годы независимости восстановлено или построено заново 3000 

мечетей, открыт Исламский университет, научно- исследовательский центр 

исламоведения и академический лицей при университете. В общем русле 
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возрождения духовных ценностей происходит восстановление прежних 

религиозно- духовных ценностей и представителей всех других конфессий, 

действующих в Узбекистане. Им возвращены церкви, молебные дома, 

созданы равноправные условия для отправления культов, обеспечения своей 

духовной и просветительской деятельности. В целом  к настоящему времени 

в Узбекистане действуют 15 конфессий и официально зарегистрировано 2061 

религиозная организация. 

Как показывает мировая практика, успехи развития страны во многом 

зависят от уровня образования, науки и научно – технического прогресса. 

Поэтому в Узбекистане приоритетное внимание уделяется обновлению 

системы образования и подъѐму науки. 63процента населения Узбекистана 

составляет молодѐжь в возрасте до 30 лет. Расходы на образование  и науку 

составляют 38% в госбюджете, 12% национального продукта  тратится на 

образовательную сферу, в то время как в мире этот показатель не превышает 

3-5%. По данным Всемирного банка, уровень грамотности в Узбекистане 

составляет 99,3%.  Концепция реформы образования нашла отражение в 

Законе «Об образовании» и Национальной программе по подготовке кадров 

принятых 29 августа 1997 г. на X сессии Олий Мажлиса. В основу концепции 

были заложены следующие принципы: гуманизм, демократичность 

образования и воспитания, непрерывность, последовательность, научность и 

светский характер системы образования, приоритет общечеловеческих и 

национальных культурно – духовных ценностей,  независимость 

образовательных учреждений от политических партий и движений. 

Дальнейшее совершенствование общеобразовательной школы и повышение  

еѐ роли в воспитании гармонично развитой личности   предусматривает Указ 

Президента страны «О Государственной  общенациональной программе 

развития школьного образования на 2004-2009 гг.» Согласно этой 

Программе, предусматривается в течении 5 лет реконструировать 90% школ, 

оснастит их мебелью, современным учебно–лабораторным оборудованием, 

компьютерной техникой, спортивным инвентарѐм и новейшей учебно-  

методической литературой. На эти цели запланировано выделить один 

триллион двести миллиардов сумов. В соответствии с Программой в 2006 г. 

введены в эксплуатацию 61 новая школа, произведена капитальная 

реконструкция 385 и  ремонт 530 школ. Обозначились перемены и в 

структуре образования. Уже с начала XXI века в республике, помимо 

традиционных учебных заведений, функционирует 185 гимназий, 292 лицея, 

47 академических лицея, 260 профессиональных колледжей, 61 вуз, в том 

числе 17 университетов. Только в 2006 г. введено в эксплуатацию 6 

академических лицеев на 8 тысяч ученических мест, 124 профессиональных 

колледжа на 70 тысяч мест. Приобретено учебно-лабораторного 

оборудования на 8,7 млрд. сумов и 15 млн. долларов США. В системе 

высшего образования введена двухступенчатая структура  обучения – 

бакалавриат (4 года) и магистратура (2года). За годы независимости был 



 162 

открыт ряд учебных заведений которых раньше не было: Военная академия, 

Академия государственного  и общественного строительства при Президенте 

Республики Узбекистан, Университет мировой  экономики и дипломатии, 

Ташкентский авиационный институт. С сентября 2001 года стала действовать 

Высшая школа бизнеса, преподавание в которой осуществляется 

профессорами ведущих зарубежных стран. В 2002 г. Кабинет Министров 

Узбекистана принял Постановление об организации в Ташкенте 

Международного Вестминстерского Университета.   В 2006 г. при 

Национальном университете Узбекистана был открыт филиал Московского 

государственного университета им. Ломоносова, кроме того был открыт 

Туринский политехнический университет. В 2014году намечается открытие 

южнокорейского университета Инчха. В целом система образования в 

Узбекистане основана на учебных программах международно-признанного 

базового комплекса знаний. В области образования республика сотрудничает 

с ведущими организациями такими, как АКСЕЛС, АЙРЕКС, КАПЕ, 

Британский Совет, фондом Конрада Аденауэра и др. О значительных 

достижениях Узбекистана в перестройке образовательной сферы 

свидетельствует тот факт, что в 2001 г. Узбекистан, единственный  из 190 

стран- членов ЮНЕСКО, был награждѐн, учреждѐнным в 2000 году, призом 

«Опора мира» ООН по вопросам образования, науки и культуры. 

В Узбекистане деятельность по духовно- нравственному 

совершенствованию общества сочетается с укреплением физического 

здоровья нации. За годы независимости в республике осуществлена большая 

работа по развитию   физкультуры и спорта. В сентябре 1993 года 

Узбекистан стал членом Международного Олимпийского Комитета. Важную 

роль в развитии спорта сыграла  Государственная программа по развитию 

спорта, разработанная Кабинетом Министров. На еѐ основе ежегодно 

проводятся мероприятия направленные на развитие массового спорта в 

республике. Так например, «Умид нихоллари», «Баркомол авлод», 

«Универсиада». 

В преобразовательных процессах нашего общества существенно 

повышается роль науки. Научно – исследовательский комплекс республики 

включает в себя 362 учреждения академического, вузовского и отраслевого 

профиля, в том числе 101 научно–исследовательский институт, 55 научно- 

исследовательских вузов, 32 научно – производственных объединения, 30 

информационно – вычислительных центров. Ядром научного потенциала        

остаѐтся  Академия наук РУз, где функционируют такие крупные научные 

учреждения, как Институт ядерной физики, НПО «Биолог», 

Астрономический институт, Институт археологии, Институт истории. 

