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ПРЕДИСЛОВИЕ

На современном этапе жизни нашего общества выросли тре
бования к профессиональным качествам б>дущего специалиста. В 
новых условиях широкомасштабных реформ выполнение задач, 
поставленных правительством Республики Узбекистана перед 
высшей школой, требует от преподавателей глубоких знаний, твор
ческого подхода к воспитанию студентов, основанных на достиже
ниях отечественной и мировой науки, новых педагогических тех
нологий.

Издание учебника История Узбекистана является значитель
ным вкладом в реализацию Закона Республики Узбекистан «Об 
образовании», и «Национальной программы по подготовке кадров».

Как известно, каждое издание подобного рода учебников от
ражает современный уровень науки, которой оно посвящено. Не 
является исключением из правила и данная книга. Учебник написан 
на основе новейших достижений исторической науки. Стремление 
к новизне, объективное освещение событий, фактов тенденций 
пронизывает все разделы книги.

Настоящий учебник написан с позиции историзма, поэтому 
логика её изложения четкая и ясная, а выводы обоснованы.

Учебник написан на основе учебной программы по предмету 
История Узбекистана, рассчитанной на студентов первого курса 
неисторических специальностей. Данная книга отличается от по
добного рода изданий тем, что в ней освящается история Узбеки
стана с древнейших времен по настоящее время. Авторы книги 
впервые собрали воедино основные иллюстрации, наглядные ма
териалы, помогающие студентам усвоить изучаемый предмет.

Авторы учебника постарались решить одну из актуальнейших 
задач, поставленных на сегодняшний день: воспитание молодого 
поколения в духе идеологии национальной независимости, любви к 
Родине, чувства гордости за свою страну. Исходя из того, что 
учебник по Истории Узбекистана является базой формирования 
мировоззрения молодого поколения, авторами выполнены все тре
бования, предъявляемые к такого рода изданиям.
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Коллектив межфакультетской кафедры Истории Узбекистана 
Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека 
имеет определенный опыт написания учебных пособий, учебников, 
основанных на научных знаниях и многолетней практической пре
подавательской деятельности, от сочетания двух этих, обязатель
ных компонентов зависит уровень книги.

Темы для написания разделов учебника распределены в зави
симости от научных интересов автора и представляют следующую 
картину: к.и.н., доц. З.Р.Ишанходжаева ( т.1, 2, 14); д.и.н. Б.Ж.Эшов 
(т.З) к.и.н.. доц. Т.Н.Дорошенко(т 5,7.8,9,10.11); к.и.н., доц. 
М.М.Хайдаров (т . 11) к.и.н., доц. Д.М.Иноятовэ (т. 4, 12, 15, 18) ; 
к.и.н., доц. А.А. Одилов (т. 6); к.и.н. С.М. Атаджанова (т. 13, 17, 
20); д.и.н., проф. Р.Х.Муртазаева (т. 16. 19); к.и.н., доц. А.В. 
Султанов (т. 16, 19);
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ВВЕДЕНИЕ

Обретение Узбекистаном государственной независимости 
кардинально изменило положение в обществе, создало возможно
сти для национального возрождения, развития духовности.

Одной из актуальнейших проблем, стоящих перед народом 
Узбекистана является задача воспитания молодежи в духе идеоло
гии национальной независимости. Ее решение невозможно без об
ращения к богатейшей истории нашей страны. Узбекский народ - 
один из древнейших народов мира, имеет богатую и содержатель
ную историю, уходящую в глубину веков.

Исключительно важное место в процессе возрождения и роста 
национального самосознания, чувства национальной гордости, за
нимает историческая память, восстановление объективной и прав
дивой истории родного края.

Обращаясь к истории, необходимо помнить, что это «память 
народа» и поэтому требует к себе бережного и уважительного от
ношения.

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов подчеркивал: 
«Духовный фундамент нашего дома, опоры будущего нашего госу
дарства - очень древние и очень прочные. Этого никто не может 
отрицать. Наша история уходит корнями вглубь тысячелетий».

История требует к себе серьезного подхода и заставляет заду
маться над политическими и экономическими мотивами происхо
дящего, за которыми и радости, и страдания рода человеческого. 
Следовательно, взгляд на непрерывную цепь веков должен оста
ваться ясным, пытливым и пристальным, чтобы сквозь мишуру 
увидеть тенденции развития.

Таким образом, история формирует мировоззрение, совершен
ствует наш интеллект и культуру в целом. Культурного человека 
отличает осознанное служение Отечеству - земле, на которой он 
родился и вырос.

Высшая школа призвана готовить высококвалифицированных 
специалистов, обладающих широким кругозором, глубокой соци
ально-гуманитарной подготовкой, современным мышлением. Вы-
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пускник вуза должен быть творчески мыслящим специалистом, по
стоянно обогащающим свои знания. Важное место в достижении 
этого отводится предмету истории Узбекистана.

Знание истории способствует не только осознанию своего 
прошлого, но и позволяет ориентироваться в современных пробле
мах, выбирать свою дорогу в жизни, определять путь в будущее. 
Именно история, ее опыт, порой трагический, позволяет консоли
дировать народ, заложить основу идеологии национальной незави
симости.

Учебник написан на основе программы истории Узбекистана 
от эпохи первобытнообщинного строя до периода независимого 
развития Республики.
Учебник написан на основе новейших достижений исторической 
науки.
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ТЕМА I. ПРЕДМЕТ ИСТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО

ИЗУЧЕНИЯ.
План:

1. Значение и место истории Узбекистана в духовном возрождении на
рода.

2. Предмет «История Узбекистана», методология и методы ее изучения. 

1.Значение и место истории Узбекистана в духовном возрождении нации

Узбекский народ имеет богатое историческое прошлое, страни
цы его истории неразрывно связаны с историей Средней Азии, тер
ритория которой по праву считается одним из древнейших центров 
человеческой цивилизации.

История как наука является неотъемлемым элементом духовно
го развития как отдельной личности, так и всего общества в целом. 
Однако, в условиях колониализма и советского унитаризма истори
ческое сознание народа деформировалось. Возможности историче
ского научного поиска были значительно сужены в силу господства 
классовых, идеологизированных подходов. История в этих услови
ях во многом должна была прежде всего обосновывать формы и 
методы действий существовавших режимов.

Сегодня история Узбекиста
на переживает новое рождение. 
В условиях независимости, ко
гда идет активный процесс воз
рождения духовности общества, 
рост его национального само
сознания и национальной гордо
сти, «историческая память, вос
становление объективной и 
правдивой истории народа, род

ного края, территории государства» имеют огромное значение,' от
мечал Президент Узбекистана И.А.Каримов.

1 И.А.Каримов Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогрес
са. - Т.: Шарк, 1997, с. 134
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Время требует объективной и критической оценки историче
ского опыта прошлого, ибо в нем мы находим ответы на многие 
сложные вопросы современности. История Узбекистана должна 
стать подлинно научной. Именно она должна позволять четко опре
делять, где истина, а где заблуждение или фальсификация, избегая 
при этом максималистского подхода и конъюнктурщины. Требова
ния к подготовке высококвалифицированных специалистов с ши
роким современным кругозором, задачи непрерывного образова
ния, претворение в жизнь Национальной Программы по подготовке 
кадров тесно связаны и с изучением на основе современных подхо
дов курса «Истории Узбекистана».

Восстановление и сохранение в памяти народа национального 
прошлого, определение места и роли Узбекистана во всемирной 
истории, вклада его народа в мировую цивилизацию требует глубо
ких знаний истории общества. Не может быть прогресса без исто
рической памяти Народ должен знать своё прошлое -  иначе он не 
будет иметь будущего. Наш народ имеет богатый исторический 
опыт, богатую, яркую историю, высокую духовную культуру.

Как подчёркивал Президент Республики Узбекистан 
И.А.Каримов, - «исключительно важное место в процессе возрож
дения и роста национального самосознания, национальной гордо
сти, занимает историческая память, восстановление объективной и 
правдивой истории народа, родного края, территории государст
ва».2 Помочь овладеть знанием истории нашего народа, нашей 
страны, обогатиться этим богатым историческим опытом и призва
на отечественная история -  история Узбекистана. Без знания отече
ственной истории нет и не может быть грамотного современного 
специалиста, отвечающего мировым требованиям. Каковы же ос
новные задачи и функции курса истории Узбекистана? Можно вы
делить 4 основные функции, которые выполняет предмет истории 
Узбекистана:

- познавательная, интеллектуально-развивающая, которая
заключается в изучении исторического пути народа, а также в на
учном, объективном отражении, с позиций историзма, всех явле
ний и процессов, которые отражает и анализирует история нашей 
страны;

2 И.А.Каримов Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогрес
са. - Т.: Шарк, 1997, с. 133.
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- мировоззренческая функция — выражается в том, что изуче
ние истории нашего общества, истории Узбекистана непосредствен
но влияет на формирование мировоззрения личности. Мировоззре
ние- это система взглядов на мир, общество, на законы его развития 
и, если оно опирается на объективную реальность — оно носит на
учный характер. Для общественного развития объективная реаль
ность - это исторические факты. И в этом смысле история, её фак
тическая сторона является фундаментом, на котором по сути осно
вана наука об обществе. Чтобы исторические выводы были дейст
вительно научными, необходимо изучать все факты, относящиеся к 
данному процессу или явлению без исключения, так как только в их 
совокупности можно получить объективную картину явлений, собы
тий; а следовательно, и обеспечить научность познания.

Одним из важных мировоззренческих аспектов изучения исто
рии является формирование историзма мышления. Историзм дол
жен стать обязательным условием мышления современного образо
ванного человека, независимо от его профессии и вида деятельно
сти. Изучение истории приучает мыслить историческими категория
ми, видеть общество в развитии, в изменении, оценивать явления 
общественной жизни по отношению к их прошлому и соотносить с 
последующим ходом развития событий. Историзм мышления вклю
чает в себя также умение оценивать исторические события, действия 
масс и исторических личностей соответственно тем конкретно- ис
торическим условиям, реально существовавшим в тот период, в ко
торый они имели место;

- воспитательная функция состоит в том, что объективное ос
вещение исторических процессов и их изучение с позиций совре
менности, в том числе исторического опыта, преемственности тра
диций - все это формирует те ценности, на которых воспитывается 
молодое поколение. В этом смысле история сама является воспита
телем народа. Знание истории своей Родины и своего народа, все
мирной истории формирует гражданские качества - патриотизм, 
любовь к Родине, к своему народу и его прошлому. Оно позволяет 
познать моральные и нравственные ценности человечества в их 
развитии, понять такие категории, как честь, долг перед обществом.

Особое значение приобретают мировоззренческая и воспита
тельная функции в ВУЗе, где «История Узбекистана», являясь ча
стью гуманитарного цикла, призвана сформировать нравственно
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здоровую, граждански активную личность, живущую в правовом 
демократическом обществе;

- практически-политическая функция. Сущность ее состоит 
в том, что история как наука, выявляя на основе осмысления исто
рических фактов закономерности развития общества, помогает вы
рабатывать научно обоснованный курс развития общества, избегать 
субъективных решений. Именно в единстве прошлого, настоящего, 
будущего - корни интереса людей к своей истории. Чтобы опреде
лить дальнейшее направление развития общества, необходимо 
знать, из какого состояния оно вышло, и какой исторический путь 
прошло. Определяя задачи и направления своей деятельности, каж
дый из нас должен быть в определенной степени историком, чтобы 
стать активным членом общества, обладающим гражданской пози
цией.

Изучение истории позволяет раскрыть соотношение интересов 
различных слоев общества и их лидеров на конкретных примерах 
общественных явлений. Именно поэтому история всегда была, есть и 
будет орудием идеологической борьбы, средством влияния на поли
тические настроения людей. В силу этого необходимо учитывать все 
аспекты, чтобы вырабатывать взвешенный политический курс, не 
сталкивать народы, не пытаться навязывать кому-либо свои концеп
ции, взгляды, представления об образе жизни, не толкать на различ
ного рода конфликты, а способствовать динамичному развитию об
щества.

2. Предмет истории Узбекистана, методология и 
методы её изучения

Предметом изучения наиболее сложной области человеческого 
познания истории являются закономерности социально- 
экономического, политического и культурного развития общества. 
История Узбекистана рассматривает общественные процессы и 
движения, экономическое и культурное развитие народов, испокон 
веков живущих на территории Узбекистана.

Исходя из того, что историю одного государства нельзя пра
вильно понять вне связи с мировыми историческими процессами, 
задачей предмета является изучение истории Узбекистана в тесной 
взаимосвязи с процессами, происходившими как в близлежащих 
районах, так и во всем мире.
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В данном курсе многомерный исторический процесс рассмат
ривается в тесной связи с философскими категориями, логическая 
форма подачи материала - с объективным анализом различных ис
торических эпох, позитивного и негативного в них, их роли и вклада 
н прогрессивное развитие общества.

Содержание курса охватывает длительный исторический пери
од с древнейших времен и до наших дней. В основу его изучения 
положен проблемно-хронологический принцип. В курсе четко выде
ляются хронологические рамки каждого рассматриваемого периода, 
соответствующие реальным этапам исторического процесса. Мето
дологическими и научно-теоретическими основами изучения исто
рии Узбекистана являются: диалектический и конкретно
исторический подход к явлениям общественной жизни, принципы 
объективности, историзма, научности, предопределяющие изучение 
всей совокупности процессов и фактов.

Непреходящее значение в изучении истории имеют общечело
веческие ценности -  такие как гуманизм, патриотизм, принципы 
идеологии национальной независимости. Важное значение при этом 
имеет учет национальных ценностей, народных традиций и обыча
ев, религиозных убеждений в тесной связи с взаимовлияниями в 
истории разных народов, стран, их науки, техники, культуры.

Огромное значение для изучения истории Узбекистана занимают 
произведения Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова, 
имеющие основополагающее методологическое значение. Важное 
место для историков имеет работа «Без исторической памяти нет 
будущего», которая нацеливает историческую науку, всех нас, 
строящих новое общество в Узбекистане, на глубокое и всесторон
нее исследование исторического наследия. Среди важных проблем 
отечественной истории, требующих глубокого раскрытия, на основе 
изучения древних источников, археологических памятников, явля
ются история государственности узбекского народа, проблемы эт
ногенеза. В вышеуказанной работе Президента особенно подчер
кивается необходимость изучения истории своего народа, формиро
вания исторической памяти. «Человек, обладающий исторической 
памятью - это человек, имеющий волю... Такого человека нельзя 
сбить с истинного пути, подчинить различным течениям, чужой во
ле...» Особое внимание обращено на воспитательную функцию ис
тории, не позволяющую человеку стать «манкуртом», не знающим 
своих корней, не имеющим исторической памяти. Работа Прези
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дента нацелила историков к созданию истинной истории узбекско
го народа.

Сегодня важным условием изучения истории Узбекистана яв
ляется изучение студентами памятников истории и культуры Уз
бекистана, памятников материальной культуры, хроник, рукописей, 
выдающихся письменных источников прошлого (например, таких 
как «Авеста», «Кутадгу билик» («Знания, ориентированные на сча
стье»), «Ал жаъми ал сахих» («Свод достоверных хадисов») и др.) 
Надо помнить, что историческая наука опирается на широкий круг 
источников. К историческим источникам относится все то, что не
посредственно отражает исторический процесс, в том числе: веще
ственные, письменные, этнографические, лингвистические, устные, 
кино-фото-фоно-материалы и видеофонограммы.

Сегодня, важное значение, наряду с другими формами работы 
над источниками имеет использование студентами и ресурсов Ин
тернета, его огромных возможностей (но при этом необходимо пом
нить о критическом анализе любого источника, в т.ч. и материалов 
Интернета).

Данный учебник дает полную картину истории Отечества с 
древнейших времен до настоящего времени. Вместе с тем, основой 
всего изучения является умение самостоятельно, творчески мыс
лить, делать обоснованные, аргументированные выводы, что являет
ся самым важным в учебном процессе.

Именно история Отечества, играя важную роль в духовном 
возрождении общества, имеет огромное значение в воспитании и 
формировании полноценной, всесторонне развитой личности.

Вопросы для самопроверки:

1. В чем на Ваш взгляд значение и место истории Узбекистана 
в духовном возрождении общества?

2. Какие основные функции выполняет предмет истории Узбе
кистана?
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I ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД

ТЕМА 2. УЗБЕКИСТАН - ОДИН ИЗ ОЧАГОВ МИРОВОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ.

План:
1. Древнейшие предки человека. Каменный век.
2. Первобытное искусство.
3. Достижения бронзового века.

1. Древнейшие предки человека. Каменный век

На протяжении многих столетий ученые ищут ответы на во
просы, связанные с происхождением человека. Идея происхожде

ния человека от животного принадлежит 
Чарльзу Дарвину. До того как он пришел к та
кому выводу, в Европе был сделан ряд науч
ных открытий. Так, в 1848г. испанские рабо
чие, проводившие взрывные работы в районе 
Гибралтара. обнаружили череп древнейшего 
человека без нижней челюсти. В 1856г. во 
время очистки грота Фельдгофер в долине

Австралопитек. Неандерталь обнаружили черепную коробку и 
другие кости человека. Объем мозга у него равнялся 1400 см3, и 
приближался к объему мозга современного человека. Эти две на
ходки вошли в мировую историю под названием «неандертальского 
человека». Ученые установили, что период существования неан
дертальского человека относится к 100-40 тыс. лет назад.

В 1856г. французский палеонтолог Э.Лартэ в Австрии в миоце
новых отложениях (12-5 млн. лет назад) обнаружил три зуба и 
нижнюю челюсть человекообразной обезьяны высшего типа. Этот 
тип ученые назвали дриопитеком (лазящей по деревьям обезьяной).
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В 1924г. в Южной Африке в плиоценовых отложениях были об
наружены кости еще одного ископаемого человека. Ученые назвали 
его австралопитеком (южная обезьяна) Объем мозга у него был уже 
чуть больше, чем у обезьяны -  700 см3. Обычно у дриопитеков этот 
объем равнялся 600-680 см3. Было установлено промежуточное 
звено между дриопитеком и питекантропом. По мнени о ученых, 
австралопитек является первым человеком, вышедшим из животно
го мира.

Древнейшие стоянки людей были обнаружены учеными Дар
том, а затем семьей Лики - в середине XX века в Восточной Афри
ке (ущелье Олдувай). В результате археологических исследований 
были найдены примитивные каменные орудия и останки человека, 
обитавшего от 1,8 до 1,6 миллиона лет назад, известен в Восточной 
Африки, а также в странах Востока и в Индонезии Этот человек 
известен науке как «зинджантроп». Ученые назвали его «Номо 
habilis» - человек умелый.

Останки древних людей, обитавших после периода зинджантро- 
пов, были обнаружены на острове Ява в Индонезии в конце XIX 
века. В науке их именуют «питекантропами» (от греческого «пите- 
кос» - обезьяна и «антропос» -  человек или 
Homo еrectus-человек прямоходящий). Уста
новлено, что питекантропы жили, примерно,
1,5 млн. лет тому назад (Дюбуа). В 1927году 
на территории Китая найдены останки древ
нейшего человека (синантропа - китайского 
человека;, обитавшего 600-500 тыс. лет тому 
назад.

В наши дни большая группа ученых схо
дится во мнении, что прародиной человечества Синантроп. 
является Африка, другие же придерживаются иных точек зрения. 
Есть предположения о возникновении человечества на юге Азии, 
на Яве или в Европе.

До недавнего времени считалось, что самые древние люди ос
воили территорию Узбекистана несколько сотен тысяч лет тому на
зад. Исследования последних лет, проводимые археологами Уз
бекистана, отодвинули эту границу вглубь. Сегодня можно ут-
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пирждать, что территория нашего края является одним из очагов 
ннтропогенеза.

Среднеазиатская цивилизация возникла и развивалась в раз
личных частях региона в разное время. К примеру, в то время, когда 
дрениие племена, проживавшие в южных областях в VI тысячеле- 
гии до н.э., перешли к земледелию и развили производящее хозяй- 
i I но. и это время племена севера занимались, в основном, скотовод- 
i том , рыболовством и охотой. Этот неравномерный процесс мож
но объяснить как природно-географическими условиями, так и 
другими причинами.

Процесс формирования человека и развития первобытнооб
щинного строя в Средней Азии проходил в несколько этапов:

1.Палеолит («палайос» - древний, «литое» - камень) -  делился 
на три этапа:

а) ранний (нижний) палеолит - период Ашель, охватывает 1 
млн. - 100 тыс. лет до н.э.;

б) средний палеолит - период Мустье, 100 - 40 тыс. лет до н.э;
в) поздний (верхний) палеолит -  40 - 12 тыс. лет до н.э.
2 .Мезолит («мезос»- средний, «литое»- камень) — 12 -  7 тыс. 

л»т до н.э.
3.Неолит («неос» - новый, «литое» - камень) —  6 - 4  тыс. лет до

н *.
4.г)неолит (медно-каменный век) - конец 4 тыс. - 3 тыс. лет до

н ).
5.Бронзовый век - 3-2. тыс. лет до н.э.
6.Железный век - начало 1 тысячелетия до н.э. — 4 в до.н.э.
В 80-годы двадцатого века группа исследователей, во главе с 

археологом У.Исламовым, открыла стоянку периода палеолита в 
ущелье Селенгур в Ферганской долине. По данным последних ис
следований, стало известно, что стоянка Селенгур относится к пе
риоду раннего палеолита и состоит из 13 культурных слоев. В них 
найдено множество первобытных каменных орудий, похожих на 
олдувайские. Исследователи сходятся во мнении, что возраст Се- 
пенгурских находок около 1 млн. лет. Самой важной находкой Се- 
ленгура являются кости древнейшего человека Homo erectus, из- 
иестного в науке как «Ферганский человек» - «Фергантроп». Его 
останки еще раз доказывают, что Средняя Азия является одним из 
дреннейших очагов антропогенеза.

15



На территории Средней Азии обнаружен также ряд памятни
ков, относящихся к нижнему палеолиту: это пещерная стоянка 
Онарча (Киргизия), Кульбулак (Ташкентская область), Учтут (Буха- 
р а К а р а т а у  (Южный Таджикистан). Найденные здесь каменные 
орудия труда свидетельствуют об их принадлежности к раннему 
палеолиту.

Ранний палеолит (Ашель) отличается примитивными и грубы
ми каменными орудиями труда. Человек занимался, в основном, 
собирательством и коллективной охотой, изготавливал грубые ка
менные орудия (чопперы). Он отличался от современного человека 
и физически, и уровнем умственного развития, не имел еще рели
гиозных представлений, не занимался ремеслом, земледелием и 
животноводством.

Период среднего палеолита является непосредственным про
должением нижнего палеолита и составной частью древнекаменно
го века. Одним из первых памятников этого периода является пеще
ра Тешикташ (Сурхандарья), изученная в 1938 году 
А.Окладниковым. В Тешикташе обнаружено 5 культурных слоев. 
Всего найдено 3 тыс. орудий труда и быта. Кроме этого, здесь об
наружены остатки костров, вокруг которых найдены кости горной 
козы, оленя, дикой лошади, медведя, барса, зайца и птиц.

Самой важной находкой в Тешикташе были останки неандер
тальского мальчика 8-9 лет. Это была единст
венная находка человеческих останков эпохи 
среднего палеолита в Средней Азии. Восстано
вил облик мальчика-неандертальца антрополог 
А.Герасимов.
Позднее на территории Средней Азии были об
наружены стоянки Аманкутан (Самарканд), Ку- 
гурбулак и Зирабулак (Зарафшанская долина) 
Корабура (долина Вахша), Обирахмат (Таш
кентская область), верхние слои Кульбулака 

Неандерталец. (Ташкентская область), Кызилнур (Кызылкум) и 
множество других, относящихся к периоду среднего и верхнего 
палеолита, их количество достигает 300.

Особо хотелось бы остановиться на стоянке Обирахмат, от
крытой археологами в 1962г. и исследованной археологами вновь 
в 2003году.
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В 2003 году, благодаря кооперации ученых Узбекистана, 
1’оссии, США и Австрии были получены сенсационные резуль- 

Участниками экспедиции были обнаружены костные ос- 
I лики древнего человека. С момента обнаружения в гроте Тешик- 
I .пи знаменитого погребения неандертальского ребенка обирах- 
магский человек является первой антропологической находкой, 
поншляющей восстановить физический облик населения Сред
ней Азии в эпоху древнего каменного века. Обирахматский нело
мок демонстрирует смешение характеристик человека неандер- 
шл некого вида и людей современного облика, и во многом не 
имеет аналогов среди современных антропологических данных. 
Либо обнаружен представитель вида, который демонстрирует 
мультирегиональное становление человека современного типа, 
либо получено свидетельство гибридизации современного чело- 
иска и неандертальца. До настоящего времени возможность по
добной метизации считалась маловероятной, хотя факт сосуще
ствования неандертальцев и кроманьонцев в Европе установлен, 
как и принадлежность этих двух видов к типу человека разумно
го (Homo sapiens).

Homo sapiens известен на Среднем Востоке около 120000 т.л. 
до н.:). и атипичных формах, а также в Европе в форме типичных 
пи шдертальцев от 80000 до 40000 т.л. до н.э. (название идет от 
mi'l и  находки в Германии).

I k-андертальцы охотились на крупных млекопитающих (ма
мой юн, оленей, носорогов) с помощью орудий мустьерского ти- 
м.I Хоронили своих умерших по ритуальному обряду.

11сандертальцы исчезли, возможно растворились в массе со- 
ирсменных людей, ископаемые останки которых известны с 
3()()0() т.л. до н.э.

И период среднего палеолита, в условиях продвижения ледни- 
кои с севера, люди научились добывать и хранить огонь

Поздний палеолит является последним этапом древнекаменно- 
го иска. Памятники этого периода обнаружены в Самарканде, 
Ходжлгоре (Ферганская долина), Кульбулаке (Ташкентская область) 
п и других местах (более 30 стоянок). Там найдены терки, резцы, 
копья, ножи, топоры. В этот период люди обитали не только в гор
ных районах, но и расселялись по долинам. Еще одной особенно
стью потднего палеолита является переход к род о во u£r_o6u»$j ну 
(матриархат). А  »' *'
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Археологами была обнаружена челюсть че
ловека позднепалеолитического кроманьонско
го типа в Самарканде, что свидетельствует о за
вершении в этот период процесса антропоге
неза - формирования человека современного 
облика.

Кроманьонец. Следующая эпоха истории человечества - 
эпоха мезолита. К этому периоду ледник отступает на север. Про
исходят изменения в животном и растительном мире.

К памятникам среднекаменного века относятся: Мачай (Сур- 
хандарья), Бозсу, Кушилиш (Ташкент), Обишир (Ферганская доли
на), Центральная Фергана и другие.

Эпоха мезолита отличалась от предыдущей эпохи, древнека
менной, видом орудий труда, их качеством, техникой обработки, 
совершенствованием хозяйства и ростом сознания у людей, что 
стало заметным сдвигом в развитии общества.

Одним из достижений эпохи мезолита было изобретение лука и 
стрел. В связи с изобретением лука и стрел возросла роль отдельно
го охотника. Самым большим достижением эпохи мезолита являет
ся приручение таких диких животных как собака, овца, коза и дру
гих.

Важным периодом исторического развития является эпоха нео
лита. Изменения, которые произошли в это время, по своей значи
мости именуются «неолитической революцией». Её главным дос
тижением стал переход от присваивающего хозяйства (охота, со
бирательство) к производящему (земледелие и скотоводство). Лю
ди этого периода обитали, в основном, на берегах рек и озер, и, ис
ходя из природных возможностей, занимались, в основном, рыбо
ловством и охотой или земледелием и скотоводством, а также час
тично ремеслом.

Важное достижение эпохи неолита - возникновение гончарного 
дела, появление керамической посуды.

Керамические сосуды эпохи неолита.
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В эпоху мезолита и неолита человек научился изготавливать 
мелкие орудия труда из камня -  микролиты, применять ранее не 
щнсстные приемы обработки камня: шлифование, пиление, поли
рование и сверление отверстий. Больших успехов добивается чело- 
иск в применении нового способа изготовления орудий -  отжимной 
ретуши, когда ненужные части камня не отбивались как раньше, а 
пластинки кремня как бы отжимались, в результате чего получа
лись острые ножи, проколки, скребки, наконечники копий.

Орудия труда эпохи неолита.

В эту же эпоху появляются ткачество и судостроительство.
К памятникам эпохи неолита относятся: Дарвазакир, Коронги 

lllvp, поселения в районе Пайкенда, Кызилкира, Чингельды, наход
ки I Центральной Ферганы.

11лемена эпохи неолита по форме ведения хозяйства, по при
родным климатическим условиям обитания и по образу жизни под
разделяются на следующие три крупные вида культур: Джейтун- 
ская, Кальтаминарская и Гиссарская.

Лжейтунская культура обнаружена в южной Туркмении, в 25 
км. севернее Ашгабата в поселении Джейтун и относится к 6-5 тыс. 
лет до н.э. Носители этой культуры жили в домах, построенных из 
своеобразных круглых булок-кирпичей, и занимались, в основном, 
чемледелием, скотоводством, частично охотой. Найдены обломки 
глиняной посуды.

Кальтаминарская культура. Стоянки Кальтаминарской культу
ры найдены у берегов Амударьи на территории Хорезма. Особен
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ный интерес среди них вызывает Джанбаскала в Хорезме. В отли
чии от предыдущей культуры, это, в основном, культура охотников 
и рыболовов. Общепринятой датой существования этой общности 
принято считать 5-4 тыс. лет до н.э.

Гиссаоская культура - племенная общность, занимавшая Гисар- 
Памирские горы в 5-4 тыс. лет до н.э. Носители Гиссарской культу
ры изготавливали керамические изделия, занимались, в основном, 
охотой и скотоводством, частично, собирательством.

Следующий период - эпоха энеолита. Основной тип памятни
ков данного периода - это памятники Анау и Намазга-тепа в Южной 
Туркмении, Бешбулак, Учтут в Бухаре и самые нижние слои За- 
манбабы.

Хотя в этот период совершенствуются орудия из меди, но не 
было возможности изготавливать из нее ряд орудий труда. Из меди, 
в основном, изготавливались предметы быта, украшения и военное 
оружие. С периодом энеолита связанны следующие новые истори
ко-культурные процессы в Средней Азии:
1. Преобладание орошаемого земледелия, развитие ирригации.
2. Многокомнатные дома, построенные из сырцового кирпича и 
пахсы.
3. Гончарные печи для обжига.
4. Развитие оседлого хозяйства.
5. Статуэтки животных и женщин из глины.
6. Цветные керамические изделия с различными рисунками.

В период энеолита культура населения Средней Азии подня
лась на более высокий уровень.

2. Первобытное искусство

В мировой истории первобытное изобразительное искусство, в 
частности, наскальные рисунки относят к эпохе позднего палео
лита. Они дают богатейший материал для понимания мышления 
древнего человека, его представлений об окружающем мире. В

Средней Азии наскальные изображения 
появляются в эпоху мезолита.

В эпоху неолита они более совер
шенствуются, усложняются.

Бизон из пещеры 
Альтамира в Испании.

20



В памятниках Гиссарской, и особен- но, Джейтунской куль-
I уры обнаружены предметы изобразительного искусства. В

горных районах Средней Азии широкое распространение по
лучили следующие два вида наскальных рисунков: к первому виду 
относятся изображения, выполненные краской (охра); ко второму - 
нмбитые рисунки (петроглифы).

Самыми интересными на территории Узбекистана считаются 
наскальные изображения Зараутсая, Сармышсая, Биронсая, Те- 
раклисая и др. Их количество достигает более 100. На этих рисун
ках можно увидеть изображения древних и современных предста- 
ии гелей животною мира. Это львы, тигры, волы, лисы, волки, 
джейраны и другие животные. На рисунках можно увидеть длин
ные мечи, копья, капканы, ножи и другие различные орудия охоты.

Мировую известность получили изображения в Зараутсае 
(('урхандарьинская область), относящиеся к эпохам мезолита - не
олита. Часть рисунков на этих скалах выполнена красным цветом. 
Особенно привлекает внимание пейзаж, называющийся «Охота на 
диких зверей», где изображены люди, охотящиеся со своими соба
ками на крупнорогатых животных. На некоторых охотниках можно 
нидеть накидки. Они вооружены луками, пращами. В другом месте 
имеется изображение быка, окруженного двумя группами охотни
ков.

Охота на диких быков. Наскальные рисунки в Зараутсае. 
Эти наскальные изображения позволяют судить о степени кру

гозора, о религиозном мировоззрении людей этой эпохи.

3. Достижения бронзового века

Бронзовый век - важная эпоха в истории человечества. По 
мнению многих ученых, родиной бронзы являются Малая Азия и
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Месопотамия. На территории Средней Азии распространение пер
вых бронзовых изделий произошло в середине 3 тысячелетия до 
нашей эры. Памятники бронзового века были обнаружены в Хорез
ме, позже - в Зарафшанской, Кашкадарьинской, Ферганской доли
нах, Сурхандарьинской области.

В эпоху бронзы выделяется зона древнеземледельческих куль
тур с появлением протогородов (южная) и зона степной бронзы 
пастушеских культур с зачатками земледелия (северная). К первой 
относится ареол Бактрийско-Маргианской цивилизации, куда вхо
дит юг Узбекистана и Таджикистана -  это Сапаллитепа, Джарку- 
тан, Миршаде и др. Выделяется культура Ферганской долины - 
Чустская и Ташкентского оазиса -  Бургулюкская. Ко второй зоне 
относятся Тазабагъябская культура. Заманбаба и др.

Данные археологических исследований свидетельствуют, что 
земледельческие и скотоводческие племена были в постоянном 
контакте друг с другом, шел обмен культурным и хозяйственным 
опытом. Это способствовало развитию хозяйства этих племен и 
общества в целом.

Сапаллитепа. Зеркало. Бронза. Сапаллитепа. Сосуды. Бронза.

Одним из признаков развития общества бронзового и железно
го веков было развитие аграрного хозяйства и ремесла, связанное с 
переходом к поливному земледелию, оседлому образу жизни, до
машнему и пастбищному скотоводству. Самое значительное дости
жение бронзового века в хозяйственной сфере - это широкое раз
витие земледелия и отделение от него скотоводства во 2 тысячеле
тии до нашей эры. Вследствие того, что металлические орудия 
труда ускорили социально- экономическое развитие общества, на
селение степных и предгорных районов Средней Азии отделилось 
от земледельцев и стало заниматься, в основном, скотоводством. 
Этот исторический процесс - первое крупное разделение труда в 
развитии человеческого общества.
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Изучив поселения данного периода, можно сделать вывод, что 
в это время господствовали две разные культуры. Первая - древние 
племена, расположившись в удобных местах для земледелия, созда
ли высокую земледельческую культуру. Вторая - население степ
ных и предгорных районов создало своеобразную культуру ското
водов.

В этот период матриархат постепенно уступает место патриар
хату. В результате развития хозяйства, плавки металла роль мужчи
ны в обществе стала возрастать. Домашняя работа женщины снизи
ла свое значение по сравнению с промысловым трудом мужчины.

В бронзовый век рост производительных сил, повышение про
изводительности труда приводит сначала к имущественной, а затем 
и к социальной дифференциации. В конце бронзового века возни
кает расслоение общества.

Вопросы для самопроверки.

1. Что такое цивилизация?
2. Почему Центральная Азия считается одним из древнейших 

очагов мировой цивилизации?
3. Какую роль в жизни древних людей сыграло возникновение 

земледелия и скотоводства?
4. Какие факторы привели к имущественной, а затем и к соци

альной дифференциации общества?
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ТЕМА 3. ЭТНОГЕНЕЗ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

1. Понятие этноса, его основные признаки.
2. Формирование узбекского народа. Основные этапы его 

развития.
3. О происхождении термина «узбек». Дальнейший процесс 

консолидации узбекского народа.

1.Понятие этноса, его основные признаки

Вступление Узбекистана на путь независимого развития обу
словило быстрый рост национального самосознания узбекского на
рода, закономерно породившего повышенный интерес обществен
ности к собственной истории, к вопросам происхождения и форми
рования узбекской нации. Довольно остро встали вопросы: Куда 
уходят корни современной узбекской нации? Какие племена и на
родности являются древнейшими предками нынешних узбеков? 
Какие исторические этапы можно выделить в процессе формирова
ния узбекского народа? и др.

Говоря об этнических корнях узбекской нации и основных ис
торических этапах ее формирования, считаем будет правильным, 
раскрыть сущность некоторых понятий. Таковыми, прежде всего, 
являются понятия «этнос», «этническая общность», «народ», «на
ция».

«Этнос» - древнегреческое слово и по смыслу оно означает 
народ. Выражение «этногенез» означает происхождение, возник
новение, становление этноса, т.е. того или иного народа. Консоли
дация нации, народа-длительный и многоаспектный исторический 
процесс. Исторически основу каждого народа составляют роды и 

племена. Известно, что род -  это союз родственных 
семей, а племя -  это объединение людей, связанных 
родовыми отношениями, общим языком и территори
ей. Народность же одна из форм общности людей, ко
торая исторически следует за родоплеменной общно
стью и формируется в процессе слияния, консолида

ции различных племен. Для народности характерны замена преж
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них кровнородственных связей территориальной общностью, а 
племенных языков -  общим языком наряду с существованием 
близких диалектов и наречий. Каждая народность имеет свое соби
рательное название, возникают элементы общей культуры.

Латинское слово «нация» тоже означает «народ». Народ, на
ция -  более широкая, чем народность форма общности, склады
вающаяся в процессе ликвидации территориальной раздробленно
сти, упрочения экономических связей между отдельными областя
ми.

Ученые определяя понятие «нация» включают в него целый 
ряд характерных черт. Так, в «Американской энциклопедии» 
( 1994г.) указывается, что нации присущи несколько из следующих 
особенностей: язык, культура, религия, политические и другие ин
ституты, история, с которой она отождествляет себя, и вера в об
щую судьбу. Обычно нации населяют компактную территорию.

Многие исследователи Евразии сходятся на том, что каждому 
народу (нации) свойственна устойчивая общность, основывающая
ся на общих судьбах людей в процессе длительного совместного 
исторического развития. Основополагающими в характеристике 
нации являются общности территории, языка, эконо
мической жизни, особенности культуры и быта дан
ной нации, а также этнического самосознания, т.е. 
осознание членами данного этноса своего группового 
единства. Нередко одним из атрибутов нации высту
пает наличие государственности, во многих случаях 
также приверженность той или иной конфессии. Эти общие поло

жения присущи практически всем народам планеты, 
но их формирование протекает не везде одинаково.

Важным тезисом учения об этногенезе является 
отрицание «чистого», как в расовом, так и в языко
вом и культурном отношениях, происхождения на
родов. Каждый из современных народов восходит не 

к одному, а к нескольким предкам и количество эт
нических единиц в ходе истории уменьшается.

Вопрос об этногенезе узбеков занимал умы 
многих ученых. На этот счет имеется немало иссле
дований археологов, антропологов, этнографов и де
мографов. Опираясь на их данные, историки более 
предметно стали изучать процесс формирования узбекского этноса.
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В этом плане ценные материалы содержатся в исследованиях 
Б.Ахмедова, А.Аскарова, К.Шаниязова, М.Вахабова, Т.Ходжайова,
Н.Рахманова, И.Джаббарова, русских ученых -  В.Бартольда, 
JT.Ошанина, А.Якубовского, зарубежных стран -  А.Гумбольта, 
Г.Вамбери, Э.Ольверта и других.

Исторически в Центральной Азии складывалось смешанное 
расселение племен. Оно было обусловлено оазисным характером 
поселений и кочевым образом жизни людей, связанных общностью 
культуры и языков. Такая мозаичность этнической карты региона 
во многом объясняется этнокультурной и религиозной близостью 
большинс” ва населяющих её людей.

2.Формирование узбекского народа.
Основные этапы его развития

Процесс формирования одной из тюркоязычных народностей, 
получившей впоследствии название «узбек», ученые условно делят 
на несколько периодов.

С древних времен в Средней Азии проживали народы, кото
рых называли: саки, массагеты, бактрийцы, согдийцы, хорезмийцы, 
. т »  парфяне. Эти древние народности являются предками 

современных узбеков и других среднеазиатских наро-
11 «Ж дов. Жили они, главным образом в горных, предгор-

I H r*  ных районах и степных районах Средней Азии.
>л А К Я  Надо отметить, что специфика истории Узбеки- 

Л ; чЩ  стана и Центральной Азии в целом заключается в том, 
что уже в глубокой древности состав местного населе
ния, в различные периоды, пополнялся не только за 
счет внутреннего роста, но и внешних миграций. Как 
показывают археологические данные, миграционные 
процессы особенно усиливаются в эпоху энеолита и 
бронзы. В это время отмечается широкое расселение 
древних земледельцев в предгорьях Копетдага, в низовьях Мурга- 
ба, в северном Афганистане, в долинах Сурхана и Зарафшана. Уче
ный-археолог А.Сагдуллаев отмечает также поэтапную инфильтра
цию белуджистанского и хараппского населения с юга Афганиста
на и долины Инда в бассейн Пянджа. Во второй половине II тыся
челетия до н.э. начинается интенсивное передвижение скотоводче
ского населения евразийских степей в Центральную Азию. Этот
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процесс продолжался вплоть до IX-VIII вв. до н.э. Все это свиде
тельствует о довольно сложной картине этнического расселения. 
Основные причины древнейших миграций были вызваны экологи
ческими, экономическими и социальными факторами. Таким обра
зом, древнейшая история Центральной Азии характеризовалась на
личием племенных миграций, процессами ассимиляции и длитель
ными культурными взаимодействиями между племенами с различ
ным экономическим базисом.

Сложный, длительный этнический и культурный процесс спо
собствовал формированию в регионе особого «антропологического 
типа Среднеазиатского междуречья». Исследования антропологов 
свидетельствуют о том, что примерно 2200 -  2300 лет тому назад в 
регионе началось формирование расы, соответствующее внешнему 
облику современных узбеков.'Ученые считают, что последствия 
вхождения Средней Азии в состав государства ахеменидов, Алек
сандра Македонского, Селевкидов и др. не оказали существенного 
влияния на антропологию коренного населения.

Уже в древнейших источниках, и в частности в «Авесте» среди 
племен и народностей, упоминается этнос под име
нем «тур» (тхура). В восточных источниках народы, 
проживавшие между Сырдарьей и Амударьей, на 
землях Хорезма, Ферганы и в смежных с ними облас
тях, называются одним общим именем «тюрки», а 
земли их обитания — «Туран» или «Туркестан». В 
«Шахнаме» Фирдоуси многократно упоминаются понятия «Иран» 
и «Туран».

В этническом формировании народов Средней Азии в опреде
ленной степени участвовали и такие народы, как 
юечжи, хиониты, кидариты, эфталиты и др., пересе
лившиеся на эту территорию.

С конца IV века в Средней Азии усиливаются 
процессы оседания крупных тюркских этносов - 
хионитов и эфталитов.

В VI и последующих веках н.э. в Среднюю Азию переселя
лись новые племена с территории Алтая, Енисея, затем на протя
жении ряда столетий -  из Монголии, Дашти Кипчака, которые со 
временем ассимилировали и смешались с коренным населением.

Во второй половине VI в. Средняя Азия вошла в состав Тюрк
ского каганата. В то время термин «тюрк» имел не этническое, а
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политическое значение и означал принадлежность к государству, 
созданному тюрками. В этот период в источниках чаще стали 
встречаться названия тюркоязычных племен: карлуки, ягма, чиги- 
ли, огузы, тюргеши, ябгу и др. Именно с VI в. начинается все более 
растущее проникновение тюоко-язычных племен и народностей. 
Этот процесс сопровождается сближением этих племен и народно
стей с древним населением Средней Азии. Усиливается смешение 
тюркских народностей с согдийцами и хорезмийцами, с сако- 
массагетскими племенами. Причем, у формирующегося таким об
разом народа, преобладающим стала тюркоязычная речь. Тюркские 
языки, начиная с эпохи бронзы и железа прошли длинный путь эт- 
ногенетических и миграционных пооцессов, а в средние века они 
имели десятки своих диалектов и наречий.

Таким образом, на протяжении длительного периода сложи
лась этническая основа узбекского народа и закладываются основ
ные признаки этноса: единая территория, язык, культура и т.д.

Необходимо отметить, что народы (этносы) формировались 
не по воле людей, отдельных личностей - древних вождей и царей. 
Этногенез -  это, прежде всего синтез автохтонности и миграцион- 
ности древних народов и результат историко-культурных процес
сов. Происхождение народа, с точки зрения антропологических, эт
нических, этнокультурных и лингвистических критериев оценки -  
процесс длительный и многообразный. Формирование народа хро
нологически охватывает огромный промежуток времени, тогда как 
появление его самоназвания в сравнении с началом процесса этно
генеза -  событие относительно позднее. Это касается и происхож
дения узбекского народа.

Второй этап формирования узбекского народа можно отнести 
к IX-XII вв. К IX веку в Семиречье образовывается государство 
карлуков, в которое входили также Чимкентская область, Ташкент
ский оазис, северные части Ферганы. По мнению многих ученых в 
формировании узбекской народности государство карлуков сыгра
ло большую роль. С середины X века это государство в историче- 
скиъх источниках именуется как государство Караханидов. В этот 
период, в основном завершается формирование тюрко-язычного 
народа - узбеков.

Заметим, что в регионе в IX -  X вв. на основе иранского -  да
ри, также складывался персидско-таджикский язык, на котором 
разговаривала определенная часть местного населения. Примеча
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тельным было то, что большинство населения на протяжении не
скольких столетий было двуязычным. Предки узбеков владели 
таджикским, а таджиков -  узбекским языком.

Антропологи свидетельствуют о том, что к тому времени зна
чительная часть населения края имела внешний вид современных 
узбеков.

Академики К.Шаниязов и Б.Ахмедов считают, что к этому пе
риоду завершается формирование узбекской народности.

В целом можно сказать, что «узбеки, как единый народ сфор
мировался в X в. Он имел единую территорию, экономику, культу
ру, язык и этнический тип» (акад. Б.Ахмедов).

В X -  XII вв. местное население значительно продвинулось в 
своем социально-экономическом и культурном развитии. В форми
ровании узбекского языка значительную роль сыграли карлукский, 
огузский, чигилийский и др. диалекты. Позднее на основе чигили- 
карлукского языка появился литературный тюркский язык. Махмуд 
Кашгари назвал его «самым ясным и отчетливым языком». В IX- 
XII вв. на тюркском языке был написан ряд произведений. Среди 
них эпос «Хибатул хакойик» («Подарок истин») Ахмада Югнаки, 
«Кутадгу билик» («Знание, ориентированное на счастье») Юсуф 
Хос Хаджиба, «Хикматлар» («Премудрости жизни») Ахмада Ясса- 
ви. Развивается устное народное творчество. Дастаны «Огузнаме», 
«Алпамыш», «Манас», «Гёроглы» стали фольклорно
литературными памятниками народов региона. Получает широкое 
распространение искусство, в частности музыкальное (создаются 
ноты, макомы), изобразительное и орнаментальное в архитектуре.

Письменность в регионе появилась в V -  III веках до н.э., сна
чала хорезмийская, согдийская, кушанская, позднее 1 фталитская, 
тюркская. Превалировал тогда арамейский алфавит. В VIII-IX веках 
здесь внедряется арабский алфавит. Заметим, что американские 
археологи, осуществляя раскопки в Каракумах в начале 2001 года, 
пришли к заключению, что уже в эпоху бронзы здесь была своя 
древняя письменность.

Нашествие Чингизхана в начале XIII в. и продолжавшееся 
полтора столетия владычество монголов оставили определенный 
отпечаток на формировании этнического облика народов Средней 
Азии. Тогда здесь расселились новые тюркоязычные и монгольские 
племена. Они, приняв ислам, оседали здесь и со временем ассими
лировались с местным населением. Такие роды и племена как жа-
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лоиры, унгуты, кавчины, арлоты, буркуты вошли затем в состав уз
беков, казахов, кыргызов, каракалпаков, туркмен и др. народно
стей.

Третий этап относится к концу XV- началу XVI вв. В это вре
мя часть тюрко-монгольских племен Дашти-Кипчака, переселив
шаяся в Мавераннахр, постепенно растворилась в местном тюрк
ском населении. Пришедшие в Мавераннахр племена кунград, ман- 
гыт, минг, утаджи, курлаут, кият и др известны в литературе XIV- 
XV вв. под общим названием «узбеки». Они явились последним 
основным слагаемым в составе тюркского населения, передав ему 
вместе с тем и свое название «узбеки».

В книгах «Родословие» составленных в XVI -  XVII веках ука
зывается на то, что узбеки сложились из 92 (по другим источникам
-  96) родов и племен. Изучение вопроса показывает, что такие пле
мена как карлуки, кипчаки, чигили. ягма, мангыты. курама, кенагес, 
юз (жуз) вошли в состав не только узбеков, но и многих других 
центральноазиатских народов. А племена кунграт, огузы, найманы 
и некоторые другие были не только компонентами народов регио
на, но и обитателей обширной территории -  уйгур, башкир, татар, 
азербайджанцев, турок и других.

Однако, отмечая факт распространения этнонима «узбек» в 
Мавераннахре в XVI веке, следует избегать ошибочного мнения, 
которого, к сожалению, и сейчас придерживаются некоторые уче
ные в ближнем и дальнем зарубежье. Суть его в том, что раз имя 
«узбек» широко распространилось, начиная с XVI века, то и про
исхождение узбекского народа велет свой отсчет с XVI века. Дело в 
том, что понятие «узбек» стало общим именем целой народности, 
население, проживавшее на территории современного Узбекистана 
имело несколько названий (сарты, тюрки, чагатайцы. а некоторые 
части этого населения именовались по названию тех областей или 
территорий, где они проживали, например: хорезмийцы, ташкент
цы, бухарцы и другие) Выходит, что хотя узбекская народность 
сформировалась в период раннего средневековья, на протяжении 
нескольких последних веков она не имела устойчивого общего 
имени. Одной из причин такого явления, как предполагают ученые, 
являются неодинаковые уровни развития экономики и культуры 
этносов, участвовавших в этногенезе узбекского народа.
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3. О происхождении термина «узбек». Дальнейший процесс 
консолидации узбекского народа.

Коротко об этнониме т.е. самоназвании узбеков. В письмен
ной литературе слова «узбек», «узбекский род» (кавм) встречаются 
и произведении арабского историка ибн Мункиза «Образцовая кни
га» написанной в XI в. судя по его контексту, узбекские роды под
нялись на борьбу с иноземцами. Одного из будущих военноначаль- 
ников Хорезмшаха Джалалетдина звали Узбектаем (XIII в.) в даль
нейшем слово «узбек» как имя стало встречаться чаще. Некоторые 
историки это слово связывают с именем хана Золотой орды Узбека 
(1312 -  1342 гг.). Не забудем, что его подданных называли узбека
ми.

Б.Ахмедов в своей книге «Государство узбеков», отмечает, 
что в начале XV в. в восточной части Кипчакской степи образова
лось государство кочевых узбеков. Оно включало территорию от 
мосточной части побережья Волги до севера Сырдарьи. Прожи
нающих на этой территории тюркских и тюрко-монгольских пле
мен в литературе того периода обобщенно называли узбеками. К 
середине XV в. государство узбеков включало в себя огромную 
территорию от низовьев Волги до значительной части Сибири, а на 
юге -  территорию нынешнего Казахстана.

В начале XVI в. Шейбанихан установил свою власть над Ма- 
нераннахром и Хорезмом. Вскоре здесь образовалось Бухарское 
ханство, в котором сильное влияние имели лидеры мангытского 
племени. Примерно тогда же было создано Хивинское ханство под 
нидой предводителей кунгратского племени. Спустя некоторое 
время в регионе образовалось ещё одно узбекское ханство — Ко- 
кандское, во главе которого стояли представители племени минг.
11одчеркнем. что и мангыты, и кунграты, и мингуруги считали себя 
узбеками.

Заметим, что некоторые востоковеды (Г.Вамбери, Х.Ховорс, 
А.Семенов) полагают, что словом «узбек» называли себя те, кото
рые считали себя свободными, самостоятельными людьми (узи бек 

сам себе хозяин).
Какая из вышеназванных версий относительно происхождения 

тгнонима «узбек» правильная, на сегодняшний день трудно сказать. 
Исследования, которые ведутся в этом направлении, должны дать 
ответ на этот вопрос.
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Таким образом, слово «узбек» как этноним стало широко рас
пространяться с XVI в. но это не означает, что узбекский народ бе
рет свое начало с этого периода. Народ этот, являясь одним из 
древних в Центральной Азии, имеет более чем трех тысячелетнюю 
историю. Нередко история народа бывает древнее его имени. 
Вспомним о том. что английская, французская, русская, немецкая 
нации в нынешнем названии определились в ходе или после их 
консолидации.