Важным событием стало восстановление Академии Маъмуна (1994 г.), где в 

своѐ время работали такие выдающиеся  среднеазиатские  мыслители, как 

Авиценна,  Абу Райхон Беруни и мн. др. По республике научно – 

исследовательскую работу ведут около 46 тысяч человек. Среди них- около 
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3тыс. докторов наук, более 16.100 – кандитатов наук. Учѐными республики 

созданы научные школы по важнейшим научным направлениям. В их числе 

исследования в области математики, геологии и сейсмологии, молекулярной 

генетики, биологии, медицины.  

   За годы независимости дальнейшее развитие получила отрасль связи. 

Важную роль в этом сыграл Закон « О связи», принятый в 1992 г. С 13 января 

1992 г. Узбекистан является членом Международного союза электросвязи. 

Отрасль связи в Узбекистане представлена такими направлениями, как 

почтовая связь, телеграф- телефонная связь, радио и телевидение, печатные 

издания.   Благодаря  развитию связей с зарубежными странами в 

Узбекистане отрасль связи развивается быстрыми темпами. Особенно быстро 

развивается сотовая связь (МТС, Билайн, Коском, Бузтел,Перпетум мобайл) 

и Интернет. Учитывая важность развития информационных технологий ,  30 

мая 2002 г. был принят Указ Президента Республики Узбекистан 

И.А.Каримова «О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении 

информационно- коммуникационных технологий». В соответствии с этим 

Указом Министерство связи было преобразовано в Агентство связи и 

информатизации, а Ташкентский электротехнический институт в 2002 году 

был преобразован  в Ташкентский университет информационных 

технологий. Он стал ведущим учебным заведением по подготовке 

специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий.     

Подводя итоги сказанному, необходимо отметить, что в короткие 

исторические сроки Узбекистану удалось добиться впечатляющих 

результатов в экономической, культурно- духовной сфере. Достигнутые 

успехи вселяют уверенность в будущее, так как уже заложен прочный 

фундамент устойчивого экономического роста и повышения уровня 

благосостояния народа, дальнейшего  укрепления межнационального и 

гражданского мира, роста национального самосознания, чѐтко определены 

ориентиры на перспективу. 

Исторические преобразования, осуществляемые за годы 

независимости, оказывают огромное влияние на формирование воззрений 

наших соотечественников. Президент Республики Узбекистан Ислам 

Каримов отмечал, что ни один народ, четко представляющий свои 

жизненные цели, заботящийся о своем будущем, никогда не жил и не сможет 

жить без национальной идеи и идеологии. Без чѐтко определѐнной цели 

любое государство и общество неизбежно собьются с пути.                      

  Важнейшим фактором построения нового общества является 

сплочѐнность народа, осознания им цели и задач развития, межнациональный  

и гражданский мир Важным фактором реализации этой задачи является  

идеология национальной независимости. Как отметил И.А. Каримов на 

встрече учѐных – обществоведов (май 1993 г.), единственной мощной силой, 

которая сможет вывести наших людей из духовного кризиса, объединить их 

вокруг цели – идеология национальной независимости. Идеология 
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национальной независимости служит мостом, соединяющим тысячелетнее 

прошлое с   будущим народов Узбекистана. Особенно актуальна роль 

идеологии национальной независимости в переходный период, в условиях 

идеологического вакуума, усиления опасности различного рода 

фундаменталистских и экстремистских течений. Вместе с этим, важнейшей 

задачей идеологии национальной независимости является воспитание 

подрастающего поколения в духе патриотизма, преданности и любви к своей 

Родине. Теоретические, идейные основы идеологии национальной 

независимости были раскрыты в ответах И.А.Каримова на вопросы 

корреспондента газеты «Фидокор» в июне 2000 г. Важнейшей задачей 

идеологии национальной независимости является возрождение духовной 

жизни народа Узбекистана. Раскрывая суть национальной идеи, глава нашего 

государства отмечал, что она призвана выражать мечты и чаяния народа, 

служить ему опорой, поддерживать его дух в исторических испытаниях, 

когда общество ищет решения множества возникающих жизненно важных 

проблем. Она нужна не только для создания материальных богатств и 

изобилия, но и является стимулом, побуждающим стремиться к достижению 

высокой нравственности, факелом, освещающим путь к прогрессу. 

 Такая идея основана на благородных вековых устремлениях 

многонационального народа Узбекистана, его жизненных идеалах на пути к 

созданию свободной и процветающей Родины, достойной и благополучной 

жизни. Она способствует глубокому осмыслению значения таких высоких 

идей, как мир и спокойствие в Отечестве, процветание Родины, 

благосостояние народа. 

 Главные ее цели: 

 - объединять народ Узбекистана, во имя великого    будущего, 

побуждать каждого гражданина страны, независимо от его 

национальности, языковой и религиозной принадлежности,  к жизни 

с чувством постоянной ответственности за судьбу своей Родины; 

- воспитывать гордость за богатейшее наследие предков, 

накопленные духовные ценности и благородные традиции; 

- формировать высоконравственных и гармонично развитых людей; 

- проявлять самоотверженность ради нашей священной земли. 
Ислам Каримов особо подчеркнул важность превращения национальной идеи и 

идеологии независимости в основу мировоззрения, духовный стержень каждого 

живущего в нашей стране человека. 

Глава нашего государства в беседе с корреспондентом «Фидокор» 

раскрыл основные истоки идеи национальной независимости: «Правдиво 

освещенная история является основным источником формирования 

национальной идеологии. Не зная истории, невозможно осознать 

философскую основу идеологии, потому что философские основы идеологии 

в свое время возникли в результате поиска исторической истины». 
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Богатейшая трехтысячелетняя история народов региона дает 

благодатный материал для формирования прогрессивных идей и высоких 

духовных ценностей. 

Среднеазиатский регион расположен на перекрестке нескольких 

этнокультурных центров. Здесь исторически существовало смешанное 

расселение племен. Такая этническая мозаичность способствовала также 

культурной и религиозной близости населения края. Здесь в процессе 

совместной жизни складывались такие благородные качества, как 

дружелюбие, взаимопонимание этносов стремление к этническому согласию. 

Одной из важнейших черт нашей  культуры было многоязычие,  знание 

языков других народов Средней Азии. 

Здесь издавна складывалась религиозная толерантность. Люди 

исповедовали зороастризм, буддизм, манихейство, иудаизм, христианство. 

Начиная с VIII века, многие приняли религию ислам. Он оказался достаточно 

демократичным и вскоре вписался в здешние вековые обычаи. Традиции 

религиозной толерантности получили широкое распространение в условиях 

независимости современного Узбекистана. 

«Авеста», зороастризм  содержали непреходящие идеи почитания 

матери-Природы, призывали людей осознать ее мудрость, выраженную в 

гармонии мира. Задолго до новой эры у коренных народов складывались 

созидательные традиции– возникло орошаемое земледелие, 

градостроительство, благоустройство жилья, интенсивное развитие ремесла. 

Они еще не знали слова «экология», но еѐ суть люди хорошо понимали и 

стремились следовать еѐ законам. 

Всѐ упомянутое является важнейшим элементом социального и 

культурного наследия народов Центральной Азии и составляет то, что 

принято считать народными традициями. Эти устоявшиеся обычаи 

обстоятельно раскрываются в исторической и художественной литературе. В 

качестве примера сошлемся на монографию доктора юридических наук, 

профессора Леонида Левитина «Узбекистан на историческом повороте». Она 

была опубликована в Москве в 2001 году. Книга переведена и на узбекский 

язык. Она привлекает внимание тем, что в ней содержится много интересных 

и неординарных суждений о духовном  мире и традициях узбекского народа. 

Автор, хорошо представляя внутренний мир местного населения, раскрывает 

национальный менталитет и предсказывает Узбекистану светлое будущее.  

Великодушие, терпеливость узбекского народа не изменились даже в 

период тоталитаризма, когда религия преследовалась, подавлялись любые 

попытки свободомыслия. И в эти годы репрессивной политики 

тоталитарного государства наш народ не потерял веру в независимость и 

свободу. 

Изучение прошлого Узбекистана пробуждает у молодежи чувство 

уважительного отношения к истокам национального достоинства, чести и 

совести. Вспомним подвиги Тумарис, Ширака, Спитамена, Муканны, 
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Джалалиддина Мангуберды, Нажмиддина Кубро, Темура Малика и десятки 

других во имя чести и достоинства своей Родины. А государственная 

мудрость Амира Темура вызывает глубокое уважение к этой неординарной 

личности. 

Служение верой и правдой интересам народа – идеал всякого 

порядочного человека. Наши предки, творившие в средневековье были 

людьми энциклопедического ума, с их умением не противопоставлять, а 

мудро сочетать светские и религиозные знания. Этот уникальный феномен – 

результат силы ума и духовной зрелости аль-Хорезми, аль-Фаргани, аль-

Фароби, Беруни, ибн Сины, Мирзо Улугбека и их многочисленных учеников 

и последователей. А светлые образы имама аль-Бухари, ат-Термизи, 

Накшбанда, Ахмада Яссави, Хожа Ахрора Вали  по сей день вдохновляют 

людей на милосердие, честность, порядочность, трудолюбие. 

Известные джадиды М.Бехбуди, М.Абдурашидханов, А.Авлони, Ибрат, 

Фитрат, А.Кодири и их последователи посвятили свою жизнь делу 

просвещения простых людей, делу свободы и благополучия 

соотечественников. При этом джадиды не преследовали корыстные цели, их 

вдохновляли и окрыляли высокие идеалы национальной независимости и 

социального прогресса. 

И сегодня традиции джадидизма переняли сотни и тысячи людей, 

которые самоотверженно, трудятся во имя общего дела. 

Многие важнейшие черты  менталитета узбекского народа встречаются 

и у других народов. А иные самобытные особенности не противоречат 

общечеловеческим ценностям, наоборот, они своим колоритом чем-то 

обогащают их. Семья – не без урода, у всех народов есть люди с 

отрицательными чертами. Узбеки – не исключение и среди них также немало 

«паршивых овец». Ведь палитра человеческих чувств и деяний не знает 

национальных границ. В изложенном же выше речь идет об истории целого 

народа, его духовном облике, а не об отдельных порочных лицах и их 

поступках. 

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов справедливо 

указывал: «За тысячелетия своей богатейшей событиями истории наш народ 

пережил многое – радость расцвета культуры, науки, государственности и 

горечь раздоров, чужеземного порабощения, потерь лучших сыновей и 

дочерей. Ни превратности истории, ни жестокие войны, ни стихийные 

бедствия и голод не сломили человечности народа». 

Справедливо говорят, что история делает человека «зрячим», она 

наводит его на размышления, дает возможность, оценивая сегодняшнее, 

заглянуть в будущее. 

Таким образом, древняя и богатая история края является одной из 

основ, определяющей содержание и смысл идеологии национальной 

независимости. 
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Наша высшая цель – независимость и процветание Родины, свобода и 

благополучие народа. Достижение этой главной цели возможно только путем 

объединения усилий всех граждан во имя великого будущего. И в этом 

процессе важную роль играют накопленные духовные ценности  и 

благородные традиции народов Узбекистана, историческая истина. 

Итог всему сказанному сводится к тому, что прошлое народа, его 

менталитет вызывает у нас чувство радости и гордости. Однако такое чувство 

не должно порождать самодовольства, самомнения и желания поставить себя 

выше других. 

История Отечества учит нас беречь и приумножать выпестованные 

веками лучшие человеческие качества, быть достойными наших предков, 

соизмерять свои поступки, деятельность с добрыми традициями, дорожить 

сегодняшней стабильностью общества, вносить свой вклад в дело 

процветания страны.  