Небезинтересны суждения ученых других стран об этниче
ском формировании узбекского народа. Например в «Мировом эн
циклопедическом словаре» (The World Encyclopedia Dictionary 
Book), изданном в Чикаго (США) дается такое толкование: «Узбеки
-  это нация, перешедшая одной из первых среди народов мира и 
первой среди тюркоязычных в оседлость, ведущая культурный об
раз жизни, внесшая вклад в мировую цивилизацию». Примерно та
кую же характеристику дают исследователи ряда других стран.

Вернемся к процессу консолидации узбеков. В XVII -  XVIII 
веках узбеки еще сохраняли следы этнической многоплановости и 
значительные различия в уровне развития, и культуры и быта в 
упомянутых трех ханствах и даже внутри них. Общая линия эконо
мического, культурного и духовного развития указанных этниче
ских пластов была едина. И различия между ними все более стира
лись. Этот процесс усилился в следующие два столетия. Заметим, 
что важным фактором, объединяющим народы трех ханств, стал 
узбекский язык.

В советское время, в 1924 -  1925 годы волевым решением 
Кремля было проведено национально-государственное размежева
ние в Средней Азии, в результате чего были созданы национальные 
республики в составе СССР. Однако, в ходе его осуществления бы
ли допущены серьёзные упущения и ошибки. Весьма спорным бы
ло определение границ республик. Этническая чересполосица так
же была болевой точкой. Так, по переписи 1926 года узбеки состав
ляли в Таджикистане 21,2%, в Кыргызстане -  11%, Туркменистане
-  10,5%. И в Узбекистане проживало немало представителей тад
жиков, казахов, кыргызов, туркмен и других этносов.

В наше время часть исследователей считает, что такое разме
жевание не следовало проводить, а надо было сохранить регион в 
целостности. Другие ученые и политики полагают, что, несмотря на 
множество серьёзных недостатков, образование Республики Узбе
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кистан и других национальных республик имело весомые истори
ко-культурные и этнические основания.

Достижение политической независимости Узбекистаном от
крыло новую эру в реализации всех внутренних возможностей об
щественного прогресса узбекского и других народов, проживаю
щих здесь, вхождения его в международное сообщество как суве
ренного государства.

На начало 2012 года в Узбекистане проживало свыше 29 млн. 
человек, из них более 20 млн. узбеки. Среди населения республики 
около 1 млн. русских, примерно столько же таджиков, около мил
лиона казахов, почти 480 тыс. каракалпаков, примерно 470 тыс. та
тар, сотни тысяч киргизов, туркмен, уйгуров, корейцев и др. Всего 
свыше 130 наций и народностей. Одним из важных достижений су
веренной Республики является обеспечение стабильного мира и 
межнационального согласия. И это результат утвердившейся гар
монии межнациональных, межэтнических взаимоотношений. Ре
альная действительность современного Узбекистана свидетельст
вует о том, что в стране складывается своеобразное единство исто- 
рико-этнографическое сообщество, объединяющее представителей 
различных наций и конфессий. Такое сообщество по праву имену
ется «народ Узбекистана».

Вопросы для самопроверки

1.Каковы различия между понятиями -  «племя» и «народ
ность»?

2. Какие племена и народности считаются древними предками 
современного узбекского народа?

3. Какие основные исторические этапы выделяются в процессе 
формирования узбекского народа?
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ТЕМА 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАННЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ.

План:
1. Достижения эпохи железа.
2. Письменные источники о ранних государствах.
3. Основные факторы ранней государственности. Древнейшие 

государства Средней Азии.
4. Средняя Азия в VI - IV веках до н.э.
5. Культурная жизнь.

1. Достижения эпохи железа.

Впервые в мире железными изделиями начали пользоваться в 
XIV-XIII в.в. до н.э. хетгы -  народ, живший в Малой Азии, а затем 
народы соседних стран -  Двуречья, Ирана, Закавказья, Средней 
Азии.

Эпоха раннего железа в Средней Азии охватывает период с 
начала I тыс.до н.э. до IV века до н.э.

Тесные контакты населения Средней Азии с народами Перед
ней и Малой Азии, Афганистана и Северо-Западной Индии, спо
собствовали заимствованию и быстрому распространению у насе
ления региона прогрессивных форм и методов ведения хозяйства, 
развитию ремесел, изготовлению железных орудий труда.

Распространение железных изделий происходило медленно, 
во-первых, потому что это был очень редкий и дорогой металл, и из 
него первоначально изготавливались главным образом украшения. 
Во-вторых, сам процесс их изготовления был очень трудоемким, 
для плавки железа нужны более высокие температуры -  1500° С 
(сравните -  медь около 1000°С, бронза -  300° С). Железную руду 
трудно обрабатывать, только в 1 тыс. до н.э. был открыт способ за
калки железа путем погружения в холодную воду.

Прогрессивное использование железа для изготовления ору
дий труда прежде всего сказалось на развитии земледельческой 
техники -  появляются железные серпы и плуги с железными нако
нечниками, железные топоры, мотыги и лопаты. Эти орудия спо
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собствовали развитию земледелия на больших площадях, развитию 
ирригационной системы. Первые каналы, созданные еще в IV-III 
1ыс. до н.э., археологами были обнаружены на юге Туркмении.

Отметим, что в эпоху поздней бронзы и раннего железа, ир
ригационные системы создаются на базе крупных рек или дельто- 
ных притоков. Забор воды из этих источников мог осуществляться 
только с помощью достаточно мощных плотин и специальных во
доподъемных сооружений. Это требовало производительного труда 
(юльшого количества населения. К примеру, магистральные кана
лы, обнаруженные в Хорезме, отводили воду от Амударьи на де
сятки километров. Но, в основном, во многих областях Узбеки
стана, в это время преобладала мелкая ирригационная сеть. Строи
тельство сложных ирригационных систем требовало значительных 
трудовых затрат. Необходимы были систематические работы по 
очистке русел каналов, регулированию подачи воды на поля.

Для сбора и вывода на поверхность грунтовых вод сооружали 
кяризы -подземные каналы.

Необходимо также отметить, что железо сыграло не менее 
важную роль и в развитии ремесла. Появляются специалисты по 
обработке железа -  кузнецы. Постепенно ремесло превращается в 
самостоятельную, специализированную отрасль производства и от
деляется от земледелия. Таким образом, происходит второе обще
ственное разделение труда.

Древнейшие изделия из железа найдены на территории Узбе
кистана в таких поселениях как Дальверзин (Ферганская долина), 
Кызылтепа (долина Сурхана), Даратепа (долина Кашкадарьи), Аф- 
расиаб (долина Зарафшана). Самые ранние из них могут относиться 
к IX-VIII векам до н.э., но большинство изделий относится к VII-VI 
векам до н.э.

К памятникам железного века в Узбекистане относятся по
селения в Северной Бактрии - Буйрачитепа, Кучуктепа, Бандыхан- 
тепа и др.

Таким образом, распространение железных орудий повысило 
производительность труда, способствовало прогрессу в развитии 
земледелия, ирригации, ремесла, что привело к появлению значи
тельного прибавочного продукта, разложению первобытнообщин
ных отношений, нарастанию имущественного и социального нера
венства, преобразованию общественной жизни, формированию 
первых государственных образований.
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Период со II-го до начала I тысячелетия до н.э. в истории 
Узбекистана был переломным -  появление железа сыграло важную 
роль в развитии цивилизации и становлении государственности.

2. Письменные источники о ранних государствах.

Древнейшими письменными источниками, рассказывающими
о первых государственных образованиях на территории Средней 
Азии, являются священная книга зороастрийцев «Авеста», клино
писные надписи ахеменидского периода, труды древнегреческих, 
древнеримских, древнекитайских авторов. Ученые историки, ис
пользуя эти письменные памятники, в целях восстановления ис
тинной исторической картины, проводят их сравнение с результа
тами археологических исследований.

Ценнейший письменный источник по Отечественной истории -  
это «Авеста». До сегодняшнего времени идут споры о точной дате и 
месте её появления. Многие ученые высказывают мнение, что гео
графия «Авесты» тесно связана с рядом областей Средней Азии - 
Хорезмом, Согдианой, Бактрией и Маргианой. Именно этот регион
и, прежде всего Хорезм исследователи считают родиной «Авесты».

Тексты «Авесты», созданные в незапамятные времена долгое 
время передавались из уст в уста хранителями священных знаний.

Дрернейшие части «Авесты» появляются уже на рубеже II -I  
тыс. до н.э.. Все тексты проповедей Заратуштры были собраны в III
в. до н.э. в 21 книге, которые составили основу «Авесты» (коммен
тарии к ее текстам получили название «Зенд».

Согласно легенде, 20 тысяч воловьих шкур с подлинниками 
«Авесты» были сожжены Александром Македонским после завое
вания им Ахеменидской державы в IV в. до н.э. -  первый список 
«Авесты» был практически полностью утрачен. Почти через тыся
чу лет после этого учение «Авесты» было записано в Персии на 
пехлевийском языке в поздние времена царской династии Сасани- 
дов. После падения (VII в.н.э.) державы Сасанидов под натиском 
арабских завоевателей, группа зороастрийцев не принявших ислам, 
переселилась в Индию, где стала называться парсами и продолжала 
проповедовать зороастризм. Благодаря им, в основном, и были со
хранены отдельные рукописи «Авесты».

Первым исследовал «Авесту» французский ученый Анкетиль 
дю Перрон, переведший и опубликовавший её на французском языке

I
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и 1771 году. Первоначально «Авеста» состояла из 21 книги, до нас 
дошли 4 книги -  это «Ясна» и «Висперед» - молитвенные песнопе
ния, «Яшты» - гимн зороастрийским божествам, «Вендидат» - свод 
религиозных и юридических предписаний. И, тем не менее, объем 
сохранившегося текста «Авесты» по крайней мере, в полтора раза 
превышает тексты «Священных писаний» современных религий.

«Авеста» является основным источником для изучения древ
ности, социального строя, политической истории и культуры пле
мен, проживающих в Средней Азии, Иране, Афганистане, а также 
и некоторых областях Закавказья и Передней Азии.

В 2001 году мировая общественность вместе с народом Узбе
кистана отмечала 2700-летие «Авесты». Основные торжества про
ходили в Хорезме, под эгидой ЮНЕСКО

Сведениями о древнем периоде располагают и клинописные 
иадписи ахеменидского периода, в которых встречаются данные о 
среднеазиатских народах и областях. Эти надписи относятся к VI-
IV векам до н.э. (период правления Ахеменидов на территории Бак- 
трии, Согдианы, Хорезма, Парфии, Маргианы) и были обнаружены 
на скалах Бехистун и Накши - Рустем, а также в городах Сузы, Пер- 
сеполь и Хамадан. Среди них самой важной является Бехистунская 
надпись, созданная в период правления Дария I. Эта надпись вы
полнена на трех языках -  на древнеперсидском, эламском и вави
лонском.

Греческим историком, давшим наиболее полные сведения о 
народах Средней Азии, был Геродот , живший в V в. до н.э.

Следует отметить, что сам Геродот никогда не был в Средней 
Азии и потому допустил некоторые неточности в ряде вопросов, в 

частности, о месте проживания тех или иных на
родов Средней Азии, расположении областей и 
общих границ этих местностей. Геродот писал о 
среднеазиатском регионе на основе услышанных 
им рассказов.
В связи с походом Александра Македонского на 
Восток во второй половине IV века до н.э. появ
ляются новые историко-географи-ческие сведе

ния о древних областях Узбекистана.
В работах последующих античных авторов -  Курция Руфа, 

Арриана, Страбона и других, в отличие от ранних античных авто
ров, сведения о среднеазиатском регионе даются более обширно
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Четвертую группу письменных источников составляют произ- 
ведния китайских авторов -  «Исторические записки» Сима-Цзяня 
(II - I в.в. до н.э.) и «История ранней династии Хань», написанная 
Бань Г у. Эти источники также содержат материалы по древней ис
тории Средней Азии.

Известно, что большой период древней истории Узбекистана 
изучается ни на основе письменных источников, а на археологиче
ских данных.

З.Основные факторы ранней государственности.
Древнейшие государства Средней Азии.

Вопрос о возникновении ранней государственности на терри
тории Средней Азии, в том числе и Узбекистана, до сих пор остает
ся спорным. Следовательно, является весьма важным выявление 
причин и факторов, ускоривших этот процесс.

Государство -  это организация политической власти, призна
ками которой являются: наличие единой территории и единой ад
министративной системы; наличие организующих властных струк
тур (публичной власти, чиновничьего аппарата), появления права 
(свода законов); единая налоговая система; возможность защиты 
территории.

В современном мире существует около 200 государств, однако 
не все они одновременно появились на исторической арене. Неко
торые народы -  хетты, шумеры и другие на определенном этапе ис
торического развития создали высокоорганизованные государст
венные объединения. Но со временем они навсегда исчезли с исто
рической сцены, потеряв этническое единство. Эти цивилизации 
растворились в составе других народов, потеряли свой этнический 
облик, название, язык и государственность.

А как же этот процесс происходил на территории нашего ре
гиона?

История государственности Узбекистана как определяющая 
научная проблема исторической науки стала изучаться во всем её 
объеме лишь в 90-е годы XX века с достижением Республикой Уз
бекистан независимости.

История государственности Узбекистана, истоки которой ухо
дят в древнеземледельческие цивилизации, на протяжении всей 
своей эволюции знала периоды своего расцвета и подъема, упадка
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и регресса, господства иноземной государственности. Но при этом 
неизменной оставалась субстрактная основа, корневой стержень 
государственности, который при всех превратностях судьбы жил в 
генетической памяти узбекского народа.

Процесс появления государств был постепенным. Они созда
вались, прежде всего там, где возникали для него необходимые 
предпосылки. В каких-то регионах эти предпосылки появились 
раньше, в других позднее. К примеру, из всемирной истории нам 
хорошо известно, что первые государства появились в период эне
олита -  IV-III тыс. до нашей эры в Египте, Месопотамии, Малой 
Азии, Иране, Индии, Китае, позднее в Европе. Это долины рек -  
11ила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Хуанхэ и Янцзы и т.д.

Первые государственные образования в Средней Азии воз
никли в удобных для искусственного орошения местах: долинах 
рек Амударьи и Сырдарьи, Мургаба, Зарафшанской и Кашкадарь- 
инской долины.

Следует отметить, что цивилизация Среднеазиатского Двуре
чья -  это особая историко-географическая и историко-культурная 
территория. Две великие реки: Амударья (Оке) и Сырдарья (Як- 
сарт) -  стали зоной обитания как оседлых народов -  хорезмийцев, 
бактрийцев, согдийцев, так и кочевых -  саков и массагетов. Они 
различались в древности в этническом и культурном отношении, в 
языке и письменности, а также в системе государственного устрой
ства.

Особенностью среднеазиатской государственности является 
то обстоятельство, что государства здесь появились еще до возник
новения классов и эксплуатации. Они сформировались как неболь
шие территориальные структурные единицы, представляющие со
бой культурно-хозяйственные районы в древних земледельческих 
оазисах. Самые древние государственные образования возникли в 
районах земледельческих оазисов (на юге Средней Азии), удобных 
для искусственного орошения. Ирригационные и строительные ра
боты требовали контроля. Это определяло у первых государств оп
ределенные функции: общественные (регулирование внутренних 
взаимоотношений), хозяйственные, торговые, военные, религиоз
ные и другие. Кто-то эти функции должен был выполнять. В даль
нейшем эти должности передавались определенным лицам в каче
стве традиции, потом они стали наследственными, затем были за-
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креплены в правовых канонах. Члены общины вынуждены были 
подчиняться им в силу необходимости.

Данные последних лет позволили поставить вопрос о сле
дующих периодах формирования и развития ранних государств:

1.Эпоха бронзы -  середина и вторая половина II тыс. до н.э. - 
переход к раннегосударственному строю в небольших земледель
ческих районах, например, Шерабадский оазис.

2.Переход от бронзового века к железному веку -  IX-VIII 
вв. до н.э. - появление военно-политических образований и разви
тие мелких государственных объединений.

VII-VI вв. до н.э. - возникновение крупных государственных 
образований, таких как Древняя Бактрия, Хорезм и Согдиана.

Первый период. В эпоху бронзы на территории Средней 
Азии в результате роста производительных сил и производительно
сти труда появляются первые протогородские поселения - Сапал- 
литепа, Джаркутан, позже в эпоху железа, Кызылтепа, Еркурган, 
Бандыхан, Узункыр и др.

Ранние города края отличались от селений экономическим, 
политическим и культурным положением. Они возникали в основ
ном, в тех местах, где население занималось поливным земледели
ем, на древних торговых путях, вокруг поселений правителей.

Протогородские поселения явились в свою очередь, как бы 
основанием для становления протогосударственных объединений в 
виде древних городов, представлявших собой хозяйственные, по
литические и религиозные центры, очень маленькие по занимаемой 
территории. Археологи предполагают, что таким городом -  «госу
дарством» был Джаркутан.

Второй период. В начале первого тысячелетия до н.э. населе
ние Центральной Азии уже делилось на 4 группы: жрецов, воинов, 
земледельцев и ремесленников.

В этот период между племенами происходили постоянные 
конфликты из-за новых земель и водных источников. Для обороны 
территории племени, освоения новых земель и походов на другие 
племена образовываются племенные военные союзы. Их возглав
ляли родоплеменные вожди. Они уже значительно выделялись сво
им положением в обществе, влиянием и властью.

Влияние племенных вождей постепенно возрастало. Особенно 
укреплялась власть военных предводителей, которая стала переда
ваться по наследству от отца к сыну.
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В условиях постоянных военных столкновений общество на
чинало жить по правилам военной демократии.

Военная демократия -  это такая форма правления в период 
перехода к ранней государственности, при которой во главе племе
ни стояли военные предводители -  вожди.

Важнейшим признаком зарождающегося государственного 
устройства было разделение населения не по родоплеменному, а по 
территориальному принципу.

Интенсивное развитие социальных отношений приводит к де
лению общества на производителей -  занятых в общественном 
производстве (ремесленники, земледельцы, строители, скотоводы) 
и на старейшин и военных предводителей (осуществлявших кон
троль и руководство).

Вот таким было устройство общества на территории Узбеки
стана в IX-VIII веках до н.э. Это было время, когда на территории 
Средней Азии возникали различные конфедерации сакских и мас- 
сагетских кочевых племен, именуемых в «Авесте» «турами». Эти 
кочевые и полукочевые общества представляли собой сильные во- 
енно-политические объединения агрессивного характера, нередко 
являвшиеся большой угрозой для земледельческих оазисов юга. 
Однако, они были весьма аморфными, возникали и распадались.

Третий период -  VII-VI века до н.э. Возникновение крупных 
государственных образований, таких как Древняя Бактрия, Хорезм 
и Согдиана.

Древнейшим государственным объединением на территории 
Центральной Азии является Древнебактрийское царство. В «Аве
сте» Бактрия описывается как «прекрасная, с высоко поднятыми 
знаменами...». В различных письменных источниках это государ
ство упоминается как Бахди, Бактриш, Бактриана, Бактрия, Бахли- 
ка, Бахли, расположенное в долине Сурхана, севере Афганистана и 
юге Таджикистана. Это государство включало в свой состав не 
только собственно Бактрию, но и Маргиану, Согд, Арею, поэтому 
оно считается государственным объединением различных древних 
родственных народностей. Бактрийцы многими авторами неизмен
но характеризуются как «многочисленный», «воинственный» и 
«храбрый» народ. Страна имела «много неприступных», в силу 
своей укрепленности, мест, в том числе столицу - Бактры ( ныне
г.Балх в Афганистане ).
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В 1877 году в районе Кобадиана (юг Таджикистана) был обна
ружен клад золотых и серебряных предметов, получивших, в исто
рии название Амударьинского клада или сокровища Окса, который 
свидетельствует о высоком мастерстве ювелиров Бактрии.

Другим государственным объединением на территории 
Средней Азии был Хорезм. В «Авесте» говорится так: «Первой из 
лучших местностей и стран сотворил я, Ахура Мазда, Арьянэм 
Вайчах...». «Арьянэм Вайчах», что означает «арийские просторы», 
многие исследователи отождествляют с Хорезмом. В частности, 
Вопрос о территориальном расположении Большого Хорезма оста
ется открытым и сегодня. По утверждению отдельных ученых 
(С.П.Толстое, М.Г.Воробьева), границы древнего Хорезма намного 
шире современного Хорезма и простирались от Кушкалы в средней 
Амударье до Аральского моря. Один из крупных центров Хорезма
-  городище Кюзелигыр, укрепленное мощной оборонительной сте
ной. В Топраккале археологи раскопали зал царей. Калалыгыр -  
служило резиденцией местного правйтеля Хорезма в V-IV веках до 
н.э. Древнехорезмийское городище Айбуйиркала знаменито откры
тием древнейшей надписи на хуме. В древнем Хорезме было разви
то ремесленное производство. Изделия местных гончаров, оружей
ников и ювелиров славились далеко за пределами Хорезма. В горо
дах шла бойкая торговля. Хорезмийцы были искусными строите
лями, ремесленниками и земледельцами.

Колесница “Выезд Митры”. Золото. 
Амударъинский клад 5-4 вв. до н.э.

Находки, обнаруженные при изучении памятников Древне- 
бактрийского государства, свидетельствуют о развитии контактов 
между оседлым и кочевым населением, а также о связях с Ближним 
Востоком и Передней Азией.
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Исследования последних лет и новый подход к решению про
блемы позволили внести в этот список и Согдиану. Памятники го
родской культуры VIII-VI вв. до н.э. (Узункыр, Еркурган, Афраси- 
аб, Куктепа) отражают в себе самую древнюю, развитую городскую 
культуру Узбекистана и свидетельствуют о том, что история госу
дарственности в Согдиане берет начало именно с этого периода. В 
различных источниках под названием Согд, Согдиана, Сугуда 
упоминается известный древний историко-культурный край, рас
положенный в долинах Зарафшана и Кашкадарьи.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что основными факторами ранней государственности являются: 
широкое распространение металла, развитие ирригационной систе
мы, развитие профессионального ремесла, взаимообмен, торговля, 
общественное устройство, культурные связи.

Как показывает исторический опыт, государственность созре
вает внутри общества, развивается, эволюционирует по своим 
внутренним законам -  она никогда не вносится извне, как готовый 
механизм высокой политической организации. Такова историче
ская закономерность развития общества и в этом история Узбек
ской государственности не является исключением.

4. Средняя Азия в VI -  IV вв. до н.э.

В VI-IV вв. до н.э. народам Средней Азии пришлось бороться 
с внешними врагами -  персами и греко-македонцами. В этих усло
виях на определенное время развитие традиций местной государ
ственности прерывается.

Государство Ахеменидов было основано в середине VI в. до 
н.э. на юге Ирана. Оно пришло на смену Мидийской державе. Го
сударство Ахеменидов было первой в мире крупной державой, 
объединившей под властью персидских царей десятки стран и на
родов -  от Египта до Северо-Западной Индии.

Первым из ахеменидских царей начал завоевание среднеази
атских областей Кир II (545-530 гг.до н.э.). Он вынужден был отка
заться от похода в Египет и начать завоевание Бактрии, так как за
воевание Бактрии уменьшало угрозу нападения кочевников на вос
точных границах государства.
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Кир II  Томарис
Все территории, завоеванные ахеменидами были поделены на 

20 сатрапий. По сведениям Геродота, на территории Средней Азии 
существовали 3 сатрапии. Бактрия и Маргиана являлись 12-й сат
рапией, саки и каспийцы -  15-й, Хорезм, Согд, Парфия и Ария -  16- 
й. Во главе сатрапий стояли персы-сатрапы с функциями сбора на
логов, осуществлением судебной власти, обеспечением безопасно
сти в пределах границ своей территории, следили за хозяйствен
ной жизнью страны, контролировали местных чиновников и имели 
право чеканить серебряную монету.

Первые монеты, которые стали использовать в обращение мест
ные народы -  это золотые дарики и серебряные сикли ахеменидов.

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.

Ахеменидская держава оказала огромное влияние на народы, 
проживавшие на территории Узбекистана. Средняя Азия довольно 
долгий период (почти 200 лет) входила в состав государства Ахе
менидов, в результате чего история среднеазиатских народов и 
Ахеменидского Ирана была единой.

Однако было много и негативных сторон во владычестве Ахе
менидов в Средней Азии. Во-первых, персидское владычество 
привело к значительному истощению местной экономики (все при
родные богатства региона выкачивались в качестве дани, в том 
числе золото и драгоценные камни). Три среднеазиатские сатрапии
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должны были платить в общей сложности 910 талантов серебра (27 
тонн 573 кг.), что конечно было очень обременительно. Во-вторых, 
народы Средней Азии были втянуты в войны на стороне ахемени- 
дов, интересы которых были совершенно чужды народам Турана. 
(Среднеазиатские народы -  саки, массагеты, хорезмийцы, бактрий- 
цы, согдийцы и доугие участвовали в греко-персидских войнах в 
составе войск Дария I и его сына и наследника Ксеркса). Жесто
чайшая эксплуатация среднеазиатских народов вызывала ожесто
ченную борьбу против ахеменидов (подвиг царицы Томирис, вос
стание под руководством Фрады, подвиг пастуха Ширака).

Восстания показали слабость Персидской державы и неэффек
тивность управления завоеванными странами. Поэтому около 519 г. 
до н.э. Дарий I (522-486 гг. до н.э.) провел важные административ- 
но-финансовые реформы, которые позволили создать устойчивую 
систему государственного управления и контроля над покоренны
ми народами, упорядочили сбор податей с них и увеличили кон
тингент войска. В результате проведения этих реформ в жизнь, бы
ла создана по существу новая административная система, которая 
до конца господства ахеменидов не претерпела существенных из
менений.

Таким образом, большая часть Средней Азии (за исключением 
Ферганской долины и Ташкентского оазиса) в VI-IV вв. до н.э. на
ходилась под властью иранских Ахеменидов. Только в IV веке до 
н.э., когда центральная власть стала терять свое прежнее положе
ние, некоторые отдаленные области вышли из под контроля Ахе
менидов и стали вести независимую внутреннюю и внешнюю по- 
иитику. Одной из таких областей являлся Хорезм, который с IV ве
ка до н.э. обрел независимость.

Ахеменидское государство возникло путем завоевания и по
рабощения различных народов и народностей. Народы, входившие 
в состав этого государства, постоянно вели борьбу за независи
мость. Кроме того, постоянные войны ахеменидских правителей в 
борьбе за власть ослабили державу.

Вместе с тем, время существования Ахеменидской державы -  
очень важный период, когда возникли социально-экономические и 
политические институты, а также культурные традиции, сыгравшие 
большую роль в мировой истории.

В середине IV века до н.э. обостряются отношения между 
ахеменидами и городами-государствами Балканского полуострова.
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Известно, что в V-IV вв. до н.э. Иран и Греция оспаривали, 
взаимно ослабляя друг друга, политическое и экономическое пер
венство в Малой Азии.

Царь Македонии Филипп II (359-336гг. до н.э.) проводит ряд 
реформ превративших Македонию в сильное государство. Одной 
из важнейших реформ становится военная. Филипп II создает тя
желовооруженную пехоту, знаменитую македонскую фалангу. От
личительными чертами армии были дисциплинированность, трени
рованность и сила.

Ещё в 390г. до н.э. греческий ритор Исократ предлагает пере
нести войну в Азию, а счастье Азии к себе.

В 338г. до н.э. после битвы при Херонее большая часть Греция 
стала зависимой от Македонии. Филипп II подготовил греков и ма
кедонян для совместного выступления против персов. Восточные 
походы были предрешены, ибо в них были заинтересованы все гос
подствующие слои рабовладельческого общества Греции и Маке
донии.

В 336г. до н.э. Филипп II начал войну против Ахеменидской 
державы. Но она остается незавершенной в результате его гибели,
20 летний сын Филиппа Александр вступает на престол. Александр 
Македонский (356-323гг. до н.э.) был энергичным, смелым юно
шей. На Востоке его называли Искандер Зулькурнай. Он отличался 
блестящими способностями и получил прекрасное образование. Его 
учителем был знаменитый философ Аристотель.

В 334г. до н.э. с 30 ООО пехоты и конницей в 5 ООО человек, с 
1 ООО лучников и 160 кораблями Александр Македонский начал 
войну против ахеменидского государства. Причинами похода по
служили разные факторы. Сам Александр объявил причиной месть 
за давнее событие -  разрушение Афин во время греко-персидских 
войн и месть за смерть отца (Александр обвинил персов в подго
товке его убийства).

В трех решающих сражениях: в 334г. до н.э. у реки Граник, за
тем в 333г. до н.э. у селения Иссы и в 331г.до н.э. у селения Гавга- 
мелы А.Македонский окончательно разгромил персов.

Последний ахеменидский царь Дарий III бежал в Бактрию, где 
и был убит в результате заговора, устроенного сатрапом Бессом, 
который объявил себя царем и принял имя Артаксеркс.
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Бесс, не сумев противостоять Алек
сандру уходит в Среднюю Азию. Весной 
329 г. до н.э. Александр достиг берегов 
Амударьи и начинает свой завоеватель
ный поход по Согдиане. Один из жесто
чайших боев произошел в горном районе 
Уструшаны -  земли между Джизаком и 
Самаркандом. Битва закончилась побе
дой македонцев. Но победа стоила жизни 
многим солдатам армии Александра. Сам 
Александр получил тяжелое ранение. 

А.Македонский. Фреска. После этих сражений он продолжил 
свое движение в направлении Яксарта. Начались выступления на
селения городов против захватчиков.

Отметим, что вооружение среднеазиатских народов в изучае
мый период было разнообразным. Воины были защищены панци
рями из металлических пластинок, на голове носили медный шлем. 
Вооружены они были кинжалами (акинак), боевыми топорами (са- 
гарис), луком и стрелами. Боевые кони были защищены нагрудны
ми панцирями. Особенно славились бактрийская и сакская конни
ца, а также лучники.

При обороне городов и крепостей применялись стрельба из лу
ка и метание округлых или конических камней из пращи. Для обо
роны использовались также ядра из камня и обожженной глины. Та
кие находки обнаружены при раскопках оборонительных стен Аф- 
расиаба, Кызылтепа, Талашкантепа и Узункыра. Эти города были 
укреплены мощными стенами (башнями и бойницами). В стенах 
строились коридоры для лучников. Вдоль наружных стен распола
гались округлые башни, внутри которых находились стрелки. Путь к 
крепости преграждал широкий и глубокий ров, наполненный водой.

Восстание согдийцев началось после жестокой расправы с жи
телями Уструшаны и захвата македонцами Кирополя. Восстание 
возглавил местный полководец Спитамен -  талантливый 
организатор и военачальник. Для подавления восстания Александр 
направляет полководца Фарнуха, но тот терпит неудачу. Тогда 
Александр сам с основным войском прибыл в Мараканду и 
Спитамен вынужден был скрыться в Зарафшанском оазисе.
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Хотя у согдийцев потери были велики, но они не прекратили 
сопротивление. В 328г. до н.э. новая волна восстаний охватила Со-

гдиану. Против восставших Александр 
пошел с 20-тысячным войском. Было ис
треблено 120.000 согдийцев. Однако, 
вскоре Спитамен с 3.000 войском еще раз 
двинулся в сторону Мараканды. В ре
зультате боев обе стороны понесли ог
ромные потери. Спитамен проиграл пре
восходящим силам противника и снова 
отступает в пустыню. Впоследствии Спи- 
тамена предательски убивают, а его отре
занную голову отправляют Александру. 
Однако, с гибелью Спитамена сопротив - 

Спитамен ление бактрийцев и согдийцев не прекра
тилось. Поняв, что поработить народы Средней Азии силой невоз
можно, Александр несколько меняет свою тактику. В целях про
должения своих походов, он стал искать пути сближения с 
местной знатью, пошел на некоторые уступки населению, изменил 
свои взгляды на зороастризм. К примеру, он принял персидскую 
одежду и потребовал от своих приближенных последовать его 
примеру. Подобно персидским царям, Александр завел себе гро
мадный гарем -  более 300 наложниц. Позже он влюбился и же
нился на местной красавице Роксане (Рокшанак), а также привет
ствует браки его друзей и многих македонян (около 10.000) с азиат
скими женщинами.

В целях эллинизации греко-македонян с народами Востока, 
устранения этнических и культурных перегородок, укрепления 
свой власти на завоеванных территориях Александр Македонский 
строил новые города и называл их в свою честь «Александрия». 
Псевдо-Каллисфен говорит, что было 12 «Александрии». Досто
верно нам известны: Александрия в Арии (близ Герата), в Арахосии 
(близ Кандагара), у подножия Гиндукуша, в Маргиане (недалеко от 
Мары), в Гиркании (Сиринк), в Парфии (Каллиопа), в Бактрии, а 
также Александрия Эсхата (Крайняя) -  ныне г. Ходжент.

Центральное управление огромной державой находилось в ру
ках царя и македонской знати -  сподвижников царя в его походах и 
высших должностных лиц по гражданскому управлению.

'ф
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В государственном управлении Александр не внес ничего но
вого: сохранил сатрапии (но сатрапов заменил македонянами) и 
дал им право чеканить монету, а также привлек в войско наемни
ков. Существенное значение имело постепенное привлечение 
Александром местной знати в государственный аппарат и на ко
мандные посты в армии.

Для социального строя империи Александра характерны чер
ты резкого неравенства и жестокой эксплуатации. Основное проти
воречие в новой державе вызывалось уже не противоположностью 
между победителями и побежденными, а между господствующим 
классом, в который ст&гта входить как греко-македонская, так и ме
стная знать, и широкими слоями эксплуатируемого населения.

Таким образом, отметим, что только, вследствие измены ме
стной знати и военного превосходства греко-македонской армии 
героическое сопротивление народных масс Согдианы было подав
лено. На покорение Средней Азии Александр затратил почти 3 го
да, но смог подчинить лишь её часть: Маргиану, Бактрию, Согд и 
присырдарьинские земли, между современным Бекабадом и Ход- 
жентом. Хорезм, Фергана, Шаш не были завоеваны Александром 
Македонским.

Борьба против греко-македонских захватчиков является ярким 
эпизодом в истории Узбекистана. Патриотизм, защита родной зем
ли и борьба за свободу была священным долгом наших предков, 
которых возглавил Спитамен.

Александр Македонский умер, не достигнув 33 лет, процарст
вовав 12 лет и 8 месяцев, находясь на вершине могущества, будучи 
владыкой огромного государства, простиравшегося от Адриатиче
ского моря до Инда, от северных рубежей Македонии и Фракии до 
верховьев Нила, от пустынь Средней Азии до Индийского океана.

Держава Александра Македонского после его кончины про
существовала не долго, в результате междоусобных распрей она 
распалась на несколько частей, самыми крупными были: Македон
ское, Египетское и Сирийское царства.

5. Культурная жизнь

В конце II тыс. до н.э. - в начале I тыс. до н.э. на территории 
Средней Азии происходят сложные этнические и культурные про
цессы. Усиливается взаимодействие кочевых скотоводов севера и
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оседлых земледельцев юга, ускоряется социально-экономический и 
культурный процесс.

Племена и народности, проживавшие на протяжении тысяче
летий на территории Узбекистана, и их культура не исчезли бес
следно. Результаты исследований показывают, что в эпоху раннего 
железа, народы и племена, жившие в Средней Азии -  бактрийцы, 
хорезмийцы, согдийцы, саки и массагеты, придерживались религии 
зороастризма. Заратуштра, Зороастр, Зардушт -  так на авестийском, 
греческом и среднеперсидском языках произносится имя основате
ля одной из древнейших религий мира -  зороастризма. Уже в V в. 
до н.э. древнегреческие авторы считали его легендарной лично
стью, мудрецом-астрологом, жившим в глубокой древности. Дейст
вительно, зороастрийская религия настолько древняя, что ни ан
тичные историки, ни сами последователи этой религии практически 
не знали, когда и где она возникла. География зороастризма тесно 
связана с рядом областей Средней Азии -  Хорезмом, Бактрией, Со- 
гдианой, Маргианой и Ираном. До завоевания арабов, зороастризм 
был государственной религией на территории Ирана и ряда облас
тей Средней Азии. Зороастрийцы, не принявшие религии завоева
телей -  ислам, были подвергнуты многолетним жестоким гонени
ям, что вынудило их покинуть страну. Так, группа зороастрийцев, 
покинувших в VII веке Иран, и переселившихся в Индию образова
ла религиозно-этническую общину, насчитывающую около 150 
тыс. человек, 90 тыс. парсов продолжают исповедовать зороаст
ризм и сегодня. Оставшиеся в самом Иране зороастрийцы в тече
нии многих веков подвергались гонениям и проживают в неболь
шом количестве (около 20 тыс. /гебры/) преимущественно лишь на 
юго-востоке страны, в районах Йезда и Кермана. Зороастрийцы 
проживают небольшими группами и в ряде других стран мира: в 
Пакистане -  4 тысячи, в США и Канаде -  1,5 тысячи. Кроме того 
общины зороастрийцев существуют в Гонконге, Сингапуре, Шри- 
Ланке, Австралии, Новой Зеландии, Восточной Африке, Германии, 
Швеции, а с недавнего времени в Таджикистане, а также в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Религиозная философия зороастрийцев основана на дуализме, 
борьбе двух сил -  добра и зла. Олицетворением доброго начала яв
ляется Ахурамазда, а богом зла -  Ахриман. Ахурамазда сотворил 
жизнь, тепло и свет, а в ответ Ахриман создал смерть, холод и тьму. 
Борьба, начатая во вселенной между богами, продолжалась и на
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tcMJie, между людьми, и в природе. Но в итоге борьбы двух начал, 
силы добра выйдут победителями.

Ранний зороастризм не знал ни храмов, ни изображения богов. 
Люди молились под открытым небом, на берегу рек и у подножья 
гор. Здесь же они зажигали священные костры из чистого, сухого 
исрсва. Позже зороастрийские жрецы проводили богослужение в 
храме перед огнем. Необходимый культовый предмет -  барсман. 
11ервоначально это была подстилка, на которую якобы садились 
боги, слетающиеся на возлияния. Впоследствии он превратился 
просто в пучок ветвей (в строго определенном количестве), а со- 
нрсменные парсы заменили ветви металлическими прутьями. Как 
ни время богослужения, так и в различных случаях жизни читались 
молитвы.

Сущность зороастризма была изложена в его священной книге 
«Лиесте». Центральной идеей, пронизывающей её, были призывы, 
к формированию и воспитанию честных, смелых людей -  борцов за 
торжество справедливости на Земле и утверждения светлой жизни 
для всех людей. Высокую нравственность, безупречную честность, 
доброту и постоянную заботу о человеке и родной земле пропове
дует Авеста. Поэтому философия «Авесты» остается актуальной и 
сегодня. Она вселяет уверенность в будущее человечества, в победу 
добра над злом.

В «Авесте» обожествляется Земля, Огонь, Вода и Воздух. В 
ней, в частности, указывалось: загрязнение почвы, воды, воздуха 
считается тяжким грехом. Примечательно и то, что этим ценностям 
воздавали должное все религии той эпохи. Зороастризм призывал 
людей заботиться о поддержании чистоты рек и плодородия почвы.

Результаты исследований показывают, что в эпоху раннего 
железа на территории Средней Азии широкое развитие получили 
народные традиции, обычаи, празднования. Одним из наиболее по
читаемых праздников был Навруз, празднование которого стало 
радицией в Средней Азии и на Среднем Востоке в древности. В 

тгот день улицы и дома селений приводились в порядок. На четы
рех углах крыш домов зажигался огонь, в керамические сосуды с 
чистой, прозрачной водой бросали первые зеленые листья. Жрецы 
пели гимны «Авесты» и читали старые молитвы. Они призывали 
бога добра и света уничтожить все злое и дать новую жизнь огню, 
иоде, полям и садам. Земля, слушая эти древние гимны, одевалась в 
«слемый наряд. В далеких горных селениях отступал холод, таяли
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снега и вырастали подснежники. Реки становились буйными и пол
новодными, а равнины цветущими. Человек должен был охранять 
чистоту огня, воды и земли, бережно относится к природе.

По сведениям Наршахи, Навруз - это празднование нового го
да и обычай отмечать его имеет 3-х тысячелетнюю историю.

Таким образом, Навруз, возникший, 3-3,5 тыс. лет тому назад, 
на протяжении веков обогащался новыми традициями. Наряду с 
этим в нем сохранялись мифологические воззрения и связанные с 
бытом наших предков обычаи и традиции.

У зороастрийцев был свой солнечный календарь, названия ме
сяцев которого существуют с V в. до н.э., он и по сей день исполь
зуется в Иране. В зороастрийском календаре 12 месяцев, каждый из 
которых состоит из 30 и 31 дня. Год начинается с приходом весны,
21 марта, праздником Навруз («новый день») -  главный праздник и 
традиционный период отпусков в Иране.

О богатой духовной жизни общества свидетельствуют до
шедшие до нас эпические сказания о любви Зариадра и Одатиды, 
подвигах Сиявуша, отразившиеся и в произведениях искусства. В 
сакских землях, как рассказывал Диодор Сицилийский, была уста
новлена колоссальная пирамида и на ней — золотая статуя царицы 
Зарины, освободившей народ от подчинения царям соседних пле
мен и т.д.

Вхождение территорий региона в державу Ахеменидов, а за
тем империю Александра Македонского, оказало влияние на раз
витие культуры, включившей в себя новые элементы.

Вопросы для самопроверки
1.Укажите основные достижения железного века?

Каковы основные факторы появления государственности?
2. Какие письменные источники Вы знаете по древней исто

рии Узбекистана?
3. Какие важные события происходили в жизни народов 

Средней Азии в VI-IV вв. до.н.э.?
4. Что Вы знаете о религии зороастризма?
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ТЕМА 5. ДРЕВНИЕ ГОСУДАРСТВА. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

План:
1 .Государства Селевкидов, Парфия, Греко-Бактрия.
2.Государства Кангха, Давань. Кушанское Царство.
3.Великий шелковый путь.
4.Культура, Религия, письменность в античный период.

1.Государства Селевкидов, Парфия, Греко-Бактрия

После смерти Александра Македонского и войн диадохов (от 
греческого преемник, наследник), его государство распалось на не
сколько частей, наиболее крупными, стали: Македонское, Египет
ское и Сирийское. Во главе их становятся ближайшие сподвижни
ки Александра.

В 312г. до н.э., после многочисленных междоусобных войн 
полководец Селевк -  становится правителем Вавилона (Сирийское 
государство). Селевку достались земли от Малой Азии и Двуречья 
до Сырдарьи. Государство Селевкидов просуществовало до 64 года 
до нашей эры, до завоевания его Римом. На территории Средней 
«Азии Селевкиды правили с 312 по 250 годы, до н.э. Селевкидская 
класть в Средней Азии опиралась на военную силу воинов, нахо
дившихся в греческих военных поселениях (катойкиях).
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В состав Селевкидского государства вошли Двуречье, Иран, 

Парфия, Бактрия, Согдиана, Маргиана, то есть большая часть 
бывшей империи А.Македонского на Востоке.

Земли Средней Азии были чрезвычайно удалены от основных 
владений Селевкидов, но они имели важное военно-стратегическое 
и экономическое значение.

Селевк [ был женат на дочери Спитамена - Апаме. В 293 году 
до н.э. он назначает своего сына Антиоха I соправителем земель на 
востоке, в том числе и в Средней Азии.

Монеты диадохов. Тетрадрахма Антиоха.

В государстве Селевкидов система управления состояла из 
трех звеньев: сатрапов, эпархов и гиппархов. Селевк разделил 
крупные сатрапии на более мелкие, число которых достигло 72. 
Этим действием преследовалась цель сделать их менее мощными, 
более уязвимыми и усилить над ними свою власть. Но уже в пери
од правления наследника Селевка -  Антиоха III, сатрапии стали 
снова крупными.

В руках сатрапов была сосредоточена огромная власть, но они 
не владели военной властью. Высшая военная власть находилась в 
руках назначаемого царем командующего войсками -  стратега. 
Это обеспечивало верховенство центральной власти. В последний 
период существования Селевкидского государства эта система 
управления перестала играть былую роль в восточных областях 
государства, хотя в западных она сохранилась.

В начале III века до н.э. на Среднюю Азию напали кочевые пле
мена, в результате чего были разрушены некоторые города, в том 
числе Александрия Эсхата и Александрия Маргианская. Эти города
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»атем были восстановлены Селевкидами, а оазис Маргианы был 
обнесен стеной протяженностью около 250 км.

Ряд крупных политических и социально - экономических со
бытий в жизни народов Средней Азии связан с правлением Селев- 
k ; i  I и Антиоха I. Почти двадцатилетнее (280 - 261 гг. до н.э.) прав
ление Антиоха I ознаменовалось походами на запад. В этот период 
наблюдается некоторый экономический рост областей Средней 
Алии. Здесь установилась мирная жизнь, развивались сельское хо- 
ihNctbo, ремесла, торговля. Средняя Азия имела огромное военно
стратегическое и экономическое значение, поэтому Селевкиды ос
новывали здесь новые поселения и города вдоль торговой дороги, 
проходившей через нее. В этот период в Бактрии чеканились золо-
I ые и серебряные монеты, драхмы и тетрадрахмы.

Медные монеты селевкидов были найдены во время исследова
ний Термеза, Тахти - Сангина, Денау, Кампыртепа, Афрасиаба.

Можно считать справедливой мысль о том, что время вхожде
ния Средней Азии в состав Селевкидского государства было пе
риодом восстановления производительных сил страны, разрушен
ных греко-македонским нашествием, консолидации бактрийцев, 
согдийцев, парфян и других народов Средней Азии для борьбы с 
сслевкидами.

Со времени походов греко-македонцев начинается античный, 
или эллинистический период в истории среднеазиатских областей. 
)ги походы в конечном счете привели к более широкому культур

ному обмену между Западом и Востоком. В Бактрии распростра
няется греческое письмо, греческие системы веса и монеты, ре
месленные изделия и предметы искусства. Вместе с тем греки пе
реняли бактрийские традиции строительства и ремесла.

По второй половине III в. до н.э. мощь Селевкидов стала осла
бевать в результате неудачных походов в Сирию и Египет.

В государстве Селевкидов происходили столкновения пре
зидентов на власть. Во время начавшейся борьбы за власть двух 
царевичей -  Антиоха II и Антиоха Хиеракса -  отпала Бактрия. 
Псе гго стало причиной распада Селевкидского государства. К 
?.М) годам до н.э. в среднеазиатской части Селевкидского госу
даре т а  образовались два независимых государства - Парфия и
I реко-Бактрия.
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Паофянское государство возникло в процессе борьбы кочевников 
парнской конфедерации, возглавляемых Аршаком против наместника 
Селевкидов Андрагора.

Древнее Парфянское государство занимало территооию ны
нешнего Туркменистана и часть Ирана. Вблизи Ашхабада находят
ся городища Старая и Новая Ниса, которые были центрами Север
ной Парфии.

Парфянские цари совершили ряд походов на запад, и в период 
своего расцвета в середине П в. до н.э. она простиралась от Сирии и 
Армении на западе до Мерва и Сеистана на востоке.

В Парфянском государстве власть царя была в какой-то сте
пени ограничена наличием двух советов — совета родовой знати и 
совета жрецов-магов. В совет родовой знати наряду с представи
телями правящего дома Аршакидов входили, по-видимому, пред
ставителем шести знатных родов. Царь избирался совместно дв^- 
мя советами из представителей правящей династии с учетом за
вещания покойного царя.

В государство входили небольшие зависимые царства (на
пример Гиркания или Сакастан), правители которых иногда даже 
чеканили свою монету, и сатрапии, которые делились на гипар- 
хии, а те в свою очередь на статмы.

Столица Парфии в 1 в. до н.э. была перенесена в Ктезифон, 
близ нынешнего Багдада. С этих пор Северная Парфия, находящая
ся на территории Туркмении, превращается в окраинную провин
цию могущественного государства.

Парфия (III в. до н.э.- первая четверть III в. н.э.)

Ритоны. Старая Ниса. Бронзовая статуэтка
Афины. Старая Ниса. 

Природные условия Парфянской империи, а также документы, 
найденные в городе Ниса, свидетельствуют о существовании в
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11;ффянской империи различных форм землепользования. Сельское 
хочяПство, в основном, велось за счет искусственного орошения. 
Исрховным собственником всех земель считался парфянский 
царь.

Обработка земли рассматривалась как государственная по- 
иинность, и отказ обрабатывать землю приводил к штрафам, ко- 
юрые в 15 раз превышали стоимость участка. Крестьянин был 
Обязан выполнять определенные обязанности и выплачивать на- 
пог за участок. Вместе с тем, государство, в свою очередь, было 
оСязано сооружать ирригационную систему, следить за ее ис
правным состоянием, производить ремонтные работы.

Социальная структура Парфии состояла из четырех прослоек: 
шать-воины; легковооруженные всадники; свободные общинни
ки-крестьяне; рабы.

В экономике страны важную роль играла торговля. Парфянская 
империя в течение пяти веков была посредником в торговых отно
шениях Индии, Средней Азии и Китая с западными странами. Пар
фянское государство просуществовало более 550 лет и оказало по
литическое влияние на государства Центральной и Средней Азии, 
1>нижнего Востока.

В 226 г. Парфия как государство перестало существовать, пав 
иод ударами царей из персидского рода Сасанидов.

Греко-Бактрийское государство (250 - 140/130 гг, до н.э.)

Первым правителем Греко-бактрийского государства был Дио- 
дот I наместник Бактрии, который объявил себя царем. Земля Бак- 
грии (Сурхандарьинская область Узбекистана, часть Таджикистана 
и Афганистана) составляла ядро этого государства. В период прав
ления некоторых правителей (Евтидем, Деметрий, Евкратид) в со- 
сь.в государства входили северо-западная часть Индии, огромные 
территории между Амударьей и Сырдарьей, столицей государства 
инпялся город Бактра (современный Балх) в северном Афганистане.
11ериод наибольшего расцвета приходится на вторую половину III - 
первую половину II вв. до н.э.

Во главе государства стоял царь. Иногда сын царя являлся 
его соправителем. Государство было разделено на сатрапии.

большую роль играло войско, которое набиралось как из греков,
Iпк и из местного населения, в частности бактрийцев. Основную
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роль в войсках играли конница и пехота, Дошедшие до нас пись
менные источники говорят о том, что в войсках Бактрии имелись и 
отряды боевых слонов.

Древний историк Юстин называл Диодота «правителем тясячи 
бактрийских городов», он правил недолго, до конца III в. до н.э. 
эры. Когда власть захватил Евтидем, бывший селевкидский сатрап 
Согдианы, он объединил Бактрию и Согдиану в одно большое го
сударство и положил начало его могуществу. В период правления 
Деметрия (199-167 гг. до н.э.) , территория государства была рас
ширена за счет завоевания Индии, а само государство процветало. 
От его имени в нескольких городах чеканились монеты, была осу
ществлена реформа управления. По этой реформе государство бы
ло разделено на мелкие владения. Деметрий привлек представите
лей местной знати к управлению государством. В связи с завоева
нием части Индии, столица государства Деметрия была перенесена 
на юг -  в Таксилу.

Позднее в северных областях Греко-бактрийского государства 
среди местной знати произошли разногласия, в результате этого в 
167 г. до н.э. в Бактрии произошел государственный переворот. 
Там началось восстание против Деметрия, во главе восстания стоял 
греческий полководец Евкратид. В это время Деметрий находился 
в Индии. Он возвращается в Бактрию, и вступает в сражение с вой
сками Евкратида, но погибает. Таким образом, в 167 г. до н.э. 
власть в государстве переходит в руки Евкратида.

В северо-восточной Индии стал править Менандр. В юго- 
западных областях Индии объявляет себя правителем Апполодот. 
Безрезультатными оказались усилия Евкратида по установлению 
мира в Бактрии, где продолжается восстание. В этот период в Пар- 
фии к власти приходит Митридат I. Его войска без труда овладели 
Маргианой. Это в свою очередь позволило Согдиане отделиться от 
Греко-Бактрийского государства.

Такое положение дел обострило внутриполитический кризис в 
государстве и привело к выражению недовольства среди войск. В 
результате, в 155 году до н.э. Евкратид был убит собственным сы
ном Г елиоклом.