С развалом СССР соотношение сил на международной арене 

полностью изменилось. Международное положение стало более 

нестабильным. Во первых, равновесие сил, которое существовало между 

двумя политическими системами, нарушилось. Двухполярный мир стал 

однополярным. Во вторых, усилились противоречия между развитыми 

странами. Углубляется пропасть между развитыми и развивающимися 

странами. Усилились межгосударственные противоречия на религиозной 

почве. В третьих, из-за углубляющейся нищеты, голода, роста безработицы 

растѐт социальная нестабильность в развивающихся странах. В четвѐртых, 

усилились региональные конфликты на почве национально-этнических и 

религиозных противоречий. В результате этих конфликтов в  настоящее 

время  в мире насчитывается более 50 млн. беженцев. По прежнему не 

решены до конца афганская и ближневосточная проблемы. В пятых, 

глобальной и национальной безопасности стал угрожать международный 

терроризм, религиозный экстремизм и фундаментализм.   

В этой сложной, противоречивой международной обстановке 

необходимо было выработать гибкую и эффективную внешнюю политику, 

отвечающую национальным интересам. 

Обретение Узбекистаном своей государственной независимости 

открыло перед ним широкие возможности самостоятельно проводить свою 

внешнюю политику, вырабатывать собственные пути вхождения  в мировое 

сообщество, определять направления и приоритеты межгосударственных 

отношений. Укрепление своего суверенитета, преодоления экономических 

трудностей, улучшение жизни своего народа требует от каждого государства 

осуществления активной многосторонней внешней политики. 

Являясь частью мирового сообщества, Узбекистан должен учитывать 

соотношение сил на международной арене. Самой историей предопределено  

что Узбекистан находится на перекрѐстке узловых дорог Центральной Азии. 

Это позволяет выдвинуть в качестве стратегической перспективы внешней 
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политики республики налаживание евразийского политического, 

экономического и культурного моста, аналога Великого Шелкового пути. 

Узбекистан, как наиболее многочисленная, социально-экономически 

развитая страна в регионе, располагая огромным интеллектуальным, 

духовным и культурным потенциалом, служит сегодня связывающим звеном 

между сопредельными странами. Вот почему Узбекистан имеет все 

возможности, чтобы играть заметную роль в процессах обеспечения 

равновесия и баланса сил, создания прочной основы для сотрудничества в 

этом стратегически важном регионе, который по своим реальным 

потенциальным ресурсам сегодня приобретает особую значимость на 

политической и экономической карте мира. От того, каким путѐм пойдѐт 

развитие стран этого региона, во многом зависит соотношение сил на 

мировой арене. 

В первые  годы независимости Узбекистана была создана правовая 

база, необходимая для разработки самостоятельной внешней политики 

страны. В первую очередь, правовые основы внешней политики республики 

нашли своѐ отражение в Конституции Республики Узбекистан (Ст. 17).Кроме 

того, был принят целый пакет законодательных актов и указов Президента, 

направленных на расширение внешних связей, либерализацию 

внешнеэкономической деятельности. В частности, это Законы «Об основных 

принципах внешней политики», «О внешнеэкономической деятельности», «О 

мерах по стимулированию внешнеэкономической деятельности, 

привлечению и защите иностранных инвестиций в Республику», «Об 

образовании Национального банка внешнеэкономической деятельности». 

  В основе формирования внешнеполитических и внешнеэкономических 

связей Узбекистана лежат принципы, изложенные в работе Президента 

Республики Узбекистан И.А.Каримова « Узбекистан - свой путь обновления 

и прогресса» (1992 г.): 

- всемерный учѐт взаимных интересов при верховенстве своих 

национально – государственных интересов, 

- укрепление мира и безопасности, урегулирование конфликтов 

мирным путѐм, отказ от применения силы и угрозы еѐ применения при 

решении спорных вопросов, 

- равноправие, взаимная выгода и невмешательство во внутренние дела 

других стран, 

- принцип открытости во внешней политики,  вне зависимости от 

идеологических воззрений. 

- признание приоритета норм международного права перед 

внутригосударственным, 

- установление и развитие двухсторонних и многосторонних связей. 

На данный момент Узбекистан признан 165 государствами. Более чем 

со 120 государствами установлены дипломатические отношения. В Ташкенте 

открыты посольства 43 стран. В свою очередь, Узбекистан открыл  39 своих 
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представительств в зарубежных странах.  В  республике открыты 88 

иностранных торговых представительств, действуют 24 

межправительственных и 13 неправительственных организаций. Узбекистан 

стал полноправным членом мирового сообщества. Узбекистан на 

полноправной основе входит в состав самых авторитетных и влиятельных 

международных организаций, сотрудничает с крупнейшими банковскими и 

финансовыми органами, негосударственными и неправительственными 

организациями. 2 марта 1992 года республика стала членом ООН, в феврале 

1993 года в Ташкенте открылось еѐ представительство. Республика принята в 

специализированные учреждения ООН такие, как Международная 

организация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В 

целях обеспечения глобальной и региональной безопасности Узбекистаном  

были внесены ряд предложений, которые получили поддержку ООН. В 

частности, Советом Безопасности ООН была принята Резолюция о введении 

эмбарго на поставку оружия в Центральную Азию, создан специальный 

комитет ООН по борьбе с международным терроризмом.  Важным 

результатом сотрудничества  стало объявление Центральной Азии    

- зоны свободной от ядерного оружия (2006 г.). Это решение 

центральноазиатских государств получило поддержку ООН и всего мирового 

сообщества. 

Развитие дипломатических, политических, торгово-экономических и 

культурных отношений Узбекистана с зарубежными странами 

осуществляется в двух направлениях: 

- в рамках двухсторонних и многосторонних отношений на 

межгосударственном, межправительственном, межпарламентском и 

неправительственном уровнях, 

- в системе функционирования международных организаций, в 

частности, ОБСЕ, ЕС, НАТО, СНГ, ОИК, ШОС и др.  