Гелиокл не смог предотвратить падение могущества Греко- 
Бактрии, под его властью остается только Бактрия. Большая часть 
его государства перешла к Парфии, которая стала могущественной 
восточной империей.
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Для культуры и искусства этого периода характерно смешение 
местной, греческой культуры с культурой Индии и Ирана. Изобра
жения на монетах дают возможность предположить существование 
и I реко-бактрийском царстве храмов и храмовой скульптуры. Гре- 
ко-бактрийские цари чеканили монеты из золота, серебра и меди, 
кроме того имелись монеты из сплава меди и никеля. До нас дошло 
много серебряных греко-бактрийских монет.

На их лицевой стороне обычно изображался портрет царя, на 
оборотной -  божества (Аполлон, Артемида, Афина, Деметра, Ге- 
лиос, Посейдон и др.)

Обилие греко-бактрийских монет непреложно свидетельствует 
о развитом товарном обращении. Широко велась международная 
торговля, в частности с эллинистическим миром. Наряду с этим 
монеты использовались и для внутренней торговли. Это засвиде
тельствовано и в письменных источниках. Иностранные наблюда
тели отмечали, что бактрийцы «искусны в торговле». В Бактрии 
имелся очень большой базао

Тетрадрахма Антимаха. Статер Евкратида.
Серебро.нач. 2в. до н.э. Золото. 185-175гг. до н.э.
Как уже указывалось выше, для этого периода характерны ши

рокие культурные связи Бактрии с эллинистическим миром и Ин
дией, что сказалось и на религиозных верованиях. В Среднюю 
Азию проникает буддизм. Однако это не означает, что зороастризм 
утратил свои позиции. В центр Бактрии -  город Бактры, где зороа
стризм получил широкое признание, со всех сторон стекались мно
гочисленные паломники. Здесь находились главный храм огня, храм 
богини Ардвисуры Анахиты, в котором стояло ее изваяние с золотой 
короной на голове. Несомненно в Бактрии были и греческие храмы, 
гак как имелось значительное греческое население, а правители Гре- 
ко-Бактрийского государства сами были греками.
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В результате влияния греческой культуры среднеазиатская куль
тура поднялась на качественно новую ступень.

Во второй четверти II века до н.э. племена юечжей, которые 
проникли сюда из Центральной Азии, напали на Бактрию и тем са
мым положили конец Греко-бактрийскому государству.

В период юечжийского нашествия Бактрия пребывала в состоя
нии кризиса, «некоторые мелкие владения объявили себя незави
симыми». Время проникновения юечжей в Бактрию приходится на 
140 - 130 годы до н.э.

2.Государства Кангха, Давань. Куша некое Царство.

Кангха (Кангюй) -  (III в. до н.э. -  III в. н.э.)

В конце III века до н.э. из-за междоусобной борьбы начинается 
передвижение бывших групп кочевых скотоводческих племен. В ре
зультате этих переселений на территории Средней Азии были обра
зованы два государства -  Кангха и Давань.

Кангха занимала территорию современного Ташкентского оази
са, Чимкентской области и земли по течению Сырдарьи. Хорезм 
входил в это объединение как одна из подчиненных областей.

Во главе государства Кангха (в китайских источниках - Кан
гюй') стояла верхушка кочевников. Сведения о Кангхе мы в основ
ном узнаем из китайских источников. Китайский историк Сима 
Цзянь в своих воспоминаниях приводит сведения, касающиеся рас
положения, военной силы, обычаев кангюйцев. Более полные све
дения приводятся в сочинении китайского историка Бан Гу, а также 
в трудах других китайских авторов.

Как политическое образование Кангюй представлял собой пест
рую конфедерацию кочевых и полукочевых оседлых племен, объе
диненных под эгидой вождей канков.

Кангюй объединял пять малых владений, которые преимущест
венно отождествляются с районами оседло-земледельческого хо
зяйства. Это Сусе, Фуму, Юни, Ги, Юегянь, являвшиеся подчинен
ными участниками кангюйской конфедерации. В каждом владении 
был свой главный город с этим же названием.

Созданное на принципах военной демократии объединение ко
чевников, возглавлялось обычно военными вождями, избранными 
всем народом, Вожди не пользовались наследственной властью, и 
вокруг них не создавался управленческий аппарат. Кангюй был од
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ним из ранних примеров конфедерации, возглавляемой не вождем, 
но родовым князем, избранным советом старейшин.

На начальном этапе своей истории, когда, следуя хронике Ши- 
цчи, Кангюй был еще малосильным владением, правитель считался 
нить первым среди равных -  старейшин других родов и опирался 
на их объединенное ополчение. Постепенно правление представи
телей «Кангюйского Дома» переросло в наследственное, а выборы 
нового правителя превратились в формальное утверждение советом 
старейшин воли ушедшего из жизни предшественника, завещавше
го власть сыну или близкому родственнику.

Главной функцией правителя оставалась роль военного вождя. 
Он также обладал полномочиями вести дипломатические перегово
ры. Ему принадлежала главная роль в отправлении религиозных це
ремоний.

Конец II века до н.э. - I век н.э. был временем наивысшего мо
гущества государства Кангюй. К этому времени относятся попытки 
правителей чеканить свою монету, появляются монеты с изображе
нием шаха и всадника, строятся большие укрепления (крепость 
Джанбас-Кала в Хорезме). Раскопано

Монеты кангюйских владений. Серебро. /  в. н.э. 
и поселение, относящееся к Кангюйскому периоду, Каунчитепа.

В II - III веках н.э. в стране развивались торговля и ремесло, 
были построены ирригационные сооружения. Быт населения был 
похож на быт юечжи и аланов (яньцай). В Ш в н.э. Кангюй был 
навоеван кочевыми племенами.

Давань (Паркана) -  (III в. до н.э. -  II в. н.э.)

Государство Давань (Паркана) занимало территорию западной 
части Ферганской долины. В истории Давани (так называлась 
страна в китайских источниках, а в других Паркана -  историками 
не определены точные даты существования (предположительно III 
и до н.э. - II в. н.э.)
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Официально Давань считался государством патриархально
рабовладельческого характера, образованным на основе объедине
ния городов и оазисов. По мнению А.Аскарова, социально- 
экономическую платформу государства в ту эпоху составляли сво
бодные общинники, которые представляли собой и часть населе
ния и ядро армии.

Государство древней Ферганы управлялось правителем, 
имевшим должность Вань, что означает царь или, быть может, 
князь. В свою очередь, царь вел государственные дела, опираясь на 
совет старейшин. Совет старейшин играл важную роль в жизни 
страны (см. схему). Он был постоянным и на нем обсуждались 
важнейшие вопросы государства: объявление войны или ведение 
мирных переговоров, порой совет старейшин решал даже судьбу 
царя.

Система управления в государстве Давань.

и*

Совет старейшин 

"~1 
Царь (Вань)

Первый помощник | f Князь или повелитель ] f Второй ломощнин

Население Давани в основном занималось земледелием и вело 
оседлый образ жизни: сеяло рис и пшеницу. Кроме зерновых куль
тур также выращивали бобовые, в частности горох, чечевицу, ос
татки которых обнаружены при археологических раскопках.

Давань играла большую роль в международной торговле с Ки
таем и западными странами. Особенно привлекали китайских пра
вителей породистые лошади Ферганы. Лошадей одной из пород 
они называли «небесными» из-за их совершенства и красоты.

Как пишут китайские источники, в 104 - 101 годах до н.э., ки
тайцы два раза совершали захватнические набеги на Давань. В пер
вый поход китайцы не смогли сломить сопротивление защитников, а 
во второй раз они осадили столицу Давани город Эрши (около де
ревни Аравон). Китайцы вывезли из Ферганы три тысячи лошадей 
в качестве налога и покинули край.

Археологические находки подтвердили сведения китайских 
летописцев о том, что Давань во II-I вв. до н.э. являлась высоко
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развитым государством с многочисленным населением и хорошо 
иооруженным и обученным войском.

Как предполагают ученые, во II в. н.э. Давань была завоевае- 
на кочевыми племенами.

Кушанское царство ( I в.до н.э.- IV в. н.э.)

Во второй четверти II в. до н.э. после кровавых столкновений 
с хуннами, юечжийские племена вынуждены были откочевать в 
сторону Средней Азии. Племена юечжей завоевали земли Ферганы 
(Давань) и Согда и напав на Бактрию положили конец Греко- 
бактрийскому царству. После переселения в Бактрию они создали 
здесь новое государство - большие юечжи. Этому образованию 
подчинялись 5 юечжийских владений: Хюми, Шуанми, Гуйшуань, 
Думи, Хисе.

В I в. до н.э. владение Гуйшуань значительно усилилось. Его 
правитель Кадфиз подчинил себе четыре других владения и объя
вил себя Гуйшуаньским царем. Столицей своего государства, он 
ныбирает Дальверзинтепа, в Шурчинском районе Сурхандарьин- 
ской области. Он уделял особое внимание завоеванию новых земель 
и расширению своих владений. В период его правления территория 
Кушанского государства намного расширилась. Он подчинил себе 
Кабул, Кандагар, Кашмир.

В возрасте восьмидесяти лет Кудзулла Кадфиз умер. Монеты в 
период Кудзуллы Кадфиза чеканились в подражание монетам рим
ских императоров и парфянских правителей.

Монеты кушанских царей.

После Кудзулы Кадфиза правителем стал его сын ВимаТак 
11о|. Он присоединил огромную часть Индии к Кушанскому царству. 
При нем развиваются отношения с Римской империей. В период 
его правления была проведена денежная реформа. Затем правил 
Мима Кадфиз.
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Самым знаменитым среди Кушанских царей считается Каниш- 
ка. (78-123 гг. н.э.) Годы его правления были периодом расцвета го
сударства Кушан. В период его владычества к Кушанскому царству 
были присоединены Пенждаб, Кашмир, столица переносится в 
район Пешавара. В период его правления Северная Индия, Афга
нистан, многие области Средней Азии. Восточный Туркестан со
ставляли территорию Кушанской империи. От имени Канишки че
канились монеты с надписью «Царь царей - великий спаситель».

По реформе, проведенной Канишкой государственным языком 
был установлен бактрийский язык. До этого государственным язы
ком являлся греческий (в период Кудзуллы и Вимы Так [то]), а за
тем греческий и индийский ( в период Вимы Кадфиза).

В Кушанском царстве развивались городские центры. Высокого 
уровня достигло ремесло. Это подтвердили раскопки археологиче
ских памятников Кушанского государства -  Халчаян, Дальверзин- 
тепа, Айртам, Зартепа, Каратепа и других.

В Кушанском государстве было развито сельское хозяйство, 
впервые в земледелии начинают использоваться удобрения, на рав
нинах вместе с орошаемым земледелием развивалось и скотоводст
во.

Невиданный размах в этот период получает и торговля. Бак- 
трийские купцы проникают в пределы Римской империи, торговцы 
из Римской империи приезжают в Среднюю Азию. Велась торговля 
также с Китаем. Через Кушанское царство проходил великий шел
ковый путь.

Многочисленные находки медных, изредка и золотых монет 
свидетельствуют не только о состоянии экономики, но и о развитии 
товарно-денежных отношений. Изображения на монетах разных 
царей, греческих, индийских, иранских божеств и их имена свиде
тельствуют о своеобразной культуре этой эпохи.

Канишка правил страной 23 года. После Канишки государством 
правил четыре года его сын Васишка, потом власть переходит в ру
ки Хувишки, который управлял империей 32 года. После него пра
вителем стал Васудева, правивший страной 34 года. В период его 
правления Кушанское царство разделяется на две части. Одной ча
стью страны управлял Васудева, а второй Канишка III.

Как и при каких обстоятельствах пало Кушанское царство, дос
товерно не установлено. В III в н.э. начался его распад, вызванный, 
прежде всего усилением слоя землевладельцев, их стремлением к
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i озданию более прочного источника доходов, чем военные походы, 
ч >ни активно начинают заниматься земледелием, ремеслом и торгов- 
исП, строительством пышных замков на свободных землях. Многие 
и » них начинают всецело жить за счет доходов от земледелия.

Имели место и походы сасанидских царей, начиная с Шапура 
М результате этого приходит в упадок ремесло и торговля в городах, 
сами города пустеют, резко уменьшается рост доходов, пустеет го
родская казна. Этим воспользовались кочевые племена -  хионитов, 
кидаритов которые вторглись в Среднюю Азию и в конце IV века 
нанесли тяжелые удары Кушанскому царству, в результате чего оно 
перестало существовать.

3. Великий Ш елковый Путь

В истории человеческой цивилизации есть немало примеров 
длительного взаимовыгодного культурного и экономического со
трудничества между странами и народами. Один из древнейших пу
тей - «Лазуритовый» - сложился в III - II тысячелетиях до н.э. Он 
начинался в горах Памира, проходил через Иран до Передней 
Азии и Египта.

Другой путь - знаменитая «царская дорога» Ахеменидов - свя
зывал в VI - IV веках до н.э. малоазийские города Эфес и Сарды на 
Ос ре iy Средиземного моря с одной из столиц Ирана - городом Су

зы. Еще один путь 
вел из Ирана через 
Бактрию, Согдиану, 
Ташкентский оазис 
и территорию Ка
захстана до Алтая.

Но самым зна
чительным, широко 
известным в мире 
является Великий 

шелковый путь, протянувшийся от берегов Тихого океана до бере
гов Атлантического, пересекавший весь Азиатский континент и 
соединивший страны Средиземноморья с Дальним Востоком в 
древности и раннем средневековье.

Возникновение Великого шелкового пути относится ко II веку 
до н.э. Китайский император By-Ди в 138 г. до н.э. отправил своего
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посла Чжан Цзяна на поиски союзников в борьбе против племен 
гуннов. Путешествуя, Чжан Цзян попадает в Среднюю Азию. Поз
же он представил императору подробный доклад о своем пребыва
нии в Средней Азии, указал удобные пути для торговли, которые 
впоследствии стали основой Великого шелкового пути.

Направление торговых связей определялось следующим образом: 
на востоке - с Китаем, куда из Средней Азии везли шерстяные тка
ни, ковры, украшения, лазурит и породистых лошадей; а из Китая 
доставлялись шелковые ткани, железо, никель, меха, чай, бумага, 
порох; на юге - с Индией, откуда вывозили пряности и благовония; 
на западе - через Иран с Сирией и Римом; на севере - через Хорезм 
с Восточной Европой. Из России ввозились меха, мёд, пенька.

Главная дорога проходила через Дуньхуан, Хами, Турфан, Каш
гар, Узген, Ош, Куву, Андижан, Коканд, Самарканд, Бухару и Мерв. 
В Мерве Великий шелковый путь разветвлялся.

Одна ветвь вела через Хорезм на Волгу, в Восточную Европу. 
Другая ветвь шла через Балх и земли современного Афганистана в 
Индию. Третья направлялась к Багдаду и далее к Средиземному 
морю.

Название «шелковый путь» ему было дано в 1877 году немец
ким географом Ф.Рихтгофеном.

Протяженность Великого шелкового пути составляла 12 тысяч 
километров.

Великий шелковый путь имел важное экономическое и поли
тическое значение в жизни народов Азии и Европы. Он служил 
своеобразным мостом между Востоком и Западом, благодаря кото
рому происходило взаимодействие и сотрудничество народов, как 
на торговом, так и на культурном поприще. Он потерял свое значе
ние в связи с Великими географическими открытиями (XV-XVI 
вв.).

Учитывая уникальную в истории цивилизации роль Великого 
шелкового пути, международная организация ЮНЕСКО приняла в 
1987 году программу «Шелковый путь». Основная идея програм
мы - показать, как, несмотря на войны на протяжении многих сто
летий протекали процессы общения между странами и народами, а 
главными факторами этого процесса служили торговые отношения 
и культурный взаимообмен, осуществлявшийся по трассам шелко
вого пути.
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В наше время стал актуальным процесс восстановления тради
ций Великого шелкового пути. Правительство Узбекистана принима
ет активное участие в восстановлении шелковой дороги. На Брюс
сельской встрече Еврокомиссии в мае 1993 года был рассмотрен во
прос создания ТРАСЕКА -  (Транспортного коридора Европа - Кав
каз -  Азия). Эта встреча была первым практическим шагом в воз
рождении Великого шелкового пути. Согласно заключенному дого- 
нору, была построена железная дорога Теджен - Серахс - Мешхед, яв- 
пяющейся составной частью Трансазиатской магистрали, соединяю
щей Пекин со Стамбулом. Наряду со строительством железной до
роги Узбекистан участвует в строительстве и реконструкции авто
мобильных дорог Андижан - Ош - Иркештам - Кашгар, дающих вы
ход в Китай и Пакистан, а также Бухара - Серахс - Мешхед - Теге
ран и Термез - Герат - Кандагар - Карачи, позволяющих выйти к 
Индийскому океану. Осуществление этих магистралей, которые 
практически совпадают с направлением Великого шелкового пути, 
обеспечат благоприятные возможности для осуществления внешне- 
жономических связей Узбекистана и стран Центральной Азии.

К настоящему времени протяженность включенных в сеть до
рог достигла уже 130 тыс. км., а в реализации проекта ТРАСЕКА 
принимает участие 31 страна. Железные дороги Китая, Централь
ной Азии, Южного Кавказа, Ирана и Турции сегодня становятся 
единой транспортной системой.

В рамках проектов возрождения Великого Шелкового пути 
большое значение придается развитию международного туризма. 
Узбекистан, как и все страны Евразии, всячески способствует раз- 
интию туризма на Великом Шелковом пути. Указ Президента Рес
публики Узбекистан «О мерах по активизации участия Республики 
Узбекистан в возрождении Великого Шелкового пути и развитию 
международного туризма в республике», подписанный в 1995 г., 
i нособствовал продвижению на международном туристическом 
ринке новых туристических программ по историко-культурному 
туризму, в том числе по Великому Шелковому пути.

4. Культура. Религия, письменность в античный период

Результаты археологических исследований в южных областях 
Средней Азии и Северном Афганистане, памятников греко- 
Гшктрийской и кушанской эпох свидетельствуют о высоком разви-
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тии в этих местах культуры в античный период. Открытие в 30-х го
дах XX века памятников искусства близ Айртама и Старого Термеза, 
в дальнейшем открытие и изучение Кара-Тепа, буддийского святи
лища Фаяз-Тепе, Халчаяна и Дальверзина показали всему миру, на-

Голова кушанского Гемма с изображением Основание светильника. 
Принца. Дальверзинтепа. Геракла. Дальверзинтепа. Серебро. Дальвер

зинтепа.

Основная часть населения Кушанского царства придерживалась 
зороастризма. Наряду с ним получают распространение и другие ре
лигии. Так, часть населения исповедовала манихейство, возникшее 
на Ближнем Востоке в III в. и названное по имени его основателя - 
Мани (около 216 -около 277 гг.). Манихейство учит, что зло - на
чало столь же самостоятельное, как и добро, царство тьмы, как 
равное, противостоит, царству света. Мировая история - борьба 
света и тьмы, добра и зла. При нападении тьмы на свет часть света 
была полонена тьмой. Смысл последующей истории - в освобожде
нии полоненного света. Человек должен способствовать достижению 
совершенства, помогая светлому началу в борьбе со члом.

Широкое распространение получил буддизм. Известен целый 
ряд буддийских сооружений, самый большой буддийский храм на
ходится в Старом Термезе (Каратепа, Фаязтепа). В буддийских 
храмах сохранились высокохудожественные произведения настен
ной живописи и скульптуры того времени. Это изображения прин
цев и вельмож, воинов, скульптура Будды.

Небольшое городище Айртам было построено в последний пе
риод Греко-бактрийского царства. Он являлся портовым городом на 
берегу Амударьи. Особенно высокое развитие Айртам получил в пе
риод правления Канишки. В этот период здесь был построен буд
дийский храм. Здесь же было найдено прекрасное произведение 
искусства -  фриз с изображением музыкантов.
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Бюсты музыкантов. Айртамский фриз.
На территории Денауского района Сурхандарьинской области 

находится городище Халчаян, где открыты остатки цитадели, регу
лярной поквартальной застройки, жилых домов, усадеб. Дворец 
кушанских правителей имел колонный айван и главный зал, укра
шенный настенной живописью и прекрасной глиняной окрашен
ной скульптурой.

Большой интерес вызывает городище Дальверзинтепа, окру
женное мощными оборонительными стенами из сырцового кирпи
ча. В 1972 году здесь был найден клад золотых предметов, общий 
вес которых превышал 30 кг, а также шахматные фигурки, изготов
ленные из слоновой кости. Изучение городища позволяет судить не 
только о строительстве и ремесле того периода, но и о состоянии 
водоснабжения и сельского хозяйства.

Еще одним памятником культуры эпохи кушан является Топ- 
раккала - городище на территории древнего Хорезма. Здесь были 
открыты и изучены роскошные парадные и приемные залы, укра
шенные росписями, статуями, и богатые жилые дома.

Благодаря развитию культурных и торговых связей, широко 
распространяется арамейская письменность (она была буквенной, 
что облегчало ее усвоение). На основе арамейской письменности 
получили развитие согдийская и хорезмийская письменности. Зна
менитая «согдийская письменность» относится к III веку и была 
обнаружена в Дунхуане (Восточный Туркестан). При раскопках 
Дпевнего Термеза было найдено множество надписей на керамиче
ских изделиях, выполненных кушано-бактрийским алфавитом на 
основе арамейского и греческого письма, а также брахми и кха- 
рашги. При раскопках древней столицы Парфии - Нисы была найде
на письменность, основанная на арамейской и использовавшаяся в 
I (арфии во II в. до н.э.
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Все вышесказанное свидетельствует о высоком уровне разви
тия культуры народов региона в этот период.

Вопросы для самопроверки

1. Какие древние государства Вы знаете на территории Цен
тральной Азии?

2. Что Вы можете рассказать о формах управления в древних 
государствах Центральной Азии?

3. Когда возник и сколько времени существовал Великий 
шелковый путь?

4. Назовите и охарактеризуйте основные трассы Великого 
шелкового пути?

5. Укажите культурные достижения эпохи античного мира?
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II. СРЕДНЕВЕКОВЫ Й ПЕРИОД
ТЕМА 6. СРЕДНЯЯ АЗИЯ В ПЕРИОД ЭФТАЛИТОВ.

ТЮ РКСКИЙ КАГАНАТ. АРАБСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА.

План:
1. Хиониты, кидариты, эфталиты. Социально-экономическая 

жизнь и культура при эфталитах.
2. Средняя Азия при Тюркском каганате.
3. Арабское завоевание и распространение ислама.

1. Хиониты, кидариты, эфталиты. Социально-экономическая 
жизнь и культура при эфталитах.

В середине IV века начинается наступление племен с севера на 
территорию Средней Азии. В истории они известны как «хиони
ты». Хиониты родственны древним тюркским племенам. Западные 
историки часто называют их «белыми гуннами». Самые первые све
дения о хионитах имеются в произведении Аммиана Марцеллина, 
где говорится о войне против сасанидского царя Шапура II, и сою
зе кушан и хионитов.

В 353 году хиониты под предводительством Грумбата захвати
ли Согд. Затем они столкнулись с мощным, стремительно укреп
ляющимся государством Сасанидов, располагавшимся на террито
рии Ирана. Уже в первых столкновениях сасанидский царь ШапурП 
(309-379) потерпел поражение. Было подписано мирное соглашение 
и установились союзнические отношения, которые, то разрывались, 
то восстанавливались.

Таким образом, в 70-х годах IV века в Средней Азии утверди
лась власть хионитов и образовалось довольно сильное государст
во, которое просушествовало предположительно более 120 лет.

В 20-х годах V века через Сырдарью и Приаралье в Хорезм и 
Амурдарьинский бассейн двинулось еще одно скотоводческое пле
мя -  кидаритов ( по китайски «ци-до-ло») В скором времени кида
риты, завоевав Амурдарьинский бассейн, западные и южные земли
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Согда, установили свою власть в южной части государства хиони- 
тов. Город Балх стал столицей нового государства.

Основные сведения о кидаритах встречаются в китайской лето
писи Бэйши, а также в трудах западного историка Приска Парий- 
ского. Как упоминается в летописи Бэйши, правитель юечжей Ки- 
дар из-за нападения жужан переносит свою резиденцию в Боло- 
Балхан. Позже, по данным этого же источника, Кидар совершает 
поход в Северную Индию и подчиняет 5 государств Северного 
Кандагара.

Проблема кидаритов малоизучена и требует дальнейших иссле
дований.

В 60-70-гг. IV века снова обостряются отношения с Ираном и 
Шапур II ведет войну против хионитов, где два раза терпит пора
жение.

На первый взгляд, кидариты выступали как союзники хиони
тов и пытались расширить свои владения в сторону юга. В 30-50-х 
годах между кидаритами и сасанидами усилилась вражда. В 456 
году в очередном сражении кидариты потерпели сокрушительное 
поражение от Сасанидов. Потеряв своего царя Кидара, они под 
предводительством его сына, юного князя Кунхаса (ср. с сакским 
именем «Скунха»), ушли через Гиндукуш в Гандхару (Пешавар).

В результате, кидариты покидают Среднюю Азию и отступают 
в Северную Индию. Там они правят 75 лет.

Существут предположение, что часть их все же осталась в 
Средней Азии и влилась затем в государство эфталитов.

Источники начинают сообщать сведения об эфталитах с 457 г., 
когда царь их Вахшунвар подчинил себе Чаганиан, Тохаристан и 

Бадахшан.
В китайских источниках эфталиты упоми

наются под разными названиями, как «ида, Йе- 
да, идан, идян», в сирийских и латинских ис
точниках под именами «эпталит, эфталит, аб- 
дал», в армянских источниках тетал, хептал» 
арабские и персидские авторы называют их 
«хайтал, йафтал, хетал» и т.п.

Первое столкновение между эфталитами и 
сасанидами произошло в 30-х годах V века. По 
сведениям армянского историка Вардапета, к 
середине 50-х годов V века усиливается союз
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чфталитов. В 456 году эфталиты отправляют своих послов в Китай. 
11йстепенно они продвигаются на юг и это, в свою очередь, приво
дит к обострению отношений с соседним Ираном. Решающие бои с 
Сасанидами приходятся на период правления Пероза (459-484 гг.). 
I [римерно в 457 году эфталиты во главе с Вахшунваром Эфталаном 
устанавливают свою власть в Тохаристане и Бадахшане - (северные 
земли Термеза Сурхандарьинской области). В 459 году на Иран
ский престол встает Пероз.

Как свидетельствуют источники, приход к власти Пероза связан 
с эфталитами. Видимо, Пероз считал могущество эфталитов вре
менным явлением и использовал их силу для своего усиления. Но, 
вскоре поняв, что эфталиты имеют реальную силу, он вступает с 
ними в бой. Пероз 3 раза совершает походы на эфталитов.

В первом же бою Пероз терпит поражение и попадает в плен. 
Но император Византии Зенон заступается за него, и его освобож
дают. Не сделав соответствующих выводов, Пероз вторично насту
пает на эфталитов и снова терпит поражение.

В 484 году начинается последняя битва между эфталитами и 
сасанидами. Этот бой завершается полным поражением сасанидов 
вблизи города Мерв.

Таким образом, был положен конец всемогущей державе саса
нидов.

Эфталиты создали огромное государство, путем объединения 
Средней Азии, Восточного Туркестана, Северной Индии, Восточ
ного Ирана.

Эфталитское государство в Средней Азии -  это конфедерация 
множества полунезависимых владений со своими наследственными 
династиями под верховной властью царя. Каждое владение выпус
кало свою серебряную или медную монету. В этом государстве бы
ло несколько видов письменности: согдийская, бактрийская, брахми 
и др. Государственной письменностью была бактрийская.

При эфталитах большинство городов переживали экономиче
ский и культурный подъем. Так, о высоком культурном уровне того 
времени говорят раскопки поселения Варахша около Бухары. Здесь 
обнаружены остатки дворца с чудесными росписями и великолеп
ной резьбой по ганчу. Украшения этого дворца были изготовлены 
при эфталитах.

С приходом к власти эфталитов они занимают большие земле
дельческие долины, торговые пути в развитых городах.
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Часть эфталитов были кочевниками-скотоводами, а другая 
часть проживала в городах и селениях и вела оседлый образ жизни, 
В Тохаристане и Согде развивалось земледелие и садоводство, а в 
Кашкадарьинской и Зарафшанской долинах выращивали вместе с 
зерном и рис. Китайские источники повествуют о выращивании 
хлопка, в частности, в Восточном Туркестане. Население горных и 
предгорных районов занималось коневодством. С развитием зе- 
мельно-собственных отношений отдельная часть орошаемых пло
щадей начинает скапливаться в руках представителей родовой зна
ти - дехкан.

Вследствии этого свободные дехкане-общинники - кашоварзы 
становятся кедиверами - так называлось закабаленное население. 
Часть орошаемых земель считалась собственностью храмов. Эти 
земли назывались «вагнзе».

Заслуживает внимания обычай аристократии, поразивший ис
торика Прокопия. «Самые богатые, - говорил он, - приобретают се
бе друзей человек до двадцати и более: друзья всегда обедают с 
ним, разделяя их достаток, имея на него общие с ним права. Когда 
же тот, кто приобрел друзей умрет, то по закону и они должны быть 
положены в гроб, вместе с ним, живые». Действительно ли соблю
дался когда-нибудь у эфталитов этот жестокий обычай погребения 
живых людей -  неизвестно. По сообщению Аммиана Марцеллина 
(IV в.) во время похорон павшего под Амидой хионитского цареви
ча, сына царя Грумбата, труп его был предан сожжению в окруже
нии возлежавших вокруг него на ложах искусно изготовленных фи
гур его друзей (дружины), которые таким образом, как бы сопрово
ждали его в загробный мир. Широкими слоями населения этот обы
чай ни в той, ни в другой форме, конечно, не соблюдался.

Таким образом, среди эфталитов сильно проявилось расслоение 
общества. Однако, с формированием новых социальных отношений 
сохранялись и пережитки первобытнообщинного строя.

Тяжелое экономическое положение, кризис рабства, повыше
ние налогов, обнищание низших слоев населения и послевоенная 
разруха привели к недовольству доведенного до отчаяния населе
ния, Начинаются народные восстания. Как и все народные движе
ния того времени, протест крестьян-общинников против закрепо
щения принял форму религиозного движения. Им руководил Маз- 
дак.

I
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Маздак Хамадан (470-529 гг.), внедряя идеи манихейства, соз
дал свою идеологию. Он проповедовал, что все люди равны, и не
обходимо уничтожить неравенство. Число сторонников Маздака 
росло с каждым днем. С усилением движения маздакидов прави
тель Кубадшах (489-531) переходит на сторону Маздака и назначает 
его главным жрецом Ирана. После того, как сторонники Маздака 
взяли власть в свои руки, они свергают с престола Кубадшаха и 
бросают его в тюрьму. На престол вступает его брат.

После казни Маздака и других руководителей движение было 
подавлено. В 529 году произошло массовое уничтожение маздаки
дов

Огромный след оставил раннесредневековый период в развитии 
культуры Средней Азии. В архитектуре того времени особое значе
ние имело строительство замков. Замки, в основном, были двух
этажные, с ровной крышей и с несколькими комнатами. Стены зам
ков украшались живописью. Примером тому служит замок Бала- 
лык-тепе в Сурхандарьинской области, на стенах которого изобра
жены богато одетые женщины и мужчины за трапезой.

Одним из прекрасных сооружений архитектуры эфталитов сле
дует считать город Варахшу с цитаделью и дворцом V-VI вв. около 
Бухары. Основная часть городища Варахша - это холм, в плане 
приближающийся к треугольнику. Это было крупное сооружение, 
вознесенное на пахсовый стилобат. К западу от цитадели находился 
дворец бухар-худатов. При эфталитах развивается ремесло. Растет 
число городов, таких как Ривдад, Кушания, Хариман, Аркуд, Рами- 
тан, Варахша, Пайкент.

Эфталиты поддерживали торговые отношения с Ираном, Ви
зантией, Индией, Китаем. Они стремились контролировать «Шелко
вый путь».

Эфталиты участвуя в мировой торговле, нуждались в большом 
количестве денег и выпускали свою монету. В эфталитский период 
на территории Средней Азии в обращении было очень большое ко
личество Сасанидских монет V в., и кроме того монет местного че
кана. Важная особенность эфталитского периода -  появление само
стоятельных чеканов небольших владетелей (например, Накшебский 
чекан).

В V-VI веках широко распространяются керамические статуэтки 
и поклонение им. Статуэтки отличались друг от друга по месту их 
создания. Например, в Согде был широко распространен зороаст
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к
ризм, в Тохаристане и Восточном Туркестане было много привер
женцев буддизма. Влияние буддизма было сильным и на юге. В горо
дах также проживали христиане и евреи. Имелись сторонники мани
хейства и маздакизма. В день празднования Навруза бухарские огне
поклонники приносили в жертву петуха над могилой Сиявуша.

Жители Средней Азии в этот период говорили на различных 
языках. Среди скотоводов распространился тюркский язык, а основ
ная часть оседлого населения разговаривала на согдийском языке. В 
V-VI веках были распространены согдийская, хорезмийская и эфта- 
литская письменности. Эфталитский алфавит состоял из 25 букв. 
Писали слева направо.

Таким образом, в этот период культурные традиции населения 
Средней Азии переплились с традициями, в основном, Индии и 
Ирана, формируя раннесредневековую культуру предков.

2. Средняя Азия при Тюркском каганате.

В середине VI в. на Алтае (Южная Сибирь и Северная Монго
лия) сложилось кочевническое государство, которое сыграло важ
ную роль в истории Средней Азии- Тюркский каганат (552 -744 гг.) 
Первое упоминание названия «тюрк» относится к 542 году. В 
письменных источниках оно именуется по-разному: в китайских- 
«туцзуе», в ираноязычных- «турк», само название народа, судя по 
сохранившимся надписям было «тюрк». Термин «тюрк» («сильный, 
крепкий») первоначально имел не этническое, а социальное значе
ние. Так назывались только представители знати и военная аристо
кратия тюркского племени ашина и подчинявшихся ему близкород
ственных племен, составивших ядро нового государственного об
разования. Впоследствии тюрками стали именовать более обшир
ный союз племен, а также подчинившиеся им народы. Старое же 
название ашина было династийным именем правившего рода.

Для периода Тюркского каганата мы располагаем несколько 
большим количеством письменных источников, чем для предыду
щих периодов. Большое значение имеют -  памятники эпиграфиче
ские, так называемые рунические надписи с Орхона и главным об
разом памятник Кюль-Тегина. Ценные сведения содержат также 
китайские письменные источники, главным образом Тан-шу -  «Ис
тория дома Тан» (VII-IX вв.)

76



Из числа византийских историков можно назвать Менандра, 
Протектора и Феофана Византийского (VI в.); из числа сирийских -  
Иоанна Эфесского (VI в), являвшегося очевидцем описываемых со
бытий.

Возникновение Тюркского каганата относится к 552 году, ко
гда тюрки под предводительством Бумына (Тумыня из рода Аши- 
на) разгромили жуань-жуаней. С этого времени тюркские владете
ли приняли титул каганов. Первым правителем стал Бумын с трон
ным титулом Или-каган. При его сыне и наследнике Коло (Кара- 
каган) жуань-жуаням было нанесено еще одно поражение (553 г.), а 
Муган-каган завершил их разгром в 555 году. В годы правления 
Муган-кагана (553-572) каганат стал политическим гегемоном Цен
тральной Азии: были покорены кидании в юго-западной Маньчжу
рии, кыргызы на Енисее и другие племена. Данниками тюрков ста
ли северокитайские племена.

Еще где-то в 552-553 годах брат Бумына Истеми начинает во
енную кампанию против эфталитов. В этот период положение эф
талитов было затруднительным, они оказались под натиском двух 
держав-тюрков и сасанидского Ирана.

Е это время в период правления Хосрова I Ануширвана, Иран 
превращается в мощное государство и перестает платить дань эфта- 
литам. Хосров I и тюрки завязывают дипломатические отношения. 
Основной целью предполагаемого союза являлся разгром эфтали
тов. Тюркские войска, поддержанные персами, вторглись в 563 го
ду в эфталитские земли. Решающая битва произошла под Бухарой. 
Эфталиты потерпели поражение. По договору тюркам отошли об
ласти к северу от Амударьи, южные принадлежали Ирану. Однако 
тюрки не раз нарушали границу и вторгались в Тохаристан. В 588 г. 
гюрки по сведениям Фирдоуси и арабских историков форсировали 
Амударью, захватили весь Тохаристан и прошли на запад, вплоть до 
Герата.

вскоре между союзниками возникли трения, вызванные про
тиворечиями между их экономическими интересами, в частности 
установления контроля на торговых трассах, издревле проходив
ших через Среднюю Азию из Китая в Византию.

Правительство каганата решило установить политические 
контакты с Византийской империей -  соперницей Ирана. В 588 г. 
посольство во главе с Маниахом выступило вдоль северного побе
режья Каспия и прошло через Кавказ в Византию. В результате
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был заключен договор, носивший военный характер и направлен
ный против Ирана. С этого времени византийско-тюркские взаи
моотношения стали постоянными, посколько вслед за первым по
следовали и другие посольства.

Таким образом во второй половине VI века была создана ог
ромная кочевая империя на пространтсве от Корейского залива на 
Востоке до Каспийского моря на западе, на юге от пустыни Гоби 
до озера Байкал на севере.

В 70-х годах VI века для Тюркского каганата сложилась весь
ма благоприятная международная обстановка на западе. Взаимная 
борьба двух могущественных соседних держав -  Византии и Ирана 
отвлекла их внимание от бурного роста молодого полукочевого го
сударства тюрков. Тюрки в этот период совершили ряд набегов на 
территорию Китая, в результате чего Китаю, попавшему временно 
в зависимость от каганата, предъявлено было требование выплачи
вать ежегодно дань в размере 1000 кусков шелка.

С приходом к власти в Китае суйской династии (589-617 гг.) 
начался перелом во внутренней жизни страны и подъем ее военных 
и экономических сил. Тюрки при первом же столкновении с Кита
ем потерпели поражение, после которого хозяйство их долго не 
могло оправиться.

Теперь рассмотрим принцип организации власти внутри 
Тюркского каганата. Тюркский каганат не был централизованным 
государством. В основе государственной системы был союз ряда 
владений ираноязычных и тюркоязычных племен. Верхушку 
тюркского общества представляли каган и его род. Высшим прави
телем в каганате был Каган. Порядок престолонаследия определял
ся в соответствии с удельнолествичной системой, характерной для 
тюркской государственной структуры. Согласно ей, престол пере
ходил не от отца к сыну, а к младшему брату от старшего, к стар
шему племяннику от младшего дяди. В ожидании своей очереди 
принцы крови получали в управление уделы. При возведении на 
ханство кагана сажали на войлок и обносили 9 раз кругом по 
солнцу, всякий раз совершая ему поклонение.

При кагане имелся совет знати - курултай, к мнению которого 
он прислушивался во всех важных случаях. Каганат делился на 
уделы, во главе которых стояли тегины-царевичи из каганского ро
да. Родоплеменная знать состояла из предводителей отдельных 
племен и родов - беков.
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Положение трудового населения было очень тяжелым. В VI- 
VII веках в связи с интенсивным развитием экономических отно
шений усиливается произвол дехкан. Свободные земледельцы- 
кашоварзы обделялись землей и водой для орошения, беднели день 
ото дня и попадали в полную зависимость к дехканам, становясь 
зависимыми кедиверами. Такая обстановка вынуждала население 
восставать против нищеты, произвола и насилия. Одно из таких на
родных восстаний произошло в Бухаре в 585-586 годах под предво
дительством Абруя.

Местная аристократия, богатые дехкане и купцы бежали из 
Бухары в Семиречье. Они получили помощь от правителя западных 
тюрков Кара-Чурина. Восстание было подавлено. Абруй был каз
нен - его бросили в «мешок с красными пчелами», а восставших 
бедняков вернули дехканам в качестве слуг и кедиверов.

Огромная тюркская держава из-за постоянных междоусобных 
войн в 588 году распадается на 2 части: Восточный и Западный ка
ганат. Правителем Западной территории стал Истеми. В состав За
падного каганата вошли: Семиречье, долина Чу, Волга, нижняя 
часть Кубани, земли берегов Иртыша, Ишима, полунезависимые 
государства Средней Азии.

В 618 году с приходом к власти Тони Ябгу государство запад
ных тюрков усиливается. Тюрки проводят реформу управления, 
многие местные династии правителей были физически уничтоже
ны, а на их место посажены тюрки. Эта реформа должна была слу
жить созданию сильного государства с централизованной властью 
имссто разрозненных самостоятельных владений, но полностью 
мот план не был осуществлен.

Как свидетельствуют, исторические источники в Среднеазиат
ским Междуречье было 9 самостоятельных владений-государств, во 
I mine которых стояли самостоятельные правители: в Самарканде и 
Фергане ихшиды, в Тохаристане - маликшахи, в Хорезме - хо
ре «мшахи, в Бухаре - бухархудаты, в Чаче -  тудуны, в Илаке -  дех-
К11П Ы .

После смерти Тони Ябгу положение в Западно-тюркском кага
нате становится неустойчивым. Смуты между представителями 
ныешей аристократии отразились и на земледельческих областях 
Средней Азии - усилились набеги, грабительские походы. Был, в 
частности, убит ферганский правитель, в Северной Фергане обос
новались тюркские наместники.
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Нужно отметить, что в период Тюркского каганата началось 
интенсивное проникновение тюркских племен вглубь среднеази
атского региона и процесс ассимиляции с местным населением, 
что, в свою очередь, наложило отпечаток на этническое формиро
вание узбекского народа.

В каганате широко была развита торговля (Пайкенд был горо
дом купцов). Для расширения торговли нужна была грамотность 
(мальчиков в 5 лет обучали письму и счету, а в 20 лет отправляли в 
другие страны учиться торговому делу).

Внутренние и внешнеполитические причины привели сначала 
к развалу Западнотюркского каганата, а затем и к его крушению.

Тюркский вклад в развитие культуры, в характер среднеазиат
ского ремесла был значительным. Как показывают археологические 
материалы, у тюрков, еще до прихода в Среднюю Азию, было вы
сокоразвитое ремесленное производство. При тюркском правлении 
происходит оформление некоторых специфических форм согдий
ской и ферганской керамики. Также в этот период развивалась 
скульптура, резьба, музыка, искусство танца. Появляются ирригаци
онные сооружения, города-курганы. Например, 12 каналов в Ва- 
рахше.

Имело место взаимовлияние тюркской народной поэзии, эпоса 
и литературы и литературы оседлых среднеазиатских народов.

О религии тюрков упоминается в китайских летописях «Вэй- 
ши» и «Суйшу». Там говорится, что тюрки поклонялись солнцу, 
приносили жертву духу неба. Они верили в вечность духа, в иной 
мир. В случае смерти одного из соплеменников, вместе с ним хоро
нили других людей и предметы. Позже среди тюрков распростра
няются христианство, буддизм и другие религии. Сохранились на
скальные надписи эпохи тюрков, так называемые орхоно- 
енисейские надписи.

3. Арабское завоевание и распространение ислама

Как свидетельствуют историки, в первой половине VII века на 
Аравийском полуострове сложилось крупное государство арабов. 
Ко времени их вступления на историческую арену в качестве завое
вателей они представляли собой, весьма различную в социальном, 
культурном отношении народность. Основная масса их состояла из
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бедуинов-кочевников, которые находились на стадии родоплемен
ных отношений.

До VII века среди арабских племен господствовали языческие 
культы, то есть течения, признающие многобожие. После множест
ва межплеменных споров верх берут сторонники Мухаммада, про
поведовавшего принцип единобожия. Однако, противостоящие им 
течения вынуждают Мухаммада и его сторонников переехать из 
Мекки в Медину, где они обосновались и за сравнительно короткое 
время добились успеха в пропаганде ислама. Это переселение со
стоялось 16 июля 622 года, и с этого момента ведет свое летоисчис
ление мусульманский календарь -  «хиджра» (переселение). После 
кончины Мухаммада в 632 году, основанная им община и объеди
ненные с ней арабские племена стали центром нового крупного 
объединения арабских родов и племен с центром в Медине. Так 
оформилось арабское теократическое государство - халифат (халиф- 
заместитель пророка Мухаммада). Преемником Мухаммада был 
объявлен Абу Бакр (632-634).

В принятии арабскими племенами религии ислам в их поли
тическом объединении большую роль сыграла священная книга -  
Коран — богатейший и уникальнейший источник, вобравший в се
бя правовые и этические требования, законы и нормы поведения.

Арабам быстро удалось захватить Сирию, Палестину, Ирак и 
Иран. В 651 году они без боя взяли г.Мерв. Затем северную часть 
нынешнего Афганистана, северо-восточную часть Ирана и террито
рию к югу от Туркменистана до Амударьи. Занятую территорию 
..рабы  называли Хорасаном. Центром стал Мерв. Обосновавшись 
здесь, арабы готовились к захвату богатых районов севера Амуда- 
pi>n. Эти земли арабы называли Мавераннахром, т.е. «то, что за ре
кой».

Вначале походы на Мавераннахр осуществлялись не с целью 
его захвата, а для получения выкупа, подготовки военного гарнизо
на и проверки местных правителей. Впервые такое нападение на 
Мавераннахр произошло в 654 году на город Маймург и в 667году -  
на г. Чаганиан.

По свидетельству Наршахи, в 673 г. по указу халифа Муавия I - 
илместник Хорасана Убайдуллах ибн Зияд перешел Амударью и 
осадил Пайкенд, затем подошел к Бухаре. Убайдуллах ибн Зияд вы- 
неч из Бухары и Пайкенда большую добычу -  оружие, одежду, золо- 
гт>, серебро и множество пленных.
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Весьма характерным для первого этапа завоевания Средней 
Азии является поход Саида ибн Османа на Бухару и города Согда в 
676 году. Захватив Бухару, Саид ибн Осман отправился в Согд, в 
Самарканд, где в то время царь отсутсвовал; поход этот был также 
удачен. Саид вывез из Бухары, кроме захваченных ценностей, 30 
тыс. пленных. Возвращаясь в Мерв, Саид ибн Осман заявил бухар
ской царице, что заложников он ей вернет, когда перейдет через 
Амударью. Однако слова своего не сдержал- повез заложников в 
Мерв, потом в Нишапур и дальше на запад, в Медину. В Медине 
Саид ибн Осман приказал знатным бухарским заложникам снять 
богатое платье, одел их в грубую шерстяную одежду, отобрал у них 
все драгоценности и направил на тяжелые сельскохозяйственные 
работы. По словам арабского историка X в. ал-Белазури, бухарские 
заложники были обращены в рабов и использованы на работах по 
искусственному орошению. Свободолюбивые и воинственные дех
кане не хотели мириться с таким унижением. Согласно Наршахи, 
они вошли во дворец Саида ибн Османа, набросились на него и 
убили, после чего и сами покончили с собой.

В 704г., когда наместником Хорасана был назначен Кутейба ибн 
Муслим. Наступления арабов на Мавераннахр до этого периода 
представляли собой периодические грабительские походы, целью 
которых было личное обогащение. Нашествие арабов под его пред
водительством началось с 705 года, с захвата Балха, и продолжа
лось более 15 лет.

В 707г. Кутейба с большим войском осадил Пайкенд. В итоге 
пятидесятидневной осады Пайкенд перешел в руки арабов. В 709 
занял Бухару. В 710 году Кутейба, заняв Несеф и Кеш, готовился 
к походу на Самарканд. Но распри, начавшиеся в Хорезме, по
служили удобным поводом для действий Кутейбы. Он отложил 
поход в Согд и отправился с войском на Хорезм. В 711 году хо- 
резмшах Чаган, испугавшись народного движения, возглавляемо
го его братом Хурзадом, обратился к Кутейбе за помощью. Вос
стание было подавлено войском Кутейбы, но хорезмшах от этого 
ничего не выиграл. Напротив, потеряв независимость, он превра
тился еще в одного плательщика дани, а его войско было вынуж
дено участвовать в дальнейших походах Кутейбы.

В 712 году Кутейба с войсками двинулся на Самарканд, об 
этом повествует арабский историк ат-Табари. Историк приводит 
интересное предание о том, как руководивший обороной Самар
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канда ихшид Гурек упрекнул Кутейбу в том, что он воюет против 
согдийцев руками его же родственников, имея в виду владетелей 
Хорезма и Бухары, находившихся в рядах Кутейбы и принадле
жавших к родственным Гуреку династиям. Согласно рассказу Ку- 
icft6a будто бы весьма разгневался и решил повести дальнейшие 
работы по осаде Самарканда силами одних арабов.

Согласно одной из версий, Кутейба встретил сопротивление 
со стороны согдийцев еще до осады Самарканда. Узнав о походе 
Кутейбы, Гурек обратился за помощью к шашскому царю, фер
ганскому владетелю и тюркскому хакану. Присоединив приведен
ные отряды к своему войску, Гурек вступил в бой с Кутейбой у 
Лрбиджана, но отступил и решительное сражение дал у стен Са
марканда. Сражение шло успешно для согдийцев, и арабы отсту
пили, но потом снова перешли в наступление. Силы Гурека оказа
лись тем не менее неравными, и Самарканд был вынужден капи
тулировать.

В 713г. Кутейба захватил Чач, в начале 715 года, он полно
стью завоевав Ферганскую долину дошел до Кашгара.

Победы арабов объясняются не только их силой, но и внутрен
ней слабостью, политико-экономической раздробленностью захва
ченных ими стран. Разделенная, на несколько мелких государств, 
Средняя Азия была не в силах оказать им серьезного сопротивле
ния. Кутейба оказывал помощь одному из воюющих правителей, 
разбивал его соперника, а затем захватывал владения и того, кому 
оказывал помощь. Другой причиной успеха войск халифата было 
то, что арабам удалось натравить друг на друга тюркских кочевни
ков и жителей земледельческих оазисов Средней Азии. И конечно, 
большую роль сыграло военное превосходство арабов, а также ис
пользование населения и материальных ресурсов покоренных об
ластей для дальнейших захватов.

Арабы грабили, отбирали приличные жилища, выселяли с наси
женных мест их владельцев, обирали ремесленников, разрушали оро
сительные системы, в результате чего земли превращались в пусты
ни. Памятники культуры были разрушены, книги и другая литерату
ра сожжены, молитвенные дома, храмы зороастрийцев, буддийцев, 
христиан уничтожены, ученые, носители культуры, оказались в не
милости у завоевателей.

Арабский халифат смотрел на завоевание Мавераннахра как на 
один из наиболее богатых источников своего дохода. Главное место
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среди налогов, установленных арабами, занимали джизья - подуш
ный налог, взимаемый у тех, кто не принял ислам, и харадж - по
земельный налог.

Со скотоводов, ремесленников и торговцев взимался зякет. 
Кроме налогов на земледельческом населении страны лежали тя
желейшие повинности. Население должно было в определенные 
сроки выделять людей со своим инструментом и пропитанием на 
очистку оросительных каналов, проведение новых арыков, построй
ку и ремонт городских стен, дорог, мостов.

Первоначальные цели арабского завоевания были экономиче
ские и политические. Но очень скоро завоеватели поняли всю важ
ность религии в упрочении своей власти. На месте храмов зороаст
ризма стали воздвигаться мечети. Были уничтожены все религиоз
ные книги зороастрийцев, книги на согдийском языке. Стали поощ
ряться те, кто принял ислам. Так, тем, кто посещал мечети, выда
вали по 2 дирхема.

С приходом к власти Умара II для тех, кто принял ислам, была 
отменена джизья. Местное население стало постепенно восприни
мать новую религию. Арабский язык был объявлен государственным. 
К этому времени хорезмийская, согдийская и другие письменности в 
результате давления арабов фактически вышли из обихода. И мест
ные языки в своей письменности стали употреблять арабский ал
фавит.

Ислам приблизительно за одно столетие утвердился в Маве- 
раннахре, проник в быт и образ мышления местного населения, 
вписался в местные обычаи и традиции.

Слово «ислам» в переводе с арабского означает «покорность». 
При этом оно несет следующую смысловую нагрузку - непременное 
признание всемогущества Единого и Единственного Бога и покор
ного подчинения Аллаху. Коран - это священная книга мусульман. 
Это свод изречений, поучений Аллаха. Другим источником у му
сульман считаются хадисы - священные предания о жизни, чудесах 
и поучениях пророка Мухаммада.

Кааба -  священное здание кубической формы в Мекке, к которо
му обращены лица мусульман во время молитвы. Легенда гласит, что 
Кааба была построена Авраамом (Ибрагимом)- родоначальником 
арабов

IX век, в истории мусульманства, считается периодом создания 
сборников хадисов. В мире ислама в том столетии все хадисы были

84



ноднергнуты критическому анализу, из них были выделены подлин
ные, заслужившие доверие, и исключены сомнительные. Тщатель
ным отбор и их систематизация привели к созданию сборника из 
шести книг. Их составители - мухаддисы были наиболее подготов- 

•11Н1.1МИ теологами. Многие из них были выходцами из Средней 
Л tun. Среди них особенно выделялись имам ал-Бухари и Мухам
мад ат-Термези.