Участие в этих организациях, в частности в ООН, используется 

Узбекистаном для привлечения внимания международного сообщества к 

проблемам обеспечения глобальной и региональной безопасности и 

укрепления сотрудничества, доверия между народами. Участвуя в работе 

Генеральной Ассамблеи ООН (48-й 1993., 50- юбилейной 1995, сессиях), а 

также саммите тысячелетия (сентябрь 2000 г.) Президент Узбекистана 

И.А.Каримов внѐс ряд предложений, в том числе по вопросам обеспечения 

глобальной безопасности, борьбы с международным терроризмом, по 

совершенствованию работы ООН. Наиболее актуальной проблемой 

современности является борьба с международным терроризмом. Она тесно 

переплетается с проблемами экстремизма, сепаратизма, контрабанды 

наркотиков и оружия.  Эта проблема имеет глобальный характер, так как 

подрывают мир и стабильность во всѐм мире. В качестве примера можно 

привести события в Сомали, на Ближнем Востоке, в Чечне, в Будѐновске, 
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Кизляре, в Москве, в Лондоне. Весь мир потрясли события 11 сентября 2001 

года в Нью-Йорке. Узбекистан также не избежал этой участи- взрывы в 

Ташкенте в 1999 году, события лета 2000 года в Сариосиѐ,  взрывы 2004 года 

в Ташкенте и в Бухаре, события 12-13 мая 2005 года в Андижане. Бороться с 

этой бедой одним трудно. Узбекистан, испытавший на себе насилие 

терроризма, занял принципиальную позицию в борьбе с этим злом. Он 

активно сотрудничает со всеми странами. Так в частности,  исходя из 

национальных и региональных интересов безопасности, правительство 

Узбекистана заключило соглашения о сотрудничестве в борьбе с 

международным терроризмом с Китаем, Ираном, Индией, США, Россией, со 

странами Центральной Азии. Не случайно поэтому, одним из центральных 

направлений внешней политики Узбекистана является международное 

сотрудничество в области безопасности и сохранение мира. Узбекистан не 

участвует в военно-политических блоках, но стремится к тесному 

сотрудничеству в рамках межгосударственных структур безопасности.  

Одной из главных задач внешней политики Узбекистана было и 

остаѐтся формирование региональной системы безопасности, столь 

необходимой как для молодых государств Центральной Азии, так и 

прилегающего к региону государств. Конкретным примером  этого является 

подписание в 1993 г. на встрече глав государств- членов СНГ соглашения о 

создании системы коллективной безопасности стран СНГ. Актуальной 

проблемой для Узбекистана является решение «афганской проблемы». Уже 

более 30 лет на земле Афганистана не утихает война. Это создаѐт угрозу 

глобальной и региональной безопасности. Узбекистан стремиться внести 

свой вклад в решении этой проблемы. В 2008 году на саммите НАТО в 

Бухаресте Президент Узбекистана И.Каримов вновь отметил, что только 

военным путѐм эту проблему не решить, требуются политические шаги. В 

частности И.Каримов  предложил преобразовать согласительную группу 6+2 

в группу 6+3. В эту группу наряду с США, Россией, приграничных 

государств должны примкнуть представители организации НАТО. При этом 

необходимо оказать Афганистану экономическую помощь, для решения 

острейших социально-экономических проблем в стране. Эта инициатива 

Узбекистана получила поддержку как крупнейших государств мира, так и 

ООН   

Другим примером является участие Узбекистана в деятельности 

Шанхайской организации сотрудничества. Созданная в 1996 году 

«Шанхайская пятѐрка», куда входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и 

Таджикистан должна была регулировать  пограничные вопросы. В 2000 году 

« Шанхайская пятѐрка» была переименована в организацию «Шанхайский 

форум». Узбекистан присоединился к этой организации в качестве 

наблюдателя. В июне 2001 г. «Шанхайский форум» был преобразован в 

«Шанхайскую организацию сотрудничества» и Узбекистан стал одним из 

соучредителей этой организации. Данная организация основными своими 
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целями считает развитие экономического сотрудничества, борьбу с 

международным терроризмом, сепаратизмом, религиозным экстремизмом, 

наркобизнесом. Практическим проявлением этой борьбы является открытие в 

Ташкенте в 2005 г.  Регионального антитеррористического центра  стран- 

членов ШОС. Учитывая тот факт, что ряд стран изъявили желание 

включиться в ШОС, можно предположить, что в будущем ШОС может стать 

крупной международной организацией и играть важную роль в 

международной политике.   

Важным направлением во внешней политике Узбекистана является 

развитие и укрепление его внешнеэкономической деятельности, интеграция в 

мировую экономику. Этому способствует и тот факт, что наша страна 

находится на перекрѐстке экономических и торговых путей Евразии. Это 

позволяет в качестве основной линии всей внешнеэкономической 

деятельности на ближайшую и длительную перспективу играть роль 

евразийского экономического и культурного моста, в рамках которого были 

бы созданы благоприятные условия для обмена товаров, технологий, 

культурных ценностей. Расширяя свои внешнеэкономические связи. 

Узбекистан стал полноправным членом многих авторитетных финансовых и 

банковских организаций. Таких как Международный валютный фонд (1992 

г.), Мировой банк (1992 г.), Международный союз электросвязи (1992 г.), 

Экономическая и социальная комиссия стран Азии и Тихого океана, 

Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая 

корпорация, Совет таможенного содружества и др.  

Развитие и укрепление международных связей немыслимо без создания 

соответствующей инфраструктуры, налаживания работы финансовых, 

банковско-кредитных организаций, таможенной службы. Для решения этой 

задачи уже в первые годы независимости в Узбекистане были созданы - 

Министерство внешнеэкономических связей, Государственный таможенный 

комитет, Национальный банк внешнеэкономической деятельности. Кроме 

того, при Кабинете Министров, министерствах и концернах были созданы 

отделы внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая 

деятельность республики основывается на следующих принципах: 

- проведение целенаправленной политики по дальнейшей 

либерализации внешнеэкономической деятельности,  

- дальнейшее совершенствование правовых, социально-экономических 

условий, обеспечивающих привлечение прямых капитальных вложений в 

экономику республики, 

- концентрация средств на наиболее важных приоритетных 

направлениях, обеспечивающих экономическую независимость страны, а 

также связанных с выпуском конкурентноспособной продукции. 