Ал-Бухари (810-870) - изучал, отбирал, сопоставлял, системати- 
шровал хадисы, вел дискуссии по их достоверности. В Бухаре он 
. отдал целую школу по хадисам и обучал сотни учеников. Но са
мое главное в его жизни - это сборник, включающий 7275 хадисов, 
ммогие из которых он знал наизусть. В мусульманском мире труд 
Ьухари — «Аль Жомиъ-ас- сахих» считается важнейшим после Кора
на источником.

С’оставителем-собирателем другой книги хадисов был А бу Исо 
Мухаммад ат — Термези (824-894). Составленная им книга хадисов 
м мире ислама считается одной из авторитетных. Ат-Термези напи
сан ряд толкований к хадисам, в числе которых труд «Основные 
дос тоинства пророка».

Жестокие формы эксплуатации населения арабами приводили 
к носстаниям. В 720-722 году в Согдиане произошло восстание, ко- 
юрое возглавили Гурек и Деваштич. Восстание было подавлено.

С’ 661 года халифат возглавляла династия Омеядов. В период 
правления этой династии произошло много политических перемен, 
yi мление религиозных течений, усилилась эксплуатация, жесто
кость и насилие взяли верх. Это, в свою очередь, способствовало 
ослаблению династии. В Средней Азии и в других областях хали
фата усилилось недовольство их политикой. Омеядов не поддер- 
жмиали даже арабы.

С 718 года сторонники дяди Мухаммада Абул Аббаса тайно 
начинают проповедовать свои идеи. По их мнению, род хошимидов
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имел право претендовать на власть. Недовольство политикой 
Омеядов усилилось в период правления Марвана П. В Мавераннах- 
ре и Хорасане представители А ббасидов старались привлечь на 
свою сторону владельцев крупных земель.

Для прихода к власти аббасидов больш ое значение имел Абу  
Муслим и его движение. В 746 году Абу М услима направляют в 
Хорасан. Он обратился к населению с призывом поддержать истин
ных потомков Пророка. Ему присваивается звание «Поверенного 
представителя семейства пророка».

Свою пропаганду Абу Муслим начинает с обращения к знати 
Хорасана. В обращении к жителям Хорасана А бу Муслим призы
вает их к соблюдению правил Корана и хадисов, подчинению абба- 
сидам. Позже его поддержала и местная знать. Со временем коли
чество его сторонников увеличивается. Наместник Хорасана- Наср 
ибн Сайяр объединяет арабскую знать против А бу Муслима, но его 
усилия были тщетны. В 747 г. под Мервом началось восстание 
под руководством Абу-М услима

В 749 году Хорасанская армия под командованием Кахтабы, 
полководца Абу Муслима совершает походы на центральные об
ласти халифата. В Ираке и Алжире он наносит сокрушительные 
удары омеядам. Повстанцы захватывают столицу арабского хали
фата г. Дамаск, халиф Марван II был свергнут с престола. На трон 
халифата встает аббасид Абул Аббас Саффах. Уничтожаются все 
представители омеядов. Таким образом, власть в арабском халифа
те переходит к аббасидам.

Арабский халиф считал Абу Муслима своим главным и силь
ным соперником и поэтому искал пути его уничтожения. Он не
сколько раз посылает тайные послания, в которых призывал не 
подчиняться Абу Муслиму. Халиф посылает ему послание о пред
стоящей битве и призывает его приехать в центр. В 755 году, воз
вращаясь из поездки в хадж, Абу Муслим был предательски убит в 
Багдаде халифом Аль Мансуром. Его смерть вызвала недовольство 
народа. Его тело было привезено в Самарканд и захоронено.

В период правления Аббасидов жизнь простого народа еще бо
лее ухудшилась. Возросли налоги, ограничились права свободных 
общин. В такой ситуации усилились народные движения. Так, в 
755 году под лозунгом мести за смерть Абу Муслима восстает его 
сподвижник Сунбад. Движение продолжалось в течение 70 дней. 
Восстание было жестоко подавлено, а Сунбад был казнен. Однако
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сторонники Абу Муслима вскоре организовали тайную организацию 
«муслимия».

Наиболее крупным антиарабским движением местного населе
ния, охватившим всю долину Заравшана и Кашкадарьи, было вос
стание, вспыхнувшее в 776г. под предводительством Хашима ибн 
Хакима, прозванного Муканной. «Муканна» по-арабски означает 
«закрытый покрывалом». Это прозвище было ему дано в связи с 
тем, что он носил на лице белое покрывало.

Восставшие выступили под маздакидскими лозунгами и требо- 
нали уничтожить имущественное неравенство, покончить с араб
ским господством. Стараясь поднять свой авторитет, Муканна на
зывает себя святым. Число его сторонников росло с каждым днем. В 
апреле 776 года у стен селения Наршахи, близ Бухары, произошло 
ожесточённое сражение между арабскими войсками и последова
телями Муканны. Повстанцы были разбиты. Но вскоре они вновь ов
ладели окрестностями Бухары.

Начался второй этап борьбы. Если на первом этапе движение 
Муканны пользовалось поддержкой некоторой части согдийской 
чмати, то на втором этапе знать перешла на сторону халифата. В 
778 году войскам халифата удалось овладеть Самаркандом и про
должить наступление на восставших. В 783 году арабскими вой
сками была захвачена крепость, в которой находился Муканна. Все 
ci.1 чащитники были казнены. Сам Муканна, не желая сдаваться, по
кончил с собой.

В те годы, когда население Мавераннахра вело освободитель
ную борьбу. Арабский халифат являлся одним из наиболее мощ
ных государств, и поэтому борьба, которую в продолжение многих 
лет вел народ под знаменем Муканны, является ярким примером 
мужества и свободолюбия народов Средней Азии. Длительность 
/гой борьбы, ее организованность свидетельствует о военном и по
ни гическом таланте Муканны, сумевшем поднять народ на бой с 
члхнатчиками и местными угнетателями.

Усиление эксплуатации народных масс Средней Азии намест
никами, представлявшими власть халифата, вызывало резкий про- 
I ест населения, которое требовало ликвидации злоупотреблений, 
многочисленных поборов, снижения налогов. Последним восстани
ем к Согде было выступление против халифата под руководством 
Гафи ибн Лейса (806-810гг.), проповедовавшего также некоторые 
шнунги маздакизма.

87



Беспрерывная борьба народов Средней Азии ослабила Араб
ский халифат, и правители халифата вынуждены были пойти на 
включение представителей местной знати в высшие органы госу
дарственной власти.

Аббасидские халифы стали привлекать, к управлению провин
циями местную знать, хорошо знакомую с местными условиями, 
пользующуюся доверием населения. Это положило начало новой 
эре в истории среднеазиатской государственности.

Вопросы для самопроверки

1. Какие социально-экономические изменения в обществе 
произошли в V веке?

2. Какие причины привели к распаду Тюркского каганата на 
две части: Западный и Восточный ?

3. Укажите цели завоевания арабами Средней Азии?
4. Каким образом распространился ислам на территории 

Средней Азии. Последствия арабского завоевания?
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ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВА СРЕДНЕЙ АЗИИ В IX-XII ВЕКАХ, 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

Ж ИЗНЬ

План:
1. Государства Тахиридов, Сафаридов, Саман идов.
2. Государства Караханидов, Газневидов, Сельджукидов и
Хорезмшахов.

I. Государства Тахиридов, Сафаридов, Саманидов.

В конце VIII - начале IX в. начался распад Арабского халифа. 
Халифам все труднее становилось удерживать в повиновении поко
ренные народы. Частые восстания населения Средней Азии, войны 
it халифате привели к ослаблению центральной власти и появле
нию самостоятельных государств.

Халифат начинает искать опору в местной знати, доказавшей 
спою преданность.

Начиная со времени правления халифа аль - Мансура (754-775 
гг ) и при его преемниках, халифе Махди (775-785 гт.) и Харуне - ар 

Рашиде (786-809 гг.), государством, в основном, управляли ви
н ти  из числа местной знати из семейства Бармакидов.

В то же время арабы боялись, что местные аристократы будут 
претендовать на полноту власти. Это привело к уничтожению по 
приказу Харуна ар- Рашида семейства Бармакидов, которые в про
должение 50 лет пользовались в халифате огромным влиянием, но 
и отношении восточных областей политика халифата не измени- 
плсь. Эти области по-прежнему управлялись с помощью местной 
1смледельческой аристократии. Роль этой аристократии особенно 
шпросла при халифе аль - Мамуне (813-833 гт.) и его преемниках,
I е. тогда, когда в Хорасане и в Мавераннахре пришли к власти ме- 
i I ные династии Тахиридов и Саманидов.

Арабы практически добровольно предоставили им самостоя
тельность, добившись от них обязательств обеспечивать регуляр
ное поступление в Багдад налогов. Новые эмираты должны были 
исполнять роль распространителей ислама и насаждать новую ре
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лигию в Мавераннахре, т.е. сделать то, что не удалось арабам в те
чение почти столетия войны за покорение Средней Азии.

Тахириды (821-873 гг.). Первой из местных династий пришла 
к власти в Мавераннахре династия Тахиридов. Ее основатель Тахир 
ибн-Хусейн участвовал в подавлении восстания Рафи ибн Лейса в 
806-810гг.

В 809 году умер халиф Харун ар-Рашид и Тахир поддержал 
будущего халифа Мамуна во время его борьбы за престол с другим  
претендентом - его братом Амином.

После победы Мамуна в 813 году Тахир ибн-Хусейн был на
значен одновременно наместником ал-Джазиры (Северная М есопо
тамия), военным комендантом столицы халифата Багдада и главой 
ведомства натуральных повинностей Савада (в Ираке), а впослед
ствии в 821 году - наместником Хорасана и Мавераннахра. Своей 
резиденцией Тахир ибн Хусейн избрал г. Нишапур.

Энергичный и влиятельный, он стал управлять страной фак
тически самостоятельно. Не прошло и года после его назначения, 
как Тахир ибн Хусейн предложил исключить из хутбы во время 
пятничной молитвы упоминание имени халифа, что было равно
сильно прокламированию открытого мятежа. Это привело к у худ 
шению отношений между халифом и Тахиром. Вскоре, Тахир ибн 
Хусейн неожиданно умер, вероятно, отравленный людьми халифа. 
Однако, Ал-Мамун не тронул остальных Тахиридов и передал на
местничество сыну Тахира- Абул Аббасу Абдаллаху, положив, та
ким образом, начало наследственной династии Тахиридов.

Абул Аббаса Абдаллаха, номинально числившегося наместни
ком Хорасана, фактически замещал его брат Тальха; благодаря дея
тельности Тальхи (822-828) и особенно самого Абул Аббаса Абдал
лаха, занимавшего эту должность с 830 до 844г., хорасанское наме
стничество фактически превратилось в вассальное халифу, но почти 
независимое государство. Этому способствовали непрерывные на
родные восстания в Хорасане и Средней Азии, подрывавшие устои  
халифата в восточных провинциях.

Тахириды предприняли ряд мер по укреплению власти и расп
ространению своего влияния. Они активно пропагандировали ис
лам, видя в нем опору своей власти. При Тальхе происходит завое
вание все еще остававшихся самостоятельными владений - Устру- 
шаны, некоторых земель огузов и т.д. Для отражения нападения 
набегов тюрок-огузов были построены укрепленные сооружения.
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Тахириды сумели установить в стране твердую власть и спокой
ствие, приняли меры по подъему сельского хозяйства, по ограниче
нию злоупотреблений чиновников и знати, покровительствовали 
просвещению и восстановлению местных культурных традиций. 
1>ыли построены новые каналы, что улучшило водоснабжение в рай
онах искусственного орошения.

Однако, положение крестьянства и городских ремесленников 
оставалось тяжелым. Выступления против гнета и непомерных на
логов не прекращались.

В целом, период правления Тахиридов был началом возрожде
ния после арабского владычества и насильственной арабизации ме- 
с гной культуры.

Саффариды (873-900гг.) В IX-X вв., как и в предшествующую 
нюху, одной из основных задач государственной власти в земле

дельческих оазисах Средней Азии была организация защиты этих 
оазисов от набегов кочевников. С этой целью создавались специаль
ные отряды вооруженных добровольцев, которые назывались газия- 
ми (борцами за веру). Объединившись в группы, газии поступали на 
i мужбу к тому или иному владетелю защищать границы от набегов 
кочевников, участвовали в борьбе с неверными, однако, часто сами 
I мновились участниками народных движений против местных 
правителей и знати.

В 873 г. одно из таких народных восстаний возглавили братья 
Якуб ибн Лайс и Амр ибн Лайс, создавшие государство в Сеистане 
п Прилегающих к нему областях и положившие конец могуществу 
I ачиридов.

11о мнению исследователей, Якуб был медником (по-арабски- 
сиффар). Поэтому и династия была названа Саффариды.

Разбив войско последнего Тахирида Мухаммада ибн Тахира, 
Якуб н 873г. занял город Нишапур. Власть Тахиридов была сверг
ну га.

II 874г. халиф был вынужден официально передать Якубу 
управление Хорасаном.

11реемником Якуба стал его брат Амр ибн Лайс, который, при- 
|||.in смою зависимость от халифа, был назначен правителем Хора-
■ пни и восточных областей. Фактически, однако, Амр, также как и 
I ахириды, был независим от халифата.

I осударство Саффаридов представляло собой режим, который 
опирался на многочисленный слой мелких и средних землевла
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дельцев и защищал их интересы. Поэтому Амр не имел поддержки 
со стороны высшей аристократии, что сказалось во время борьбы с 
Исмаилом Самани за власть в Средней Азии.

Амр, укрепившись в Хорасане, стал претендовать и на Маве- 
раннахр. В 900г. происходит битва между Амр ибн Лайсом и И с
маилом Самани, завершившаяся разгромом и пленением Амра. 
Это стало причиной гибели Саффаридского государства, завоеван
ного в 900 году Саманидами.

Саманиды (874-999гг.). В Мавераннахре в качестве наместни
ков, подчиненных Тахиридам, в IX веке выдвинулись Саманиды.

За активное участие в подавлении народного восстания внуки 
Самана, основателя династии, получили в удельное владение ряд 
областей Средней Азии: Нух - область Самарканда, Ахмад - Ферга
ны, Йахья - Чача и Уструшаны, Ильяс - Герат.

В период господства Тахиридов братья обладали значительным 
влиянием, чеканили монету, взимали налоги, организовывали набе
ги на соседние земли. Таким образом, они увеличивали свое богат
ство, мощь и силу.

Наиболее удачливым оказался Ахмад, который пережил братьев 
и завладел их уделами. Его сын Наср получил от Халифа в 875 го
ду полномочия на управление всем Мавераннахром, который стал 
ядром будущего саманидского государства. С этого времени Наср 
ибн Ахмад начинает чеканку серебрянных монет (дирхемов) со 
своим именем, что являлось символом независимости нового госу
дарства.

Падение Тахиридской династии в 873г. создало благоприятную 
обстановку для утверждения власти Саманидов в Мавераннахре. С 
этого времени Саманиды занялись объединением Мавераннахра. 
Объединению способствовало и сочувствие этому со стороны го
рожан и крестьян, видевших в создании единого государства воз
можность организации такой военной силы, которая смогла бы ока
зать более решительное сопротивление набегам кочевников, чем 
оборонительные стены, дорого обходившиеся населению. Кроме 
того, отсутствие центральной единой власти способствовало внут
ренним смутам в стране.

Процесс политического объединения завершается с выходом на 
политическую арену брата Насра - энергичного, умного и дально
видного Исмаила ибн Ахмада, ставшего действительным основате
лем государства Саманидов.

92



После падения Тахиридов, Бухара отказалась подчиняться 
Саффаридам. Бухарцы обратились к Саманидам с просьбой защи
тить их, В 874 году правителем Бухары был назначен Исмаил Са- 
мани. До смерти Насра (892г.), правителя Мавераннахра, Исмаил 
формально подчинялся ему, а фактически правил сам. Он идет по
ходом до Таласа, побеждает местных тюрков, захватывает богатые 
серебром рудники Шельджи, тем самым укрепив экономику края и 
значительно расширив границы своего государства.

Весной 900г. Исмаил нанес поражение государству Саффари- 
дов, наголову разбив войско Амра ибн Лайса. В результате этой по
беды Исмаил Самани утвердил свою власть над всеми областями, 
подчиненными Саффаридам.

В итоге Саманидское государство расширилось на север до ре
ки Талас, а на западе включало в себя Хорасан и некоторые облас
ти Северного и Восточного Ирана. Страна была защищена от набе
гов соседей-кочевников.
ГОСУДАРСТВАСАМАН И ДОН И ГАЗНЕВНДОВ О Х - Х Г в е ка).

Так, в конце IX в. Средняя Азия навсегда избавилась от арабс
кого ига. Образовалось независимое государство со столицей в 
г.Бухаре, которым до конца X в. правили эмиры из династии Са- 
манидов.

Обеспечение независимости страны, наличие сильной государ
ственной власти, прекращение набегов кочевых племен, спокойная 
обстановка в земледельческих оазисах и городах Мавераннахра и
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Хорасана создали необходимые предпосылки для общ его подъема 
экономики и культуры страны.

К началу X в. Исмаил Самани и его преемники получили воз
можность заняться организацией государственного аппарата и соз
данием сильного, хорошо вооруженного войска.

Политика первых Саманидов была направлена на сближение с 
населением, на возрождение местных традиций, объединение раз
розненных народностей и защиту страны от внешних вторжений. 
Поэтому, естественно, первые Саманиды пользовались симпатией и 
поддержкой всех слоев населения.

Господствующим классом в Средней Азии IX-X вв. были круп
нейшие землевладельцы - светские и духовные. Этот господствую
щий слой состоял из нескольких групп: большинство - старое зем
ледельческое дехканство, другая небольшая группа выдвинулась из 
числа находившихся на военной службе тюркских наемников, в 
третью входили представители мусульманского духовенства, обла
давшие огромными земельными угодьями. Влиятельную и богатую  
группу составляло и купечество, извлекавшее выгоды не только от 
торговли, но и владевшее недвижимым имуществом в городах и зе
мельными участками в сельской местности. Земельная собствен
ность делилась на три категории:

1. Государственные земли (мульк султани), доходы с которых 
шли в казну. Это наиболее обширные земли, на которых жили кре
стьяне, объединенные в сельскую общину;

2. Частные (мульк), принадлежавшие членам правящей дина
стии, знати, представителям высшего духовенства, выходцам из 
тюркской гвардии, купцам и т.д.;

3. Вакфные земли - это земли, переданные во временное или 
постоянное пользование различным мусульманским религиозным 
учреждениям.

Особенностью крупного землевладения в Средней Азии было 
то, что землевладельцы не вели крупного хозяйства и не обрабаты
вали полей трудом зависимых крестьян. Они дробили свои участки 
на мелкие и сдавали их на началах издольной аренды. Издольщи
ками были малоземельные и безземельные крестьяне.

Сохранилась и сельская община, как объединение крестьян, 
имеющих более или менее самостоятельное хозяйство. В пользова
нии сельской общины находились государственные земли, а также 
земли крупных владетелей (на основе издольной аренды). В резуль
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тате усиливавшегося расслоения и обнищания общинники перехо
дили в разряд зависимых издольщиков.

Наибольшего расцвета государство Саманидов достигло в по
следней четверти IX -первой половине X в., когда у власти находи
лись эмиры Исмаил и Наср II Самани. Государственными задачами 
они считали улучшение ирригации и орошение земель, развитие 
ремесла и торговли, упорядочение налоговой системы, установление 
норм жизни населения строго по законам шариата. Было уделено 
большое внимание благоустройству городов и сел, дорог и мостов, 
строительству караван - сараев, медресе.

Сохранение независимости Мавераннахра, прежде всего, тре
бовало создания сильного, централизованного государства.

Исмаил Самани провел ряд реформ, направленных на укрепле
ние государственного строя. Именно он создал централизованный, 
мощный, государственный аппарат управления, основанный на тра
дициях древневосточной государственности. Во главе государства 
стоял эмир. Центральное управление состояло из 10 диванов. Глав
ным из них был диван визиря, который возглавлял центральное 
управление. Ему подчинялись начальники остальных девяти дива
нов.

Высшую политическую власть в стране осуществлял сахиб ха- 
рас или эмир харас, главный исполнитель всех приговоров сама- 
нидского эмира.

Были диваны по управлению саманидской гвардией - (шурат), 
диван, ответственный за почту - (берид), диван, наблюдавший за 
весами и гирями торговцев - (мухтасиб), диван ведавший доходами 
и расходами государства - (мустауфи), диван, осуществлявший 
контроль над расходованием казны - (мушриф) и т.д.

Система центральных диванов находилась в тесной связи с ме
стным управлением.

В областных центрах большей частью имелись все 10 диванов, 
которые подчинялись местному хокиму (или визирю). Управлени
ем города ведал раис, которого назначал сам правитель. Должно
стные лица выбирались из придворной знати, крупных дехканов, 
духовного сословия, знавших арабский, персидский языки, Коран 
и шариат. Все областные учреждения имели двойное подчинение: с 
одной стороны, они подчинялись правителям области, с другой - 
соответствующему государственному дивану. На содержание чи
новников шла огромная доля государственного бюджета. Кроме то-
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го, с конца IX-начала X века членам семьи Саманидов и наиболее 
крупным должностным лицам были переданы в пожизненное поль
зование большие земельные владения. Часто это была целая об
ласть, земельный район или город. Такие владения назывались - 
икта (введена арабами). Икта -  это форма условного пожалования с 
правом взимания хараджа.

С X века пожалованная икта превратились в наследственную.
Большим влиянием пользовалось духовенство. Главою духо

венства был «устод» (учитель), впоследствии - шейх уль-ислам. 
Второй по значению был хатиб, который имел право произносить 
хутбу (проповедь).

При Саманидах происходит усиление влияния мусульманско
го духовенства. Бухара стала духовным центром и была признана 
оплотом суннитского ислама. Ее называли, как писал Наршахи, 
«Куполом ислама». Здесь развивались богословские школы, соби
рались лучшие теоретики ислама со всего халифата, открывались 
религиозные школы-медресе, где готовились проповедники для все
го халифата, причем в это время медресе существовали только в 
Хорасане и Мавераннахре. (В Багдаде медресе открывается только в 
XI в.). Проповедь мусульманской религии достигла в Средней Азии 
таких высот, на которые она не поднималась даже в самом халифа
те.

Однако, царствование Саманидов было недолговечным. Уже в 
правление Нуха ибн Насра (943-954 гг.) наблюдаются признаки 
упадка. Во дворце происходит постоянная борьба, интриги. Систе
матически не получавшее жалование войско открыто выражало 
свое недовольство, а увеличение налогов вызывало резкий протест 
населения. Правители провинций стремились расширить свои пра
ва, что приводило к ослаблению центральной власти.

Вторая половина X в. характеризуется бесконечной борьбой 
Саманидов с мятежниками. Власть Саманидов стала иллюзорной.

2. Государства Караханидов, Газневидов, Сельджукидов и Хо- 
резмшахов

Караханиды (927-1213гг.). К середине X в. на территории 
Восточного Туркестана и Семиречья сложилось государство Кара
ханидов. Родоначальником династии Караханидов принято считать 
Сатук Богра-хана (927-956гг.). В 942 г. Сатук сверг правителя в
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Балагасуне и объявил себя верховным правителем. С этого времени 
началась история собственно государства Караханидов. В образо
вании и ранней истории Караханидов главную роль сыграли пле
мена карлукской конфедерации, в которую, наряду с карлуками, 
входили чигили и ягма.

Опираясь на большую военную силу, состоявшую, в основном, 
из кочевников, Караханиды под предводительством Богра-хана нача
ли набеги на Среднюю Азию: Шаш, Фергану, Согд.

К моменту своего вторжения в Мавераннахр Караханиды уже 
овладели долиной Семиречья и частью Восточного Туркестана - 
Кашгаром. Караханидские тюрки использовали в своих целях и ис
лам, распространившийся в их стране в результате торговых отно
шений. Поэтому Саманиды не смогли объединить население Ма- 
вераннахра на борьбу против нашествия Караханидов под лозун
гом религиозной войны.

В 992, 996гг. тюркские племена под руководством Богра-хана 
совершают походы в Мавераннахр, и в 999г под руководством На- 
сра илекхана окончательно захватывают государство Саманидов. 
Караханиды почти на 100 лет утверждаются в Мавераннахре.

Территория государства Караханидов протянулась от Китая до 
Амударьи. Столицей был г. Баласагун, но ханы жили большей ча
стью в г. Кашгаре.

Придя к власти, Караханиды полностью уничтожили систему 
централизованного управления государством, созданную Самани- 
дами.

Все земли считались собственностью дома Караханидов. Глава 
ханского дома носил титул «тамгач-хан».

Государство было поделено на многочисленные уделы с неус
тойчивыми границами. Удельные владетели (илек-ханы) обладали 
большими правами, вплоть до чеканки монет. Государственно - 
административная структура основывалась на иерархическом 
принципе. Каждому члену династии было отведено определенное, 
полагавшееся ему в силу принципа старшинства место в иерархии, 
но оно не оставалось неизменным: смерть одного из высших ее 
членов автоматически означала для нижестоящих перемещение на 
более высокую ступень. Власть в каганате переходила не по прямой 
нисходящей - от отца к сыну, а от старшего брата младшему, затем 
к следующему поколению династии. Таким образом, весь клан Ка-
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раханидов являлся коллективным носителем власти, а каждый член 
династии имел право на часть общединастийного состояния.

Данную систему управления принято называть удельно- 
лествичной, она восходит к древнетюркскому времени и связана с 
давними кочевыми, степными традициями. Естественно, такая сис
тема не могла быть полностью перенесена в Мавераннахр с его 
древней оседлой культурой и иными принципами организации вла
сти. Караханиды, хотя не сохранили государственный аппарат Са- 
манидов, но многие должности сохранили прежнее значение. Эти 
должности занимали гражданские чиновники, служившие еще при 
Саманидах. При илек-ханах состояли визири, сахиб-бериды, мус- 
тауфи и т.д. Города управлялись хокимами и раисами.

Удельная система управления приводила к распрям и междо- 
собицам в государстве.

В конце 30-х годов XI в. при Ибрагиме ибн Насре (1038-1068гг.) 
государство распалось на две части: западное ханство с центром в 
Бухаре, включавшее Мавераннахр, вплоть до Ходжента, и восточное, 
в которое входили Тараз, Шаш, Фергана, Семиречье и Кашгар. Сто
лицей восточного ханства был Баласагун.

В Западном каганате централизаторская политика Ибрагима ибн 
Насра, продолженная и углубленная его первыми преемниками, 
сперва привела к сокращению числа и размеров жалованных владе
ний, а затем и к прекращению удельного чекана, что означало если не 
полное исчезновение уделов, то весьма существенное урезывание 
прав их держателей.

Караханиды установили дружеские отношения с мусульман
ским духовенством, т.к. союз тюркской гвардии с высшим слоем 
мусульманского духовенства способствовал падению саманидского 
государства в конце X века. Поэтому, авторитет сейидов, садров. 
шейхов и имамов был особенно высок.

Завоевания Караханидов ускорило процесс распада старых 
форм крупного землевладения, наметившийся еще во второй поло
вине X в.

В XI веке еще более усиливается распространение института 
«икта». В книге везира сельджукидских султанов Низам ал-Мулька 
«Сиасет - намэ» - «икта» рассматривается как пожалование для по
лучения доли определенных поступлений с хараджа. В икту могли 
передаваться и налоги и доходы с лавок, базаров, бань и т.д. В VIII- 
IX вв. икта раздавалась военной и придворной знати.
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Постепенно икта из временного пожалования превратилась в 
пожизненное наследственное право. При Караханидах система «ик- 
ги» - основная форма землевладения.

Основной формой эксплуатации крестьянства была издольщи
ка. В источниках XI в. издольщиков называют «барзигар». Земле- 
кладельцы сдавали крестьянам земли в аренду, за что брали с них 
часть урожая.

Караханиды начали свое правление с наступления на дехкан, 
г.к. нуждались в их землях. Состоятельные дехкане Мавераннахра 
быстро перешли на сторону новых завоевателей с надеждой на вос
становление своего прежнего общественно- политического поло
жения. Но они ошиблись. Караханиды прекрасно понимали истин
ные намерения дехканов и отняли у них и политическое влияние и 
хмельные владения.

11остепенно, в X-XI вв. дехкане, как господствующий класс, 
исчезли. Дехканами стали называть теперь мелких землевладель- 
пск-общинников, т.е. крестьянство. Место старой землевладельче
ской аристократии заняла тюркская кочевая знать, распоряжавшая
ся большими наделами земли, доходы с которых поступали в ее 
иолщу.

С первой трети XII в. в Западном каганате вновь появились 
уделы, оформленные монетным чеканом, число которых к началу 
.4111 и. достигло десятка. В то время прослеживалась явная тенден
ции дробления больших уделов на малые. Важно также отметить, 
что класть в позднекараханидских уделах уже была наследствен- 
ноИ. I с. передавалась от отца к сыну.

И период правления Арслан-хана (1102-1130гг.) им еще дела- 
пи I. попытки вести политику большого, независимого государства. 

И пучшпе годы своего правления Арслан-хан много строил, с его 
имкнем связана попытка восстановить г. Пайкенд.

К караханидскому периоду относятся два ранних письменных
■ руда на тюркском языке -  Кутадгу билиг Юсуфа Хос Ходжиба и 
Дииани лугат ат-тюрк Махмуда Кашгарского.

И I 130г. сельджукский султан Санджар осадил Самарканд и 
и 1мл cl о.

Хотя после 1130г. в Самарканде правили ханы из караханид- 
| к и т  дома, однако они уже утратили свою самостоятельность и в 
in шишом подчинялись воле султана Санджара.

( )днако после сокрушительного разгрома Санджара в Катван-
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ской степи под Самаркандом в 1141г. власть над всем Туркестаном 
на север от Амударьи перешла к кара-китаям. Последним караха- 
нидам удалось избавиться от господства кара-китаев, но в 1213г. 
хорезмшах Аллаутдин Мухаммад убил последнего правителя за
падного каганата Усмана в Самарканде.

Караханиды привнесли иные принципы государственного 
устройства и систему наследования власти, которые были связаны 
с весьма давними кочевыми, древнетюркскими традициями. Ка- 
раханидский каганат являл собой совершенно новые явления в 
эволюции государственности Узбекистана.

Газпевиды (997-1186гг.). - южные земли государства Самани- 
дов вошли в состав образовавшегося в X в. в Афганистане самостоя
тельного Газневидского государства. Название династия Газневи- 
дов получила от г. Газни-столицы государства. Основатель Газне- 
видской династии Наср ад -  Дин -  Даул Себук-тегин Гази был 
тюркского происхождения. В 977 году Себук-тегин был провозгла
шен амиром владения Газна, которым управлял в качестве намест
ника Саманидов. Его политическое возвышение и расширение вла
дений произошли в конце X в., когда в ходе двух сражений в 994 и 
995гг.. произошедших в Хорасане, объединенная саманидская ар
мия во главе с Нухом II Насром и Себук-тегином разгромила войска 
мятежных военачальников Абу-Али и Фаика. В результате этого 
Себук-тегин стал правителем всех саманидских владений к югу от 
Амударьи. В 997 году он фактически становится основателем Газ
невидского государства.

Позднее, по договору 1001г. граница между Караханидским и 
Газневидским государствами прошла по реке Амударья.

С первых дней своего существования Газневидское государст
во стало играть в судьбах Ирана и Средней Азии большую роль. 
Высшей точки своего могущества государство Газневидов достиг
ло при Махмуде Газневи (998-1030гг.). В результате, проводившей
ся им широкой завоевательной политики, было создано великое 
Газневидское государство. Махмуд Газневи с 1002 по 1026г. со
вершил 17 походов в Индию, несколько раз захватывал и грабил 
территории, входившие в состав государства Караханидов. Хорезм 
также был завоеван и включен в состав государства Газневидов и с 
1017 по 1040гг. управлялся наместниками Газневидов.
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В пору своего расцвета при Махмуде Газневи границы госу
дарства включали в себя Хорезм, Хорасан, территорию современ
ного Афганистана, Северо-Восточного Ирана и Северную Индию.

В государстве Газневидов развивались образование, наука, куль
тура, литература. При дворе Махмуда Газневи жили и творили более 
400 ученых, поэтов и артистов. В Газне жили великие ученые Абу 
Райхон Беруни, Наср Хусрав, Гардиузи, Байхаки и др.

В Газне, Балхе, Нишапуре, Лахоре и других городах было возве
дено множество медресе, мечетей, дворцов, действовали библиотеки.

Однако уже при сыне и преемнике Махмуда султане Маъсуде 
(1030-1041 гт.) держава Газневидов стала клониться к упадку, утратив 
многие свои территории.

Основными противниками Газневидов стали Сельджукиды.
В мае 1040г. в битве при Данданакане войска султана Маъсуда 

были наголово разбиты Сельджукидами, после чего Газневиды на
всегда потеряли Хорасан, а сам Маъсуд бежал в Газни и был убит за
говорщиками.

После ЮьЗг. государство Газневидов стало маленьким княжест
вом в устьях реки Инд.

Государство Газневидов просуществовало более 200 лет вплоть 
до 1186 года, когда владения Газневидов были захвачены Гуридами.

Сельджукиды (1040-1157гг.). В первой половине XI в. нача
лось движение сельджукидов, во главе которого стояли братья Тог- 
рул-бек и Чары-бек Давуд, внуки Сельджука из туркменского рода 
кмнык. Они возглавляли группу огузских племен, которые завоева
ли Хорасан и южнокаспийские области Ирана.

В 1040г. битва при Данданакане (между Серахсом и Мервом) 
положила конец могуществу государства Газневидов, на его разва
линах образовалась держава великих Сельджукидов, историческая 
жизнь которых протекала за пределами Средней Азии. Главою 
С ельджукидского государства стал Тогрул-бек, продолживший за- 
посвательные походы и захвативший большую часть земель, при
надлежавших Арабскому халифату. Столицей его государства был 
город Рей. Захваченные земли были разделены на уделы и большая 
часть Хорасана и г. Мерв достались Чары-бек Давуду.

В 1044г. Сельджукиды завоевали Хорезм, в 1055г. завоевали 
I Багдад, в 1089г. - Мавераннахр, караханидские владетели стали 
их вассалами. Границы Сельджукидского государства простира- 
ннсь от Амударьи до Средиземного моря.
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В 1072-1092гг. на престол сельджукидов вступил султан Джа- 
летдин Мелик-шах, при котором выдвинулся знаменитый везирь 
Низам-ал-Мульк, написавший книгу «Сиасет-наме» («Книга о прав
лении»),

В период правления Мелик-шаха государство сельджукидов 
простиралось от Мавераннахра до границ Египта. После его смерти 
государство разделилось на две части. Средняя Азия, часть Ирана и 
Афганистана вошли в восточную часть нового государства.

В 1118г. к власти пришел последний из великих сельджукидов 
-  султан Санджар (1118-1157гг.). При Санджаре сельджукиды до
бились максимального влияния в Мавераннахре. Караханиды и Хо- 
резмшахи признали вассальную зависимость от султана Санджара.

В 1153г. племена гузов кочевавшие в районе Балха и Хутталяна, 
разбили войско султана Санджара, а его самого взяли в плен. В 
1156г. султану Санджару удалось бежать из плена, а в 1157г. он 
умер, не успев вернуть сельджукидскому государству былого мо
гущества.

Государство Хорезмшахов-Ануштегенидов (1097-1231 гг.) -
Хорезм в X в. входил в состав государства Саманидов. Во второй 
половине X в. он делился на северный со столицей Ургенч (Гур- 
гандж), во главе находился эмир, и южный- со столицей Кят и 
правителем, носившим титул хорезмшаха. В 999 г. правитель Се
верного Хорезма Маъмун ибн Мухаммад объединил обе части в 
единое государство, принял титул хорезмшаха и столицей сделал Ур
генч.

В период образования Караханидского и Газневидских госу
дарств, Хорезм, благодаря своему окраинному положению, не во
шел ни в одно из них. С 1017 по 1040гг. Хорезм входил в состав го
сударства Газневидов. С сороковых годов XI в. до начала XII в. Хо
резм находился в составе государства Сельджукидов.

Впоследствии он развивался как самостоятельное госу
дарство. Причиной этого, с одной стороны, послужили междо
усобные войны Сельджукидов и Караханидов и их ослабление, с 
другой - подъем экономической мощи Хорезма, развитие ремесла, 
торговли и культуры.

Основателем государства Хорезмшахов принято считать 
Ануш-тегина, который сделал блестящую карьеру при дворе сель
джука Мелик-Шаха( 1072-1092гг.) Первоначально он был рабом у 
сельджукидов и происходил из тюркского рода «бекдили». Его сын

102



Кутбиддин Мухаммад (1097-1127гт.) берет древний титул хорезм- 
шаха, но при этом остается преданным вассалом сельджукидов. 
Первый, кто проявил явную тенденцию к превращению Хорезма в 
независимое государство, был внук Ануш-тегина -  Атсыз. Его за
слуга перед Хорезмом заключается в том, что он успешно вел борь
бу с таким могущественным правителем, каким был сельджукид- 
ский султан Санджар. Хорезмшах Атсыз (1127-1156гг.) умело ис
пользовал любую слабость своего сюзерена и вместе с тем против
ника.

Сочетая в себе черты хитрого дипломата и решительного вое- 
наначальника, Атсыз начал вести самостоятельную внешнюю поли
тику.

В 30-х годах XII в. кочевые племена, известные под названием 
каракитаев (тунгузские или монгольские племена), вторглись в 
Среднюю Азию, нанеся сильные удары Караханидам и Сельджуки- 
дам.

В 1138г. каракитайский гурхан нанес под Ходжентом крупное 
поражение самаркандскому караханидскому хану Махмуду. Од
нако, они, не воспользовавшись своей победой, ушли обратно в 
Семиречье.

В 1141г. - новое наступление каракитаев. На этот раз они раз
били объединенное войско Караханидов и Сельджукидов и заняли 
Бухару, подчинив весь Мавераннахр. Победители вновь вернулись 
на свою постоянную стоянку на берегу реки Чу. Столицей караки
таев был г. Баласагун в Семиречье. Сюда свозили дань правители 
отдельных областей Мавераннахра. Характерно, что каракитаи не 
закрепили за собой захваченной территории, не включили ее в со
став своего государства. Они интересовались лишь данью, которую 
собирали в порядке китайской системы обложения, то есть по дина
ру с каждого двора.

Победа каракитаев отразилась и на положении государства ве
ликих Сельджуков и. в частности, самого султана Санджара, но бо
лее всего извлек пользы из создавшейся ситуации энергичный хо
резмшах Атсыз. Зимой 1141г. он захватил Мерв, в 1142г. прибли
зился к Нишапуру. Но силы все еще были неравные, и Атсыз вскоре 
должен был вновь подчиниться Санджару.
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ГОСУДАРСТВО ХОРЕЗМШАХОВ (в X I -  началеXIII вв.)
4 *

Атсыз не напрасно приложил так много трудов для создания 
независимости Хорезма. Присоединив к своим владениям Дженд и 
Мангышлак, он подчинил своему влиянию соседних кочевников -  
кипчаков и туркмен. Под конец своей жизни Атсыз имел право ска
зать, что он не только решил проблему независимости Хорезма, но 
и положил начало новому сильному государству на востоке му
сульманского мира.

Продолжателем его дела стал Иль-Арслан (1156-1172гг.), дей
ствовавший в значительно более благоприятной обстановке, чем его 
отец. Иль-Арслан вел борьбу с кара-китаями, присоединил к Хорез
му Дехистан. Однако во время каракитайского похода на Хорезм в 
1172г. Иль-Арслан умер.

Преемником стал его сын Текеш (1172-1200гг.). При нем Хо
резм достигает наибольшего могущества. В это время территория 
государства Хорезмшахов увеличилась почти в два раза. В 1187- 
1193гг. он захватил Нишапур, Рей и Мерв, а в 1194г. нанес пораже
ние сельджукскому султану Тогрулу и подчинил Иран Хорезму.

Хорезмшаха Текеша нужно признать наиболее талантливым 
правителем Хорезма, сумевшим в трудных условиях создать мо
гущественное государство в Передней и Средней Азии.

С 1200 по 1220гг. государством управляет Алаутдин Мухам
мад. В годы его правления Мавераннахр полностью вошел в со
став государства Хорезмшахов. У Мухаммада была возможность
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освободить население Мавераннахра от податей каракитаев, кото
рое сильно страдало от сборов дани натурой и деньгами. Но он 
мечтал заменить гнет каракитаев своим, о чем свидетельствуют 
разгромленные им восстания ремесленников в Бухаре и Самар
канде. (1207 и 1212гг.)

Столицей могущественного государства Хорезмшахов был 
юрод Ургенч (Гургандж). По данным исторических источников 
город Ургенч (нынешний Куня Ургенч) во время правления Хо
резмшахов стал одним из самых крупных городов Востока. В ре
зиденции Хорезмшахов можно было встретить знатных предста
вителей множества вассальных стран, которые льстиво называли 
хорезмшаха Искандер Сани, т.е. «Второй Александр».

Подводя итог, отметим, что возникновение в конце X- начале 
XI века государств Газневидов, Караханидов, Сельджукидов и Хо
резмшахов, сыграло огромную роль в развитии государственности 
к регионе, так как означало окончательное установление в Средней 
Азии тюркской государственности.

Вопросы для самопроверки

1. Что Вы знаете о государствах, существовавших в Цен
тральной Азии в IX-XII веках?

2. Расскажите о форме управления и реформах, проводимых в 
государстве Саманидов?

3. Какие изменения в государственном устройстве произошли 
н период правления династии караханидов?

4. Расскажите о борьбе за независимость в Хорезме и его пра
вителе Атсызе?
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ТЕМА 8. НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ЭПОХУ  
ВОЗРОЖДЕНИЯ IX-XII ВВ. РАСЦВЕТ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ.

План:
1 .Исторические предпосылки культурного расцвета в Средней 

Азии в IX- XII вв.
2.Расцвет науки в IX-XII веках. Деятельность выдающихся 

ученых.
3.Ислам в жизни народов Средней Азии в IX-XII веках.
4.Строительство и архитектура.

1. Исторические предпосылки культурного расцвета в Средней
Азии в IX-XII вв.

Арабское нашествие нанесло региону большой урон, разруши
ло сложившуюся здесь на протяжении столетий материальную и 
духовную культуру. Однако, это не привело к гибели цивилизации 
народов края. Постепенно восстанавливались оросительные систе
мы, земледелие, ремесла. Жизнь входила в свое русло. В конечном 
счете, арабское завоевание вызвало определенные позитивные из
менения в судьбах народов Средней Азии. Войдя в состав халифа
та. Средняя Азия теснейшим образом связалась с Передней Азией, с 
ее хозяйственной и торговой жизнью.

В IX веке политическая власть арабов в регионе ослабевает, к 
правлению постепенно приходят местные династии. Складывается 
централизованное государство. Ускоряются социально экономиче
ские процессы.

В период правления Саманидов наблюдался экономический и 
культурный подъем в Хорасане и Мавераннахре, а Мерв, Самар
канд, Бухара и Ургенч приобрели славу культурнейших центров то
го времени.

Укрепление централизованного управления при Саманидах 
способствовало тому, что страну прекратили грабить и разорять со
седние правители и кочевники, развивавшаяся караванная торговля 
способствовала культурному обмену со многими европейскими и 
восточными странами.
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Интересы дела и в те времена диктовали необходимость в более 
совершенных знаниях, особенно в геодезии, геометрии, астрономии. 
Многие прогрессивные ученые той эпохи ясно представляли значи
мость этих наук для общественно-экономического прогресса.

Большой подъем в этот период переживала наука, она развива
лась в тесном взаимодействии с ближневосточной. Многие средне
азиатские ученые ездили учиться в Багдад и другие крупные науч
ные центры.

Арабское завоевание и последующая исламизация населения 
способствовали внедрению арабского языка, который стал приме
няться не только в мусульманском богословии, в официальном чи
новничьем мире, но и в среде персидской, хоиезмийской и согдий
ской аристократии.

Видные деятели науки и культуры Средней Азии в совершенст
ве владели арабским языком. Большинство их сочинений было 
написано на арабском, хотя немало произведений ими создавалось 
на персидско-таджикском и староузбекском языках.

В тот период, благодаря арабскому языку научные труды сред
неазиатских ученых стали достоянием мировой культуры, ибо с 
него они переводились на классический латинский, а затем на ев
ропейские языки.

Знаменитый медик, астроном, математик, философ Ибн Сино 
создал «Книгу арабского языка». В творчестве хорезмийца Махмуда 
Замахшари центральное место занимали вопросы арабской грамма
тики, этимологии слов. Абдураззак Самарканди написал коммента
рии к книге по грамматике арабского языка. Местные языки в своей 
письменности стали употреблять арабский алфавит.

При Саманидах развивались и местные языки - тюркский, пер
сидско-таджикский, которые не выходили из употребления среди 
простых людей. Особенного расцвета достигла придворная поэзия, 
созданная на таджикском языке, которая, в основном, выросла из 
народной литературной традиции и фольклора.

Среди замечательных поэтов, писавших на таджикском языке, 
были Рудаки и Дакики, поэзия которых основывалась на знании 
народных преданий, фольклора. Рудаки принято называть отцом 
таджикской поэзии. Дакики является основателем составления 
«Шах-намэ» (Книги царей), где должна была найти отражение ис
тория Ирана и Средней Азии до арабского завоевания. Дакики 
умер рано, не завершив задуманного, закончил «Шах-намэ» вели
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кий Фирдоуси в начале Х-го века, в царствование Махмуда Газне- 
ви.

Таким образом, характерной чертой политики саманидских 
правителей явилось покровительство поэзии, литературе, науке. У 
многих знатных людей были крупные библиотеки, которыми 
пользовались ученые.

2. Расцвет науки в IX - XII веках.

Значительных успехов в IX-X вв. достигла наука, особенно об
ласть точных наук.

Новые власти халифата (династия Аббасидов) стали покрови
тельствовать просвещению, развитию знаний. Новая столица госу
дарства - Багдад становится не только политическим, но и науч
ным центром. Халиф Харун ар-Рашид (786-809), его сын ал- 
Маъмун (813-833) приглашают в Багдад ученых из различных 
стран, в частности, из Индии, Средней Азии, Ирана, Ирака, Сирии. 
За короткий срок здесь собралось более 300 пытливых исследова
телей различных отраслей науки. Они совместно с учеными- 
арабами проводили огромную полезную работу.

В столице халифата был создан «Байт аль-хикма» («Дом муд
рости»). По существу, это заведение выполняло функции Академии 
наук. Руководителем этой научной Академии был назначен сначала 
Яхья ибн Абу Мансур. После смерти Яхьи в 829 году руководите
лем стал Мухаммад ал-Хорезми, который оставался на этом посту 
до конца своей жизни. В библиотеке дома насчитываюсь свыше 
400 тысяч томов рукописей, написанных на индийском, греческом, 
китайском, арабском, персидском языках. Работали переводчики с 
греческого, индийского, пехлеви языков. При академии работали 
две обсерватории (в Багдаде и Дамаске). Здесь велись серьезные 
научные исследования, совершались важные открытия в области 
точных наук. Надо отметить, что многие ученые, работавшие в 
Академии, были выходцами из Центральной Азии это: ал-Хорезми, 
ал-Фергани, Абул Вафа Бузжани, Исхак Ибади, Абу Жаъфар Хура- 
сани, Абул Фатих Исфахани и другие.

Начиная с 1004 года в городе Гургандже (Ургенч) полностью 
сформировалось научное учреждение, которое получило название 
«Дор >л-хикма ва маъориф» (по некоторым источникам: «Мажлиси 
уламо» - «Собрание мудрых»). Большая заслуга в создании Хо

108



резмской Академии принадлежит Хорезмшаху Маъмуну II, кото
рый собирает вокруг себя выдающихся ученых из различных об
ластей. Подобно Академии «Байт ул-хикма» в Багдаде, здесь про
водились научные исследования во многих областях науки, нако
пились ценные источники, выполнялись переводческие работы, 
изучались труды арабских, индийских, греческих мыслителей. Ру
ководителем Хорезмской Академии был Абу Райхон Беруни. Сре
ди наиболее известных ученых Академии можно назвать: Абу Али 
ибн Сина, Абу Сахл Масихи, ал-Ходженди, Абу Мансур ибн Про
ка, Абу Хайр Хаммора, ибн-Мискавейха и др.

Слава об ученых при дворце Хорезмшаха Маъмуна II распро
странилась по всему свету. К сожалению Академия функциониро
вала недолго. В 1017г. Махмуд Газневи нападает на Хорезм, в ре
зультате Хорезмская Академия Маъмуна прекращает свою дея
тельность, а ученые разъезжаются в разные страны.

По роли и значению в развитии общечеловеческой цивилиза
ции Хорезмская Академия Маъмуна стоит в одном ряду с такими 
известными научными центрами, как Академия Платона в древних 
Афинах, Александрийская библиотека в Египте, Багдадская акаде
мия, известная на Востоке под названием «Байт-аль - хикма».

В годы независимости, на основе Указа Президента Республи
ки Узбекистан И.А.Каримова от 11 ноября 1997 года в Хиве была 
возрождена Хорезмская Академия Мамуна.

И.А.Каримов отметил, что Академия Маъмуна станет уникаль
ным исследовательским центром, а также подчеркнул необходи
мость формирования и развития в нем научных школ для решения 
региональных проблем.

Резолюция 32 сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО в 
2003г. и распоряжение Кабинета Министров Республики Узбеки
стан от 9 ноября 2004г. о Праздновании 1000-летия Академии Ма
муна в Хорезме дали толчок к мировым исследованиям известной 
средневековой учебной академии и увеличило общественное поня
тие о научном и культурном наследии Узбекистана.

Возвращаясь к средневековым ученым, остановимся на 
наиболее выдающихся из них, внесших вклад в мировую науку:
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Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми (783- 
850гг.) получив первичное образование у себя на 
родине, стал настойчиво изучать различные нау
ки, особенно такие, которые имели прикладное 
значение. В поисках новых знаний и литературы, 
Хорезми оказался в Багдаде. Здесь он заведовал 
работами в обсерватории академии Мамуна, соз
давал уникальные труды по точным наукам. Из 
более чем двадцати его произведений до нас 

дошли только десять.
Ал-Хорезми по праву считают основоположником алгебры. На

звание этого раздела математики взято из его труда «Китаб ал- 
джабр ва мукабала» («Книга восстановления и противопоставле
ний»). В XII веке этот труд Хорезми в Испании был переведен на 
латинский язык. Само имя ал-Хорезми сохранилось в математике в 
виде термина «алгоритм» (определенный метод решения задачи). 
Труды Хорезми «Астрономические таблицы», «Трактат о солнеч
ных часах» и др., переведенные на латинский язык, оказали плодо
творное влияние на развитие средневековой научной мысли в стра
нах Востока и Запада.

Многообразные научные интересы ал-Хорезми касались ма
тематики, теоретической и практической астрономии, географии 
и истории. Не все труды, написанные ал-Хорезми сохранились. 
Некоторые из них упомянутые средневековыми писателями, впо
следствии были утеряны. Например географичекий трактат ал- 
Хорезми «Книга картины Земли» является первым известным 

трудом по географии на арабском языке. Он 
оказал сильное влияние на дальнейшее развитие 
этой науки в странах Востока.

Другим великим ученым-энциклопедистом 
был Абул Аббас Ахмад ибн Касир аль - Ферга- 
ни, (797-865гг.) известный в мире науки, прежде 
всего как крупный астроном, математик и гео
граф. Родился он в Ферганской долине, в семье 
земледельца, учился в Мерве, жил в Хорезме, ра
ботал в Багдаде и Дамаске. В обсерватории Дама

ска Фергани организовал научные экспедиции, в частности, по опре
делению долготы одной степени земного меридиана в пустыне Син- 
жар на севере Сирии. Проведенные ал-Фергани измерения дуги ме
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ридиана помогли определить размер земного шара и внести сущест
венное уточнение в карту мира, основанную на учении Птолемея.

Широкую известность ал-Фергани принесла его «Книга о не
бесных движениях и свод науки о звездах». Уже в XII веке в Европе 
она дважды переводилась с арабского языка на латынь, а в следую
щем столетии -  и на другие европейские языки. В этих переводах 
имя ученого было несколько искажено и стало даваться в виде 
«Альфраганус».

Одним из интереснейших трудов ал-Фергани является «Назва
ния известных на земле стран и городов, а также их климатические 
особенности».

Большинство произведений ал-Фергани не переведено на со
временные языки, это, видимо, еще предстоит сделать. Но рукопи
си его трудов бережно хранятся в библиотеках крупных городов 
многих стран, в частности, Берлина, Лондона, Мешхеда, Парижа, 
Тегерана, Каира, Патны, Рампура и др.

В период независимости в 1998 году на родине ал-Фергани был 
широко отмечен его 1200-летний юбилей. Отдавая дань уважения 
великому мыслителю средневековья в Фергане ему сооружен па
мятник.

Огромный вклад в развитие общественных наук внес Абу Наср 
аль-Фароби (873-950). Родился Абу Наср на берегу Сырдарьи в 

местности Фароб. Там получил и начальное об
разование. Затем совершенствовался в Шаше, 
Самарканде, Бухаре и ряде городов Ирана. Мно
гие годы он живет в Багдаде -  политическом и 
культурном центре Халифата. Здесь он основа
тельно пополняет свои знания, входит в контакт 
с видными учеными и благодаря эрудиции и ве
личию характера довольно быстро занимает сре
ди них первенствующее положение. С юных лет 

Ал-Фароби прилежно изучал языки, и как свидетельствуют совре
менники хорошо знал несколько десятков языков, в том числе, 
классические - греческий и латынь. Фароби внимательно изучил и 
написал обстоятельные комментарии к произведениям Аристотеля 
«Метафизика», «Этика», «Риторика», «Софистика» и др., за что 
получил звание «Муалиммус сани» (второй учитель)

Одной из важных его заслуг перед историей науки является 
«сохранение и воссоздание им философского наследия древно
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сти». Ал-Фароби писал философские стихи, был хорошим музыко
ведом. Ему принадлежат многотомный «Большой трактат о музы
ке», «Слово о музыке», а также «Книга о классификации ритмов».

Последние годы своей жизни он проводит в Халебе и Дама
ске, пользуясь высоким уважением ведущей политической фигуры 
в Северной Сирии -Хамданида Сайф ад-Дауля. Скончался ал- 
Фароби в декабре 950 г. в возрасте 80 лет.

Такие великие умы Востока, как ибн Сино, Беруни, О.Хайям, 
Джами и многие другие, считали его своим учителем и наставни
ком. Современные исследователи отмечают, что труды ал-Фароби 
сыграли большую роль в процессе европейского Возрождения.

Абу Али ибн Сина (9 8 0 -1037гг.), или как 
его называли европейцы, Авиценна, во всем ми
ре признан выдающимся медиком, и его имя ста
вят рядом с именем Гиппократа. Ибн Сина ро
дился в селении Афшана близ Бухары. Затем се
мья переезжает в Бухару.

До шестнадцатилетнего возраста он усилен
но изучал математику, физику, законоведение, 
логику, астрономию, философию, географию и 

многое др. Медициной Ибн-Сина также заинтересовался очень ра
но. В этой области знаний он достиг выдающихся результатов. К 17 
годам он уже сложившийся ученый и врач.

Общее число научных трудов Ибн Сина превышает 450, но из 
них дошло до нас лишь около 160. В основных произведениях 
«Канон фит-тиб («Канон врачебной науки», из 5 томов), «Китаб 
аш-шифо ' («Книга исцеления», из 8 томов), написанных на араб
ском языке, «Даниш-намэ» («Книга знания»), написанной на фарси, 
изложены научные и философские взгляды ученого.

В 998 году Ибн Сина уезжает в Хорезм, сотрудничает там с Беру
ни и с Абу Сахл Масихи в Академии Мамуна. С захватом Хорезма 
Махмудом Газневи вынужден был покинуть Хорезм, в дальнейшем в 
поисках условий для научной работы скитается по городам Хорасана, 
Ирана, Азербайджана и в 1037г. умирает в Хамадане. Его похоронили 
в Хамадане возле городской стены, но по прошествии 8 месяцев прах 
Ибн-Сины был перевезен в Исфахан и погребен в мавзолее Ала-ал- 
Даула.

Ибн-Сина оставил после себя богатое наследие из научных тру
дов по философии и медицине. Важнейшее сочинение Ибн-Сино, по
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лучившее широкую известность во всем мире —«Канон врачебной 
науки», состоящий из 5 книг, неоднократно переводился на большин
ство европейских языков. До второй половины 17 века этот труд был 
основным руководством, по которому велось преподавание медици
ны. Сотни лет врачи всех стран учились по «Канону», равнялись на 
него, пользовались им как неисчерпаемым источником знаний.

Выдающийся ученый энциклопедист Абу 
Райхан Беруни (973-1048 гг.) родился в предме
стье древней столицы Хорезма Кята (ныне г. Бе
руни). Беруни уже в возрасте 16-17 лет измерил 
полуденную высоту солнца с помощью армиллы 
с точностью до полуградуса. В возрасте 21 года 
он с большой точностью определил величину 
склонения эклиптики к экватору. 22-летний Бе
руни первым в Средней Азии создает глобус. За 

450 лет до открытия Колумбом Америки, Беруни предсказал су
ществование этого контитента.

Перу гениального энциклопедиста принадлежат более 160 ра
бот, относящихся к самым разнообразным областям знания: астро
номии, математике, минералогии, географии, истории, лингвистике 
и другим. В трактате «Хронология» или «Памятники минувших по
колений» Беруни дает полное описание всех эр, праздников и ка
лендарей греков, римлян, персов, согдийцев, хорезмийцев, иудеев и 
многих других народов. Его труд «Канон Масъуда» представлял 
энциклопедию астрономических знаний, трактат «Минералогия» 
давал описание многих минералов, методы их определения и сведе
ния о месторождениях полезных ископаемых.

В книге «История Индии» он дает детальное научно
критическое описание быта, культуры и науки индийцев, изложил 
их религиозно-философские системы.

Будучи ученым-естествоиспытателем Беруни сделал вклад в 
расширение понятия числа, теорию кубических уравнений, сфери
ческую тригонометрию, составил тригонометрические таблицы. 
Основываясь на изучении летоисчисления разных народов, Беруни 
предложил общие принципы составления календарей. Владея 
арабским, персидским, греческим, сирийским языками, а также 
санскритом, способствовал выработке принципов перевода естест
веннонаучной терминологии с одного языка на другой.

Средневековая Европа знала ал-Беруни под именем Албороне.
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В рассматриваемый исторический период жили и плодотворно 
работали многие известные литераторы, лингвисты. Среди них 
можно выделить Махмуда Кашгари, который написал капиталь
ный труд «Дивани лугати ат тюрк» - «Собрание тюркских наре
чий». В нем даны толкования свыше 7500 тюркских слов и выра
жений. Книга свидетельствует о глубоком знании автором истории, 
этнографии, географии, литературы и языков многих народов В ос
тока.

Другим известным мыслителем того времени был Юсуф Хос 
Ход-жиб. Главное его произведение «Знание, ориентированное на 
счастье», написано в стихотворной форме на староузбекском языке, 
состоит почти из шести с половиной тысяч бейтов (двустиший). 
Произведение носит дидактический характер, специалисты оцени
вают его как философскую, социальную и нравственную энцикло
педию исламской духовности.

В этот период ряд ученых составляют историю Средней Азии. 
Среди них известные летописцы Мухаммед ибн Ж арир ат-Табари 
(839-923гг.), Абубакр ибн Ж аъфар ан-Наршахи (899-959гг.) ро
дом из кишлака Наршах - ныне Вабкентский район Бухарской о б 
ласти. Наиболее известной книгой Наршахи является «История Бу
хары», написанная в 943-944 годы на арабском языке. До сих пор, к 
сожалению, не обнаружен первичный арабский текст этого уни
кального произведения. Другой историк Абу Наср Ахмад, родом из 
Ферганы, в 1128г. переводит труд Наршахи с арабского на фарси и 
дополняет «Историю Бухары» событиями последующ их тысяче
летий. В «Истории Бухары» излагаются события, относящиеся к 
VII-XII векам. Труд Наршахи переведен на многие языки мира: 
английский, французский, русский и др.

3. Ислам в жизни народов Средней Азии

В VIII-IX веках в Средней Азии ислам получил широкое расп
ространение, постепенно проникая в плоть и кровь народов Сред
ней Азии. Среди духовенства края появились крупные теологи, 
проповедники ислама.

IX век в истории мусульманства считается периодом создания 
сборников хадисов (преданий о поступках и изречениях пророка 
М ухаммеда). В мире ислама в том столетии все хадисы были под
вергнуты критическому анализу, из них были выделены подлин
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ные, заслуживающие доверие, и исключены сомнительные. Систе
матизацией хадисов занимались мухаддисы (составители). Это были 
наиболее подготовленные и авторитетные теологи. Необходимо от
метить, что многие из них были выходцами из Средней Азии. Особо 
выделим имама ал-Бухари и Мухаммада ат-Термизи.

Ал-Бухари (810-870гг.) Имам аль-Бухари родился в Бухаре, 
рано лишился отца и его воспитанием занимался дед — имам-хатыб 
одной из мечетей города. С малых лет он проявлял глубокий инте
рес к исламу, выучил арабский, а в 16 лет вместе с матерью посе
тил священные места - Мекку и Медину, учился богословию в Да
маске, Каире, Басре, Багдаде. Везде он изучал, отбирал, системати
зировал хадисы, вел квалифицированные дискуссии по их досто
верности.

Ал-Бухари обладал феноменальной памятью, многие хадисы он 
знал наизусть. Современники говорили о нем, что ему достаточно 
прочесть книгу только один раз, как он запоминал ее наизусть.

Имам Аль-Бухари в поисках хадисов путешествовал по многим 
городам Ближнего и Среднего Востока. Он собрал хадисы со слов 
более чем тысячи шейхов, с которыми он встречался в разных кра
ях. В течение пяти лет был преподавателем медресе по хадисам в г. 
Нишапуре.

Главный труд его жизни «Аль- Жомиъ-ас-сахих» (Сборник 
достоверных хадисов) - это сборник, включающий 7275 хадисов, 
составленный им в течение 16 лет.

После написания книги прошло около 12 веков, но в мусуль
манском мире труд имама ал-Бухари считается важнейшим после 
Корана источником.

К числу сочинений аль-Бухари относятся также такие книги 
как «Аль-асма ва-ль-куна», «Ат-тарих аль-кабир», «Ас-сунан фи- 
ль-фикх» и многие др.

Имаму аль-Бухари принадлежит ведущая роль в разработке и 
применении принципов, дающих возможность классифицировать 
хадисы с учетом того, к какому источнику они относятся. Он так
же в числе первых разработал типологию разделения хадисов на 
мриемлимые и отвергаемые, и причины по которым они отверга
ются.

В конце жизни имам аль-Бухари переехал из своего родного 
города в селение Хартанг, близ Самарканда. Умер он в 870 году. В 
16 веке над его могилой, расположенной в 12 км. от Самарканда
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был возведен небольшой мавзолей, рядом была построена мечеть. 
В годы независимости, в 1998 году было широко отмечено 1225- 
летие Имама аль Бухари, на месте древнего мавзолея был возве
ден мемориальный комплекс.

Составителем-собирателем другой книги хадисов был Абу Исо 
Мухаммад ат-Термези (824-892гг.) Первоначальное образование он 
получил в Гермезе. Затем пополнял свои знания во многих городах 
Востока. Побывал в Багдаде, Басре, в возрасте 28 лет совершил 
хадж в Мекку. После хаджа он возвратился в Термез, где работал 
как преподаватель и ученый.
Согласно шейху Абдулфаттох Бакаре, Ат-Термези написал более 
400 научных и религиозных работ, только 57 из них доступны сего
дня. Составленная им книга хадисов - «Сборник ат-Термези» в ми
ре ислама считается одной из авторитетных. Ат-Термизи написал 
также ряд толкований к хадисам, в числе которых труд «Основные 
достоинства пророка».

В возрасте 27-30 лет Ат-Термези серьезно занялся суфизмом. 
Им написано около 80 работ и книг по суфизму. Его главный 
вклад в развитие суфизма работа «Хатм ал-авлийа» (Печать свя
тых).

В период независимости мемориал Хакима ат-Термези в Тер
мезе стал местом поклонения мусульман. Мемориальный ком
плекс складывался на протяжении столетий вокруг захоронения 
шейха-суфия.

Творения обоих мухадцисов - Ал-Бухари и ат-Термизи - бес
ценный источник для тех, кто изучает ислам и сегодня.

Внутри ислама, так же как и в других верованиях, появились 
различные течения, религиозно-мистические и рационалистические 
движения. Самым распространенным из них был суфизм. Он воз
ник в конце VIII века в Ираке и первыми суфистами были багдадцы  
ас-Сари, ас-Сакати и Хасан Тонухи. Суть этого учения заключалась 
в утверждении того, что все в Природе - Творение Божества, все 
пропитано Его духом. Человек - последнее, наиболее совершенное 
творение Всевышнего, и потому он должен стремиться к слиянию  
Души с Истиной (а Истина - Бог).

Зародился суфизм с осуждения алчности и жестокости, мошен
ничества в обществе. В нем встречаются требования аскетизма, ве
дения отшельнического образа жизни во имя блага на том свете, 
стремление жить только своим трудом, быть чистым и честным во
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всем. В суфизме наблюдается большое разнообразие идей, течений. 
11роповедники каждого из них создавали свою отдельную школу.

В Средней Азии суфизм получил распространение во второй 
половине XI и в начале XII веков. Основателем этого течения был 
мыслитель Ю суф Хамадони. В Мерве и Бухаре он построил не
сколько школ и медресе, где пропагандировал свои взгляды. Дру
гое течение было связано с именем его ученика Ходжи Абдулха- 
лика Гиждувони. Их учение призывало к честному труду, созида- 
ипю, овладению различными ремеслами, указывало, что именно та
кое желание - требование Всевышнего. В свое время оно сыграло 
прогрессивную роль в развитии общественной мысли, литературы, 
искусства.

Одно из течений суфизма в регионе было представлено школой 
Ахмада Яссави (1041-1166гг.) и его последователей. Ахмад Ясса
ми родился недалеко от Ташкента, в Сайраме, рано осиротел, вос
питывался у деда. В 23 года он приехал в Бухару, где в медресе 
изучал суфизм в школе Хамадони. Затем он вел пропаганду нового 
учения среди своих многочисленных учеников. Прожил он долгую 
жизнь - по одним источникам 125 лет, по другим - 133 года.

Ахмад Яссави писал стихи, в которых возвеличивал Всевышне
го. Наиболее популярным его произведением является «Хикмат- 
лар» («Премудрости жизни»), которое играло и продолжает играть 
важную роль в нравственном воспитании людей. Учение «Ясса- 
иия» создало целую школу своеобразного аскетизма, которая была 
источником духовности на протяжении многих столетий.

Изучение и распространение духовных ценностей ислама также 
было центральным во всей деятельности Нажмиддина Кубро  
( I 145-1221гг.), родившегося в Хиве. В поисках духовных знаний он 
отправляется в Египет, где овладевает основами суфизма у видных 
ученых. Проживал в Табризе и других городах. Вернувшись в Хо
резм, он создает свою школу, получившую название «Кубравия». 
->то учение основывалось на хадисах и законах шариата и в свое 
мремя получило широкое распространение в Хорасане, Маверан- 
нахре, Индии, ряде других стран Востока.

Трагические события, последовавшие в результате нашествия 
Чиигизхана, привели к гибели Кубро. 76-летний Кубро возглавил 
борьбу против захватчиков и погиб при осаде Ургенча.

I [роизведения Нажмиддина Кубро переводились на арабский, 
персидский, тюркский и другие языки. Его ученики распространяли
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учение «Кубравия» во многих странах мусульманского мира. Его 
идеи и сегодня признаются в ряде стран Востока.

Другим крупным представителем суфизма был Бахоуддин На- 
кшбанд (1318 -1389гг.). Настоящее его имя М ухаммед ибн Бурха- 
ниддин ал-Бухари, родился он в Бухаре, в семье ремесленника. В 
основе его учения лежит добровольное стремление жить просто 
скромно, без излишеств, при этом неизменно занимаясь физиче
ским трудом. Воззрения Накшбанда были более оптимистичными, 
чем у ряда других суфистов, он советовал пользоваться благами ре
ального бытия и призывал к труду, познанию. Учение «Накшбан- 
дия» в те столетия получило широкое распространение не только в 
Мавераннахре, Афганистане, Индии, но и других странах Средне
го и Ближнего Востока. Это учение высоко оценивали Джами, На
вои, Бабур и другие выдающиеся личности.

Многие достойные люди в те века справедливо были уверены в 
том, что ислам, укрепляя веру людей, очищая и возвышая их, прида
ет им силы в преодолении жизненных испытаний, различных про
блем и невзгод.

4. Строительство и архитектура

Значительного расцвета при Саманидах 
достигли архитектура и изобразительное ис
кусство. Большую роль в строительстве сыг
рало появление построек из обоженного  
кирпича. Произошли перемены и в их кон
струкции.

Среди монументальной архитектуры все 
большее значение приобретали здания цен
трического типа - куб, перекрытый купо
лом. Лучшим образцом такой архитектуры 

являются мавзолеи над могилой Исмаила Самани в Бухаре; шире 
стали использоваться декоративные элементы до исламского вре
мени, то есть традиции согдийской архитектуры.

В X -  XII вв. широкое распространение получило строительст
во минаретов, придававших городу величественность и красоту. 
Так, в 1127 году был построен архитектурный ансамбль Пойи Калон 
в Бухаре, который включал в себя мечеть Калон вместе с одноимен
ным минаретом и другие сооружения. М инарет Калон - один из
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I дммх высоких в Центральной Азии (его диаметр 9 метров, а вы- 
сога 46,5 метра), совершенен как с инженерной, так и с эстетиче- 
I I ili точки зрения.

Шедеврами архитектуры того времени являются также Ваб- 
м-нтский и Джар-Курганский минареты, мавзолей Араб-ата около 
I»ухары, мечеть в Хазаре, бухарские мечети Намазгох и Магоки- 
Аггарн. Эти памятники свидетельствуют о расцвете архитектуры 
IX - XII веков.

В те столетия были заложены также основы комплекса Ичан- 
кала в Хиве, архитектурные ансамбли в Самарканде и других куль
турных центрах.

Наряду с градостроительством в регионе развивались ремесла, 
горное дело, расширялась торговля, поливное земледелие. Уже тогда 
пили известны плотины и каналы Шахруд, Кармина, Пойканд, 
Парш, Иштихан и другие, обеспечивавшие питьевой и поливной во- 
чОй. Подобные каналы также строились в Хорезме, Кашкадарье, 
Фергане, Ташкентском оазисе. В X веке у предгорья Нурата была 
сооружена плотина Хонбанди, в результате чего образовалось водо
хранилище емкостью в 1,5 миллиона кубометров воды. Сделанная 
математическая раскладка на прочность свидетельствует, что учи-
I мнилось не только давление воды, но и возможные землетрясения.

Таким образом, все это было взаимосвязано с данными науки, 
ос развитием.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в тот пе
риод r нашем регионе жили и творили поистине самоотверженные 
| руженики-интеллектуалы. Они обладали широким кругозором, 
шали многоязыкое, были сведущи в различных отраслях знаний.

Ансамбль Пои Калян. Джар Курганский минарет.
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«В истории Центральной Азии, - подчеркивал Президент Рес
публики Узбекистан И. А. Каримов - было немало выдающихся 
деятелей, сочетавших в себе политический ум и моральную доб
лесть, религиозное мировоззрение и энциклопедическую образо
ванность. Их выдающийся вклад в развитие мировой цивилизации 
известен сегодня всему миру»

Знаток истории Мавераннахра средних веков, англичанка Хиль
да Хукхем, отмечая появление в Средней Азии в IX-XII веках «бли
стательных исследований» по философии, медицине, математике, ас
трономии, географии, истории, праву, литературе, справедливо ука
зывала, что «эти работы позже стимулировали эпоху европейско
го Возрождения и обеспечили базу европейской науки на многие 
столетия вперед».

Научное наследие великих мыслителей Средней Азии IX-XII 
веков выдержало все испытания столетий и влилось в общечелове
ческую цивилизацию могучим потоком, а сами они заняли почет
ное место в ряду гениальных ученых всех времен и народов.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы предпосылки расцвета науки и культуры IX-XII вв. 
в Средней Азии?

2. Каких выдающихся ученых эпохи раннего средневековья 
Вы знаете? Расскажите о них.

3. Какова была роль ислама в жизни народов Средней Азии в 
IX-X1I вв.? Кого из выдающихся теологов этого времени Вы знаете?

4. Какие факторы привели к расцвету архитектуры и градо
строительства в IX-XII вв.?
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ТЕМА 9. БОРЬБА НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПРОТИВ  
МОНГОЛЬСКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ

План:
1. Государство Хорезмшахов-Ануштегенидов накануне мон

гольского завоевания.
2. Завоевание Средней Азии войсками Чингизхана. Джала- 

лнддин Мангуберди-борец за свободу народа
3. Средняя Азия в составе Чагатайского улуса. Восстание 

Махмуда Тараби.

1. Государство Хорезмшахов-Ануштегенидов накануне 
монгольского завоевания.

В конце XII в. Хорезм представлял собой крупное в террито
риальном отношении государство: на северо-западе оно доходило 
до Волги (одно время даже колонизовавшее правый берег Волги), 
на юго-востоке включало в себя большую часть Ирана, Афганиста
на и Синд.

О высокой культуре и богатстве его свидетельствовало разви
тие ремесел в городах и торговля со степью и дальними странами. 
Но второй половине XII века Хорезм стал крупнейшим центром 
международной торговли. Купцы Хорезма держали в своих руках 
большую часть товарооборота в Средней Азии. Города Хорезма 
были хорошо укреплены.
Наибольшего могущества Хорезм достиг в правление Текеша (1172- 
1200гг.), когда территория Хорезмского государства увеличилась в 
два раза.

После смерти Текеша его сын Мухаммад( 1200-1220гг.) про
должает расширять границы своего государства. Начиная с 1206г. он 
отвоевывает Мавераннахр у каракитаев.

В 1206-1207гг. в Бухаре началось восстание ремесленников во 
главе с Малик Санджаром. Хорезмшах Мухаммад вошел в Бухару, 
подавил восстание и присоединил ее к своим владениям. Это по
ложило начало присоединению Мавераннахра к Хорезму.
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В 1210г., объединившись с правителем Самарканда, ханом 
Усманом, Хорезмшах в долине Таласа окончательно разгромил и 
изгнал каракитаев за пределы Мавераннахра. После этого Семиречье 
было включено в состав государства Хорезмшахов. Мухаммад при
давал этому сражению большое значение, но успехи свои он явно 
преувеличивал и в официальных документах стал именовать себя 
«вторым Александром». На перстне своем он вырезал формулу: 
«султан -  тень Аллаха на земле». Хан Усман вернулся в Самарканд 
во главе с большим отрядом хорезмских воинов, которые вели себя 
как в покоренной стране. Возмущенный народ в 1212г. в Самаркан
де поднял восстание. Мухаммад немедленно выступил с войском в 
Самарканд. По свидетельству историка Джувейни, в течение трех 
дней было убито десять тысяч горожан, а Самарканд присоединен к 
владениям хорезмшаха. Так завершилось объединение разрознен
ных владений Средней Азии на этот раз под властью Хорезмшахов.

К 1217г. Мухаммад стал правителем огромной империи, кото
рая простиралась от Ирака до Индии и от Аральского моря до Ин
дийского океана. В состав его государства входило 400 городов, об
ложенных огромной данью, и огромная 400-тысячная армия. По
следним из его военных походов, который потерпел неудачу, стал 
поход в Багдадский халифат. Этот поход окончательно испортил 
отношения между султаном и духовенством.

Вторгшиеся в ХШ веке в пределы Средней Азии монголы, 
хозяйственный и культурный уровень которых был ниже, чем у на
родов Средней Азии довольно быстро покорили ее. В чем же при
чины этого? Назовем основные из них:

•государство Хорезмшахов как великая держава было образова
нием недавним: Хорасан был завоеван в 80-х годах XII, Западный 
Иран -  в 1194г., Мавераннахр - в 1210г.; нынешний Афганистан -  к 
1215г. Состав населения был довольно пестрый.

•централизация государственного аппарата была весьма сла
бой. Некоторые местные владетели лишь формально признавали себя 
вассалами Хорезмшахов. Большинство должностных лиц принад
лежало к местной земледельческой аристократии. М ногие долж 
ности передавались по наследству, что лишало государственную  
власть возможности назначить достойных кандидатов;

•передача земель и недвижимости в икту увеличивала эко
номическую самостоятельность местных хакимов, везиров. что не 
способствовало укреплению центральной власти;

122



•Хорезмшах Мухаммад вел непрерывные войны. Крестьяне и 
горожане были недовольны высокими налогами, произволом 
сборщиков;

•знать делилась на несколько группировок, враждовавших 
между собой. Высший военный состав состоял, в основном, из 
кипчаков, связанных с матерью хорезмшаха Мухаммада Туркан- 
хатун.

•часть мусульманского сословия была недовольна Хорезмша- 
хами из-за вражды и войн с багдадским халифом Аббасидом Наси- 
ром (1180-1225) и из-за убийства, по приказу Хорезмшаха, бого
слова Маджид-ад-дина Багдади.

Таким образом, государство Хорезмшахов оказалось не
прочным. Этим и объясняется то, что в решающий момент Хо- 
резмшаху не на кого было опереться. Обо всем этом Чингизхан был 
хорошо осведомлен.

2. Завоевание Средней Азии войсками Чингизхана.
Джалалиддин Мангуберди - борец за свободу народа.

К началу XIII в. кочевое государство монголов, созданное Те- 
мучином, достигло своего могущества.

После победы над своими соперниками, Темучин на курултае 
1206г. был провозглашен всемонгольским повелителем под именем 
Чингизхан (Денгизхан-властитель океана). Была принята «Яса» - 
свод законов, который практически на триста лет определил все 
ниды правовых отношений монгол: государственных, религиозных, 
бытовых.

Отметим, что в законах демонстрировалась полная веротер
пимость. Так, все духовенство и монастыри независимо от вероис
поведаний освобождались от податей и всякого рода даней. Став во 
главе государства, Чингизхан стремился захватить караванные пути 
от Дальнего Востока до берегов Средиземного моря. Поэтому, осо
бое внимание уделил созданию армии. Войско делилось, согласно 
практиковавшейся у кочевников десятичной системе счета, на 
десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч — тумены (тьмы). Всеми 
войсками командовали два или три нойона, которые подчинялись 
главнокомандующему. Все воины были связаны круговой пору
кой. Смерть должна была служить надежной гарантией дисципли
ны и стойкости в войсках (Из 36 отрывков «Ясы», дошедших до
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нас в 13 речь идет о смертной казни). Завершив реорганизацию ар
мии и создав государственно
административный аппарат, Чингизхан начал 
завоевания.

К 1218-1219гг. монголы подчинили 
многие соседние страны. Были захвачены 
земли енисейских киргизов и бурят, государ
ство тангутов, принял монгольское подданст
во властитель Уйгурского Турфанского кня
жества. Три года продолжалась война с Кита
ем в 1211-1215гг. Поход в Северный Китай 
познакомил монголов с китайскими тяже
лыми камнеметными и стенобитными орудия

ми. С помощью вывезенных специалистов они наладили собствен
ное производство этих орудий, тем самым получив в руки самое 
современное по тем временам оружие.

На пути в Мавераннахр лежало молодое государство Кучлука, 
которое почти без сопротивления сдалось Чингизхану, так как му
сульманская часть населения ненавидела Кучлука.

Захват Восточного Туркестана и Семиречья открыл путь в 
Среднюю Азию. Теперь два великих государства - государство 
Чингизхана и государство Хорезмшахов - сошлись своими грани
цами.

Хорезмшах Мухаммад и Чингизхан имели торговые связи, 
обменивались послами. Первое посольство из Хорезма прибыло в 
резиденцию Чингизхана в 1216 году во главе с Бахауддином Рази. 
С ответным визитом в Хорезм в 1218 году отправилось монголь
ское посольство во главе с Махмудом Ялавачем, хорезмийским 
купцом, служившим Чингизхану. В послании к Хорезмшаху Чин
гизхан извещал о своих победах в Северном Китае в покорении 
«страны тюрков». Чингизхан также в послании называет султана 
Мухаммада «одним из любимых сыновей». В восточной диплома
тии это означало, что Чингизхан считает себя верховным правителем 
всего государства. Это была дипломатическая подготовка будущего 
военного похода.

Поводом для вторжения во владение Хорезмшаха послужила 
гибель в Отраре летом 1218г. торгового каравана из 450 купцов- 
мусульман, посланного Чингизханом. Версий много: что Чингиз
хан специально сыграл на алчности чиновников Хорезмшаха, что

Чингиз-хап
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>то подстроила мать Хорезмшаха Туркан-хатун с целью свержения 
сына с престола в пользу внука Озлаг-шаха и т.д.

Важно другое - Чингизхан искал предлог для войны и нашел
его.

Чингиз-хан придавал походу в Среднюю Азию большое зна
мение, тщательно готовился: были изучены добытые мусульман- 
iKiiMH купцами шпионские сведения о численности военных сил и 
степени их подготовленности. Вторжение Чингиз-хана в Среднюю 
Азию было не беспорядочным и стихийным движением, а глубоко 
продуманным наступлением, проводившимся по заранее намечен
ному плану. Проводниками для него служили при этом мусуль
манские купцы. Поход начался в сентябре 1219г. Монгольские 
иоПска шли с Иртыша через Семиречье четырьмя колоннами. Осада
О I papa была поручена сыновьям Чингиз-хана Угедею и Чагатаю. 
1'|арший сын Джучи шел через Кызылкумы на Хорезм, небольшой 
m-ряд отправился к Ходженту, сам же Чингизхан с сыном Тули, 
иозглавив главные силы, направился на Бухару.

Нашествие Чингиз-хана показало военную и политическую 
слабость государства Хорезмшахов.

На военном совете Мухаммад отверг совет визиря ал-Хаваки 
н принца Джалалиддина сконцентрировать войска в одном месте и 
дать сражение Чингизхану. Он приказал укреплять отдельные го
рода. Согласно этому решению, войско, превышающее врага по 
чиспенности в 2-3 раза, было распылено, разослано по малым и 
большим городам государства. Эта тактика обрекла государство 
Хорезмшахов на гибель. Решение это было вызвано, главным обра
зом, недоверием к кипчакским военачальникам и своему окруже
нию.

Завоевание Средней Азии продолжалось в течение 3-х лет.
В сентябре 1219г. Чингиз-хан приступил к осаде Отрара. За

щитники города во главе с правителем Гайир-ханом храбро сра
жались и были покорены только через шесть месяцев, когда у них 
не осталось сил к сопротивлению. Разделив свои силы на несколь
ко частей, Чингиз-хан оставил одну часть для осады Отрара, а 
другую во главе со своим старшим сыном Джучи направил вниз 
по Сырдарье, приказав захватить Сыгнак, Узген, Дженд, Янгикент 
п другие города. После этого отряд должен был направиться в 
сторону Ургенча, взятие которого являлось одной из важнейших 
боевых задач, поставленных Чингиз-ханом.
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Сам Чингиз-хан с главными силами кратчайшей дорогой че
рез безводную степь направился к Бухаре и подошел к ней в фев
рале 1220 года. Как сообщает историк Джузджани (XIII в.), срав
нительно небольшой гарнизон города составлял всего лишь 12 
тыс. воинов и был плохо подготовлен к обороне.

Население города героически сопротивлялось, но предатель
ство духовенства и пассивность военачальников способствовали 
его падению.

Чингиз-хан отдал город на разграбление своим воинам. В ре
зультате начавшегося безудержного грабежа грандиозный пожар 
охватил Бухару, и большая часть его сгорела.

В Бухаре завоеватели захватили огромное количество плен
ных. Среди них преобладали ремесленники.

Из Бухары монголы направились в Самарканд -  главный 
центр сопротивления монгольскому нашествию. К Самарканду, 
где жители успели лишь укрепить стену и наполнить ров водой, 
монголы подошли в марте 1220г. В городе был гарнизон числен
ностью в 110 тыс. (60 тыс. войска и 50 тыс. ополчения, по данным 
историка Джувейни). Кроме этого имелось еще около 20 боевых 
слонов. Чингиз-хан лично руководил осадой города, находясь в 
загородном дворце Коксарой. Три дня продолжались жестокие 
бои. На пятый день Самарканд сдался. Монголы разрушили глав
ное ирригационное сооружение Самарканда Джуи-Арзис и оста
вили город без воды. При осаде Самарканда погибла большая 
часть населения города. В плен было уведено более 30 тыс. ре
месленников.

В этот период другой отряд монгольских войск во главе с 
Джучи двигался по низовьям Сырдарьи. Семь дней продолжалась 
героическая оборона небольшого города Сыгнак, на восьмой день 
он пал, в апреле 1220г. монголы взяли город Дженд, и также раз
рушили его. Далее они захватывают город Бенакет, находящийся 
в среднем течении р. Сырдарьи и направились к Ходженту. Пра
вителем Ходжента был Тимур-Малик. Абсолютный перевес мон
гольских войск вынудил Тимура-Малика покинуть город. С ты
сячным отрядом отборных воинов он занял один из укрепленных 
островов на Сырдарье. Стрелы и камнеметные машины были бес
сильны против защитников острова. По приказу Тимура Малика 
было сделано 12 лодок, которые были защищены сырым войло
ком, обмазанным мокрой глиной с добавкой уксуса, чтобы нельзя
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было их поджечь и пробить стрелами. В таких лодках можно было 
беспрепятственно добраться до берега и через специальные отвер
стия по бокам лодок стрелять по монголам. Таким образом, Тимур 
Малик долгое время сражался с врагом. Но в конце концов пони
мая бесполезность неравной борьбы, он погрузил оружие и прови
зию на 70 лодок и ночью отступил по течению реки.

Неся большие потери, преодолевая лишения и трудности, 
летом 1220г. Тимуру Малику удалось дойти до Ургенча (Гур- 
гандж). Тимур Малик на короткое время возглавил хорезмское 
войско и народное ополчение, успешно сражался с отрядом Джу- 
чи и даже отнял у него г.Янгикент.

Осенью 1220г. Чингиз-хан осадил г.Термез и взял его штурмом. 
На очереди стоял Ургенч -  столица хорезмского государства.

Султан Мухаммад после взятия Самарканда скрывался в 
г.Балхе, где был лишь наблюдателем за действиями монголов. Впо
следствии султан шесть месяцев скитался в Хорасане, избегая аван
гардных частей монголов. Заболев легочным заболеванием, он умер 
в кругу своих сыновей в декабре 1220г. на острове Ашураде (Кас
пийское море).

Зимой 1221г. в Ургенч вернулись с острова его сыновья - Джа- 
лалитдин, Озлах-шах и Ак-шах.

Однако, вместо того чтобы объединить силы перед надвигаю
щимся врагом, в среде кипчакской знати начались интриги против 
Джалалитдина, которого перед смертью отец объявил наследником 
престола. Убедившись в полной невозможности в такой обстановке 
наладить оборону Ургенча, Джалалитдин вместе с Тимуром Мали
ком и небольшим отрядом тайно уходят в Хорасан.

Битва за Ургенч длилась 5 месяцев. Среди мужественно сра
жавшихся и павших за Родину был и Наджмиддин Кубро, один из 
убежденных пропагандистов духовных ценностей ислама, созда
тель школы, получившей название «кубравия». В ходе длительной 
осады Ургенча 76-летний Кубро возглавил борьбу против захватчи
ков и погиб в неравном бою. Овладев столицей Хорезмшахов, мон
голы перебили все население. Озлобленные понесенными потеря
ми, монголы разрушили дамбу на берегу реки Аму-Дарьи и зато
пили город.

В течение лета и осени 1221г. монголы захватили Балх, Тер
мез, Мерв, Нишапур, Герат и другие крепости.
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С падением Ургенча рухнуло государство Хорезмшахов и Ма
вераннахр стал частью огромной империи Чингизхана. В 1221 году 
на территории Средней Азии уже не было никакой другой власти, 
кроме монгольской.

Выдающееся место в борьбе с захватчиками принадлежит 
Джалалиддину Мангуберди, прожившему короткую жизнь. Всего 

33 года прожил Джалалиддин Мангуберды, но 
за смелость, отвагу, огромную любовь к Роди
не, которой он отдал все, в том числе и свою 
жизнь, народ свято хранит память о нем, с бла
годарностью произносит его имя. Среднеази
атские, арабские, монгольские летописцы- 
современники событий запечатлели на своих 
страницах подвиги бесстрашного полководца.

После того как Средняя Азия была завое
вана монголами, Джалалитдин продолжил 
борьбу на другой территории, на западе — в 

Иране и на востоке -  в Индии.
Джалалиддин сумел одержать ряд побед над монголами: сна

чала у Насы (Нисы) - древнего города вблизи Ашгабада, спустя не
которое время в Кандагаре, у крепости Валиен, вблизи Чарикара и, 
наконец, в битве на равнине Парван, вблизи города Газны, когда 
был разбит 45-тысячный отряд монголов во главе с именитым пол
ководцем Шиги Хутагу.

Успехи Джалалиддина вдохновили жителей Мавераннахра и 
Хорасана на борьбу с монголами. Начались антимонгольские вы
ступления. Особенно сильны они были в городах Мерве, Герате, 
Самарканде, верховьях Сурхандарьи и т.д.

Однако, Джалалиддину не удалось стать во главе антимон- 
гольского движения, так как в его армии начались раздоры, что 
привело к расколу. Военачальники Сайфитдин Аграк, Аъзам Ма
лик и Музаффар Малик, имевший каждый в своем подчинении 30- 
тысячное войско, покинули Джалалиддина (Позднее монголы 
уничтожили каждого из них по отдельности).

Решающее сражение произошло 25 ноября 1221 года у бере
гов Инда, где Чингизхан настиг Джалалиддина. Проиграв битву, 
Джалалиддин переплыл реку и скрылся на другом берегу. Даль
нейшая его жизнь протекала вне пределов Средней Азии (сначала в 
нынешнем Афганистане, Индии, затем в Западном Иране, Азер
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байджане и Курдистане, где он организовал сопротивление монго
лам).

На Кавказе он пытался создать сильное государство, но меж
доусобная борьба местных правителей не позволила ему осущест
вить его планы.

Некоторое время он правил Ираном. Азербайджаном, частью 
Восточной Анатолии, Ширваном и Г рузией.

Из-за территориальных противоречий в 1230г. владетели Ма
лой Азии, Сирии и ряда мелких государств Ирана создали союз 
против Джалалиддина. Войска его были разбиты. Сам Джалалид
дин погиб в августе 1231г. в горах Курдистана. С гибелью Джала
лиддина закончилась могущественная династия Хорезмшахов.

Как отмечал К.Е.Босворт, «правление хорезмшаха Джалалид
дина прошло в героических, но тщетных попытках преградить 
монгольской лавине путь на Средний Восток». Джалалиддин на 
протяжении десяти лет преграждал им путь не только на Средний 
Мосток, но и в Восточную Европу, отвлекая на себя основные силы 
противника.

В 1999 году в Узбекистане широко было отмечено 800-летие 
великого полководца, который пожертвовал своей жизнью ради 
свободы Родины. В Хорезме установлен памятник, его именем на
звана площадь и улица. 30 августа 2000 года учрежден орден 
«Джалалитдин Мангуберды» - высшая воинская награда Республи
ки Узбекистан за проявленное мужество и героизм во имя защиты 
Родины.

3. Средняя Азия в составе Чагатайского улуса.
Восстание Махмуда Тарабн.

Монгольское завоевание сопровождалось массовым истребле
нием людей. Были разрушены города и селения, уничтожены ирри
гационные системы, заброшены обработанные поля. Тысячи масте- 
ров-ремесленников были угнаны в рабство. Население нищало и 
голодало.

Установились более жесткие, чем раньше, формы эксплуата
ции. Господство монгольских завоевателей надолго задержало эко
номический и культурный прогресс народов покоренных ими 
стран.
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Тяжелый урон был нанесен земледельческой и городской куль
туре Мавераннахра. По свидетельству Марко Поло, после установ
ления монгольского господства в покоренных странах, городам не 
разрешалось «иметь стены и ворота, дабы не могли препятствовать 
вступлению войск. Так завоеванные народы остаются спокойны и 
не возмущаются». Была разрушена создававшаяся веками иррига
ционная система.

Межконтинентальная торговля, которая проходила прежде 
через Мавераннахр, шла теперь севернее Каспия, ближе к Волге и 
Черному морю, обслуживая Золотую Орду. Это наносило большей 
ущерб Чагатайскому улусу, процветание которого в огромной мере 
зависело от караванной торговли.

Монгольское нашествие вызвало определенный регресс в со
циально-экономическом строе завоеванных стран, в том числе и 
Мавераннахра. В общественных отношениях закрепились самые 
отсталые формы, вплоть до рабовладения.

В 1227 году Чингизхан умер. Еще при жизни он разделил свои 
владения между своими сыновьями Джучи, Чагатаем, Угедеем и 
Тули. Средняя Азия досталась Чагатаю.

В Чагатайский улус вошли территории Мавераннахра, Вос
точного Туркестана и Семиречье. Хотя Мавераннахр и входил во 
владения Чагатая, но фактически он подчинялся непосредственно 
преемнику Чингизхана - великому хану Угедею, который выделял 
Чагатаю и его семье часть получаемых с Мавераннахра доходов.

Монголы не имели опыта в управлении большими, культур
ными земледельческими областями. Вот почему Великий хан был 
вынужден спустя некоторое время поручить управление Маверан- 
нахром крупнейшему купцу и ростовщику, хорезмийцу Махмуду 
Ялавачу, избравшему своей резиденцией Ходжент. Он ввел откуп
ную систему выплаты налогов. В своем распоряжении Ялавач имел 
отряды под командованием лиц, которых называли даруги (монг.) 
или баскаки (тюрк.). Они были военными предводителями, наде
ленными также фискальными функциями и правами гражданской 
администрации. Даруги были основой монгольской администрации 
по всей империи. Монгольское завоевание по-разному отразилось 
на положении духовенства, купцов и крупных землевладельцев, ко
торые, стремясь сохранить свои земли, собственность и социаль
ные привилегии, перешли на службу к захватчикам. Положение
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грудящихся было одинаково тяжелым как в городе, так и в сель
ской местности. Были введены новые налоги.

С земледельцев взимали калон - поземельный налог и по
душную подать, со скотоводов налог -копчур, продовольственный 
налог- шулен. С ремесленников и торговцев взимали налог -таргу, 
кроме этого существовали налоги на соль, на шерсть и серебро. 
Кроме этих налогов население выплачивало и чрезвычайные нало- 
III. Исследователи насчитывают до 20 видов установленных монго
лами податей. Особую тяжесть для населения представляли сборы в 
пользу проезжих чиновников, у которых имелись пайцзы (пла
стинка из бронзы, серебра или дерева, выдававшаяся монгольски
ми ханами в XIII-XIV вв. как документ). Они давали право на тер
ритории государства пользоваться лошадьми, фуражом и продо- 
иольствием бесплатно. Дехкане и ремесленники, вконец разорен
ные, поднимались на борьбу.

В 1238г. в Бухаре вспыхнуло восстание ремесленников и кре
стьян, под руководством Махмуда Тараби. Такие успехи народно- 
ID движения как захват повстанцами Бухары и разгром многоты
сячного отряда монголов и местной знати показывают, что Махмуд 
Гараби сумел хорошо подготовить народ к борьбе и организовать 
сноп силы. Среди духовенства Бухары также была сильная анти- 
мопгольская оппозиция. Возглавлял ее богослов Шамсутдин Мах- 
оуби, поддержавший Тараби.

Однако, вскоре ход борьбы изменился. Махмуд Тараби и 
Шамсутдин Махбуби были убиты под Кермине. Два брата Махмуда
- Мухаммад и Али, возглавившие движение, не имели военного 
опыта и должного авторитета. В следующем бою повстанцы были 
разгромлены, а восстание подавлено.

Однако, восстание сыграло свою положительную роль. Пре
жде всего оно показало монголам, что злоупотребления и насилие 
не проходят безнаказанно, и что восстание, подавленное в одном 
месте, может вспыхнуть в другом. Чингизиды пошли на некоторые 
уступки. Махмуд Ялавач, способствовавший своей политикой росту 
ночмущения, был смещен со своей должности и переведен в Пекин, 
а на его место был назначен его сын Масудбек.

В период правления великого хана монголов Мункэ (1251- 
1259гг.) было издано несколько ярлыков (ярлык-ханский указ, гра
мота), одно из которых предписывало местным правителям прекра- 
I ить злоупотребления своей властью.
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Формально держава Чингизхана и его преемников существо
вала как единое государство со столицей в городе Каракорум до 
середины XIII в., хотя выделение из ее состава более мелких госу
дарств-улусов наметилось раньше.

В середине XIII в. один из внуков Чингизхана Хубилай пере
нес свою ставку в Пекин, основав династию Юань. Другой внук 
Хулагу, владел территорией Ирана, частью Передней и Средней 
Азии и Закавказьем (Этот улус, выделенный в 1265г. по имени ди
настии называют государством Хулагуидов). Третий внук Чингиз- 
хана Батый основал в 1243г. государство Золотая Орда, включав
шую в себя территории от Дуная до Иртыша (Крым, Северный 
Кавказ, часть земель Руси, бывшие земли Волжской Булгарии и ко
чевых народов. Западную Сибирь и часть Средней Азии). Это было 
одно из крупнейших государств своего времени (Позднее в XIV в. от 
Золотой Орды отделились среднеазиатские владения, в XV в. выде
лились Казанское (1438), Крымское (1443), Астраханское (серед.
ХУ в.) и Сибирское (конец ХУ в.) ханства).

Раздоры и междоусобицы продолжались. Внуки Чингизхана, 
Батый (сын Джучи) и Мункэ (сын Тули), объединившись в борьбе 
за власть, сумели собрать курултай в Каракаруме в 1251г. и узако
нить Великим ханом Мункэ. Мункэ удалось подавить заговор, уст
роенный с целью захвата власти потомками и приближенными 
Угедея и Чагатая. Чагатайский улус был ликвидирован и вошел в 
состав Золотой Орды.

Мункэ-хан оказался энергичным и решительным правителем 
(Он реорганизовал центральный аппарат, ввел ярлык Мункэ, где 
оговаривались размеры налогов, пригласил писцов из всех поко
ренных народов).

Мункэ-хан отдал Северный Китай в управление Махмуду 
Ялавачу, а Мавераннахр - его сыну Масудбеку. Кроме Мавераннах- 
ра Масудбек управлял городами уйгуров, Ферганой и Хорезмом. 
Бухара во времена Масудбека переживала некоторое оживление. В 
оживлении городов и восстановлении товарно-денежных отноше
ний важную роль сыграла денежная реформа, проведенная Масуд- 
беком в 1271 году. Начался регулярный чекан полноценных сереб
ряных монет одинакового веса и пробы, одновременно в 16 горо
дах Мавераннахра. При нем было построено несколько красивых 
зданий, среди них медресе «Масъудийя», где обучалось около 1000
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студентов. Масудбек правил в Маверауннахре с небольшим пере
рывом 51 год до 1289г.

В 1256г. в Хорасан вторглась новая армия монголов во главе с 
братом Мункэ-Хулагу, а в Мавераннахре в это время хозяйничали 
баскаки Батыя и Берке-хана.

В 60-х годах внуку Чагатая Алгу-хану удалось выгнать из Ма
вераннахра золотоордынских чиновников и восстановить Чагатай
ский улус. Однако, разногласия обнаруживались и внутри самого 
Чагатайского улуса - между оседлым и кочевым населением.

В 20-30-х гг. XIV в. чагатайские ханы из Семиречья пересе
лились в Мавераннахр, осели, приняли ислам и, начиная с хана Кве
бека (13 18-1326гг.), своей столицей сделали Несеф (Карши). В связи 
с этим племена расположились следующим образом: у Ходжента - 
джалаиры, на Кашкадарье - барласы, у верховьев Аму-Дарьи - кау- 
чины и т.д. Процесс ассимиляции протекал быстро и к концу сто
летия эти племена считались тюркскими.

Между знатью Мавераннахра и чагатайскими ханами Моголи- 
стана, населенного преимущественно кочевниками-монголами, 
разгорелась ожесточенная борьба за власть.

Следует отметить, что среди монгольских ханов были сторон
ники централизованной власти, опирающейся на местную правящую 
верхушку, на традиции оседло-земледельческой и городской куль
туры. Наиболее видным из них был Кебек-хан. Он порвал с коче
выми традициями, переселился из Семиречья в Мавераннахр, со
действовал восстановлению и строительству городов Средней Азии, 
провел денежную и административную реформы, тем самым зало
жив основы единого государства. В качестве административной 
единицы Кебек-хан использовал монгольский туман, название, ко
торое стало применяться не только к воинскому соединению до 10
ООО человек, но также и к области, обязанной снабжать и поддер
живать это соединение, и к деньгам: один туман - десять тысяч дина
ров. Он обратил в туманы существовавшие владения и вотчины. 
Кебек-хан стал первым монгольским ханом в Средней Азии, кото
рый чеканил монету с собственным именем для всего государства.

Меры, осуществленные Кебек-ханом, были враждебно встре
чены кочевой аристрократией, и после его смерти они попытались 
восстановить прежнее положение. Брат Кебека Тармаширин (1326- 
1334гг.), который ему наследовал и перевел свою резиденцию в Бу-



хару, был свергнут за отказ следовать традициям Чингизхана. При 
Тармаширине монголы приняли ислам.

В результате междоусобиц в 40-х годах XIV в. Чагатайский 
улус распался на 2 самостоятельных государства: Моголистан и 
Мавераннахр. Казан-хан (1338-1346гг.) в попытках объединить 
страну погиб, не добившись успеха. Улус оказался в руках эмира 
Казагана, который не смог стать полноправным правителем, так 
как не был чингизидом.

В 1359г. после убийства Казагана в результате междоусобной 
борьбы. Чагатайский улус распался на мелкие части. Хаджи Бар- 
лас стоял во главе земель Кеша, Баязид Джалаир -  в Ходженте, в 
Ташкенте - Хизр Ясавури и др.

Правители периодически совершали набеги на земли друг 
друга, грабили. В результате страна оказалась в тяжелом экономи
ческом и политическом положении.

Завоевание Средней Азии Чингизханом нанесло развитию 
науки и литературы тяжелый удар. Города, культурные центры Ма- 
вераннахра и Хорасана были разрушены. Были уничтожены науч
ные учреждения, учебные заведения, библиотеки. Убиты многие 
знаменитые представители науки, художники, музыканты, а слу
чайно спасшиеся нашли приют в северной Индии, западном Иране 
и других регионах, куда монгольское войско не дошло. Однако 
позднее реформы Масудбека и Кебека, оседание и переход к земле
делию части монголов Мавераннахра привели постепенно к серьез
ным изменениям социально- экономической и политической жизни 
Чагатайского улуса. Началось, хотя и очень медленно, восстанов
ление сельского хозяйства, ремесленного производства и торговли.

Были восстановлены города Гур- 
гандж и Бухара, заново отстроен 
Самарканд, появились и новые го
рода - Андижан и Карши. Оживле
ние сельского хозяйства и ремесла 
во второй половине XIII-в начале 
XIV века послужило определен
ным толчком к духовному возрож
дению Мавераннахра и Хорезма. 
Возрождается культура, и искусство 

Гробница Кусана ибн Аббаса XII в. о особенно отрасли, непосред
ственно связанные со строительным делом и архитектурой (резьба

134



мо ганчу и дереву, мозаика и т.д.). Воздвигаются монументальные 
здания: мечети, медресе, мавзолеи, минареты. Некоторые из них 
такие, как мавзолей Сайф ад-дина Бохарзи, основная часть ком
плекса мавзолея Кусама ибн Аббаса в Самарканде, мавзолей Над- 
жмиддина Кубро сохранились до наших дней. В Бухаре, в это же 
нремя, были построенны два известных медресе: Масудийа и Ха- 
иийа, где обучалось до двух тысяч студентов. Наиболее видными 
представителями культурной жизни того времени можно назвать: 
Джалалиддина Руми, Пахлавана Махмуда, Бурханиддина Рабгузи.

Джалалиддин Руми (1207-1272гт.) родом из города Балха. Яв
ляется одним из крупнейших ученых и поэтов суфизма. Наиболее 
известными его произведениями являются диван газелей и сборник 
«Маснавии маънави» (назидательные двустишья), в которых из
ложены основы суфийской философии и вероучения.