 Соблюдение этих принципов обеспечит осуществление основных 

задач - развитие и укрепление экспортного потенциала республики, 

формирование экспорт ориентированной экономики, развитие совместных 
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предприятий, углубление импортозамещающей политики, либерализация 

внешнеэкономической деятельности, предоставление хозяйствующим 

субъектам большей свободы в установлении прямых связей с иностранными 

партнѐрами. С целью привлечения иностранных инвестиций Узбекистан 

предоставил иностранным инвесторам необходимые правовые гарантии 

широкие экономические возможности для предпринимательской 

деятельности. Это Законы «Об иностранных инвестициях», «О гарантиях и 

мерах защиты прав иностранных инвесторов», «О мерах по стимулированию 

внешнеэкономической деятельности, привлечению и защите иностранных 

инвестиций в Республике Узбекистан» и др. Для обеспечения гарантий 

иностранным инвесторам создана национальная страховая компания 

«Узбекинвест», совместно с американской финансовой группой « ALG Ink» 

созданы совместные страховые компании по покрытию политических рисков 

со штаб-квартирой в Лондоне и коммерческих рисков со штаб-квартирой в 

Ташкенте. Таким образом, созданные правовые нормы формируют 

благоприятные условия для иностранных партнѐров в их инвестиционной 

деятельности, защите их прав и вложенного капитала. К концу 1999 г. в 

республике функционировало 364 представительств зарубежных фирм и 

компаний. С целью усиления связей со странами Западной Европы 

Узбекистан в феврале 1992 г.стал членом Организации по обеспечению 

безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). В октябре 1995 г. в 

Ташкенте стало действовать Бюро ОБСЕ по связям  в Центральной Азии, а в 

Вене стало работать представительство Узбекистана при ОБСЕ. Другим 

важным направлением  в развитии связей с европейскими странами является 

развитие многосторонних отношений с Европейским Союзом. В июле 1996 г. 

во Флоренции  было подписано Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве 

между Узбекистаном и Европейским Союзом, в июле 1999 г. это Соглашение 

вступило в силу. Основные направления сотрудничества Узбекистана с ЕС 

охватывают такие области, как углубление процесса модернизации 

экономики, поддержка независимости, суверенитета и территориальной 

целостности страны и развитие демократизации общества. Одним из важных 

направлений сотрудничества Узбекистана с ЕС является программа ТАСИС, 

начатая с 1992 г. Эта программа направлена на финансирование проектов, 

предусматривающие передачу « ноу-хау», а также включает проекты в 

области поддержки демократии, содействия малому и среднему 

предпринимательству. К настоящему времени программой ТАСИС в 

Узбекистане было осуществлено или находятся на стадии реализации более 

80 проектов стоимостью более 79 млн. долларов США. В настоящее время 

наиболее важным  является проект ТРАСЕКА, направленный  на 

восстановление и развитие транспортного коридора между Европой и Азией 

т.е. восстановления Великого Шѐлкового пути. Основным фактором, 

привлекающим иностранных партнѐров в Узбекистан, является стабильность 

в обществе и предсказуемость политики государства. С утверждением 
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государственной независимости Узбекистан получил возможность 

установление прямых контактов с близкими по духу, вероисповеданию, 

обычаям, странами мусульманского мира. Сотрудничество с этими 

государствами позволяет республике войти в систему мировых 

экономических и политических связей на принципах равного партнѐрства и 

взаимного уважения. Этим объясняется развитие многосторонних связей с 

такими странами как Турция, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Индия, 

Пакистан, со странами Ближнего Востока. В феврале 1992 г. Узбекистан стал 

членом Организации экономического сотрудничества, объединяющей 

Пакистан, Иран и Турцию . 10 мая 1992 г. в Ашхабаде состоялась встреча 

глав государств Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Ирана, 

Турции и Пакистана. На этой встрече было принято решение о строительстве 

железной дороги  Теджен – Серахс-Мешхед, а уже 12 мая 1996 г. состоялось 

торжественное открытие этой магистрали. Эта железная дорога 

протяжѐнностью 295 км., являясь частью трансазиатской железной дороги 

Стамбул- Пекин, обеспечивает развитие экономических , торговых и 

культурных связей между странами Европы и Азии. Ввод в действие этой 

магистрали обеспечивает Узбекистану увеличение экспорта своей продукции 

на мировой рынок. В настоящее время рассматривается вопрос о 

проектировании и строительстве автомобильной дороги Стамбул- Тегеран- 

Исламабад- Ашхабад- Ташкент- Бишкек - Иркиштым. 

Ещѐ одним важным направлением внешней политики Узбекистана 

является налаживание равноправных отношений со странами Азиато – 

Тихоокеанского региона - Китаем, Юж. Кореей, Японией, Малайзией, 

Индонезией и др. Плодотворное экономическое сотрудничество с этими 

государствами способствует экономическому развитию Узбекистана. В 

частности, благодаря сотрудничеству с Юж. Кореей в Узбекистане созданы 

ряд совместных предприятий - автомобильный завод в Асаке, выпускающий 

современные автомобили - Дамас, Нексия, Матиз, Ласетти, Спарк, Эпика, 

Каптива и др., ряд текстильных предприятий. Кроме того,  при поддержке 

Японии построен Бухарский нефтеперегонный завод, осуществлена 

реконструкция Ферганского нефтеперегонного завода, освоено 

Кокдумалакское  месторождение нефте - газового конденсата, 

осуществляется модернизация отрасли связи.  

Приоритетным направлением внешней политики Узбекистана является  

развитие прямых и многосторонних связей со странами СНГ. Созданный 

декабре 1991 г. Содружество Независимых Государств объединяет 12 

государств бывшего СССР. Узбекистан, являясь одним из соучредителей 

СНГ, активно участвует в работе по укреплению интеграционных и 

кооперативных связей между государствами – членов СНГ.  