Пахлаван Махмуд Пирюрвали (1247-1325гг.) родился и жил в 
Хиве. Ученый - правовед занимался философией, логикой. Автор 
нескольких трактатов. Наиболее значительный из них «Канз уль 
Хакаик»- сборник философско-религиозного содержания. Писал 
рубаи на тюркском и персидском языках. В своих трудах воспевал 
гуманизм, доброту. Похоронен в Хиве. Мавзолей в Хиве - место 
поклонения мусульман.

Однако в XIV веке последствия монгольского нашествия еще 
не были преодолены. Лишь к конце XIV- в начале XV века лите
ратурные центры вновь сосредотачиваются в Мавераннахре и Хо
расане.

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте социально-экономическое и политическое 
положение в государстве хорезмшахов накануне монгольского 
нашествия?

2. Чем объясняются успехи войск Чингиз-хана в войне с госу
дарством хорезмшахов?

3. Расскажите о личности Д.Мангуберди?
4. Каковы были последствия монгольского завоевания для на

родов Средней Азии?
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ТЕМА 10. ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В ПЕРИОД  

АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ.

План:
1. Общественно-политическая обстановка в Мавераннахре во 

второй половине XIV в. Приход к власти Амира Темура.
2. Военные походы Амира Темура.
3. Внутренняя жизнь в государстве Амира Темура.
4. Распад державы Темуридов. Правление Улугбека в Маве

раннахре.

(.Общественно-политическая обстановка в Мавераннахре во 
второй половине XIV в. Приход к власти Амира Темура.

Среди трудов, написанных об Амире Темуре особую цен
ность представляют первоисточники, создававшиеся современни
ками Амира Темура при его жизни или вскоре после его кончины.

Среди сочинений, написанных во времена Амира Темура, как 
по оригинальности, так и по богатству фактического материала на 
первом месте стоят сочинения Низам ад-Дина Шами и Шараф ад- 
Дина Али Язди, известные под названием «Зафар-наме» («Книга 
побед».)

В последующем известным Темуридским историком Хафиз-и 
Абру было написано добавление к сочинению Низам ад-Дина Ша
ми («Зайл-и «Зафар-наме»), в котором события освещаются до 
смерти Амира Темура и где излагается история правления Шахруха 
до 1416г.

Сочинение ученого-теолога Гийас ад-Дина Али ибн Джамала 
ал-Ислама Язди «Руз-наме-йи газават-и Хиндустан» («Дневник по
хода Темура в Индию») было написано по личному указанию Ами
ра Темура. В нем содержится подробное описание его похода 
1398г. в Индию.

Оба «Зафар-наме», авторами которых являются Низам ад-Дин 
Шами и Шараф ад-Дин Али Язди, благодаря оригинальности и 
обилию фактического материала исторического, социально
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экономического и этнического характера, сведений по государст
венному и военному устройству, культуре и взаимоотношениям го
сударств служат основным источником по изучению жизни и дея
тельности Амира Темура.

Кроме вышеуказанных произведений об Амире Темуре следу
ет указать также труды Ибн Арабшаха-»Аджаиб ал-макдур фи ах- 
бар Амир Темур» («Чудеса предопределения в истории Амира Те
мура»), Мирхонда -»Раузат ас-сафа фи сират ал-анбийа ва-л мулук 
ва-л хулафа» («Сад чистоты относительно жизни пророков, царей и 
халифов»), продолженный затем его внуком Хондемиром, -» Все
общая история от «сотворения» мира до 1522-1523 гг.»

Человечество по достоинству оценивает вклад личностей, 
сыгравших решающую роль в мировом развитии. И вполне естест
венно, что их свершения с непреодолимой силой притягивают к се
бе внимание новых и новых поколений. После смерти Амира Тему
ра прошло более 600 лет, но до сих пор не угасает интерес к этой 
незаурядной личности, поэтому историки многих стран мира по 
сей день обращаются к его жизни и деятельности и посвящают ему 
свои труды.

Великий государственный деятель и полководец Амир Темур 
родился 8 апреля 1336 года в селении Ходжа-Илгар близ Кеша (ны
не Шахризабс).
Отец Амира Темура амир Тарагай был из знатной семьи рода бар- 
ласов из сословия военачальников-беков.

В своем известном труде «Степная империя»(1941г.) Рене 
Груссе писал об Амире Темуре: «Историки Темуридов пытались 
возвести его родословную к одному из соратников Чингизхана и 
даже отнести его к семье Чингизидов. На самом же деле он никоим 
образом не был монголом, он был тюрком. Он принадлежал к од
ной из благородных семей Трансоксании, относящейся к клану 
барласов и имевшей владения вокруг Кеша, правителями которого 
они являлись».

Юношеские годы жизни Амира Темура (1336-1405гг.) совпа
ли с периодом обострения междоусобной борьбы в Чагатайском 
улусе, вследствие которой страна оказалась в тисках экономиче
ского и политического кризиса. Эта борьба привела к тому, что в 
40-х годах XIV столетия Чагатайский улус распался на две час
ти: Моголистан (Восточный Туркестан, Семиречье, Восточная 
Фергана) и Мавераннахр.
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Детство Амира Темура прошло в родном городе Кеше. С 
раннего детства он начал учиться. Духовным наставником его был 
первоначально шейх Шамсуддин Кулал, позднее Сейид Барака.

С юных лет Темур был хорошо знаком с военным делом.
По-видимому, личная храбрость и ярко выраженные качества 

вожака создали Темуру широкую популярность в кругу воинст
венной молодежи.

В 1352г. Амир Темур женится на дочери эмира Джаку Барла- 
са Турмуш-Ага. В 1355г. берет в жены внучку Казагана, младшую 
сестру Эмира Хусейна -  Ульджай Туркан-Ага. Благодаря этому 
браку между Амиром Темуром и правителем Балха Эмиром Ху
сейном возник союз.

В 50-х годах XIV века в Мавераннахре усилились междоусо
бицы. Правитель каждого вилайята или города объявлял себя 
независимым: Хаджи Барлас в Кеше, Баязид Джалаир в Ходженте, 
Эмир Хусейн в Балхе, Мухамедходжа Апверди в Шибиргане и т.д. 
Об отсутствии сильного правителя в Мавераннахре хорошо было 
известно за пределами страны, и этим обстоятельством воспользо
вался хан Моголистана Тоглук Тимур, который решил напасть на 
Мавераннахр. В 1360г. Тоглук Тимур вторгся в страну и, не 
встретив серьезного сопротивления, дошел до Кашкадарьи, пра
витель которой Хаджи-барлас бежал в Хорасан.

В такой обстановке началась деятельность Амира Темура. Он 
проявляет политическую дальновидность и выражает готовность 
служить хану. В признательность за это, Тоглук Тимур назначает 
его правителем Кешского вилайята, а сам уходит в долину реки 
Или. Таким образом, Амир Темур, поступив на службу к Тоглук 
Тимуру, спас страну от разграбления монголами.

В марте 1361г. Тоглук Тимур приходит в Мавераннахр вто
рично, на этот раз он назначает Амира Темура правителем Кеша и 
Накшеба, а своего сына Ильяс-ходжу - правителем Мавераннахра. 
Вскоре происходит отчуждение в отношениях между Амиром Те
муром и Ильяс-ходжой. Амир Темур отказался служить последне
му, и был вынужден покинуть страну.

Летом 1362г. в нижнем течении реки Гильменд Амир Темур 
встречается с эмиром Балха Хусейном. Вдвоем они собирают ты
сячное войско и совершают походы в Сеистан. В Сеистане в 
одном из столкновений с мекранцами Амир Темур получает ра
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нения в правые руку и ногу. Вследствие этого, рука у него почти 
высохла, а на правую ногу он хромал потом всю жизнь.

Амир Темур и эмир Хусейн прилагают все усилия к изгнанию 
монголов из страны. В 1365г. между нынешним Чиназом и Таш
кентом происходит сражение между Ильяс-ходжой и эмирами. Эта 
битва известна в истории как «Лой жанги» («Грязевая битва»), 
так как во время сражения пошел сильный дождь, и поле боя по
крылось липкой грязью. Сражение ими было проиграно из-за несо
гласованности действий. С остатками своих войск Амир Темур и 
Хусейн уходят в Самарканд, а затем в Балх.

После этого путь на Самарканд для Ильяс-ходжи оказался 
открытым. В то время в Самарканде крепостные стены и цитадель 
были разрушены монголами. Население в кратчайший срок вос
становило оборонительные стены города и взяло дело обороны в 
свои руки. Во главе его стали сарбадары.

Сарбадары выступали под лозунгом: «Лучше видеть нам 
свои головы на виселице, чем умирать от страха!». Отсюда их на
звание «сарбадар»- «висельник». Они выступали за социальное 
равенство и уравнительное распределение предметов потребле
ния. Во главе этого движения стали преподаватель медресе Мав- 
лонзаде, ремесленник Абубакир Калави и стрелок Хурдаки Бухари. 
Ильяс-ходжа, не выдержав мощных ударов защитников города, 
вынужден был покинуть окрестности Самарканда, а затем и Маве
раннахр. А сарбадары, установив в городе народную власть, осуще
ствили некоторые реформы. Было отобрано имущество богатых и 
роздано беднякам и неимущим, был упразднен налог с инакове- 
рующих (джизья).

Весть о победе сарбадаров над монголами дошла до эмиров
- Хусейна и Темура. Они направляют свои войска к Самарканду. 
Далее последовали действия, приведшие к разгрому сарбадаров в 
Самарканде и уничтожению их вождей (кроме Мавлонзаде). По 
свидетельству историка Абдураззака Самарканди последний был 
спасен благодаря заступничеству Амира Темура перед Хусейном. 
В 1366г. Хусейн и Темур вновь подчинили Самарканд.

Однако, к этому времени взаимоотношения между Амиром 
Темуром и Хусейном обостряются. В течение последующих четы
рех лет между ними не прекращается борьба за власть, которая за
вершается смертью эмира Хусейна в апреле 1370г. и победой Ами
ра Темура. На курултае местной знати и начальников войска Амир
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Темур провозглашается единым правителем Мавераннахра. Амир 
Темур не принадлежал к роду чингизидов, поэтому никогда не 
именовал себя ханом, а довольствовался титулом Амира. Провоз
гласив Самарканд столицей, Амир Темур занялся устройством 
внутренних дел в своем государстве. Основной его задачей было 
преодоление раздробленности и объединение отдельных владе
ний в сильное централизованное государство. Амир Темур со
хранил монгольскую административную систему - деление на гу- 
мены, назначив на должности начальников туменов и тысячников 
преданных ему людей.

Амир Темур создал централизованное, управляемое на ос
нове законов могучее государство. Ради его процветания Амир 
Темур сделал все, что мог. Это государство знали и признавали во 
всем мире.

В 1996г. в разных городах Узбекистана, в Ташкенте, Самар
канде, Шахризабсе и др. прошли торжества, посвященные 660- 
летию выдающегося государственного деятеля Амира Темура.

«Амир Темур -  одна из наиболее выдающихся фигур в исто
рии. Парадокс в том, что величие этой самой яркой и влиятельной 
личности XIV века в последующем было овеяно различными ле
гендами и домыслами. К счастью, правда оказалась сильнее. Образ 
Амира Темура как крупнейшего государственного деятеля -  ре
форматора Средневековья, мужественного сторонника справедли
вости, покровителя науки и культуры, пережил века, вопреки раз
личным идеологическим воздействиям, ревнивым и несправедли
вым оценкам» - это слова нашего президента И.А.Каримова, ска
занные им в 1996г., в речи, посвященной 660-летнему юбилею 
Амира Темура.

2. Военные походы Амира Темура

Правление Амира Темура длилось 35 лет. Он создал государ
ство, простиравшееся от Инда и Ганга до Сырдарьи и Заравшана, 
от Тянь-Шаня до Босфора. Большую часть жизни Амир Темур про
вел в военных походах, объединив и подчинив себе земли между 
Сырдарьей и Амударьей, а также Фергану и Шашскую область.

К лету 1370г. перед Амиром Темуром стояли проблемы Мо- 
голистана и Хорезма.
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Северный Хорезм входил в этот период в состав Золотой 
Орды, а южный — в улус Чагатая. В 1359г., воспользовавшись 
смутами в Золотой Орде Хорезм стал самостоятельным государ
ством, выдвинув независимую династию суфи из племени кунграт. 
Хусейн Суфи решил объединить Хорезм и захватил Кят и Хиву ( в 
южной части).

В 1372г. Амир Темур потребовал от Хусейна Суфи возврата 
южно-хорезмских областей и городов, а затем с помощью войска 
вернул эти города. В 1373-1374гг. Амир Темур совершил второй 
поход в Хорезм.

В результате этих двух походов Хорезм вошел в состав госу
дарства Темура, который совершил еще три похода на Хорезм из- 
за претензий на него золотоордынского хана Тохтамыша, и лишь в 
1388г. Хорезм был окончательно присоединен к государству 
Амира Темура.

Амир Темур внимательно следил за событиями в Золотой и 
Белой Орде. С 1360-1380гг. в Золотой Орде сменилось 25 ханов. В 
1376г. сын убитого эмира Ок-Орды Тохтамыш явился к Амиру 
Темуру, предлагая свои услуги. Амир Темур дважды помогал 
Тохтамышу в борьбе за белоордынский престол. В 1380г. Тохта
мыш захватил верховную власть в Золотой Орде и объединил ее с 
Ок-Ордой.

Тохтамыш начал походы в Закавказье, Азербайджан, Тебриз
и, пользуясь отсутствием Темура, в 1388г. совершил нападение на 
Мавераннахр, подстрекая к восстанию правителя Хорезма Сулей
мана.

В целях защиты и сохранения целостности государства 
Амир Темур совершает несколько походов против хана Золотой 
Орды Тохтамыша (1389, 1391, 1394-1395гг.). Особого внимания 
заслуживают два последних похода. В 1391г. Амир Темур высту
пил из Самарканда, зиму провел в Ташкенте и с 200-тысячным 
войском направился в степи нынешнего Казахстана.

После долгих переходов огромное войско Темура встрети
лось с войском Тохтамыша в местности Кундузча, между нынеш
ним г.Самарой и Чистополем. Здесь 18 июня 1391г. произошла 
битва, закончившаяся поражением Тохтамыша.

Однако военные ресурсы Золотой орды были еще велики, по
этому, выиграв сражение и захватив огромную добычу, Амир Те
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мур окончательно не сломил еще мощи золотоордынского госу
дарства.

15 апреля 1395г. на Северном Кавказе в долине реки Терек 
произошла третья решающая битва между Амиром Темуром и 
Тохтамышем. После нескольких часов ожесточенного сражения 
Тохтамыш отступил и обратился в бегство. Преследуя его Амир 
Темур дошел до переправы Гуратур на Волге. Продолжая пресле
довать противника, Амир Темур дошел до реки Узи (Днепр). Не
сколько отрядов противника, перейдя Днепр, бежали в Сарамдай 
(Бессарабию) и Исракию (Фракию) в Руме.

Возвратившись с Днепра АмирТемур направился в сторону 
Руси, преследуя остатки войска Тохтамыша. Так, согласно летопи
си, им были взяты города Елец и Воронеж. После этого Амир Те
мур покорил Предкавказье, а затем направился к Хаджи-Тархану 
(Астрахань) и Сараю -  основным базам Золотой Орды. В резуль
тате победы Амира Темура над Тохтамышем, военная и экономи
ческая мощь Золотой Орды была подорвана. Тем самым Амир Те
мур объективно способствовал объединению русских княжеств и в 
дальнейшем их освобождению от монгольского ига.

В 1392г. он совершил походы в Закавказье и подчинил себе 
Армению и Грузию, в 1397г. - Азербайджан. В 1398-1399гг. Амир 
Темур организовал большой поход в Индию.

К началу XV в. полностью подчинив Иран и Ирак, Амир Те
мур сталкивается с проблемой мамлюкского Египта. В 1400г. по
слы Амира Темура, прибывшие в Халеб были арестованы по 
приказу египетского султана Фараджа. Это было равносильно 
объявлению войны. Амир Темур направился с войсками в сторо
ну Сирии и Египта. В 1400-1401гг. Амир Темур завоевывает ряд 
городов Сирии и Египта и подчиняет себе египетского султана 
Фараджа.

К весне 1402г. стали ухудшаться отношения между турецким 
султаном Баязидом и Амиром Темуром, которые привели к оче
редному военному столкновению. Решающая битва между Ами
ром Темуром и Баязидом произошла 20 июля 1402г. под Анкарой.

Сражение при Анкаре было одной из величайших битв 
средневековья, в которой с каждой из сторон участвовало не ме
нее 200 тысяч воинов. Попав в окружение, султан Баязид с тру
дом выбрался из него и бежал.
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Отступавшего османского султана настиг Султан Махмуд- 
хан и доставил к Амиру Темуру. Войска Амира Темура одержа
ли полную победу. В 1402г. Амир Темур включает в свою импе
рию всю Малую Азию. Победа при Анкаре в 1402г. почти на 50 
лет отсрочила завоевание Константинополя турками-османами.

С великой победой над Баязидом Амира Темура поздравили 
король Франции Карл VI (1380-1422), король Англии Генрих 
IV(1399-1413), король Кастилии и Леона Генрих III (1390-1407). 
Поражение турок и победу Амира Темура европейские правители 
оценили как большую помощь Европе.

В течение нескольких лет Амир Темур тщательно готовит
ся к походу на Китай. К началу 1405г. 200-тысячная армия 
Амира Темура была полностью подготовлена к походу, однако 
внезапная его кончина, последовавшая 18 февраля этого же го
да в Отраре, спасла, как пишет американский историк М.Россаби, 
китайский двор и государство от полного уничтожения.

В состав государства Амира Темура, кроме Мавераннахра и 
Хорезма, входили также Фергана, Шаш, области вокруг Закас- 
пия, Афганистан, Турция, Индия, Иран, Ирак, южные области 
России, Закавказье и ряд стран Западной Азии. Всего он смог объ
единить 27 государств и областей.

Амир Темур в целях укрепления и расширения своей им
перии создал мощную, боевую армию, основу которой составля
ли барласы-самые боевые племена средневековой Средней Азии. 
Сам Амир Темур был храбрым и талантливым полководцем. 
Свой полководческий талант он показал, например, в битве при 
Анкаре, разбив мощнейшее в то время войско Османской импе
рии.

Амир Темур и его эмиры возвращались из других стран с бо
гатой добычей. Вместе с трофеями привозили в Самарканд, 
Ш ахрисабз, Бухару видных ученых, искусных мастеров, музы
кантов и др. Амир Темур, приобретенные богатства тратил на бла
гоустройство городов и селений. Он не только благоустраивал 
города Мавераннахра и Туркестана, но заново отстроил многие 
города покоренных стран (например, Багдад, Дербент, Байлакан и 
др.).

В целом нужно подчеркнуть, что основными результатами 
военно-политической деятельности Амира Темура стали образова
ние и развитие сильного централизованного государства, освобо
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ждение народов Средней Азии от монгольского ига, прекращение 
феодальных междоусобиц и утверждение стабильности и порядка, 
а также восстановление среднеазиатского участка Великого шел
кового пути.

Амир Темур внес большой вклад в экономическое и культур
ное развитие не только Мавераннахра, но и стран Дальнего, Сред
него и Ближнего Востока, способствовал их сближению.

В период своего правления он создал громадную империю от 
Эгейского моря до Китайской стены, сыгравшую большую роль в 
истории человечества. Ее создание обезопасило Великий Шелко
вый путь и караванные дороги, привело к научному и культурному 
Ренессансу XIV века.

3. Внутренняя жизнь в государстве Амира. Темура.

В результате объединения Средней Азии в годы правления 
Амира Темура прекратились междоусобицы. Это оказало благо
творное влияние на экономику и культуру края.

Большие изменения им были проведены в государственном 
устройстве. Темур, разделив свое государство на владения, 
раздавал в суюргал (наследственное владение и управление зем
лей с правом взимания с ее населения налогов) целые области и 
страны. Но центральную власть Амир Темур осуществлял сам. 
Амир Темур обеспечил в своем государстве силу и действенность 
закона. Им был создан компактный государственный аппарат, со
стоявший из семи ведомств.

Центральную исполнительную власть возглавлял совет из се
ми визирей (аркан-и давлат) во главе с главным визирем (диванбе- 
ги). Каждый из визирей выполнял определенные функции. Так, 
первый визирь занимался вопросами сбора урожая, податей и на
логов и их распределением. Второй визирь по военным делам 
представлял государю списки войск и реестр жалованья, информи
ровал о состоянии военного дела в государстве. Третий визирь по 
делам торговли следил за пожертвованиями и налогами, которые 
уплачивали купцы, ведал сбором налогов со скотоводов, занимался 
вопросами наследования. Четвертый визирь следил за финансовым 
состоянием учреждений и ведал государственной казной. Пятый -  
кази-калон. т.е. верховный судья. Шестой - джалал ал-ислам -  
особый царский надзиратель. Седьмой визирь — диван - и инша —
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ведал отношениями с другими государствами. Визири занимались 
также составлением отчетов о численности населения, развитии 
торговли и культуры, состоянии надзора в государстве, информиро
вали правителя о деятельности администрации, положении дел в 
провинциях, сборе и распределении податей, налогов и т.д.'

При кабинете (диванхона) были учреждены должности духов
ного судьи по вопросам, связанным с религией; гражданского су
дьи, занимавшегося делами подданных страны, а также должности 
высшего духовного сана —  арзбеги, садр-и азам, шайх ал —  ислам и 
ахдас кази .

В административном отношении государство Амира Темура 
делилось на улусы, вилайаты и туманы, которыми соответственно 
управляли хаким, наиб и туманбаши. Многие из них были амирами 
и военачальниками.
Амир Темур придавал первостепенное значение экономическому 
развитию, оживлению хозяйственной жизни страны. Он сформиро
вал новую дифференцированную налоговую систему с учетом осо
бенностей экономики, характера управления и условиями жизни на
селения различных регионов. После присоединения каждой страны 
Амир Темур пересматривал вопросы землевладения на этой терри
тории. Основными плательщиками налогов выступали частные вла
дельцы земель. Вакуфные земли освобождались от налогов. Систе
ма налогообложения в государстве постоянно совершенствовалась. 
Некоторые налоги и сборы имели не постоянный, а временный ха
рактер. Местным властям запрещалось самовольно увеличивать 
размеры налогов. Основные принципы налогообложения, которыми 
пользовался Амир Темур, сформулированы в «Уложениях».

«Уложение Темура» является своего рода наставлением Те
мура потомкам, и состоит из двух частей: биографии Амира Темура 
с 1342 по 1405 годы и «Тузуката», т.е. своеобразного наставления 
по устройству государства и войска. Слово «Уложение» понимает
ся как устав, свод правил, своего рода кодекс законов.

«Уложение» Темура составлено им на основе различных 
жизненных ситуаций, их глубокого осмысления. Непосредствен
ным толчком к созданию  «У ложения» было ж елание обоб
щить собственны й опыт государственной деятельности, сфор
мулировать правила, которыми» он руководствовался в своей 
жизни и которые рекомендовал соблюдать своим потомкам. Амир 
Темур писал: «Пусть эти правила послужат им руководством, как в
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их поведении, так и в управлении государством, дабы они могли 
сохранить то государство, которое я им оставляю».

Написанное на староузбекском языке, оно сохранилось до 
наших дней только в персидском переводе XVII века. В «Уложе
нии» большое внимание уделяется главным опорам государства: 
чиновникам и военачальникам, вплоть до рядового солдата. Важ
нейшей составной частью системы управления государством 
являлась армия, укреплению и совершенствованию которой 
Амир Темур придавал исключительное значение. В «Уложении» 
определены права и обязанности всех, начиная от государя и кон
чая простым воином.

Четко определены в «Уложениях» права и обязанности 
эмиров. Эмиры также как и визири, должны быть из знатных 
родов, обладать такими качествами, как проницательность, 
храбрость, предприимчивость, осторожность и бережливость. Как 
сказано в «Уложениях» - закон для всех - как для визиря и для 
эмира, так и для простых подданных - был одинаковым.
В «Уложение» приводятся также сведения о феодальных институ
тах (икта, суюргал, танхо), формах феодального землевладения, о 
взимаемых с населения налогах и повинностях: харадж, мал-у 
джихат, куналга, падж, пишкеш, савари, шилан пули и др.

Необходимо подчеркнуть, что Темур всячески поощрял ини
циативу по оживлению «мертвых земель» - так в то время называ
лись залежные и заброшенные земли. Например, лицам, взявшимся 
за такое трудное и благородное дело в государстве Темура предос
тавлялись определенные льготы. Об этом в «Уложении» сказано: 
« ...в первый год с них не взимали ничего, на второй год довольст
вовались тем, что они сдавали по своему усмотрению, и только на 
третий год взимали с них харадж по установленной норме».

Налоговая система при Амире Темуре была четко отлажена. 
Точно устанавливались размеры налогов и повинностей с земли, со 
скота и с ремесел, жестко контролировалась деятельность налого- 
сборщиков.

Много глав в «Уложении» посвящены также организации ар
мии. Армия Темура была самой крупной и мощной армией средне
вековья, как в организационном, так и в тактическом отношениях. 
Строилась армия, как было указано выше по десятичной системе: 
делилась на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч.
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Сбором и размещением войск занимались специальные чи- 
новники-таваджи, облеченные большими полномочиями. Следует 
отметить, что каждый призываемый в поход воин был обязан взять 
с собой лук с 30 стрелами, колчан с налучьем, саблю и запас продо
вольствия на один месяц. У каждых двух воинов должна быть в за
пасе лошадь, на каждых 10 воинов выделялась палатка, два заступа, 
мотыга, серп, пила, шило, сто иголок, полвеса веревки, бурдюк для 
воды и котел.

Эти и другие вопросы военного устройства армии Амира Те
мура подробно изложены в последних главах «Уложения».

В свете сказанного следует вывод о том, что создание «Уло
жения Темура» является естественным явлением, и интерес к 
ним мировой общественности вполне объясним.

Выдающиеся личности обычно выступали инициаторами 
и нередко авторами тех или иных положений, которые затем 
становились правилом, законом.

Создав огромную и могущественную державу, Амир Темур 
подготовил условия для расцвета и подъема духовной культуры, воз
рождения высоких традиций прошлых эпох.

Самарканд, столица государства, должен был, по мнению Тему
ра, по величине и красоте своей превзойти все города мира.

До настоящего времени сохранились главные из построек 
Темура: соборная мечеть Биби-ханум (1399-1404гг.) - под таким 
названием вошла в историю пятничная мечеть Масжиди-Джами. К 
созданию мечети были привлечены мастера из самой Средней 
Азии, а также из покоренных Темуром стран: Индии, Азербай
джана, Фарса. Хорасана, Ирана, Сирии.

Мавзолей Шахи-Зинда - одна из святынь мусульманского 
Востока.

Паломничество к этой святыне считается благим деянием всех 
правоверных. Шахи-Зинда в настоящее время включает в себя 
сорок четыре захоронения в более чем двадцати мавзолеях. По
стройки Ш ахи-Зинда - это не только величайшие шедевры архи
тектурного искусства зодчих-меморов, но и вершина керамическо
го искусства центральноазиатских, и отчасти иранских гончаров- 
кулялей XIV-XV вв.
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Арка входа и купол.

К архитектурным шедеврам этого периода относится и мавзо
лей Гур-Эмир -  усыпальница эмира (Темура) .

Под главным залом мавзолея находится обширный склеп с 
погребениями, которые были уже осуществлены при Шахрухе и 
Улугбеке. При этом почетное место занимает захоронение Мир 
Сейида Береке, в ногах у него погребения Амира Темура и Мухам
мад Султана (внука Амира Темура). Здесь же захоронены сыновья 
Темура - Мираншах и Шахрух, и внук Улугбек. Позднее в западной 
нише появилась могила некоего шейха Мир Сайид Умара.

Вокруг самого Самарканда был создан ряд небольших се
лений, которые были названы именами крупнейших городов 
мира, - Багдад, Дамаск, Каир, Шираз, Париж (впоследствии назва
ние трансформировалось в Фориш). Этим Темур хотел сказать, что 
Самарканд и его государство - это центр мира, а остальные столи
цы являются вращающимися вокруг него спутниками.

В течение 1378-1404гг. Амир Темур создал в Самарканде 
и вокруг него замечательные загородные сады: Баги-Чинар, Баги- 
Дилькуш, Баги-Бих-шит, Баги-Баланд и др. Всего их было 12.

В 1398г. в г.Туркестане он построил мавзолей Ходжи -  Ахма
да Яссави.

Недалеко от Ташкента был восстановлен город Бинкент, раз
рушенный Чингизханом, который получил название Шахрухия, в 
честь сына Амира Темура.

Благоустроил Амир Темур и родной город Шахрисабз -  (Зеле
ноград). Он восстановил разрушенные городские стены, в главные 
северные ворота Арка, были вставлены привезенные Амиром 
Темуром после взятия Герата, драгоценные ворота, отлитые из
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сплава семи металлов. Представление о правительственном дворце 
Темура дает величественный Ак-Сарай (1380-1404гг.) - в бук
вальном переводе Белый дворец. Был разрушен в XVI веке.

Благодаря поддержке и стараниям Амира Темура в горо
дах М авераннахра широкое развитие получило прикладное ис
кусство. Живописные рисунки, выполненные на стенах гробницы 
Ширин-бека-ага (1385г.) и Туман-ага (1405г.) в Шахи-Зинда, сви
детельствуют о высоком искусстве мавераннахрских мастеров кис
ти.

В XIV-XV веках в Самарканде развивалось и искусство ми
ниатюры. Среди самаркандских мастеров-живописцев особое ме
сто занимают мастера Абдулхай, Пир Ахмад Багишамали и Ходжа 
Бангир Табризи.

В эпоху Амира Темура получила широкое развитие наука, в 
частности, такие ее отрасли как богословие, юриспруденция, ма
тематика, астрономия, медицина, история, философия, литература 
и др.

Примечательно, что Амиру Темуру было чуждо чувство 
ложно понятого патриотизма -  при всей любви к своему краю, он 
прекрасно осозновал важность и значение высоких культурных 
достижений сопредельных стран и народов. И здесь уместно 
вспомнить высказывание Н.Конрада о том, что в Амире Темуре 
проявился дух Македонского и Канишки как локального выраже
ния вселенской идеи.

Глобальные устремления Амира Темура выразились в его 
целенаправленных действиях по превращению Самарканда в сто
лицу вселенского масштаба. П о э т о м у  здесь были созданы лучшие 
условия для творческой работы известных мастеров, архитекто
ров, поэтов, ученых из разных стран Среднего и Ближнего Восто
ка.

Амир Темур заботился о тех, кто был предан науке, культуре 
и искусству, и покровительствовал им.

4. Распад державы Темуридов.
П равление Улугбека в М авераннахре.

Согласно завещанию Амира Темура наследником престола 
должен был стать его внук Пир Мухаммад, сын Джахангира, ко
торый во время болезнн своего деда находился далеко в Кандага
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ре. Однако 18 марта 1405 г. сын Мираншаха Халил Султан вопре
ки завещанию Амира Темура, захватил власть в Самарканде.

Разгорелись междоусобные войны, в результате которых им
перия Амира Темура распалась на четыре региона, и каждый стал 
ареной борьбы за власть. По завещанию Амира Темура младшему 
сыну Шахруху достались территории Хорасана. Сеистана и Мазан- 
дарана, и не один член династии не мог оспаривать его права на эти 
земли, но он столкнулся с многочисленными местными династиями 
и влиятельными сподвижниками Амира Темура. В Фарсе трое сы
новей Омар-Шейха, каждый из которых правил в отдельном городе, 
также претендовали на власть.

Азербайджаном правил Мираншах и его дети -  Умар и Абу 
Бакр, которые тоже воевали друг с другом.

Однако Мавераннахр, центр империи Темура, стал ареной 
главной битвы за наследство. Законный наследник Пир-Мухаммад 
22 февраля 1407 г. был убит предателями, во главе которых стоял 
визирь Пир Али Таз. В 1408 в битве с Кара Юсуфом, вождем пле
мени туркменской династии был убит Мираншах, после чего Азер
байджан и Ирак вышли из под власти темуридов.

К 1409г. Шахруху удалось подавить мятежи в Хорасане, и он 
все свое внимание обратил на Мавераннахр. 25 апреля 1409 г. пере
правившись через Амударью, он двинулся на Самарканд. Продол
жавшиеся в течение пяти лет междоусобные войны и мятежи при
вели к недовольству народа. Начатое Шахрухом движение по пре
кращению междоусобиц, было поддержано населением, и ему уда
лось положить конец самоуправству в Мавераннахре, и установить 
там свою власть.Таким образом в 1409г. младший сын Амира Те
мура Шахрух (1409-1447гг.) установил свою власть в Мавераннах
ре и Хорасане. Шахруху удалось сохранить костяк государства, в 
которое вошли территории Мавераннахра, Хорасана, нынешний 
Афганистан, основная часть Ирана, Азербайджан. Оставив в своем 
распоряжении Хорасан с центром в Герате, он разделил государст
во на шесть частей. Старшему сыну Улугбеку достался Маверан
нахр с центром в Самарканде.

Шахрух будучи сильным государственным деятелем, сумел 
сохранить в своем государстве внутреннее спокойствие и согласие. 
При нем Герат становится одним из культурных центров средневе
кового Востока.

150



В Мавераннахре же правителем стал пятнадцатилетний 
сын Шахруха, внук Амра Темура - Мухам
мад Тарагай, еще в юности прозванный 
Улугбеком (1394-1449гг.). Улугбек стал вла
детелем Самарканда, в возрасте 15 лет. Есте
ственно, что самостоятельно править он еще 
не мог. Шахрух приставил к нему в качестве 
опекуна и фактического правителя своего 
верного сановника Шах-Мелика. Опекунство 
это, однако продолжалось только два года, и с 
1411г. Улугбек выступает уже в качестве са

мостоятельного правителя. Он почти 40 лет правил в Маверан
нахре и оставил память о себе не только как государственный 
деятель, но и как выдающийся ученый-астроном.

Улугбек не вел войн наступательного характера, ни с целью 
захвата новых территорий, ни с целью грабежа. Все походы его 
носили или оборонительный характер, или направлены были на 
подчинение областей, номинально входивших в его удел, но фак
тически ему не подчинявшихся.
Границы государства Улугбека почти совпадают с современными 
границами Узбекистана; кроме того в состав его входила часть 
бассейна Сырдарьи от Отрара почти до города Сыгнака.

Во время правления Улугбека Мавераннахр, особенно его сто
лица Самарканд, пережил большой культурный расцвет. Амир 
Темур оставил огромные средства, которые Улугбек использовал 
на развитие науки и культуры. При дворе Улугбека создавались 
условия для развития светских наук - математики, и истории, ас
трономии, литературы. При нем, как и при Темуре, много строи
ли. По приказу Улугбека было возведено четыре медресе: два в 
Самарканде, и по одному в Бухаре и в Гиждуване. Одно из них - 
крупнейшее -  входило в ансамбль Гур -и Амир и имело 64 худ- 
жры(класса). Второе медресе - Бухарское было построено Улугбе
ком в 1417 г. На его дверях имеются слова: «Стремление к знаниям 
является обязанностью каждого мусульманина и каждой мусуль
манки». В 1417-1421гг. было построено медресе в Самарканде на 
площади Регистан и в 1433г. медресе в г.Гиждуване.

Особенного расцвета в период его правления достигла астро
номия. Будучи сам выдающимся ученым в этой области, Улугбек 
пригласил к себе виднейших астрономов своего времени - Кази-
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Заде Руми и Гияс-ад-Дина Джамшида 
ибн Масуда. В Самарканде в 1424- 
1428 годах была построена обсервато
рия для изучения звездного неба. 
Трехъярусное здание состояло из сек
станта и коридоров. Местные жители 
называли местность, где была основана 
обсерватория, «Накши джахон», т.е. 
«Украшение мира». Улугбек составил 
астрономические таблицы, в которых 
описывалось месторасположение 1018 
звезд. «Звездные таблицы Улуг

бека» - «Зидж-и-Гургани» были пе
реведены на многие языки мира и счи
тались по своей полноте и точности 
данных лучшими в мире до изобрете
ния телескопа. Некоторые их сведения 

были уточнены лишь в начале XX века. Известны также произве
дения Улугбека «История четырех улусов» и «Пять трактатов по 
музыке».

В период Улугбека значительную роль в развитии науки 
сыграл Салохидцин Мусо Руми, родом из Бурсы (Турция). В кругу 
ученых его называли Казизаде Руми. он становится одним из 
учителей Улугбека, затем сотрудничает с ним в обсерватории. А 
когда учреждается академия, Руми возглавляет ее преподава
тельский состав. За чрезвычайную ученость современники называ
ли его «афлотуни -  замон», т.е. «Платон своей эпохи». Он похоро
нен в Самарканде, где над его могилой по распоряжению Улугбека, 
высоко ценившего этого ученого, воздвигнут мавзолей. Научные 
труды Руми по математике и астрономии и сегодня хранятся в 
библиотеках Самарканда, Стамбула, Мешхеда, Тбилиси, Тегерана 
и других городов.

Еще одним известным ученым эпохи Улугбека был Джамшид 
Ал-Коши, родом из Кеша (Шахрисабза). Уже в молодые годы он 
изучал и переводил труды по математике и астрономии, написан
ные в древней Греции, Иране, Средней Азии, писал к ним свои 
комментарии, хорошо знал медицину, логику, правоведение, лите
ратуру. Последние 15 лет жизни провел в Самарканде, где сотруд
ничал с Улугбеком. Им был опубликован ряд книг по астрономии
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и математике. До нас дошли два его бессмертных творения по ма
тематике: «Ключ арифметики» и «Трактат об окружности».

Другой крупной фигурой в области астрономии и математики 
той эпохи был Али-Кушчи. Он рано осиротел, и Улугбек взял его 
под свое покровительство. Молодой Али-Кушчи довольно быст
ро становится верным помощником в сооружении обсерватории 
п астрономических наблюдений Улугбека. После убийства Мирзо 
Улугбека, через некоторое время Али-Кушчи покидает Самарканд, 
переезжает в Стамбул, где становится ведущим преподавателем 
крупного медресе, вокруг него собираются молодые ученые Тур
ции. Многие произведения Али-Кушчи были посвящены арифме
тике, алгебре, геометрии и тригонометрии, кроме того, он напи
сал ряд книг и брошюр по логике, истории, географии, филосо
фии. Он хорошо знал несколько языков. Одной из главных за
слуг Али-Кушчи была пропаганда и распространение трудов 
Улугбека, его знаменитых « Звездных таблиц» не только среди 
местных ученых, но и через Турцию во многие страны Европы.

При Темуре и Темуридах хорошо было поставлено и библио
течное дело. Существовали библиотеки: в Самарканде —Амира Те
мура и Улугбека; в Герате -Байсункара и Алишера Навои. В Балхе 
была открыта библиотека Бади аз Замана.

Высокого уровня развития достигли не только точные науки, 
но и литература, искусство, гуманитарная мысль в целом.

Выдающимся мастером художественного слова этого периода 
был Мавлоно Лутфи (1366-1465гг.). Лутфи изучал медицинские 
труды Абу Али ибн Сина, интересовался музыкой, ее историей, 
сочинял мелодии. Но больше всего он был увлечен литературой. 
В творчестве поэта особое место занимали дастаны - крупные 
эпические произведения, писал он на староузбекском языке. 
Творчество поэта снискало ему широкое признание. Лирические 
же его диваны расходились во все тюркоязычные страны.

Высоко ценил его талант А.Джами, который обладал глубо
кими познаниями в лингвистике, логике, греческой и восточной 
философии. Ему принадлежит около ста сочинений по самым 
различным вопросам науки и культуры. Он внес большой вклад в 
изучение истории суфизма.

Абдурахман Джами своим творчеством поднял на новую вы
соту таджикскую художественную литературу. Творчество Джами 
получило высокую оценку среди ученых мира и сегодня оно изу
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чается в Узбекистане, Таджикистане, Иране, России, во многих 
европейских,странах.

После вероломного убийства Улугбека своим сыном Абдула- 
тифом (октябрь 1449г.) политическая обстановка в Мавераннахре и 
Хорасане опять изменилась. Между Темур идами вновь обострилась 
политическая борьба за власть. Некоторое время один из Темуридов 
Абусеид (1451-1468гг.), правитель Бухары, пытался воссоздать Тему- 
ридские владения. Но в это время в Хорасане объявил себя незави
симым еще один Темурид Абулкасым Бабур (1451-1457гг.). Между 
ними усилились междоусобицы. В последней четверти XV века сул
тан Хусейн Байкара в Хорасане, и наследники Абусеида в Маверан
нахре укрепили свою власть.

После смерти Улугбека в культурной жизни Мавераннахра 
начался период упадка. Упадок затронул более всего те науки, ко
торые расцвели при Улугбеке. Но уже со второй половины XV 
века в Герате стал наблюдаться культурный подъем, особенно, 
это стало заметно при последнем Темуридском правителе Сул
тане Хусейне Байкара (1469-1506 гг.). Хусейн Байкара правил 
страной около 40 лет и на протяжении всего этого времени боль
шое внимание уделял развитию науки, литературы и искусства, сам 
сочинял стихи под псевдонимом «Хусейни».

В своей «Рисоле» Хусейн Байкара с гордостью сообщает о 
том, что в его стране насчитывается около 1000 поэтов. Самым вы
дающимся среди них безусловно был Алишер Навои.

Великий мыслитель, основоположник узбекской литературы 
Алишер Навои (1441-1501 гг.), автор около тридцати сборников 
стихов, поэм и научных трактатов. Родился он в Герате. Его отец 
и дед служили во дворце Темуридов. Султан Хусейн и Алишер 
Навои учились в одном медресе.

В 1469 г., когда Хусейн Байкара овладел Гератом, Алишер 
Навои был приглашен им в столицу Хорасана, и занял при дворе 
сначала должность хранителя печати, а затем был назначен пер
вым визирем. Алишер Навои известен не только как талантли
вый поэт, но и как способный государственный деятель.

Велика заслуга Алишера Навои в сохранении целостности 
государства, в развитии в городах торговли и ремесленничества, 
в селах орошаемого земледелия.

Но самая большая заслуга Алишера Навои — это огромный 
вклад, который он внес в развитие художественной литературы.
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Всемирную известность приобрела его «Хамса» («Пятерица»). Вла
дея в совершенстве персидским и арабским языками, он широко 
пользовался и своим родным тюркским (староузбекским языком). 
Навои считают своим учителем и наставником основопо
ложники казахской, азербайджанской, турк-менской, каракал
пакской и других тюркских литератур.

В Герате жил и писал свои замечательные миниатюры про
славленный художник Камалиддин Бехзод (1455-1536 гг.), став
ший создателем направления в искусстве, характерными чер
тами которого стала реалистичность в изображении индивиду
альных черт персонажей, использование пейзажа для раскрытия 
духовного состояния человека. Европейцы называли его «Рафаэлем 
Востока».

В XV веке в Средней Азии трудилось немало известных ис
ториков, таких как Хафизи, Самарканди, Мирхонд, Хондамир, 
Арабшах и др.

Мирхонд задумал создать семитомную историю региона и 
посвятил этому всю сознательную жизнь. Седьмая часть - исто
рия Хусейна Байкары и его наследников - была завершена вну
ком М ирхонда, молодым историком Хондамиром. После кончи
ны Алишера Навои, Хондамир покидает Герат и едет в Индию, 
где работает при дворе М.3.Бабура.

Глубокими и многогранными знаниями отличался Абдураззак 
Самарканди. Многие годы он служил при дворе Шахруха и ведал 
дипломатической работой. Наряду с этим он писал, стихи и зани
мался грамматикой арабского языка, писал исторические труды. 
Центральное место в его творчестве занимал двухтомник «Счаст
ливое появление двух звезд и соединение двух морей». В двухтом
нике в большей степени, чем у других историков, раскрываются 
политические события - излагается механизм управления общест
вом при Темуре и Темуридах. Отдельные главы произведения в 
начале XIX века трижды печатались во Франции, публиковались 
также на английском и русском языках.

Труды этих авторов и сегодня являю тся ценными исто
рическими документами, рассказывающими о событиях периода 
Темура, Улугбека и других правителей.

В конце XV-начале XVI века под ударами войск во главе с 
Шейбаниханом, пришедшим из Дашти - Кипчака, окончательно пало 
государство Темуридов.
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Подводя итог нельзя не отметить то, что благодаря объединению 
Амиром Темуром громадных географических территорий с различным 
уровнем культуры в единое централизованное государство, были соз
даны условия для бурного развития культуры, которое западными уче
ными названо «Темуридским Ренессансом».

Высокие художественные достижения эпохи Амира Темура и Те- 
муридов оказали плодотворное воздействие на развитие искусства по
следующих эпох.

Генезис культуры государства Бабура и Бабуридов в Индии, 
Шейбанидов и Аштарханидов в Центральной Азии, Сефевидов в Иране 
и в дальнейшем во всем Туркестане также восходит к богатейшим ду
ховным традициям и искусству эпохи Амира Темура и Темуридов.

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте социально-политическую и экономиче
скую ситуацию в Средней Азии в конце XIII- начале XIV вв.

2. Какие наиболее важные военные походы Амира Темура Вы 
знаете?

3. Расскажите о государственном устройстве периода Амира 
Темура. Роль «Уложения»

4. Какова на Ваш взгляд роль Амира Темура во всемирной ис
тории?

5. Почему период XIV-XV вв. называют Темуридским ренес
сансом?
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ТЕМ А 11. РАСПАД СРЕДНЕЙ АЗИИ НА ХАНСТВА, ЕГО 
ПРИЧИНЫ  И ПОСЛЕДСТВИЯ

План:

1 .Завоевание Средней Азии войсками Шейбани-хана. Основ
ные политические события и социально-экономические отношения 
и государствах Шейбанидов и Аштарханидов.

2. Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханство.
3. Социально-экономическая, политическая и культурная 

■минь в узбекских ханствах.

I. (аноевание Средней Азии войсками Ш ейбаиихана. Основные 
политические события и социально-экономические отношения 

в государствах Ш ейбанидов и Аштарханидов.

События начала XVI в. значительно изменили положение на
родов Мавераннахра и Хорасана.

Кипчакской степью (Дашти-Кипчак), начиная с XI века, на-
и.шали обширные пространства от Днепра и северных берегов Чер
ного моря до Иртыша и озера Балхаш на востоке и до Хорезма и 
шиоиьев Сырдарьи на юге. Эти степи были заселены тюркоязыч- 
пмми кочевыми племенами, осевшими в этих местах на протяже
нии многих столетий.

В XV в. в Дашти-Кипчаке возникло несколько ханств. Самым 
Сюлыпим из них было государство чингизида Абулхайрхана (1428- 
I‘168 гг.).

В его государственное объединение входили племена тангут, 
куш рад, минг, дурман, утаджи, мангыт, курлагут, юрчи, кият, бур
ку! и др. Границы государства включали большую часть современ
ного Казахстана, Западной Сибири и Юго-Западного Хорезма. Оно 
Щ.1ЛО кочевым государством и опиралось, главным образом, на си
пу оружия. В письменных источниках оно получили название Уз- 
(к-кский улус.

В 60-х годах XV в. казахские ханы из долины реки Чу, создали 
in- 1.шисимое казахское ханство и долгое время вели борьбу против
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Абулхайрхана и его преемника. Были убиты и преемник Абулхайр- 
хана, и его ближайшие родичи, остальные рассеялись по степи. Все 
это привело к распаду государства.

Внук Абулхайрхана Мухаммад Шейбани (1451-1510гг.) вме
сте с братом Махмуд - султаном воспитывались дедом Абулхайр- 
ханом, а после его смерти из-за начавшейся междоусобной борьбы 
в Дашти - Кипчаке были вывезены во владение астраханского хана 
Касима, а затем в Мавераннахр. Через некоторое время они появи
лись в степях Дашти - Кипчака. Однако, вернуть себе господство в 
Дашти -  Кипчаке им не удалось.

Первое время Шейбани находил поддержку среди Темуридов, 
которые, по-видимому, расчитывали, что внуки Абулхайрахана в 
благодарность за содействие удержат враждебных им узбекских 
султанов от набегов на пограничные со степью владение.

Шейбани с братом подолгу проживали в Туркестане, в Самар
канде, в Бухаре. В Бухаре Шейбани получил хорошее по тем вре
менам образование. Любовь к поэзии и науке осталась у Шейбани 
на всю жизнь. В его деятельности можно отметить два периода:

• когда Шейбани-хан был занят борьбой за восстановление вла
сти дома Абулхайрхана над Дашти-Кипчаком и за объединение 
кочевых племен под своей властью,

• по завершению этой борьбы он направляет все свои усилия 
на овладение территорий, принадлежавшей Темуридам. Это об
легчалось тем, что сами Темуриды вовлекали их в свои династи
ческие распри, приглашая помочь против других кочевников (Так, 
Абулхайрхан помог правнуку Темура султану Абу-Саиду утвер
диться на самаркандском престоле в 1451г., а через три года тот же 
Абулхайрхан помог внуку Улугбека, Мухаммаду Джучи захватить 
престол Абу-Саида). Шейбанихан заключил военный союз с вос
точным соседом-моголистанским ханом. К нему без сопротивле
ния перешел ряд пограничных укреплений, в том числе и наибо
лее важное из них Сыгнак, нанес удар казахскому ханству и захватил 
южную часть Дашти-Кипчака с городами Отрар, Сайрам, Яссы (Тур
кестан) и др. Государство Шейбанихана продолжало усиливаться.

В 80-е годы XV века, ему удалось восстановить государство 
Абулхайрхана в Дашти-Кипчаке.

Кочевые племена стремились в земледельческие оазисы Ма
вераннахра и завоевательные действия Мухаммада Шейбани под
держивались населением, так как, постоянные войны между Тему-
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ридами ослабили политическую и экономическую мощь их государ- 
i I на и подготовили почву для захвата его кочевниками;

Религиозной вражды у коренного населения по отношению 
к узбекским племенам также не было: они, как и местное населе
ние, были мусульманами.

IJ 1499г. Шейбани вторгается в Мавераннахр, захватывает 
Миапкальскую долину (среднее течение Зарафшана) и направля
й ся  к Самарканду, по пути заняв почти без сопротивления Бухару. 
Нес м, о взятии Бухары Шейбани-ханом произвела в Самарканде 
удручающее впечатление. Наместник Самарканда Султан-Али- 
Мирза вступил с ним в переговоры и сдал ему город. Четыре месяца 
трож ане подвергались грабежам и насилию. Это привело к вос- 
i Iамию самаркандцев.

IJ Самарканде был составлен заговор с целью свержения вла- 
I ш Шейбанидов и передачи власти Бабуру.

Захириддин Мухаммад Бабур (1483-1530гг.), внук Амира Те
мура п пятом поколении, правил тогда Андижаном. Немногочис- 
тчиный отряд шейбанидов был разбит, а Бабур провозглашен па
дишахом.

Шейбани-хан подтянул свои силы и вновь осадил город. По
нижение Бабура оказалось тяжелым: в городе не было запасов про- 
юнольствия, и вскоре начался голод. Видя безвыходное положе

ние, Бабур вынужден был покинуть Самарканд. Шейбани вновь 
шмил город, сделав его столицей государства (1501г.).

11осле захвата Самарканда, единственной и сильной опорой 
11’муридов оставался Герат, где правил султан Хусейн Байкара. Ут- 
MI рдишйись в Самарканде, Бухаре и Ташкенте, захватив в 1505 г. 
Ургенч, Шейбани стал готовиться к захвату Хорасана.

И 1506г. умер султан Хусейн Байкаро и началась борьба за
I ератскнй престол между его сыновьями. Этим воспользовался
II IcIICkiiih.

В 1507г. Герат был взят, хотя с переходом Герата в руки Шей- 
(>■11111 и была решена судьба Хорасана, однако, сопротивление 
I смурндов еще не прекратилось.

IJ 1508г. была разгромлена последняя армия Темуридов.
< >диако, вскоре и Шейбанихану пришел конец.
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Он столкнулся с войсками иранского шаха Исмаила. В 
1510г. его войско было разбито у Мерва, а сам он убит.

В трудные для Шейбани-хана дни никто 
не откликнулся быстро на призыв о помощи. 
Вот почему Мухаммад Шейбани и не смог 
объединить все военные силы страны на 
борьбу с сефевидами.

Иранский шах Исмаил захватил Мерв, 
Гиссар. И пока узбекские ханы решали, кому 
быть главою государства, шах Исмаил совер
шил триумфальное шествие по Хорасану, 
почти без боя взял Герат. Весной 1511 г. Шах 
Исмаил выступил с войском в заамударьин- 

ские области. Вскоре был заключен мир с узбекскими ханами, по 
которому все районы по левому берегу Амударьи отошли к Ирану.