Участие Узбекистана в СНГ предопределено следующими 

обстоятельствами: 
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- Новые независимые государства ранее были составными частями 

единого государства. Резкий разрыв экономических и политических связей, 

складывавшихся между ними в течении многих лет, привѐл бы к 

дестабилизации обстановки не только в самих республиках , но и негативно 

отразился бы на международной обстановке. 

- Экономика республик формировалась и развивалась в рамках единого 

экономического пространства, с единой транспортной и энергетической 

системой. Разрыв этих отношений привѐл бы к резкому падению 

производства, обострению социальной обстановки в республиках. 

- Во всех республиках, в том числе в Узбекистане, население состоит из 

представителей различных наций, имеющие тесные родственные связи в 

масштабах бывшего Союза. Сохранение свободы передвижения населения 

служит важным условием обеспечения гражданского и межнационального 

мира в республике, фактором общественно-политической стабильности. 

- Молодые суверенные государства ещѐ не обладают должным 

авторитетом на мировой арене. Необходимо время для укрепления их 

позиций. 

- За счѐт сотрудничества Узбекистана со странами СНГ обеспечивается 

координация мер по укреплению совместной обороны, доступ к достижениям 

научно-технического прогресса, новым технологиям, приобретение 

необходимой продукции, обширный рынок реализации своей продукции. 

Возникают благоприятные условия для использования транспортной сети 

стран Содружества, выхода к морским портам, транзитной поставки товаров 

в страны дальнего зарубежья. 

Одним из главных направлений во взаимоотношениях Узбекистана со 

странами СНГ- это развитие долговременных и равноправных отношений с 

Россией. Укреплению связей с Россией способствовал «Договор об основах 

межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве», подписанный  

30 мая 1992 г. В 1994 г. между Узбекистаном и Россией была подписана  

«Декларация о развитии и углублении всестороннего сотрудничества», а 

также « Договор о сотрудничестве в военной области». Всего за 1991- 1999   

г. между Узбекистаном и Россией было подписано более 150 документов по 

различным вопросам двухстороннего сотрудничества. В начале XXI века это 

сотрудничества  ещѐ более укрепилось. В 2005 г. с Россией был подписан 

«Договор о союзнических отношениях». 

В комплексе мер, предусмотренных руководством Узбекистана по 

развитию экономики, укреплению безопасности в регионе,  важное место 

занимает развитие отношений с государствами Центральной Азии - 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркменией. С учѐтом  того, что страны 

данного региона имеют территориальную общность, коммуникацию базовых 

и ведущих отраслей экономики, совместные эксплуатации 

водохозяйственных и региональных объектов, обеспечение энергоресурсами, 

можно отметить, что проблема интеграции относится к ключевой. 
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Узбекистан выступает за тесное политическое, экономическое и культурное 

сотрудничество стран региона, провозгласив лозунг «Туркестан – наш общий 

дом». Ещѐ в июне 1990 г. на встрече глав государств региона в Алма-Ате был 

подписан ряд документов, ставших основой укрепления их сотрудничества. 

Следующим шагом  стало подписание в январе 1994 г.  на встрече в 

Ташкенте договора о создании единого экономического пространства между 

Узбекистаном и Казахстаном. В том же году к договору присоединился 

Киргизия, а в марте 1998 г. и Таджикистан. В 1998 году эта структура была 

названа «Ценральноазиатское экономическое сообщество». В 2002 г. на 

встрече Президентов Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 

была официально создана Организация Центральноазиатского 

сотрудничества (ЦАС). В 2005 г., как уже отмечалось, произошло 

объединение ЕврАзес и ЦАС в единую организацию. Важным направлением 

сотрудничества центральноазиатских государств является решение проблемы 

Арала. На встречах руководителей государств региона в городах Кизил Орда 

(1993 г.), Нукус (1994г.), Ташхауз (1995г.), рассматривались вопросы его 

спасения. Был создан межгосударственный Совет и международный фонд по 

спасению Арала.  Это решение центральноазиатских государств получило 

поддержку ООН и всего мирового сообщества. 

Узбекистан за годы независимости укрепил свой имидж прагматичного 

и влиятельного члена мирового и регионального сообщества, развивая 

отношения сотрудничества с крупнейшими державами мира и 

международными и региональными валютно-финансовыми организациями. 

Главным мотивом участия Узбекистана в мирохозяйственных связях 

являются взвешенные экономические и политические выгоды. Характерными 

особенностями узбекской модели перехода на рыночные отношения и 

тенденций структурных сдвигов в экономике стали 

углубление переработки сырьевых и минеральных ресурсов в готовые 

изделия на месте, приоритет экспорт ориентированным отраслям, создание 

новых высокотехнологичных отраслей. Глубокие изменения структуры 

экономики стали важнейшим фактором укрепления экспортного потенциала 

страны, устойчивого роста и позитивных сдвигов в структуре экспорта 

отечественной продукции. Так, если в 1990 году  объем внешнеторгового 

оборота составил 805,6 миллионов долларов США, то  по итогом 2013 года 

он  составил 28,9 миллиардов долларов. В структуре экспорта наблюдается 

устойчивая тенденция роста объемов  готовой конкурентоспособной 

продукции. Конкретным проявлением  диверсификации экономики стало 

возрастание в объеме экспорта  несырьевых товаров на более чем 72 

процентов.  Экспортируются новые виды сельскохозяйственной техники, 

легковые и грузовые автомобили, комплексные минеральные удобрения и 

т.д. Главными экспортными статьями Узбекистана  являются 

энергоносители, услуги, хлопковое волокно, черные и цветные металлы, 

машины и оборудование, а главными импортными статьями  остаются 
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машины и оборудование, химическая продукция и пластмассы, 

продовольственные товары, черные и цветные металлы, нефтепродукты. 