Эти успехи представителя династии Сефевидов в борьбе с уз
бекскими ханами окрылили всех, кто не смог смириться с завоева
нием кочевниками темуридского государства.

Бабур, который после потери Самарканда, укрылся в области 
Кабула, обратился к шаху Исмаилу с просьбой не мешать ему от
воевывать у узбеков владения своих предков. В I 512г. Бабур вновь 
взял Самарканд. Население Самарканда приняло Бабура сначала 
хорошо, но, узнав, что он тесно связан с шиитским шахом Исмаи
лом Сефеви, и завоевал Самарканд с его помощью, отвернулось 
от него. Население Мавераннахра исповедовало ислам суннитско
го толка.

Не желая терять своего влияния в Мавераннахре, шах Исмаил 
в 1512г. отправил туда огромную армию во главе с опытным полко
водцем Наджмом Сони. Однако, в ноябре 1512г. сефевидские 
войска потерпели решительное поражение. Представители рода 
Шейбанидов, во главе с Убайдулла-ханом, воспользовавшись недо
вольством народа, в 1513г. вторглись в Мавераннахр. Самарканд 
снова, теперь уже окончательно, был захвачен их войсками. Видя 
безнадежность своих притязаний на Мавераннахр, Бабур возвра
тился в Кабул, захватил обширные территории в Афганистане и* 
Северной Индии, где основал империю Бабуридов, просущество
вавшую 332 года. Захиридцин Бабур, вошел в историю как талант
ливый поэт и писатель, автор мемуаров, мудрый государственный
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деятель. Его книга «Бабур-наме» -  уникальный источник по исто
рии, географии того времени.

В Мавераннахре утвердилась новая династия - Шейбанидов. 
Решающей силой в стране стали эмиры, некоторые из них играли 
большую роль в государстве, иногда даже гораздо большую, чем 
сам хан, который обязан был согласовывать с ними свои действия и 
считаться с их мнением. Только некоторым из Шейбанидов удава
лось проводить политику усиления центральной власти. После Шей- 
бани-хана власть последующих ханов большинство эмиров и сул
танов признавало лишь номинально.

После смерти Кучкунджихана (1510-1530гг.) и кратковремен
ного правления его сына Абдусаида (1530-1533гг), главой государ
ства стал Убайдуллахан (1533-1539гг.), племянник Шейбани - хана.

В период его правления между Ираном и Мавераннахром 
происходят кровопролитные войны. Он совершил 6 походов в Хо
расан. Однако, не только не сумел добиться победы над государст
вом Сефевидов, но и не смог объединить полностью всю Среднюю 
Азию.

В период правления Убайдуллы-хана роль Бухары значи
тельно возрастает как политического, экономического и культур
ного центра, он переносит столицу из Самарканда в Бухару, так 
образуется Бухарское ханство. Сам Убайдулла-хан был образован
ным человеком, хорошо знал персидскую и тюркскую поэзию, его 
перу принадлежит ряд произведений.

В 1539г. Убайдулла-хан умер. После его смерти междоусоб
ные войны усилились и продолжались до Абдуллы-султана Шей- 
банида (Абдулла-хан-1 ).

К середине XVI века государство Шейбаннидов состояло из 
нескольких фактически самостоятельных владений. В двух его 
крупнейших городах - Самарканде и Бухаре одновременно воссе
дали два правителя официально именовавшиеся ханами.

Фактически, почти «самостоятельным государством» был 
Ташкент-центр административного управления и экономической 
жизни области, в состав которого входили Фергана и города на 
Сырдарье. В обстановке раздробленности, взаимной вражды султа
нов и беков одним из претендентов на власть в Бухаре выступил 
Абдулла-султан, которого активно поддерживали могущественные 
джуйбарские шейхи. Абдулла-хан свято придерживался традиций 
Шейбанидов, по которым правителем провозглашался старший по
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возрасту, и провозгласил ханом своего отца Искандархана, зани
мавшего престол вплоть до своей смерти, хотя фактически правил 
Абдулла-хан-П.

Правление Абдулла-хана II (1557-1598гг., хан всех узбеков с 
1583г.) характеризовалось значительным усилением ханской вла
сти. С его именем связана попытка создать в Средней Азии центра
лизованное государство и восстановить сильную единоличную 
власть. Ему удалось сломить сопротивление отдельных лиц и объе
динить Мавераннахр вокруг единого центра, что способствовало 
развитию хозяйства и городов.

Почти все его правление прошло в непрерывных войнах, по
ходах, сражениях. Он овладел Самаркандом, Ташкентом, Ферганой, 
Сайрамом, Карши, Мервом, Хисаром, Дашти-Кипчаком и др. В 
1573г. был завоеван Балх, затем Герат, Мешхед и другие города и 
области. Хорезм также лишился своей независимости и был под
чинен Бухарскому ханству.

Завоевание Средней Азии шейбанидами не внесло коренных 
изменений в общественный строй Мавераннахра. В процессе воо
руженной борьбы за Мавераннахр они практически уничтожили всю 
правящую знать Темуридов, связанных с ними представителей выс
шего духовенства и класса землевладельцев. Их земли, недвижи
мость перешли в руки узбекской знати, связанной с Шейбанидами. 
То же произошло и с тарханами, которые потеряли все свои владе
ния и привилегии и сошли с политической арены.
Произошла замена прежнего состава господствующего слоя но
вым, что привело к перераспределению земельных владений. Стра
на была поделена между крупными представителями правящей ди
настии и полководцами. Престол наследовал старейший в ханском 
роде, эмиры подчинялись (часто лишь номинально) хану. Правом 
чеканки монеты обладал верховный хан.
Земельная собственность делилась на несколько категорий:

•государственные земли (подшохи) - обрабатывались крестья
нами и урожай в виде налога шел в государственную казну. Нало
говые сборы с государственных земель были основным источни
ком вознаграждения светской, духовной и военно-кочевой знати за 
службу государю;

•частновладельческие земли - земельные владения и ороситель
ные каналы, принадлежали отдельным лицам.
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Одной из условных форм земельного пожалования являлся суюргал
- условное пожалование земли членам правящей династии, крупным 
посначальникам и деятелям с предоставлением им налогового имму
нитета и права на управление пожалованной территорией. При этом 
держатель суюргала обязан был вносить в государственную казну 
определенную долю налогового сбора - хараджа. Эта форма награды 
особенно характерна для XV-XVI вв. И если раньше (конец XIV - 
начало XV вв. и позже), особенно в начале и во второй половине
XVI в., пожалование земли в суюргал носило временный характер,
и, как правило, не переходило по наследству, то в XVII-XVIII вв. 
наблюдается усиление процесса перехода права владения выделен
ной территории из временного в постоянное, нередко с передачей 
этих прав по наследству.

•земли, пожалованные -  танхо - условное землевладение (полу
чает распространение с XVI века). Получатель танхо не был собст
венником, но пользовался поземельной податью с крестьян;

•мульковые земли - (владения освобожденные от повинности) -  
считались свободными, передавались по наследству, продавались и 
покупались. Основная часть мульковых земель являлась собствен
ностью крупных землевладельцев, а также части духовенства. 
Часть мульковых земель могла принадлежать и крестьянам. Число 
их было не велико, и в дальнейшем многие из них были вынужде
ны продавать свои участки крупным землевладельцам;

•существовали также и земли, принадлежавшие сельским общи
нам. Во многих местах пережитки сельской общины сохранялись 
и в дальнейшем;

•вакуфные земли - земли, завещанные кем-либо медресе, мече
ти или мазару. Держателями таких земель были шейхи и ишаны.

Основным поземельным налогом в период позднего средневе
ковья был харадж, взимавшийся с доли урожая. Кроме хараджа, 
практиковался сбор большого числа других налогов и податей: 
«постоянных», «законных» и «чрезвычайных», число которых 
(включая повторное взимание одних и тех же сборов) особенно 
возрастало в период междоусобиц и децентрализации государства. 
Обширный список известных нам податей и налогов включал до 90 
названий, но многие из них взимались лишь при особых ситуациях, 
а некоторые в зависимости от времени и местности определялись 
разными названиями.
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Наряду с оживлением ремесла и торговли внутри страны, уси
ливались и внешнеторговые связи. Государство Абдулла-хана-П 
торговало и поддерживало дипломатические отношения с государ
ством Бабуридов в Индии, ханствами в Малой Азии, Сибири и Ка
захстане, с Московским государством.

К концу правления Абдулла-хана-П границы его государства 
простирались от Герата и Мешхеда на юге, до Аральского моря на 
севере, от Каспийского моря до Иссык-Куля. Весь Мавераннахр 
вновь оказался под властью единого правителя, шейбанида Абдул- 
ла-хана-И.

Сурово и беспощадно он наказывал любые попытки сепарати
стских устремлений удельных князей, безжалостно отрубая головы 
султанам, бекам, эмирам, своим многочисленным родственни
кам. И оказалось, что в этой междоусобной борьбе, был вырезан 
весь род Абулхайр-хана, и после смерти Абдулмумина, единствен
ного сына Абдулла-хана- II, не осталось ни одного представителя 
Шейбанидов, которого можно было бы возвести на престол.

После смерти Абдулла-хана II и убийства его сына Абдулму
мина (1598-1599) династия Шейбанидов прекратилась. Пир- 
Мухаммеду II, последнему Шейбаниду, принадлежала лишь не
большая часть государства, в том же году он погиб в междоусобной 
борьбе. Продержавшись немногим более ста лет, династия Шейба
нидов прекратила свое существование.

Государство Аштарханидов.

В конце XVI-начале XVII вв. в политической жизни Сред
ней Азии произошли серьезные перемены, вызванные, во-первых, 
тем, что в результате открытия в конце XV в. морского пути в 
Индию Средняя Азия осталась в стороне от мировых торговых пу
тей, и, во-вторых, учащением нападений кочевников на земле
дельческие оазисы.

Мавераннахр переживал экономическую отсталость.
После смерти Абдулла-хана-II обширная территория Бухар

ского ханства распадается на ряд владений, в стране вновь разгора
ется борьба за власть.

Создавшейся обстановкой воспользовались правители сосед
них государств. Иранский шах Аббас I Сефевид захватил Герат и 
значительную часть Хорасана. Балх оставался в пределах Бухарско-
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m ханства, но здесь правил ставленник шаха Аббаса Мухаммад 
HupaniM. Казахские султаны захватили Ташкент, разграбили Самар
канд. Хорезм, присоединенный к Бухарскому ханству Абдулла- 
члиом-П, вновь обрел независимость.

И этих условиях пришла к власти вторая узбекская династия- 
потомки астраханских ханов -  аштарханиды (1601-1756гг.).

Основатель династии Джани-Мухаммад-султан (Джанибек- 
| ултан) происходил из потомков Чингизидов, которые правили Ас- 
флханским ханством (отсюда название династии-Аштарханиды. 
11о имени же Джанибека ее называют также Джанидами). Когда 
Миан Грозный завоевал Астрахань, местный хан Ёр-Мухаммад со 
| поим сыном Джанибеком нашел убежище у Шейбанидов. Здесь 
Джанибек женился на сестре Абдулла-хана и был избран для возве
дения на ханский престол. От престола Джанибек отказался в 
пользу старшего сына Дин-Мухаммада.

Однако, по пути в Бухару Дин-Мухаммад был убит, и на цар
ствование избрали его брата Баки-Мухаммада, а третий брат был 
назначен правителем Балха. В дальнейшем, как правило, в Балхе 
правил наследник престола - будущий хан. После смерти в 1605г. 
1»аки-Мухаммада на престол взошел Вали-Мухаммад (1605- 
1611 гг.), но родовая знать его не признала, против него был состав
лен заговор и на бухарский престол посажен Имамкули-хан (1611 - 
1642гг.), племянник Вали-Мухаммада, сын Баки-Мухаммада.

Новой династии досталось тяжелое наследство. Практически 
центральная власть в этот период была номинальной. Между от
дельными группами, связанными родственными и этническими уза
ми, отдельными узбекскими племенами шла борьба за господство 
в Мавераннахре.

Время правления Аштарханидов связано с ожесточенной 
борьбой вождей крупных узбекских племен с ханами за власть. 
Вожди узбекских племен стали крупными землевладельцами, что 
сделало их настолько сильными и самостоятельными, что они 
лишь формально признавали над собой власть ханов, правивших 
в Бухаре.

Династия Аштарханидов насчитывала восемь ханов. Наиболее 
известные: Имамкули-хан (1611-1642гг.), Надир-Мухаммад (1642- 
1645гг.), Абдулазиз (1645-1680гт.). Субханкули-хан (1680-1702гг.), 
Убайдулла II (1702-1711гг.), Абулфайз-хан (1711-1747гг.).
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Наиболее влиятельным из всех Аштарханидских правителей 
был Имамкули-хан, который правил свыше 30 лет. Ему удалось от
стоять территориальную целостность своего государства в трудной 
борьбе с кочевыми народами, совершавшими беспрерывные набеги, 
он сумел разбить казахов и захватить Ташкент. Имамкули-хан вел 
беспрерывные войны против каракалпаков и сильного племени 
калмыков (джунгар). Боевые действия, в целом, завершились побе
дой бухарских войск. Годы правления Имамкули-хана отмечены 
усилением ханской власти в Бухаре.

Преемник Имамкули-хана - Надир-Мухаммад из Балха правил 
всего три года. За это время он раздал отдельные районы Балха в 
уделы своим 12 сыновьям, а прочие районы эмирам, усилив, та
ким образом, еще больше раздробленность страны. Против него 
был составлен заговор, в результате которого ханом был провоз
глашен его сын Абдулазиз, и все время его правления Бухарскому 
ханству угрожали кочевники-казахи, Хорезм, Иран и индийский 
правитель из династии Бабуридов-шах Джахан.

Отец и сын вели долгую борьбу друг с другом, и закончилось 
это противостояние тем, что Субханкули-другой сын Надир Мухам- 
мад-хана, изгнал отца из Балха, а брат Абдулазиз отказался от пре
стола в пользу Субханкули.

Субханкули-хан продолжил борьбу против сепаратистских 
выступлений. Субханкулихан был вынужден воевать с одной сторо
ны- против сыновей, которые были хакимами Балхского вилаята, а с 
другой -  против эмиров и беков вилоятов Мавераннахра. Хивинским 
ханом Анушаханом были заняты Бухара, Карман, Вардонзе и даже 
Самарканд. Субханкулихану с помощью Бадахшанского хакима 
Махмудбия удается изгнать хивинские войска из Самарканда. В 
1686г. Субханкулихану удается свергнуть с Хивинского престола 
Анушахана. В 1688г. Субханкулихан, пользуясь помощью своих 
сторонников в Хиве, добивается казни хивинского хана Эренгхана, и 
Хорезм переходит в состав Бухарского ханства. Хакимом Хивы на
значается Амир Шахнияз.

Жестокие войны и внутренние распри приводят экономику 
страны в состояние глубокого кризиса. В 1702 году после смерти 
Субханкулихана бухарский трон занял Убайдулла-хан. Аталык 
Махмуд-бий, которому Субханкули-хан поручил управление Бал- 
хом, убив султана Балха, провозгласил себя ханом. 5 лет Убайдул
ла-хан вел войну против Махмуд-бия, пытаясь подчинить Балх, со-
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|)П1нл военные походы против восставших Самарканда, Ферганы. 
И -in же время с севера наступала новая волна кочевников. Это на
ступление сопровождалось вытеснением на юго-запад казахов и 
каракалпаков.

Убайдулле-хану никак не удавалось преодолеть сопротивление ме- 
■ mi.IX правителей. А для постоянного ведения военных действий 
инутрм страны и за ее пределами нужны были средства. В этих усло- 
имях он пытался провести ряд мероприятий направленных на укреп
имте экономической базы государства:

• попытался привлечь на государственную службу новых лю
дей. которые своим возвышением были обязаны именно ему;

• провел ряд мер, направленных на усиление центральной вла- 
i:ni и сокращение налоговых привилегий крупных землевладель
цев;

• принял меры для расширения международной торговли;
• товарно-денежные затруднения заставили провести денежную ре

форму.
В 1708-1709гг. была отчеканена монета, которая содержала сереб

ра в четыре раза меньше, чем обычная таньга. Это вызвало мятеж на
селения. И, хотя восстание было подавлено, авторитет хана был по
дорван.

В Ферганской долине, которая также была в составе Бухарского 
ханства, в начале XVIII века также начались попытки отделиться. 
Власть переходит в руки чадакских ходжей вблизи Чуста. А в 1710 г. 
переходит к главе племени минг, который становится таким образом 
основоположником независимого Кокандского ханства.

В период правления Убайдуллахана общественно-политические 
беспорядки усиливаются. Правитель каждого вилоята хотел быть са
мостоятельным. В результате против Убайдуллахана был организован 
заговор и в  1711г. хан был убит.

Реформы, которые он пытался провести, показывают, что он 
понимал опасность сложившейся в стране обстановки. Убайдулла- 
хан был последним Джанидом, открыто выступившим против сепа
ратизма, за усиление верховной власти и объединение страны.

После него распад государства обозначился совершенно опре
деленно; военно-политическая мощь отдельных представителей уз
бекской знати была настолько велика, что многие из них стали не
зависимыми правителями своих уделов.

167



В этой обстановке на престол Бухары вступил последний пред
ставитель Аштарханидской династии - Абулфайз-хан.

Историки характеризуют Абулфайза как слабовольного прави
теля, чьи распоряжения не распространялись дальше порогов двор
ца. Во время его правления центральная власть теряет свое значе
ние и ханство распадается на отдельные самостоятельные части. 
Историки тех лег сообщают, что каждая область фактически была 
независимой.

В этой ситуации крах династии был неминуем. Воспользовав
шись раздробленностью страны, иранский правитель Надир-шах в 
1740г. захватил Бухарское ханство, Абулфайз-хан был оставлен как 
номинальный правитель ханства, но фактически он находился в 
полной зависимости от ставленника Надир-шаха, Мухаммад- 
Хаким-бия, происходившего из одного из сильнейших племен - ман- 
гытов. Признание Надир-шаха, главы шиитов, верховным правите
лем государства, окончательно подорвало среди населения автори
тет аштарханидского хана Абулфайза.

После смерти Мухаммада Хаким-бия в 1743 году его сын Му
хаммад Рахим-бий сосредоточил власть в своих руках. По его прика
зу Абулфайз-хан был убит, и в 1753 году эмир Мухаммад Рахим- 
бий( 1753-1758гг.) занял бухарский престол. В 1756г. он объявил се
бя ханом. С этого времени государство стало называться Бухарским 
эмиратом. К власти пришла династия мангытов, последняя династия 
Бухарского государства, просуществовавшая до 1920 года.

2. Бухарский эмират

Бухарское ханство с 1756 года стало называться Бухарским 
эмиратом. Мангыты были одним из 92 узбекских племен. Прави
тель -  мангыт Мухаммад-Рахимхан (1756-1758) вел политику ус
тановления абсолютной монархии и старался покончить с беспо
рядками в стране. Цель этой политики состояла в том, чтобы соз
дать централизованное государство. За четыре года Мухаммад Ра- 
химхан подчинил себе бекства Миянкал, Нурата, Кобадиян, Бай- 
сун, Шахризабс и Ургут, которые до этого претендовали на неза
висимость. После смерти Мухаммада Рахимхана власть взял в 
свои руки его дядя Даниял бий-аталык( 1758-1785).

Он не называл себя ханом и на престол посадил внука Абул- 
файзхана Абулгази. Абулгази был подставным ханом. Его одевали
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н пышный ханский наряд, сажали на трон, когда надо было кого- 
пибо принять в куриниш-хана (зал аудиенции), а после окончания 
церемонии -  одевали в обычную одежду и отправляли в спорово- 
ждении одного стременного в свой дом.

Фактически управлял государством Даниял-бий. Его стар
ший сын Шах-Мурад был назначен первоначально правителем 
Самаркандского вилайета. Шах-Мурад вел дервишскую жизнь, по 
совету шейха был грузчиком на базаре. Затем занимался ремес- 
лсиничеством, изготовлял чехлы для ножей. Он имел большой ав
торитет в народе, и поэтому Даниял-бий поручил ему власть. 
Время правления Шах-Мурада( 1785-1800) считается временем наи
более устойчивой власти в истории мангытской династии. Шахмура- 
да с детства прельщал образ жизни суфиев, аскетизм. Народ прозвал 
его Маъсум (Безгрешный). Военные и казийские дела он подчинил 
шариатским законам, реформировал систему власти и покончил с по
литической раздробленностью.

Эмир Шахмурад довел до минимума все налоги, кроме баджа и 
хараджа, учредил должность раиса и казиаскара, увеличил площади 
вакуфных земель.

В восстановлении экономики страны большое значение имела 
проведенная Шахмурадом денежная реформа. При аштарханидах, 
как известно, в теньгах была снижена доля серебра, что стало причи
ной разорения ремесленников и торговцев. Шахмурад велел чеканить 
монеты из чистого серебра.

Шахмурад заменил всех правителей вилайятов, а каждому горо
ду и селению предоставил казиев. Благодаря этому он сумел предот
вратить самовольные действия правителей.

Но, пришедший ему на смену эмир Хайдар (1800-1826гг.), не 
сумел довести до конца политику своею отца по централизации го
сударства. Автор хроники бухарских эмиров «Рисале» Ахмад Дониш 
сообщает, что «правление эмира Хайдара можно охарактеризовать 
как время беспрерывных феодальных войн, которые возникали ка
ждые 3-6 месяцев».

Добивался объединения в единое государство всех областей, 
входивших в Бухарский эмират, и эмир Насрулла (1826-1860гг.), 
отличавшийся особой жестокостью в борьбе с непокорными. Вме
сте с тем Насрулла стремился усилить свое господство еще и за счет 
соседних Кокандского и Хивинского ханств.
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В 1837г. эмир Насрулла создал регулярное войско (сарбазов). 
Для сарбазов он учредил особую форму (красная куртка, белые ша
ровары и шапка). В 1837г. были сформированы и пушечные под
разделения. Эмирские войска обучали русские офицеры.

В первой половине XIX в. в Бухарское ханство входили За- 
рафшанская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская долины, а также 
ряд земель на территории современного Таджикистана. Южная 
граница ханства проходила через Балхский вилоят, а восточная гра
ница - через район Уратюбе.

Население Бухарского ханства состояло из оседлых и кочевых 
жителей и в середине XIX в. не превышало 2,5 млн. человек.

Оседлыми были издревле обитавшие здесь таджики, тюрки- 
карлуки, арабы, потомки иранцев, евреи и др.

Кочевое и полукочевое население состояло из потомков много
численных племен кочевых узбеков, китай-кипчаков, меркитов, 
туркмен, казахов и каракалпаков. Племенные и родовые вожди 
кочевых узбеков, пришедшие в качестве победителей и давшие 
стране династию мангыт, -занимали привилегированное положение: 
они составляли большую часть чиновников бухарского администра
тивного аппарата.

С 1860 по 1885 гг. у власти в Бухарском эмирате находился Му- 
заффар, слабохарактерный, безвольный правитель. Именно в период 
его правления Бухарский эмират в 1868 г. был завоеван царской Рос
сией и попал под протекторат.

Хивинское ханство

В период завоевания территории Мавераннахра шейбанидами 
образовывается Хивинское ханство. В 1505г.- Шейбани-хан завое
вал Хорезм, который до этого входил в состав владений темурида 
Султан-Хусейна. В 1510г., после гибели Шейбани-хана, Хорезм пе
решел под власть иранского шаха Исмаила, но недовольное населе
ние организовало против него заговор. В результате в 1511г. к 
власти пришли два брата - Ильбарс и Байбарс, сыновья Берке- 
султана, которые происходили из того же рода, что и Мухаммад 
Шейбани, но выступили в свое время против Абулхайрхана и не 
пошли в Мавераннахр вместе с Шейбани-ханом, оставшись в мес
тах своих кочевий.
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Ильбарс (1511-1516гг. j был провозглашен ханом Хорезма. Та
ким образом, становление Хорезма, как самостоятельного государ
ства, связано с именем хана Ильбарса - потомка Джучи.

Прилив новых узбекских племен из Дашти-Кипчака, смерть 
шаха Исмаила (1524г.) и возникшие после этого династические 
смуты в Иране помогли узбекским султанам не только укрепиться 
в Хорезме, но и подчинить себе значительную территорию Север
ного Хорасана (южная часть Туркменистана), Северный Иран, Аф
ганистан и др. территории.

Хорезму трудно было сохранять единство государственного 
объединения, несмотря на все усилия, предпринимавшиеся прави
телями. 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.

В 1556 году Аванеш-хан обьявил Хиву столицей государства, 
но в действительности в разные периоды истории Хорезма прави
тель Хивы обычно реально распоряжался только территорией горо
да. Роль Хивы возрастает в конце XVI-начале XVII века в связи с 
изменением русла Амударьи и постепенным замиранием жизни в 
Ургенче (ныне Куня-Ургенч). Многие жители Куня-Ургенча поки
нули город и обосновались в 30 км. от Хивы, где возник Новый Ур
генч. Окончательно Хива становится столицей в начале XVI 1в. при 
Араб-Мухаммаде (1602-1623гг.), когда в Хорезме установилась от
носительная стабильность.

Политическая история Хивинского ханства заполнена много
численными завоевательными походами в соседние страны и внут
ренними раздорами. Главным соперником в борьбе за гегемонию в 
регионе было Бухарское ханство.

Длительная борьба привела к тому, что в конце XVII в. Хорезм 
временно был присоединен к Бухарскому ханству. Правитель Хивы 
Шах-Нияз, стремясь освободиться от вассальной зависимости Буха
ры, сделал попытку найти себе сильного покровителя в лице рус
ского царя. Обращение Хивы за поддержкой привлекло внимание 
правительства Петра I к Средней Азии. В 1717 году Петр1 в целях 
подчинения Хивинского ханства направил туда экспедицию 
А.Бековича-Черкасского. Однако, эта экспедиция потерпела не
удачу, хивинский хан Шергази приказал ее полностью перебить.

171



В 60-х годах XVIII века власть в Хиве постепенно прибрали к 
рукам инаки из узбекского племени кунграт, которые до 1804г. 
правили через подставных ханов. Первым ханом из Кунградской 
династии стал Ильтузар (1804-1806гг.). С этого времени хивинские 
ханы стали вести борьбу за верховенство в Средней Азии. Сле
дующий хан Мухамад-Рахим (1806-1825гг.) захватил Аральское 
владение (1811г.) и сумел добиться господства над Мервом и мерв- 
скими туркменами (1822г.). При его правлении завершилась борьба 
за объединение хивинских земель. В стране стабилизировалась об
становка и начался экономический и культурный подъем.

В первой половине Х1Хв. в Хивинское ханство входили 
земли нынешней Хорезмской области, Каракалпакии и северные 
районы Туркмении. Здесь проживало, примерно, 900 тысяч чело
век. Основное население составляли узбеки, каракалпаки, туркме
ны и, частично, казахи. Максимальных размеров хивинское ханство 
достигло при Аллакулихане (1825-1842гг.) границы Хивинского 
ханства еще больше расширились -  от низовьев Сырдарьи до Куш
ки на территории нынешнего Туркменистана. Два следующих хана- 
Мухаммад Амин (Мадамин - 1845-1855гг.) и Абдуллахан (1855- 
1856гг.) вели беспрерывные войны с туркменами и оба погибли. В 
правлении Сайид Мухаммад Рахима (1864-1910гг.) Хива потерпела 
поражение от русских войск в 1873 г. и превратилась в вассальное 
государство с урезанной территорией.

Кокандское ханство

В XVIII веке в Средней Азии сложились обстоятельства, в ре
зультате которых возникло Кокандское ханство. Среди них: окон
чательный распад в конце XVII — первой половине XVIII в. госу
дарства Джанидов, непрекращающиеся набеги джунгар и других 
племен в Ферганскую долину. Это способствовало консолидации на
селения и образованию независимого от Бухары государства.

Первоначально в Кокандское ханство входили Наманганская, 
Кокандская, Андижанская, Маргиланская области, во главе кото
рых стояли самостоятельные правители, независимые друг от друга. 
В результате борьбы власть переходит в руки Шахрух-Ирдан-бия, 
выходца из узбекской династии минг.

Обособившись от Бухары, правители Коканда стремятся воен
ной силой расширить свои территории за счет соседних районов. В
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дальнейшем, в первой половине XIX в. к Кокандскому ханству 
был присоединен Ташкент, Туркестан, Уратюбе, Ходжент и др. 
районы. На всем протяжении XIX в. шла борьба за Уратюбе, Ход
жент и Джиззак, которые часто переходили из рук в руки. И если в 
начале XIX в. Кокандское ханство было небольшим, раздроблен
ным на ряд уделов феодальным владением, то уже через 20-30 лет 
оно превращается в одно из крупнейших государств Средней Азии, 
с населением около 3 млн. человек.

К середине XIX в. в Кокандское ханство входили вся Ферган
ская долина, большая часть Семиречья, горные районы Каратегин и 
Дарваз, Ташкентская область. Южная часть Казахстана.

Первым правителем Ферганы в 1709г. был провозглашен 
Шахрух-бий (1709-1721 гг.) из узбекского племени минг. Он стал 
основателем династии кокандских ханов, которая просуществовала 
до завоевания государства русским царизмом, и его упразднения в 
1876 году.

Укрепление политической мощи Кокандского ханства прихо
дится на время правления Нарбуты (1763-1798гг.) и его сына 
Алим-бека (1798-1810гг.). При Алим-беке значение Кокандского 
ханства возросло. Он вел решительную борьбу как за централиза
цию власти внутри страны, так и за дальнейшее расширение терри
тории ханства. В 1805 году, Алим-бек принял титул хана, и его госу
дарство стало называться Кокандским ханством.

Правление Умар-хана (1810-1822гг.) ферганские историки 
изображают как одно из блестящих царствований. При нем укрепи
лась государственная власть, начался подъем хозяйственной жизни, 
торговли. Умар-хану удалось установить союз между ханской вла
стью и местными крупными землевладельцами, что способствовало 
укреплению государства. В результате борьбы с Бухарой и завоева
тельных походов территория Кокандского ханства расширилась за 
счет присоединения Уратюбе, ряда небольших городов и крепостей 
к северу от Ташкента и других земель.

Увеличение территории Кокандского ханства продолжалось и при 
сыне и преемнике Умар-хана - Мухаммаде-Али-(Мадали) (1822-1842гг.), 
но власть его была непрочной. В период его правления союз ханской вла
сти и феодальной верхушки, созданный У мар-ханом, распадается. Поли
тической нестабильностью в Кокандском ханстве воспользовался эмир 
Бухары Насрулла и в 1842 году напал на Коканд. Мадали-хан, его при
ближенные, и знаменитая поэтесса Нодира были казнены.
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В 1842г. Кокандским ханом был объявлен Шерали (1842- 
1844гг.). Период его правления отмечен глубоким внутренним кри
зисом.

Несмотря на конфликты и борьбу между отдельными правите
лями, династия мингов смогла сохранить власть.

В 1845г. на престол взошел сын Шералихана -  Худоярхан. 
Ввиду несовершеннолетия Худоярхана (на момент вступления на 
престол, ему было всего 13 лет) ханством управлял его тесть Му- 
сулманкул из племени кипчаков. Так в Кокандском ханстве нача
лась эпоха правления кипчаков, которые переселялись сюда боль
шим потоком. Это стало причиной усиления недовольства местного 
населения. Чтобы удержаться у власти, Мусулманкул стал сбли
жаться с русскими, тайно встречаясь с представителями русского 
военного командования. Это сильно насторожило Худаярхана, и он 
принял решение покончить с господством Мусулманкула и кипча
ков. 9 октября 1852г., с помощью войск, вызванный из Ташкента он 
организовал погром кипчаков, и в этом его поддержало местное на
селение. Наиболее сильной ханская власть была в последние годы 
правления Худояр-хана (1865-1875гг.), когда ему удалось добиться 
согласия между узбеками, кипчаками и таджиками.

В 1876 году Кокандское ханство было завоевано царской Рос
сией и включено в состав Туркестанского генерал-губернаторства в 
качестве Ферганской области.

3. Социально-экономическая, политическая и культурная 
жизнь в узбекских ханствах

Все три независимых ханства были тесно связаны друг с дру
гом. Политические события, происходившие в одном ханстве, за
трагивали интересы другого.

По своему политическому устройству они мало чем отлича
лись друг от друга. Во главе Бухарского эмирата стоял эмир, а во 
главе Хивинского и Кокандского ханств - ханы. Хотя, формально 
монархи имели неограниченную власть, однако, в условиях проти
востояния отдельных правителей, стремившихся к самостоятельно
сти, были во многом зависимы от них. Так, например, за эмиром 
Бухары велся жесткий контроль со стороны мусульманского духо
венства.
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Административное устройство ханств оставалось почти неиз
менным на всем протяжении XVI-первой половине XIX веков. 
Управление осуществлялось при помощи сложного администра
тивного аппарата.

В основу административного деления были положены иррига
ционные системы, подававшие воду для орошения. Бухарский эми
рат делился на вилаяты, туманы, во главе которых стояли хакимы и 
беки. В сельской местности власть принадлежала амлякдарам, ак
сакалам и даругам.

Высшая административная власть была сосредоточена в руках 
кушбеги, ведавшего всеми делами по управлению государством. 
Вторым после него лицом был диванбеги, ведавший финансами, и 
сбором налогов.

Существовал многочисленный штат налоговых, полицейских 
и военных начальников, которые подразделялись по значимости. В 
состав правящего слоя Бухары, кроме светских должностных лиц, 
входило также духовенство (уламо). Это была влиятельная сила, с 
мнением которой считались даже самые могущественные правите
ли. Бухара считалась центром ислама и просвещения всей Средней 
Азии. В городе было 300 мечетей и 60 медресе. Сюда приезжали 
студенты из Хивы, Коканда, Самарканда и других областей.

В основном, как в Бухарском эмирате, так было организовано 
административное управление и в Хивинском и Кокандском хан
ствах.

Развитие ремесленного производства, образование ремеслен
ных центров было предпосылкой создания единого среднеазиатско
го рынка.

Если в первой половине XVI в. Самарканд оставался одним из 
основных центров торгово-ремесленной деятельности, то с 60-70гг. 
этого столетия крупнейшим торгово-промышленным городом 
среднеазиатского региона становится Бухара.

В экономике среднеазиатских ханств большая роль принадле
жала ремесленникам. Ремесленная продукция не только удовлетво
ряла потребности городского, сельского и полукочевого населения, 
но вывозилась в другие государства.

Значительную роль в жизни ханств играла внешняя торговля. 
Торговые караваны ходили в Индию, Иран, Казахстан, Ногайские 
степи, в Сибирь, Кашгарию. В XVI-XIXbb. большую роль играла 
торговля с русским государством. В XIX в. Средняя Азия посте
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пенно становится для России важным источником сырья для разви
вающейся промышленности и необходимым рынком сбыта готовой 
продукции. В вывозе из ханств в Россию постепенно все большее 
место начинает занимать хлопок и хлопчатобумажная пряжа, а из 
России - доставляются готовые изделия.

Денежное обращение отличалось сложностью. Стоимость и 
курс денег различался не только между тремя ханствами, но и меж
ду 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, 1768 годы). Наиболее массо
вым было народное восстание 1821-1885гг. в Мианкале. Рост недо
вольства населения привел к народным волнениям в Кокандском 
ханстве (1809, 1847гг.). Аналогичные выступления произошли и в 
Хивинском ханстве. Характерным для этих восстаний было то, что 
в них участвовали представители этнически разных народов.

Сложный, полный политических и социальных потрясений путь 
отразился и на культурной жизни, в развитии которой были перио
ды подъема и спада. Возведение архитектурных сооружений, разви
тие музыки, миниатюры, прикладного искусства также шло неравно
мерно, в тесной зависимости от жизненных условий.

Начиная с XVI века наблюдается регресс в культурной жизни 
и начинается долгий период ее застоя. Главной причиной этого 
явился распад централизованного государства на мелкие владения. 
Несмотря на это история среднеазиатских ханств в XVI-XIXbb. яв
ляется историей не только войн, внутренних раздоров и борьбы за 
трон. В этот период развитие культуры в ханствах не приостанови
лось. Многие правители не только покровительствовали науке, ли
тературе и искусству, но и оставили в них заметный след (Шейба- 
нихан, Убайдуллахан, Абдуллахан II, Субханкули, хивинский хан 
Абулгази, кокандский хан Умар и др.). Так, бухарский правитель 
Субханкули (1680-1702гг.) написал астрологический трактат 
«Сущность лунных фаз в предсказании счастливого часа». Его же 
перу принадлежит трактат по медицине, к которой он проявлял 
большой интерес. В Бухаре по его приказу была построена специ
альная лечебница или госпиталь (Дор-ул-шифо). Здесь лечили
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больных, изучали медицину, имелась специальная медицинская 
библиотека.

Хивинский хан и историк Абулгази (1643-1663гг.) в своем 
труде «Родословное древо тюрок», написанном на узбекском языке, 
приводит много сведений по географии ряда стран от Китая до 
Египта. Особенно подробно им излагается география Средней Азии. 
В труде даны 110 географических названий.

Из исторических трудов того времени можно отметить капи
тальный труд по истории Абдулла-хана, написанный Хафизом Та- 
нышем Бухари «Абдулла-наме» (Шараф-наме-йи шахи). В нем на
шли отражение и политические события, происходившие в годы 
правления Абдулла-хана, и деятельность ремесленников, внутренняя 
и внешняя торговля, возведение новых сооружений, проведение оро
сительных каналов и многое другое.

До настоящего времени большой интерес представляют исто
рические сочинения Мирзы Хайдара «Тарихи Рашиди», Максуда 
«Тарихи Абулхайрхони», Камоллиддина Бинои «Шайбонинома», 
Фазлуллаха «Книга бухарского гостя», Муниса Хорезми- 
«Фиравсул-икбол» (Райский сад счастья), Мухаммад Риза Огахи 
«Гулшани давлат» (Цветник государства) и др.

Из наиболее ярких имен в литературе можно назвать:
Абдурахмана Мушфики- (1538-1588гг.) - крупного поэта при 

дворе Абдулла-хана. Он особенно прославился своими остроумны
ми сатирическими стихотворениями, эпиграммами.

Сайида Несефи - (1687-1710гг.) - поэта, творившего в период 
правления Абдулазиза, Субханкули-хана и Убайдулла-хана. В сво
их произведениях он защищал людей труда, обличая пороки то
гдашнего общества.

Касимходжу Турды (псевдоним Фарага, приблизительно, 1641- 
1699гг.) - поэта и мыслителя. Большинство дошедших до нас творе
ний Фараги, особенно его сатира, пародии, вошли золотым фондом 
в сокровищницу узбекской литературы.

Мирза Абдукадыр Бедиль - (1644-1720гг.). Его прогрессивные 
взгляды оказали значительное влияние на формирование общест
венно-философской мысли в Средней Азии. Бедиль хорошо знал 
жизнь простого народа и в своем творчестве отражал протест угне
тенных против тирании.

Заметный след в культурной жизни Средней Азии оставили уз
бекские поэтессы: Нодира, Увайси, Дильшод, Барно.
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Ш Ш Ь ш
Нодира Увайси

Особое место занимала архитектура. Большое развитие полу
чило строительство культовых зданий и мемориалов. В XVII- 
XIXbb. появились большие ансамбли, отличающиеся размерами и 
роскошью отделки. К этому времени относится оформление глав
ной площади города Самарканда-Регистан, в Бухаре комплекс со
оружений Халифы Худайдад (медресе, мечети, мавзолей и сардоба, 
построенные в 1777-1855гг.), медресе Эрназара-элчи (1796г.), зда
ние медрессе Ниязкули, известное как Чор-Минор (1807г.) и др.

В Хиве можно отметить двухэтажный дворец Аллакули-хана , 
известный под названием Таш-хаули (1832-1841). Жемчужинами 
архитектуры того времени являются также караван-сарай и базар 
(1835г.) Аллакулихана и Палван-дарваза ( построен в 1806 г. при 
Мухаммад-Рахимхане).

В Коканде и его окрестностях были построены медресе Нор- 
бутабия (1799г.), Мухаммадалихана, Камал-кази (1820), Минг-аим 
(1802), мечети Джами (1817), Норбутабия (1827) и другие._______

Ар к. Бухара Мавзолей. Пахлавана Махмуда Арк. Хива 
Итак, несмотря на всю сложность обстановки, в среднеази

атских ханствах не замирала культурная жизнь. Продолжая тради
ции прошлых веков, культура народов Средней Азии обогащалась,
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способствовала просвещению и приобщению народа к культурным 
ценностям.

Подводя итог, следует отметить, что история среднеазиатских 
ханств в XVIII- первой половине XIX в. включала в себя периоды и 
подъема, и спада хозяйственного, культурного развития. Это было 
связано с раздробленностью, междоусобицами, вторжением внеш
них сил, борьбой за власть. Таково было положение в трех ханст
вах перед началом завоевания их царской Россией.

Вопросы для самопроверки.

1 .Чем объясняется относительно легкое завоевание Туркеста
на войсками Шейбанихана?

2. Что Вы можете рассказать о наиболее видных представите
лях династии Аштарханидов?

3. Каковы причины распада Средней Азии на три ханства?
4. Какой характер носили взаимоотношения среднеазиатских 

ханств?
5. Почему Средняя Азия в XVIII -первой половине XIX веков 

отставала в своем развитии от западноевропейских стран?
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III. КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

ТЕМА 12. ЗАВОЕВАНИЕ ТУРКЕСТАНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИЕЙ.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ
ПРОТИВ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЦАРИЗМА.

ДЖ АДИДИЗМ.
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2. Национально-освободительное движение в Туркестане во 

второй половине XIX века.
3. Становление и развитие идеологии джадидизма. Восстание 

1916 года.
4. Духовная и культурная жизнь.

1 . Причины и характер военных походов царизма в Среднюю  
Азию. Превращение Туркестана в колонию царской России

Туркестан в Х1Хв. стал объектом экспансии со стороны двух 
держав: Англии и России.

Англо-русское соперничество в Туркестане приняло активные 
формы во второй четверти XIX в. В этот период завершаются ко
лониальные войны Англии в Индии и политику экспансии Англия 
распространяет на территорию Туркестана. Сюда направляются 
агенты Ост-Индской компании с целью разведки наиболее удобных 
путей, организации ярмарок и т.д. Торговая экспансия англичан уже 
в 40-е гг. XIX в. привела к значительному уменьшению на турке
станском рынке доли российского экспорта.

Особое беспокойство в правящих кругах России вызывал тот 
факт, что действия Англии в Туркестане повторяли неоднократно 
осуществляемые ею сценарии колониальных захватов: торговая экс
пансия англичан в Туркестане все больше стала сопровождаться 
военно-политическим давлением на государства региона. Наибо
лее рельефно последнее проявилось в ходе первой англо-афганской
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койны 1838-1842гг. Потерпев жестокое поражение, англичане не 
только не прекратили свои интриги в Афганистане, но активизиро- 
иали действия в Бухаре, Хиве, Коканде.

Так, в 1838г. группа англичан совершила путешествие по Хи
винскому ханству. Этот вояж завершился в Хиве, где шесть чело
век, из них трое англичан, были обвинены в шпионаже и повешены. 
Тогда же в Бухару прибыл английский полковник Стоддарт, а в 
Коканд - капитан Конолли. В ходе переговоров кокандский хан 
Мухаммед-Али согласился принять английскую военную помощь.

Затем Конолли отправился в Бухару на помощь полковнику 
Стоддарту. Однако, бухарский эмир Насрулла оказался несговор
чивым и в 1842г. казнил обоих агентов. В ответ Англия, заключив 
мирный договор в 1855г., вооружила эмира Афганистана Дост Му
хаммеда, который напал и захватил часть территории Бухарского 
эмирата. С тех пор заселенные узбеками и таджиками области Юж
ного Туркестана превратились в афганские провинции.

Дипломатический нажим Англии на государства Туркестана 
особенно усилился во время Крымской войны (1853-1856гг.). Анг
лия использовала своего союзника - султанскую Турцию с целью 
создания военной коалиции государств региона и Турции, против 
России. Как сам план, так и вновь предлагаемая англичанами во
енная помощь, были отклонены государствами региона, которые 
уже имели представления об установленном Англией в Индии ко
лониальном режиме.

Интерес англичан к Туркестану несколько снизился в период 
восстания сипаев в Индии (1857-1858гг.). Но после его подавления, 
в английском парламенте было заявлено о необходимости расши
рения здесь английской торговли, которая увеличивает возможно
сти отправки и использования вооруженной силы. В палате общин 
был уже утвержден специальный комитет, представивший прави
тельству сведения о состоянии и задачах региональной торговли. 
Англия стала открыто готовиться к колониальным захватам в Тур
кестане.

Действия англичан вызвали беспокойство в правящих кругах 
России, которые имели в регионе собственные интересы и которые 
также стремились осуществить здесь колониальные захваты. Эти 
обстоятельства заставили русское правительство форсировать орга
низацию завоевания Туркестана.
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По инициативе и под руководством оренбургского генерал- 
губернатора В.А.Перовского в 1839г. был начат поход в Хивинское 
ханство. Главной его целью было - не упустить среднеазиатские 
территории. Поход окончился неудачно, отряд был вынужден вер
нуться, но это не изменило намерений России.

Главной причиной экспансии Российской империи была ост
рая необходимость в получении рынков сбыта для развивающейся 
промышленности. Кроме того, благодатный туркестанский край 
мог стать поставщиком ценного сырья.

Помимо экономических существовали и политические причи
ны. Имперские амбиции России, «прираставшей границами» тре
бовали завоевания все новых и новых территорий. Проскальзыва
ли заявления, что Россия должна расширяться до естественных 
границ, в данном случае до океана. Интерес англичан к среднеази
атским территориям только подхлестнул эти тенденции.

После поражения в Крымской войне авторитет России на ме
ждународной арене пошатнулся, и победоносное завоевание Турке
стана должно было стать одним из способов его укрепления.

В 60-е гг. появляется еще одна серьезная причина. В связи с 
гражданской войной в США (1861-1865гг.) прекратились поставки 
хлопка, необходимого для текстильной промышленности России. 
Туркестанский хлопок стал остро необходим.

Колониальные захваты в Туркестане, русского самодержавия 
можно условно разделить на 4 колониальные войны: первая колони
альная война продолжалась с 1847 по 1864гг.; вторая - с 1865 по 
1868гг.; третья - с 1873 по 1879гг.; четвертая - с 1880 по 1885гг. 
Причем, особенностью завоевания было то, что промежутки между 
военными действиями были заполнены активной борьбой России с 
Англией на дипломатическом фронте.

Россия в 1847г. заняла устье реки Сырдарьи, где было по
строено укрепление Раимское (Аральск). В 1853г. оренбургский 
генерал-губернатор В.А. Перовский штурмом овладел Кокандской 
крепостью «Ак - Мечеть». На ее месте было возведено укрепление 
«Форт Перовского» ( ныне г.Кзыл-Орда). Цепь укрепленных постов 
от Раимского до «Форта Перовского» образовали Сырдарьинскую 
военную линию.

Одновременно продвижение царских войск осуществлялось со 
стороны Западной Сибири, от Семипалатинска. В Семиречье было 
построено укрепление Копал. Затем с 1850-1854гг. был завоеван
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Чаилийский край, а у селения Алма-Ата основано укрепление Вер
ное. Из укрепленных постов, протянувшихся от Семипалатинска до 
Мерного, возникла Сибирская военная линия.

Крымская война (1853-1856гг.) приостановила экспансию ца
ризма в Туркестане. Но после ее окончания, пламя первой турке
станской колониальной войны вспыхнуло с еще большей силой. 
Осенью 1862г. царские войска захватили Пишпек и Токмак, летом 
1863года - крепость Сузак, весной и летом 1864 года —Туркестан, 
Аулия-Ата, в сентябре - Чимкент. В ходе этих действий были по
строены новые укрепления, образовавшие Новококандскую воен
ную линию.

С ее созданием произошло соединение ранее возникших воен
ных линий в сплошной фронт. Последнее породило соблазн немед
ленно воспользоваться достигнутым успехом. В сентябре 1864г. 
войска под командованием генерала М.Г.Черняева предприняли 
первую попытку захватить Ташкент. Однако, во время штурма 
они понесли большие потери и были вынуждены возвратиться на 
исходные позиции.

Неудачная попытка генерала Черняева захватить Ташкент за
вершила первую колониальную войну России в Туркестане. На за
воеванных землях в начале 1865г. была создана Туркестанская об
ласть, административно подчиненная Оренбургскому генерал- 
губернаторству. Новая область должна была укрепить тыл царских 
войск, интенсивно готовившихся ко второй колониальной войне.

Завоевание царизмом части территории Туркестана вызвало 
возбуждение в правящих кругах Англии, что вылилось в диплома
тическую ноту английского правительства. Но она не дала резуль
тата. Министр иностранных дел России А.М.Горчаков в ответной 
ноте счел нужным подчеркнуть, что как и другие великие державы 
Россия имеет собственные интересы, и ее действия в Туркестане 
ничем не отличаются от действий Англии в Индии или Афганиста
не. Вместе с тем он утверждал, что небольшие армейские части 
просто ограждают границы империи и что дальше Чимкента вой
ска не пойдут.

В 1865г. самодержавие начало вторую колониальную войну. 
Воспользовавшись обострением противоречий между эмиром Буха
ры и ханом Коканда, генерал Черняев предпринимает новые дейст
вия по завоеванию Ташкента. В мае 1865 года он подошел к крепо
сти Ниязбек, расположенной на левом берегу р. Чирчик, в 25км от г.
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Ташкента. Генерал Черняев направил в крепость гонцов с требова
ниями сдаться. Защитники крепости отклонили это требование. За
вязалась схватка, которая длилась два дня. Силы были неравными. 
Крепость была захвачена. Затем генерал Черняев приказал разру
шить плотину на р. Чирчик. В результате этого в канал Калькауз пе
рестала поступать вода, питавшая весь город Ташкент. Эта вода уш
ла обратно в реку Чирчик, а жители Ташкента остались без питьевой 
воды. В это время в Ташкенте проживало более 100 тыс. человек.

Через 10 дней генерал Черняев направил свои войска (по офи
циальным данным 1950 солдат) на Ташкент.

При первых же известиях о приближении царских войск таш
кентцы обратились за помощью в Коканд, поскольку Ташкент нахо
дился под властью Кокандского ханства. На помощь Ташкенту сразу 
же прибыло кокандское войско во главе с Алимкулом с 6 тыс. сарба
зов и 40 орудиями. С их приходом число защитников Ташкента дос
тигло 30 тыс. человек.

22 мая 1865г. между кокандскими войсками и царскими отря
дами начался бой. Он показал отсталость кокандской военной тех
ники и незнание методов ведения современного боя, отсутствие так
тической выучки и координации действий. Кокандский отряд, кото
рый в несколько раз превосходил отряд царских войск, был раз
громлен, а сам Алимкул сражен насмерть.

Генерал Черняев дал передохнуть своим войскам и начал ре
шающую подготовку к захвату Ташкента.

Смерть Алимкула нанесла большой удар делу обороны Таш
кента. Среди защитников появились признаки глубокого разложения 
и неустойчивости, началось дезертирство, были случаи прямой из
мены. Кокандские войска стали разбегаться. Ташкенту угрожала 
опасность. По настоянию народа, знатные горожане послали своих 
гонцов в Бухару с просьбой о помощи.

Эмир Музаффар, вместо того, чтобы совместно воевать с об
щим врагом, стал готовиться к походу против Кокандского ханства. 
Правда, в Ташкент он отправил войско во главе с Искандербеком, но 
не для оказания помощи, а для завоевания и присоединения его к 
своему эмирату. Узнав об этом и получив известия о подходе новых 
подкреплений от эмира Бухары, Черняев заблокировал все пути, ве
дущие в Бухару. И затем начал в Ташкенте последний и решающий 
бой. Основной штурм города начался ранним утром 27 июня с напа
дения на крепость у Камалонских ворот. В городе завязался тяже
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лый бой. Горожане продолжали обороняться из последних сил. На 
улицах были сооружены заграждения, баррикады. Каждая махалля, 
каждый дом, превращались в поле схватки. Нападавшие были демо
рализованы, они не ожидали такого отчаянного сопротивления. 
Черняев ни раз отдавал приказ об отступлении. Войска были разроз
нены. боеприпасы кончались, и наступление могло закончиться 
полным поражением. 29 июня все царские войска собрались в на
значенном месте, сражение возобновилось. И вновь защитники ока
зали сильное сопротивление. Чтобы сохранить войско, генерал Чер
няев вновь отдает приказ об отступлении. Ташкент вновь выстоял.