Основными внешнеторговыми партнерами республики являются Россия 

(29% в общем товарообороте), Китай (12,3%), Казахстан (10,2%), Южная 

Корея (8,8%). 

 В экономических взаимосвязях большую роль играют  создание в  

стране благоприятного инвестиционного климата и надежных гарантий для 

зарубежного инвестора, что способствует увеличению привлекаемого 

иностранного капитала.  Если в 2012 году было привлечено всего инвестиций 

в размере 11,7 миллиардов долларов, при этом более 22 процента всех 

инвестиций или свыше 2,5 миллиардов долларов составили иностранные 

инвестиции, из  которых 79 процентов – прямые иностранные инвестиции, то 

в рамках реализации Инвестиционной программы 2013 года освоено в 

эквиваленте 13 миллиардов долларов капитальных вложений с ростом на 

11,3 процента по сравнению с 2012 годом. Из общего объема освоенных 

капитальных вложений иностранные инвестиции составили свыше 3 

миллиардов долларов, из них более 72 процентов, или 2,2 миллиарда 

долларов, – это прямые иностранные инвестиции.  

Стимулирование экспортного потенциала и поддержка предприятий-

экспортеров позволили вовлечь в экспортную деятельность свыше 450 новых 

предприятий. В этом большую роль  сыграл создание  Фонда поддержки 

экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, 

который оказал содействие 153 субъектам предпринимательства в 

заключении экспортных контрактов на сумму свыше 56 миллионов долларов. 

В результате такой целенаправленной деятельности  доля малого бизнеса 

возросло до  18 процентов всего экспорта продукции.  Большую роль в 

привлечении иностранных инвестиций сыграл также  создание Фонда 

реконструкции и развития, основной задачей которого является активное 

участие в финансировании совместно с иностранными партнерами 

стратегически значимых инвестиционных проектов в базовых отраслях 

экономики и дорожно-коммуникационной сфере.  Фонд превратился в 

мощный финансовый институт, располагающий активами в размерах, 

превышающих 15 миллиардов долларов США, что сопоставимо с общим 

годовым объемом инвестирования в экономику страны. Фонд своими 

средствами участвует в софинансировании 86 стратегически значимых 

инвестиционных проектов на общую сумму свыше 29 миллиардов долларов 

США. Только в 2013 году с участием средств Фонда реализовано 33 

важнейших проекта на сумму более 780 миллионов долларов, что на 24 

процента больше, чем в 2012 году. Особое место в реализации 

экономической программы на 2014 год и на дальнейшую перспективу 

занимает ускорение и расширение модернизации ведущих отраслей, 

диверсификация производства. И здесь важнейшим звеном является 

безусловное выполнение Инвестиционной программы, которой 
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предусмотрено осуществление многих важнейших проектов. Намечено в 

2014 году освоить свыше 3,9 миллиарда долларов иностранных инвестиций и 

кредитов с ростом против уровня 2013 года на 29 процентов.  

    Дальнейшее закрепление позитивного инвестиционного имиджа 

страны за рубежом – одна из основных задач перспективного развития. 

Одной из традиционных и хорошо себя зарекомендовавших форм широкого 

информирования иностранных компаний, потенциальных инвесторов 

является проведение за рубежом и в Узбекистане презентаций, бизнес-

форумов, Международных промышленных ярмарок. Они способствуют 

созданию необходимой рыночной инфраструктуры для формирования и 

расширения долгосрочных хозяйственных связей, обеспечивают доступ 

предприятий к необходимым сырьевым и кредитным ресурсам.    . В 

будущем остается приоритетной задача дальнейшего углубления 

локализации производства на основе глубокого анализа объемов и 

номенклатуры импортируемой продукции, заключенных контрактов и 

договоров на Международной промышленной ярмарке и Кооперационной 

бирже, системного изучения конъюнктуры внешних рынков и выработки 

предложений по локализации производства. 

  Задачи, стоящие перед внешнеэкономическими ведомствами по 

наращиванию темпов роста инвестиций, дальнейшему закреплению 

позитивного инвестиционного имиджа страны за рубежом,  увеличению 

экспортного потенциала и объемов экспорта продукции потребуют 

мобилизации всех возможностей и средств для реализации этих 

программных целей. 

Показателем развития Узбекистана  является рост внешнеторгового оборота. 

Так например,  если  за январь-декабрь 2012 года он составил $26,286 млрд., 

что на 0,9% больше по сравнению с 2011 годом, то в  по итогам 2013 года он  

увеличился на 9,4% по сравнению с 2012 годом и составил 28,886 миллиарда 

долларов.  

  При этом экспорт Узбекистана в 2012 году составил $14258,8 млн. (-

5,1%) и импорт - $12027,7 млн. (9%).А в 2013 году объем узбекского 

экспорта за прошлый год увеличился на 10,9% до 15,087 миллиарда 

долларов, объем импорта — до 13,799 миллиарда долларов (+7,7%). Эти 

показатели являются наглядным доказательством правильности пути 

избранного нашей страной. 

В заключении можно отметить, что Узбекистан в исторически короткое 

время, опираясь на свои исторические традиции, добился значительных 

успехов на международной арене.  
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АКТСКТФ  илмий – услубий  кенгаши томонидан нашрга  тавсия этилган   

 

(20____ йил  ________,  _______- сонли баѐнномаси) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mуаллифлар: Н.Р.Маҳкамова, Н.В.Мандральская, Б.А.Арифханов 

 

 

Тақризчи:  Ўз РФА Тарих институти 

                     катта илмий ходими  А.А.Аширов 

 

 

 

   

 

             Mуҳаррир:  Н.Р.Маҳкамова  

 

 

 

 

 

 

 

Бичими  60x84 1/16 Aдади ______ Буюртма ______   

―Aлоқачи‖ Нашриѐт-матбаа марказида чоп этилди  

Tошкент  шахар, Aмир Темур кўчаси, 108 уй  

 

 

 

 
 