Однако, ташкентцы, осознав, что эта война несет большие 
жертвы, и она обречена, вынуждены были начать переговоры. В 
итоге, между генералом Черняевым и знатными представителями 
города был подписан договор о перемирии. Черняев обязался не 
вмешиваться в религиозную жизнь населения. Далее, для того, что
бы оправдать свои действия перед властями, он потребовал пети
цию, из которой бы явствовало, что якобы не было никаких крово
пролитных боев за город, что население по их собственной инициа
тиве приняло решение о подчинении власти российскому императо
ру-

крепости XIX  в.
(реконструкция)V___________ '--------------- S

Потеря Ташкента настолько ослабила кокандского хана, что 
бухарский эмир легко овладел Кокандом. Последнее было исполь
зовано самодержавием для объявления войны Бухарскому эмирату.

Весной 1866г. в урочище Ирджар на реке Сырдарья произош
ло самое крупное сражение за все время завоевания Туркестана 
Российскими властями. Царская армия разбила войска бухарского

185



эмира и заняла города Ходжент, Ура-Тюбе, Джиззак, крепость Ян- 
ги-Курган.

Заключив в начале 1868г. с Кокандским ханством торговый 
договор и одновременно военное перемирие, генерал Кауфман со
средоточил подчиненные ему войска против Бухарского эмира. В 
апреле и мае 1868г. произошли два сражения на Чупанатинских и 
Зирабулакских высотах, которые привели к разгрому армии эмира 
и занятию царскими войсками Самарканда. Бухарский эмир был 
вынужден начать переговоры о мире.

В июне 1868г. между Россией и Бухарой был заключен мир
ный договор, по которому эмир отказался в пользу самодержавия от 
городов Ходжент, Ура-Тюбе, Джиззака, Катта-Кургана, Самарканда 
и всей территории до Зирабулака. На этом вторая колониальная 
война завершилась.

В ходе завоевания в крае поднялось мощное национально- 
освободительное движение. Население, активно обороняя города, 
вынуждало российские войска неоднократно штурмовать большин
ство из них. После захвата населенного пункта борьба продолжа
лась. Примером тому служит восстание 1868г. в Самарканде, воз
главленное сыном бухарского эмира Абдулмаликом. Другой яркой 
страницей в истории национально-освободительной борьбы стало 
восстание в 1874-1876гг. под руководством Исхак муллы Хасан- 
Оглы, взявшим имя Пулат-хана на территории Кокандского ханст
ва. Восстание было подавлено, а Исхак мулла и некоторые его 
сподвижники казнены. Однако, это не остановило борцов за свобо
ду. Восстания не прекращались.

Одним из результатов второй колониальной войны явился вы
ход России на границу с Афганистаном, что обострило русско- 
английские противоречия. Для их преодоления дипломаты обеих 
стран заключили в 1872-1873гг. соглашение о разграничении сфер 
влияния. По нему граница между Бухарой и Афганистаном уста
навливалась по реке Амударья. Таким образом, территория к югу от 
реки Амударьи была признана английской зоной влияния, а к севе
ру - российской сферой влияния.

Соглашение с Англией позволило самодержавию начать тре
тью колониальную войну в целях завоевания Хивинского ханства, 
подготовка к которой, велась с 1869г. Открыв военные действия в 
феврале 1873г., царские войска через три месяца захватили и раз
грабили Хиву. В августе 1873г. предложенный Кауфманом мирный
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договор, был подписан хивинским ханом. Однако большинство 
туркменских племен не признало мирный договор и продолжило 
борьбу. Их небольшие отряды, используя природно- 
климатические условия Закаспия, неожиданно нападали и так же 
быстро скрывались. Действия царских войск, в свою очередь, при
обретают характер карательных походов против мирного населе
ния.

В ходе изнурительной войны Российским войскам весной 
1878г. удалось занять Кизыл-Арват. Летом 1879г. была предпринята 
Ахалтекинская экспедиция. Войска дошли до крепости Геок-Тепе, 
но при штурме потерпели полную неудачу и отступили. На этом 
третья колониальная война закончилась.

До конца 1880г. шла подготовка к четвертой колониальной 
войне в Туркестане. Сюда направлялись новые воинские подкреп
ления, увеличивались запасы оружия и снабжения. В то же время 
усилиями дипломатов был урегулирован пограничный вопрос с Ки
таем.

В конце 1880г. под командованием генерала М.Д.Скобелева 
началась вторая Ахалтекинская экспедиция. Она завершилась в 
1881г. взятием крепости Геок-Тепе (Ашхабад). Во время осады и 
особенно после падения крепости жестокость нападавших превзош
ла все мыслимые пределы: были истреблены все сдавшиеся ее за
щитники, а пытавшихся спастись бегством уничтожили в ходе пре
следования.

После поражения защитников Геок-Тепе сопротивление турк
менских племен начинает ослабевать и в 1885г. жители оазисов 
Мерв, Иолотань, Пенде, Серахс приняли русское подданство. Са
модержавие продолжило войну, но уже с афганским эмиром. Под 
нажимом Англии афганские войска еще в 1883г. перешли Пяндж. 
Апогея вооруженный конфликт между Афганистаном и Россией 
достиг в 1885г. и закончился разгромом афганских отрядов, кото
рыми командовали английские офицеры. Таким образом заверши
лась четвертая колониальная война и военные действия по завоева
нию Туркестана в целом.

Однако, завоевав Среднюю Азию и установив здесь колони
альный режим, самодержавие еще 10 лет вело дипломатическую 
борьбу в целях признания его захватов крупнейшими державами 
мира. Только в 1895г. между Россией и Англией было заключено 
соглашение о разграничении Памира.
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Завоевание изменило положение народов Туркестана. Разви
тие национальной государственности было насильственно прерва
но. Царский режим сформировал специфическую внутреннюю ор
ганизацию края, призванную способствовать решению колонизаци
онных задач.

В 1865г. была создана Туркестанская область, в составе Орен
бургского генерал-губернаторства, во главе с военным губернато
ром М.Г.Черняевым. В ней существовал оккупационный режим, 
призванный обеспечить войска и сбор налогов. В управлении, пре
жде всего, использовались методы насилия и жесткой эксплуата
ции.

В 1867г. было образовано Туркестанское генерал- 
губернаторство, административное деление которого являлось про
должением общероссийской организации завоеванных земель, не 
учитывающей исторических, экономических и национальных осо
бенностей региона и подчиняющейся военным интересам и задачам 
царского правительства. В 1867г. в него входили 2 области: Сыр- 
дарьинская и Семиреченская. В 1868г. был создан, за счет вновь за
воеванных земель, Зарафшанский округ, позднее преобразован
ный в Самаркандскую область, в 1873г. - Амударьинский отдел, 
позднее вошедший в состав Сырдарьинской области., в 1876г. - 
Ферганская область. Созданная в 1881г. в составе Кавказского на
местничества Закаспийская область, в 1890-1897гг. находилась в 
ведении Военного министерства, а затем вошла в Туркестанское 
генерал-губернаторство. Семиреченская область с 1882 по 1899гг. 
входила в состав Степного генерал-губернаторства, а затем вновь 
была возвращена Туркестанскому генерал-губернаторству. То есть, 
состав генерал-губернаторства менялся, включая в себя от 2-х до 5 
областей.

Бухарский эмират и Хивинское ханство, потеряв часть терри
торий, вынуждены были признать протекторат России (протекто
рат - одна из форм колониальной зависимости, при которой проте
жируемое государство сохраняет некоторую самостоятельность во 
внутренних делах, а его внешние сношения, оборону и т.п. осуще
ствляет по своему усмотрению метрополия). В Бухаре было уч
реждено «Российское императорское политическое агентство», 
через которое осуществлялись сношения Петербурга и Ташкента с 
Бухарой. В Хиве агентство не создавалось, а сношения осуществ
лялись через начальника Амударьинского отдела, т.е. он совмещал
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свои непосредственные функции с дипломатическим представи
тельством при Хивинском хане.

Система протектората наложила отпечаток на развитие 
ханств.

Туркестанский генерал-губернатор пользовался почти неогра
ниченными полномочиями. Военные губернаторы областей назна
чались царем и только им могли отзываться.

Первым генерал-губернатором стал генерал К.П.Кауфман. 
Опасаясь восстаний, власти ввели административную систему с 
лицемерным названием «военно-народное управление». (Военная 
администрация сочеталась с «выборной» низовой администрацией). 
Эта форма лишь формально привлекала к управлению местное на
селение. В жизни система сопровождалась произволом и злоупот
реблениями. Таким образом, первоначальная система колониально
го ограбления уступила место более «рациональной», с точки зре
ния правительства империи, эксплуатации края. Позднее, по «По
ложению об управлении Туркестанским краем» 1886г., ее заменили 
административно-полицейской. При этом администрация Турке
стана, в отличие от других регионов страны, была подчинена не 
Министерству внутренних дел империи, а Военному министерству.

Центром края стал город Ташкент. Управление им также 
изменилось. Был уничтожен традиционный институт махкамы, 
начали складываться структуры управления, приспособленные к 
условиям колониального города. После ряда реорганизаций, по 
требованию крупных предпринимателей русской части города, в 
1877г. была создана Ташкентская городская дума. В ней лишь 1/3 
гласных (депутатов), 24 человека избиралось от местного населе
ния. А если учесть, что в это время в старогородской части про
живало 140 тыс. человек, а в русской - около 4 тыс., то ясно, что 
это лишь закрепляло бесправие местного населения. В Управе, ис
полнительном органе Думы, сохранялось такое же соотношение, и 
в ней могли работать только лица с обязательным знанием русско
го языка. За весь период существования Думы из 9 человек, зани
мавших пост городского головы, лишь один был из представителей 
коренного населения и то после падения в 1917г. царизма.

Дума решала задачи благоустройства города, но, в основном, 
его «новогородской» части.

Народы края были лишены и элементарных политических 
прав. Так, выборы в 1 Государственную думу империи (1906г.) в

189



Туркестане были отложены и в итоге не состоялись, во II Госдуму 
(1907г.) избирался 1 депутат в среднем от 46 тыс. европейского 
населения и 1- от 896 тыс. коренного населения. А в выборах в III 
Госдуму (1907г.) коренные жители, в соответствии с новым изби
рательным законом, вообще не участвовали. Первоочередной зада
чей колониальной политики царизма было обращение края в посто
янный источник государственного дохода. Здесь взимались более 
высокие налоги с дехканина, чем в центральных губерниях России. 
Налоги и иные денежные поступления не только покрывали все 
расходы по управлению краем, содержание в нем огромной армии, 
но и давали казне чистый доход, уплывающий в метрополию. Ес
ли в 1869г. доходы царизма в Туркестане составили около 2,3 млн. 
рублей, то в 1916г. они достигли 38 млн. рублей.

Важнейшей задачей являлось превращение региона в хлопко
вую базу российской текстильной промышленности. Это стало осу
ществляться после создания сети железных дорог и внедрения аме
риканских сортов хлопчатника. Значительно выросли посевные 
площади под хлопчатник за счет сокращения посевов других куль
тур. Только в Ферганской долине они выросли с 14% в 1885г. до 
44% в 1915 году.

Одним из принципов колониальной политики царизма явля
лось недопущение в крае таких ведущих отраслей промышленно
сти, как машиностроение, металлообработка, черная металлургия. 
Смысл заключался в том, чтобы не допустить или, во всяком слу
чае, возможно дольше задержать самостоятельное развитие произво
дительных сил Туркестана. Прилагались все усилия, чтобы сделать 
экономику края однобокой, зависимой от центра, т. е. искусственно 
создавалось тяготение экономики Туркестана к царской России, 
изолировав ее от других стран. В основном, создавались заводы по 
первичной обработке хлопка. Если в 1873г. работал 1 хлопковый 
завод, то в 1916г. - уже 350. Наиболее активно строительство 
предприятий шло с 1910 по 1914гг.

Колониальный характер развития промышленности в крае за
ключался в том, что ее главные отрасли всецело обслуживали вы
воз. Это: хлопкоочистительная, шерстомойная, коконосушильная, 
шелкомотальная. Отрасли, удовлетворявшие запросы внутреннего 
рынка, по своим масштабам стояли на втором месте. Главная, 
хлопкоочистительная, промышленность - полностью подчинялась 
хлопчатобумажной промышленности метрополии. Она давала в
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трех областях Туркестана почти 80% всей их валовой продукции. 
Хлопок здесь проходил только первичную обработку, а весь даль
нейший процесс работы над волокном шел за пределами края.

В 1912г. русские и иностранные фирмы владели 96 из 256 
хлопкоочистительных заводов Туркестана и Бухары. Остальные 
принадлежали местным предпринимателям, которые перепрода
вали абсолютное большинство очищенного волокна этим же фир
мам.

Колонизационным задачам было подчинено и строительство 
железных дорог. Их сооружали с целями обеспечения обороны, под
готовки к дальнейшей возможной экспансии царизма, переброски 
войск для подавления восстаний, удовлетворения экономических ин
тересов русской буржуазии. На первом этапе магистральные желез
нодорожные пути прокладывались за счет казны: Закаспийская, Са
марканд-Андижанская с веткой на Ташкент, Оренбург-Ташкентская. 
На втором этапе за счет акционерного капитала: Ферганская, Бухар
ская, Троицкая и другие.

Русская буржуазия в Туркестане была тесно связана с цариз
мом, пользовалась его помощью. Здесь действовали наиболее хищ
нические ее элементы, устремившиеся в Туркестан с целью быстро 
разбогатеть на эксплуатации покоренных народов. На Туркестан 
смотрели как на «золотое дно». Был объявлен лозунг: «Туркестан 
для русских». С этой целью была фактически запрещена предпри
нимательская деятельность в Туркестане не только иностранным, 
но и русским подданным - еврейским и татарским предпринимате
лям. Во всех крупных городах края торговля металлом и металло
изделиями принадлежала «Продамету», резиновыми изделиями - 
кампании «Треугольник» и т.д. В Туркестане появились и свои 
предприниматели, владельцы крупных фирм: Мир-камил Мумин- 
баев, братья Вадьяевы в Ферганской области, Фузаилов, Каланта- 
ров в Самаркандской области, Ариф-ходжа в Ташкенте и т.д.

Из разорившихся ремесленников и местных дехкан появля
ются рабочие коренных национальностей. Они, в основном, труди
лись на хлопкозаводах, маслобойных, винодельческих предприяти
ях. На железную дорогу их брали неохотно, что было связано с по
литическими мотивами. Условия труда были тяжелейшими-17-18 
часовой рабочий день, отсутствие охраны труда, низкая зарплата, 
дискриминация. Так, на угольных копях местный рабочий получал
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80 коп. в день, а за ту же работу русский рабочий получал 1 руб.
50 коп.

Колонизация края была одной из приоритетных задач. Она на
чалась вместе с продвижением войск, с так называемой «казачьей» 
колонизации. В этом участвовали и нижние армейские чины. Но 
наиболее массовый поток составили крестьяне. Переселение шло 
волнообразно, что отражало не только установки правительства, но 
и внутренние катаклизмы в империи. Всплеск 1891-1892гг. связан с 
голодом в центре России, поток 1906-1910гг. с реформами Столы
пина, с 1912г. хлынули переселенцы из голодающего Поволжья.

В 1903г. были изданы правила добровольного переселения 
«сельских обывателей» и мещан на казенные земли в областях Сыр- 
дарьинской, Ферганской, Самаркандской. В 1905г. была создана 
«Переселенческая партия», имевшая задачей выявить на местах ко
лонизационный фонд и приступать к устройству переселенцев. Че
рез Ташкент ежегодно проходило до 8 тыс. человек, в основном, 
бедняков-крестьян. Переселенцы не находили на новых местах 
свободных земель для расселения, и им начали отводить террито
рии, принадлежащие местному населению. Это вызвало законное 
возмущение населения, ухудшало межнациональные отношения. 
Местная администрация, обеспокоенная этим, пыталась приостано
вить переселение и даже закрывала край для колонистов. Однако, 
аграрная реформа Столыпина, имевшая целью создания в деревне 
прочной опоры царизму в лице сельской буржуазии, по-новому 
ставила вопрос о переселенческой политике в Туркестане. Царизм 
поставил задачу превратить Туркестан в «неотъемлемую составную 
часть России», а его области - в обычные губернии.

В 1908-1909гг. была проведена ревизия Туркестана сенатором 
графом К.К. Паленом. Она поставила вопрос о непорядках в управ
лении краем. Был разработан проект преобразований. План игно
рировал возможность развития промышленности, оставляя Турке
стан аграрно-сырьевым. Итак, 1907-1914 гг. стали годами, когда 
колониальный гнет возрастал все более быстрыми темпами.

После начала 1 мировой войны (1914г.) значительно возрос
ла роль Туркестана, как поставщика стратегического и промыш
ленного сырья (хлопок, шерсть, каракуль) и т.д. Царские власти 
усилили колониальную эксплуатацию Туркестана, доводя ее до 
прямого грабежа.
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2. Национально-освободительное движение в Туркестане во 
2-й половине XIX века.

Режим управления в Туркестанском генерал-губернаторстве с 
самого начала носил жесткий военно-полицейский характер. По 
новым, колониальным законам узбекский народ был отнесен к раз
ряду «населения, управляемого в особом порядке», на практике это 
означало - лишение элементарных гражданских и политических 
прав.

В сфере экономики царская Россия быстро превращала Турке
стан в аграрно-сырьевой придаток метрополии.

Объективный и, по природе своей, плодотворный процесс ста
новления новых экономических отношений в условиях колониаль
ной зависимости самым драматичным образом отражался на судьбах 
народов края. В сфере промышленности край оставался в стороне от 
современных отраслей. Всякая инициатива местных народов по соз
данию, хотя бы текстильной промышленности тормозилась новой 
властью. Между тем, хлынувший во второй половине XIX века по
ток дешевых российских товаров, разорял десятки тысяч туркестан
ских ремесленников, вытесняя даже с внутреннего рынка их изделия 
и усиливая тем самым процесс пауперизации общества. В области 
ведения колониальных дел российская корона, как известно, полага
лась, где на силу, а где на испытанный колонизаторский принцип - 
«разделяй и властвуй».

Однако, эта политика только отчасти оправдывала себя и с 
каждым годом управлять народами Туркестана становилось слож
нее.

В 1892г. в Туркестане было принято положение «Об усилен
ной охране государственного порядка и общественного спокойст
вия», давшее местной администрации широкие диктаторские пол
номочия, вплоть до создания военно-полицейских команд для рас- 
прав с участниками освободительной борьбы.

Колонизация края, а также существующие формы и методы 
колониального управления, вызывая ненависть к царским властям, 
стихийно объединяли местные народы. При этом вырисовывалась 
четкая закономерность: чем больше беззакония и произвола верши
ли колонизаторы, тем быстрее созревали наиболее радикальные 
формы борьбы. Социальная база участников восстаний была доста
точно широкой. Однако, застрельщиками выступали дехкане, наи
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более пострадавшие от колониальной политики царизма, засилья 
переселенцев и от тяжелого налогового пресса.

Отказ от уплаты налогов, бойкот выборов местной админист
рации, избиение представителей власти, вооруженные нападения на 
колониальные учреждения - наиболее распространенные формы 
этих антиколониальных выступлений.

В течение всей второй половины XIX века в различных регио
нах Туркестана вспыхивали восстания против колонизаторов. 
Только лишь в Ферганской области в 70-90-е годы было зафикси
ровано более двухсот антиколониальных выступлений.

К этому периоду относится восстание под руководством Кур- 
банджон-дадхо, которая была одной из первых местных женщин, 
выступивших с оружием в руках против царских колонизаторов. 
После подавления движения Пулатхана в 1876г. в Кокандском хан
стве, оставшиеся в живых вооруженные борцы пополнили ряды 
армии Курбанджон-дадхо. Против восставших был направлен ге
нерал Скобелев, который участвовал в Европе в крупных сражени
ях, однако ему ни в одной стране не приходилось сталкиваться с 
женщиной «полководцем». Генерал потерпев поражение, летом 
1876 года, направил к Курбанджон-дадхо майора Ионова с пред
ложением заключить перемирие. Курбанджон-дадхо ответила, «что 
будет вести переговоры только с человеком равным себе по званию 
полководца» С этой мужественной женщиной Скобелев был выну
жден вести переговоры лично.

Александр II и Александр III узаконили Курбанджон-дадхо 
как правителя Алая, однако после длительной борьбы и этот край 
был подчинен Российской империи. Но, несмотря на это, Кур
банджон-дадхо сумела сохранить внутреннюю независимость на 
территории,которой она правила.

В 1885 году в Андижанском, Ошском и Маргиланском уездах 
произошли массовые выступления дехкан под руководством Дер
виш-хана. Дервиш-хан был родом из волости Курган-Тепа Анди
жанского уезда. Он стремился объединить отдельные группы пов
станцев во всеобщее восстание против царизма. Объединению пов
станческих групп содействовал также Мумин-бий.

Царские власти организовали карательную экспедицию про
тив восставших, послали русские пехотные команды. Повстанче
ские группы были настигнуты и обращены в бегство. Дервиш-хану 
удалось скрыться. Мумин-бий был схвачен и казнен. Затем были
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произведены аресты по кишлакам, арестованы были в основном 
«бездомники», т.е. беднейшие слои населения.

В период эпидемии холеры 1892 года в Ташкенте вспыхнуло 
еще одно восстание, получившее в литературе название «Холер
ный бунт». Надо отметить, что холерные бунты являлись нередко 
формой массового народного движения царской России.

Поводом для восстания послужило то, что городская админи
страция запретила хоронить умерших от холеры на старых клад
бищах, которые были закрыты. Разрешалось хоронить только на 
специальных кладбищах. Однако, вместо обещанных четырех таких 
кладбищ, открыли одно, причем далеко за чертой города, что соз
давало местным жителям большие трудности. Эпидемия уносила 
жизнь многих сотен туркестанцев. Врачи и больницы не справля
лись с огромным притоком больных и умирающих. Кроме того, 
врачи стали заходить в женскую половину мусульманского дома. 
Власти ограничили выезд из города, чтобы не распространять забо
левания. Это препятствовало выходу мардикеров на работу на 
хлопковые поля. В результате указанных мер, состоятельные люди 
стали прибегать к взяткам, подкупу администрации, а беднота 
скрывала случаи холеры.

В этот период в городе распространились даже слухи о якобы 
специальном отравлении больных врачами. Положение обостри
лось после того, как по распоряжению губернатора Сырдарьинской 
области Гродекова был отстранен от должности старший аксакал- 
начальник «старого города» Иногам-ходжа.

24 июня возмущенное население вышло на улицы Ташкента, 
где было встречено вооруженными солдатами, которым военный 
губернатор Гродеков разрешил применить оружие. У мечети Джа
ми, окруженный возбужденной толпой военный губернатор Гроде- 
ков приказал стрелять. По официальным сведениям, были убиты 
около десяти человек, но точное число пострадавших не установле
но, так как жители уносили с собой убитых и скрывали раненых. 
Столкновение с полицией на Анхоре закончилось поножовщиной. В 
последующие дни из Анхора было извлечено 80 трупов.

После восстания все аксакалы и казии были отстранены от 
должностей. Полковник Путинцев- начальник г.Ташкента был 
понижен до должности начальника уезда. Вместо него начальни
ком города стал полковник Тверетинов. Полицейские стали заме
няться русскими или местными из других населенных пунктов.
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По результатам начавшегося следствия над участниками вос
стания (всего было арестовано более 60 человек), 8 из них были 
приговорены к смертной казни (которую затем заменили пожиз
ненной каторгой), 3 - к ссылке, 17 - к арестантским ротам.

Это было первое городское восстание. Основным лозунгом 
восставших был протест против царской администрации и смена 
городских властей. Восставшие прекрасно разобрались, кто ис
тинные виновники притеснений: ни один врач, ни одно лечебное 
учреждение не подверглись нападению.

Наиболее крупным и массовым народным выступлением 2-ой 
половины XIX века было Андижанское восстание 1898 года под 
руководством ишана Мухаммад-Али хальфа Сабир Суфиева, из
вестного как Мадали Дукчи-ишан.

Главная причина восстания - жестокая социально- 
экономическая и национально-колониальная политика царской ад
министрации, а также хищническая политика царизма в области 
хлопководства. Предпосылкой восстания послужила новая система 
поземельно-податного обложения, введенная в начале 80-х годов в 
результате которой налоги возросли в 2-3 раза. Тяжесть обложения 
усиливалась злоупотреблениями местных налоговых сборщиков.

В тяжелом положении оказались киргизские кочевники- 
скотоводы в районе Андижан - Новый Маргилан - Ош. Их земли 
передавались русским переселенцам.

Мухаммад Али (1846-1896гг.) родился в кишлаке Шахидан г. 
Маргилана в семье дехканина и ремесленника. Получил неплохое об
разование, родители отдали его учиться в Бухару в школу к одному 

из просветителей Усман-ходжи-ахуну. В даль
нейшем он много путешествовал, посетил Аф
ганистан, Индию, Ирак, совершил хадж в Мек
ку и Медину. Среди местных жителей Мадали- 
ишан пользовался уважением и авторитетом.

Слава о Мадали возникла еще за не
сколько лет до восстания, когда он посадил у 
пыльной дороги кишлака Минг-тепе карагачи 
для отдыха путников в знойное время и еже
дневно носил воду издалека для полива де
ревьев.

Мадали Дукчи-ишан. План восстания — организовать одновре
менное выступление в Андижане, Новом Маргилане и Оше -  был
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осуществлен не полностью, хотя готовилось оно три-четыре меся
ца. Средства собирались заблаговременно, записывали доброволь
цев. Власти узнали о готовящемся восстании в самый последний 
момент и не предприняли никаких мер.

Начавшись 17 мая в кишлаке Минг-тепа, восстание очень 
скоро охватило почти всю Ферганскую долину, а также некоторые 
другие районы Туркестанского генерал-губернаторства.

Андижанское восстание было организовано значительно 
лучше, чем предыдущие выступления народных масс Туркестана. 
13 нем приняли участие представители разных национальностей и 
социальных групп. Восстание носило антиколониальный харак
тер.

Общее число восставших достигло более 2 тысяч человек.
Восставшие были разделены на байраки (знамена), в каждом 

из них насчитывалось до 400 человек. Байраки начали совершать 
нападения на военные гарнизоны Ферганской области.

17 мая восставшие напали на Андижанский военный гарни
зон. Солдаты гарнизона сначала растерялись, а затем открыли 
огонь. Из русского гарнизона было убито 22 человека, 19 тяжело 
ранено и 5 легко. Восставшие захватили около 30 винтовок. Одна
ко нападение было отбито. Позже город был оцеплен русскими 
войсками, которые подавили восстание. К концу мая 1898 года 
восстание было подавлено по всей Ферганской долине.

По делу Андижанского восстания было арестовано около 550 
человек. Мадали Дукчи-ишан и 45 его ближайших сподвижников 
были казнены.

После расправы над восставшими некоторые военные чины 
царской администрации были вынуждены констатировать, что рас
следование по делу Мадали Дукчи-ишана и его сторонников пока
зало «обширную распространенность движения и причастность к 
нему весьма многих лиц, а также некоторую стройность организа
ции заговора.

Невзирая на то, что все восстания 2-ой половины XIX века 
были подавлены самым жестоким образом, они, тем не менее, спо
собствовали росту политического и национального самосознания 
народов Туркестана и внесли значительный вклад в дальнейшее 
развитие национально-освободительного движения в крае.
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3. Становление и развитие идеологии джадидизма.
Восстание 1916 года.

В конце XIX века в недрах туркестанского общества испод
воль зрела новая сила, которой суждено было сыграть чрезвычайно 
важную роль в общественно-политической жизни края. Эта мощ
ная общественная сила была представлена в лице местных интел- 
лектуалов-прогрессистов, объединенных в движение известное, как 
джадидизм (от арабского слова «джадид»-»новый, новое»). Важ
нейшим толчком для возникновения и развития джадидизма в Тур
кестане послужили два фактора: внутренний и внешний. Первый 
фактор - колониальная и антинациональная политика царизма, 
проводимая в крае. Второй - реформаторские процессы, происхо
дящие в этот период в Турции, Египте и других странах Востока.

В конце XIX века - начале XX века туркестанские прогресси- 
сты-джадиды (Абдукадыр Шакури, Махмудходжа Бехбуди, Абдулла 
Авлони, Мунаввар Кары и другие) - представители национальной 
интеллигенции и просвещенного духовенства, начали сознавать, 
что в условиях колониальной отторгнутости, неудач отдельных, 
разрозненных восстаний, невежества и нетерпимости невозможно 
уже ожидать духовного и национального возрождения.

Л чГ
ж ]А

Махмудходжа
Бехбуди

Абдукадыр
Шакури

Мунаввар
Кары

Абдулла
Авлони

В первый период своей деятельности джадиды сосредоточили 
основное внимание на реализации религиозно-реформаторских и 
просветительских изысканий. В их теоретических произведениях 
мы находим призыв: восстановить былое могущество мусульман
ских народов через упрощение традиционных обрядов и освобож
дение от всего наносного и фанатичного. Они предлагали пересмот
реть традиционную общественно-философскую систему не только с
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позиций развития культуры, науки и образования, но и в свете за
дач антиколониальной борьбы.

Они выступили инициаторами создания новометодных школ 
со звуковой системой обучения, позволяющей за короткий срок 
научиться читать и писать, что по-старому буквослагательному ме
тоду конфессиональных школ требовало, конечно же. более дли- 
к'льного времени. В новометодных школах изменения коснулись и 
самой программы преподавания, в которую были включены: исто
рия, арифметика, география, родной язык и другие предметы.

Видные деятели джадидов не только создавали новометодные 
школы, но и зачастую сами писали для них учебники. Например, 
Махмудходжа Бехбуди подготовил восемь учебников по географии, 
Мунаввар Кары подготовил учебник по грамматике «Первый учи
тель». Во втором учебнике «Второй учитель» он раскрыл методику 
обучения чтению и письму, а также подготовил первый учебник по 
математике. Он же был инициатором введения в новометодных 
школах изучения истории тюркских народов и географии.

Заметное воздействие на идеологические воззрения турке
станских прогрессистов в этот период оказывали взгляды выдаю
щихся философов-просветителей и реформаторов Востока, таких 
как Джамаль ад-Дин аль-Афгани (известный афганский обществен
ный деятель), Мухаммад Абдух (египетский ученый), Исмаил Гас- 
принский (крымско-татарский просветитель) и др.

Особенно большой популярностью среди туркестанских прог
рессистов пользовались публикации И.Гаспринского, которого 
позднее стали называть основателем «русского джадидизма». Изда
вавшаяся в Бахчисарае И.Гаспринским газета «Таржимон» с 1883 
года стала трибуной пропаганды просветительских идей и получи
ла широкое признание в Туркестане, а также в Бухаре и Хиве.

В начале XX века джадиды постоянно выписывают, несмотря 
на цензуру, различные газеты и журналы как из восточных районов 
Российской империи («Таржимон» из Бахчисарая, «Вакт» и «Юл- 
дуз» из Казани, «Мулла Насреддин» из Тифлиса), так и из сопре
дельных стран («Сиротил мустаким» из Турции, «Сиродж-уль- 
Ахбар» из Афганистана и др.). Массовый наплыв из «пробуждаю
щейся» Азии прогрессивной литературы вдохновлял джадидов на 
издание и развитие местной периодики. Начинают выходить десятки 
различных газет и журналов во всех крупных городах региона («Та- 
раккий», «Шухрат», «Хуршид», «Садои-Туркистон» в Ташкенте;
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«Самарканд», «Ойна» в Самарканде; «Турон», «Бухорои-Шариф» в 
Бухаре; «Садои-Фаргона» в Коканде и др.). Среди редакторов и, ак
тивных сотрудников этих изданий были наиболее видные предста
вители туркестанской общественности: М.Бехбуди, М.Кори, 
У.Ходжаев, Т.Норбутабеков, А.Авлони, К.Норбеков. Ш.Рахими, 
М.Пошшаходжаев и др.

Выход первого номера газеты «Тараккий»27 июня 1906г. под 
редакцией Исмаила Обидова сегодня отмечается в Республике Уз
бекистан как День печати.

Через свои издания джадиды Туркестана знакомили читателей 
с теми событиями, которые происходили в России и в мире; дели
лись своими мыслями о необходимости расширения сети новоме- 
тодных школ, подготовки национальных кадров, развитии торгов
ли, банковского дела, промышленности, сельского хозяйства; писа
ли об эмансипации женщин, и естественно, подспудно выражали 
свое недовольство колониальной политикой царизма.

В целом, джадиды прилагали огромные усилия для подъема 
национального и политического самосознания местных народов. Но 
не только передовая зарубежная и национальная пресса способст
вовала активизации политической жизни в Туркестане.

В этот период по инициативе прогрессистов создаются первые 
общественно-политические организации: «Гайрат», «Тараккий 
парвар», «Турон» и др. Их количество особенно увеличивается в 
годы первой мировой войны, когда небывалого размаха достигают 
революционные процессы в метрополиях и колониях, и усиливают
ся антиколониальные (антироссийские) настроения в самом Турке
стане.

С началом 1-й мировой войны (1914-1918гг.) начинается новая 
полоса в истории освободительного движения народов Средней 
Азии. Война еще более подорвала экономику края. Царское прави
тельство из-за сокращения ввоза в Россию заграничного хлопка ус
тановило на него твердые цены, что вызвало недовольство дехкан. 
Началось массовое уклонение от сдачи хлопка. Кроме того, если к
1916 году цены на хлопок поднялись на 50%, то на хлеб - на 400%. 
Этот разрыв между ценами вел к обнищанию дехкан. Привоз хлеба 
из Оренбургской губернии и Северного Кавказа становился все бо
лее затруднительным, а к концу 1916г. почти прекратился, насту
пил голод. Одновременно увеличивались налоги.
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Население продавало за бесценок клочки своих земель, мно
гие участки пошли с молотка за неуплату по долгам. В несколько 
раз повысились цены на рис, мясо, сахар, жиры, обувь, мануфакту
ру. Дороговизна увеличивалась и в связи со сборами на нужды ар
мии. У населения стали отбирать лошадей, реквизировать повозки 
и т.д. Все это вызвало стихийные широкомасштабные волнения на
селения края.

Кульминацией национально-освободительного движения на
кануне Февральской революции, безусловно, было восстание 1916 
года. Поводом к нему послужил указ царского правительства от 25 
июня 1916г. «О привлечении мужского инородческого населения 
на тыловые работы». На его основе мужское население в возрасте 
от 19 до 43 лет в количестве свыше 200 тыс. человек мобилизовы
валось на тыловые работы в прифронтовые районы.
Целью указа являлось обеспечение рабочей силой ряда оборо
нительных сооружений, военных предприятий; расширение возмож
ности призыва на фронт русских рабочих, занятых на этих работах 
и предприятиях, путем замены их на «инородцев».

Порядок проведения набора тыловых рабочих носил ярко вы
раженный колониальный характер, сопровождавшийся грубыми на
рушениями элементарных гражданских прав коренного населения.

Первое открытое проявление недовольства народа началось 3-4 
июля 1916 года в Ходженте. Весть о событиях в Ходженте облетела 
весь Туркестан. Восстание перекинулось в Самаркандскую и Ферган
скую области. В акциях сопротивления приняло участие коренное 
население городов и кишлаков - рабочие, ремесленники, дехкане, на
циональная интеллигенция, представители духовенства и других со
циальных групп.

Наиболее крупное выступление произошло в Джизаке (13-21 
июля), в котором участвовало несколько тысяч человек.

Началось оно с того, что 13 июля население Джизака (в основ
ном гончары, кожевники, пекари, жестянщики, ткачи) пришли к акса
калу, требуя список людей, призванных на работу в тылу. В список 
были включены только самые бедные. Он ответил, что никто не имеет 
права проверять списки, стал оскорблять людей. Толпа набросилась и 
убила его. Затем восставшие пришли в канцелярию мингбаши Мулла- 
хидира Юлдашева, разрушили здание, нашли и сожгли списки моби
лизуемых. Восставшие в Джизаке выдвигали наиболее радикальные 
политические требования. Они выступали не только против моби-
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лизации на тыловые работы, но и предлагали изгнать колонизато
ров из края. Общее руководство восставшими взяли на себя Назир- 
ходжа-ишан и Абдурахман-джевачи. Ряды восставших пополни
лись за счет населения расположенных вокруг кишлаков. Восста
ние принимало все больший размах. В это время восставшие по
дожгли запасы нефти на железнодорожных станциях, повредили 
линии связи. Были разрушены станции Обручево, Куропаткино, 
Рустовцево, 6 железнодорожных мостов.

Власти были чрезвычайно встревожены развертывавшимся по 
всему краю народным движением и стали принимать экстренные ме
ры по подавлению восстания. Против восставших были брошены 
большие карательные отряды.

Начался разгул репрессий. Всего было арестовано более 3 тыс. 
человек, из них 347 были приговорены к смертной казни (казнены
51 человек), другие отправлены в ссылку, в арестантские роты и в 
тюрьмы.

Среди важнейших причин поражения восстания можно отме
тить: военное и материальное превосходство царской империи, от
сутствие у восставших централизованного руководства, целена
правленных действий и стихийность выступлений.

В то же время уроки восстания 1916 года послужили серьез
ной школой в подготовке дальнейшей борьбы уже против совет
ской власти. От примитивных способов сопротивления против ко
лониальной власти и ее военных сил в ходе восстания 1916 года 
народы Туркестана, на следующем этапе национально- 
освободительного движения, перешли к более организованной 
борьбе, имеющей четкий план действия, идейных вдохновителей и 
признанных лидеров.

4.Духовная и культурная жизнь

Великодержавные шовинистические устремления политики 
царизма ярко проявились в сфере духовной жизни, образования. 
Для усиления своей власти царизму необходимо было контролиро
вать религиозные учреждения, суд, просвещение и т.д.

Были предприняты шаги по ограничению влияния ислама. В 
ряде городов убрали должности кази-каляна, шейх-уль-ислама, 
изъяли часть имущества вакфов, ограничивался прием на госслуж- 
бу лиц, окончивших медресе. С другой стороны, были попытки за
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игрывания с духовенством. С этой целью был снят в 1900 г. запрет 
с паломничества в Мекку.

Русификаторская деятельность особенно проявилась в орга
низации системы образования. Традиционные учебные заведения: 
мактабы, медресе, играя большую роль в укреплении позиций ис
лама, давали знания соответствующие потребностям того общест
ва, обеспечивали азбучную грамотность большой части населения. 
Кроме традиционных мактабов, существовали: атынхона (женские 
небольшие школы), корихона, далаилхона, которые были почти в 
каждом кишлаке, ауле края. По подсчетам исследователя П.Кима, 
накануне 1917 года грамотность населения Туркестана составляла 
19,55%, для сравнения отметим, что в России эта цифра равнялась 
21%.

Мусульманская система образования не только не могла со
действовать распространению просвещения среди местного насе
ления, развитие которого тормозилось царизмом, но и удовлетво
рить потребности самих царских чиновников в грамотных людях 
(переводчиках, писарях), владеющих русским языком (так как, 
были даны указания администрации о приеме на службу лиц с обя
зательным знанием русского языка). В связи с этим, царизмом 
предлагалось расширить обучение местного населения русскому 
языку.

Орудием русификаторской политики должна была служить 
школа. Уже при первом генерал-губернаторе К.П. Кауфмане была 
создана Особая комиссия для устройства народного образования, 
определившая его развитие в «направлении русских интересов». 
Ставилась задача не только создания системы образования, отве
чающей колонизационным целям, но и вывода школ для коренно
го населения из-под влияния ислама. Одним из средств достиже
ния этого предполагалось создание русско-туземных школ.

В 80-х годах XIX века были открыты первые русско-туземные 
школы с четырехгодичным курсом обучения. В них дети местного 
населения обучались совместно с русскими детьми. Ученикам 
преподавались русский язык, арифметика, сообщались элемен
тарные сведения по истории, географии, природоведению, а 
также преподавалась «туземная грамота», основы ислама.

В 1911г. на территории современного Узбекистана работало 
165 русско-туземных школ. Они должны были в перспективе стать 
единственным типом школ начального этапа для детей местных на
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циональностей. В начале XX века в них почти свернули преподава
ние для детей коренного населения основ мусульманского вероуче
ния и арабской грамотности, а история и география преподавались 
на материалах России. В большинстве школ преподаватели были 
русские. Из 83 русско-туземных школ края в 1905 году только в 18 - 
учителя были представителями мусульманского населения.
В конце XIX -  начале XX веков появились и созданные джадидами 
«новометодные» школы. В крае до 1917г. их было зарегистриро
вано 92. Они вызвали недовольство реакционной части духовенства 
и беспокойство царской администрации, которая допускала их от
крытие только после утверждения программы.

На опыте новометодных школ создавались первые буквари по 
звуковым и слогопроизносительным методам: «Адиби аввал» (Пер
вый наставник) Мунаввар-Кары Абдурашидханова, «Биринчи муал- 
лим» (Первый учитель) Абдуллы Авлони и т.д.

Несмотря на давление, продолжала развиваться самобытная 
культура. В эти годы создавали свои произведения Мукими, Завки, 
Бехбуди, Ходжи Муин, Дониш, Фуркат, Айни и др. В своих произ
ведениях они выступали против феодально-ханского деспотизма, с 
критикой лицемерного духовенства, чиновников и крупных земле
владельцев и призывали народ к борьбе против эксплуататоров за 
лучшее будущее. Так, Мукими -  Мухаммед Аминходжа (1850- 
1903) — узбекский поэт-демократ, в своих острых сатирических 
стихах «Землемеры», «Святой», «Сын греха» и других разоблачал 
жадность и лицемерие духовенства, призывая одновременно к 
борьбе против угнетателей.

Развивалась узбекская, как народная, так и классическая му
зыка, ремесла, предметы прикладного искусства и т.д.

Говоря о культурной и научной жизни края, нельзя не отме
тить и проникновение сюда европейской культуры и науки. Вместе 
с приезжим населением в край стали приезжать учёные, театраль
ные труппы, артисты. Так, в 1910 году в Ташкенте выступала из
вестная русская актриса В.Ф.Комиссаржевская.

Безусловно, не все приехавшие из России потребительски от
носились к Туркестану. Отметим, что во второй половине XIX века 
впервые появилось книгопечатание, до этого книги писались от ру
ки. Первая типография открылась в 1868 году в Ташкенте. В 1870 
году открылась новая крупная типография, в которой печатались
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«Туркестанские ведомости» - первая официальная газета, поло
жившая начало периодической печати в крае.

С тех пор на узбекском и казахском языках печатались при
ложения к этой газете. С 1883 года, эти приложения, были превра
щены в самостоятельную газету «Туркестан вилоятининг газетаси» 
(Туркестанская краевая газета).

Для распространения знаний в Средней Азии определенное 
значение имели созданные в этот период различные специальные 
училища, химическая лаборатория в Ташкенте, астрономические 
учреждения, обсерватория, музеи и библиотеки. В 1870г. была от
крыта Туркестанская публичная библиотека (ныне Национальная 
библиотека Узбекистана имени А.Навои). Одним из замечательных 
источников, хранящихся в фондах библиотеки, является «Турке
станский сборник сочинений и статей. Работа по составлению этого 
сборника была начата в Петербурге видным библиографом 
В.И.Межовым. Сборник состоит из 594 томов вырезок из газет, 
текстов из журнальных статей и даже из целых книг. Он содержит 
ценные сведения не только о Средней Азии, но и о сопредельных с 
ней странах Востока. Этот сборник, как писал академик Т.Н.Кары- 
Ниязов, является настольной книгой всякого научного работника, 
занимающегося изучением Средней Азии вообще и особенно Тур
кестана.

Нельзя не вспомнить имена людей, много сделавших для раз
вития края, с уважением относящихся к его традициям, культуре, 
религии, языку.

Велика заслуга перед наукой ученого П.П.Семенова-Тянь- 
Шанского, совершившего путешествие на Тянь-Шань и озеро Ис
сык-Куль. В результате своих исследований ученый заложил проч
ные основы географического изучения Средней Азии.

Естествоиспытатель и путешественник А.П.Федченко совер
шил ряд путешествий по Средней Азии, собрал обширный матери
ал по физической географии, геологии, антропологии и этнографии. 
Ему принадлежит открытие Заалайского хребта и высочайшей его 
вершины. Гигантский ледник на Памире, исследованный им, назван 
его именем.

Востоковед, археолог, литератор ВЛ.Вяткин обнаружил в 
1908 году в Самарканде обсерваторию Улугбека. Участвовал и ру
ководил раскопками городища Афрасиаб. Собрал и опубликовал 
ряд народных легенд о прошлом Самарканда и о его памятниках.
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Географ и геолог И.В.Мушкетов предложил первую научную кон
цепцию о геологическом строении Средней Азии и создал курс 
«Физической географии». Такие выдающиеся ученые, как
Н.М.Пржевальский, П.А.Северцев, В.Ф.Ошанин, Г.Д.Романовский 
и многие другие также внесли неоценимый вклад в изучение Сред
неазиатского региона.

Особого внимания заслуживают капитальные труды академи
ка В.В.Бартольда, посвященные истории народов Туркестана.

П.П.Семенов- Н.А.Северцев И.В.Мушкетов А.П.Федченко
Тян-Шапский
Существенный вклад в изучение природы и истории Средней 

Азии внесли местные научные общества, объединившие в своих 
рядах энтузиастов-любителей и ученых-специалистов. Их насчиты
валось более пятнадцати. Так, распространению медицинских зна
ний содействовало Туркестанское, Ферганское, Закаспийское и 
другие общества врачей. Научно-медицинские общества помогали 
также открытию общественных амбулаторий для местного населе
ния в борьбе с эпидемиями и пр.

Многие русские ученые, исследовавшие Среднюю Азию, от
носились к местным народам с уважением и симпатией. Они при
влекали отдельных представителей коренного населения (любите
лей старины и собирателей древности), к совместной работе экс
педиций и научных обществ. В частности, к ним относятся самар
кандец Мирза Абдуллин, собравший большую археолого
нумизматическую коллекцию; Мулла Касымов, художник- 
каллиграфист, зарисовавший многочисленные памятники древнего 
Самарканда и окрестностей, изготовивший рукописный чертеж 
медресе Улугбека. Ташкентец Акрам-Палван Аскаров, работая вме
сте с востоковедом профессором Н.И.Веселовским в его поездках 
по Туркестану, собрал большую коллекцию древностей (свыше 
15 ООО одних только монет). Бухарец Мухаммед-Вефа, известный
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коллекционер, имел большую этнографическую коллекцию, соби
рал старинные ковры, рукописи, керамику.

Подводя итог, отметим, что включение территории в состав 
Российской империи объективно имело наряду с негативными по
следствиями, и ряд позитивных факторов. Ускорилось развитие 
капитализма, началось строительство железных дорог, промыш
ленных предприятий, внедрялись новые сельскохозяйственные 
культуры, наряду с европейской, продолжала развиваться само
бытная культура.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы причины и последствия завоевания Туркестана цар
ской Россией?

2. В чем суть колониальной политики царской России в Тур
кестане?

3. Какие крупные народные восстания конца XIX- нач. XX 
вв. вы знаете?

4. В каких исторических условиях появилось джадидское 
движение?

5. Расскажите о наиболее крупных представителях джадид- 
ского движения.
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IV. УЗБЕКИСТАН В ПЕРИОД СОВЕТСКОЙ  
ТОТАЛИТАРНОЙ ВЛАСТИ

ТЕМА 13. УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В
ТУРКЕСТАНЕ, БУХАРЕ И ХИВЕ. ВООРУЖЕННОЕ  

ДВИЖЕНИЕ В ТУРКЕСТАНСКОМ РЕГИОНЕ ПРОТИВ  
СОВЕТСКОГО РЕЖИМА. 

План:
1. Февральская революция и Октябрьский переворот 1917 

года и их воздействие на Туркестан.
2. Образование и ликвидация Туркестанской Автономии 

(Туркистон Мухторияти).
3. Общественно-политические процессы в Бухаре и Хиве в 

1917-1920 гг.
4. Вооруженное движение в Туркестанском регионе против Со

ветского режима (1918-1935 гг.).

1.Февральская революция и Октябрьский переворот 1917 года 
и их воздействие на Туркестан.

Во второй половине февраля 1917 года, на фоне продолжаю
щейся войны, общей разрухи, в промышленных центрах России ак
тивизировалось массовое стихийное стачечное движение. Общест
венная жизнь политизировалась с каждым днем. Все это создавало 
условия для консолидации различных политических группировок, 
организаций и партий.

27 февраля 1917г. (почти одновременно) были образованы 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов (куда пре
имущественно вошли представители меньшевистской фракции Го
сударственной Думы и партии социалистов-революционеров) и 
Временный Комитет Государственной Думы.

Недовольство народа, доведенного до отчаяния лишениями 
войны и состоянием экономики, было поддержано и использовано 
либеральной частью российской буржуазии, потерявшей веру в эф
фективность системы самодержавного управления.
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28 февраля 1917 года захватом Петропавловской крепости и 
Зимнего дворца, арестом министров царского правительства завер
шились революционные события в Петрограде. Под напором стачек 
рабочих, общенародных демонстраций, кровавых боев с полицией, 
братания солдат с восставшими пали бастионы царского самодер
жавия. В столице Российской империи победила демократическая 
революция, которую поддержала вся страна.

2 марта на основе соглашения Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов и Временного Комитета Государственной 
Думы было образовано Временное правительство под руково
дством кадета, князя Г.Е.Львова. Временное правительство, таким 
образом, становилось законным преемником царского правительст
ва. Однако, на практике общественная власть сосредотачивалась в 
руках еще одного органа - Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов, решения и предписания которого признавались 
все большим числом вооруженного народа. Так, в результате Фев
ральской революции в России создалась практическая основа так 
называемого двоевластия.

Под давлением этих обстоятельств в ночь на 3 марта царь 
Николай II подписал манифест об отречении от престола.

3 марта Временное правительство опубликовало свою знаме
нитую Декларацию, в которой, в частности, было заявлено о введе
нии в стране демократических свобод и отмене всех ограничений.

Новые исторические реалии, вызванные Февральской револю
цией 1917 года, оказали огромное влияние на развитие политиче
ских процессов в России и национального движения в колониаль
ных регионах империи, придав ему сильный дополнительный им
пульс.

В начале марта 1917 года известие о свержении царя стало бы
стро распространяться по телеграфу в городах Туркестана - «первые 
телеграммы брались с боем». Это событие вызвало мощную волну 
общественной активности, пробудив даже у наиболее инертной 
части туркестанцев небывалый интерес ко всему происходящему. 
Во многих местах прошли многотысячные митинги и демонстрации. 
5 марта в Ташкенте состоялся общегородской митинг, на котором 
генерал -  губернатор Куропаткин прочитав официальное сообщение 
от комитета Государственной Думы об отречении царя, призвал при
сутствующих «в целях сохранения мира и спокойствия и окончания
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военных действий против внешних врагов до победного конца верно 
служить вновь назначенному правительству.»

Февральскую революцию приветствовали не только русские 
либералы и демократы, но и передовая часть коренного населения 
Туркестана, у которого появилась надежда на скорое и справедли
вое решение насущных проблем. По их инициативе, повсюду стали 
создаваться специальные комитеты, ставившие своей целью разъ
яснение населению значения победы над старым порядком.

Казалось, что только теперь униженные, отчаявшиеся люди 
смогут наконец-то удовлетворить свое долгожданное стремление к 
свободе, национальному самоопределению и выразить годами ко
пившийся гнев на власть царя.

В национальных газетах печатались десятки воззваний и про
кламаций с призывами о поддержке революции. Под давлением 
туркестанской общественности 30 марта было принято постанов
ление об отстранении от должности и взятии под домашний арест 
генерал-губернатора и командующего войсками Куропаткина, его 
помощника Ерофеева и начальника штаба округа Сиверса. На ме
сто устраненного командующего войсками был избран полковник 
Черкес (правый эсер).

Вместо старой администрации специальным решением от 7 ап
реля 1917г. был образован Туркестанский комитет Временного 
правительства, для управления краем во главе с Н.Н.Щепкиным. 
Комитет имел право действовать от имени Временного правительст
ва в пределах Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской, Закас
пийской и Семиреченской областей, а также Хивы и Бухары.

В эти апрельские дни состоялся I Туркестанский краевой 
съезд Советов, преимущественно европейский по своему составу, 
избравший краевой Совет и съезд исполнительных комитетов края. 
Они продемонстрировали игнорирование интересов коренного на
селения.

Туркестанцы становятся свидетелями формирования нового 
политического контекста: появления множества партий, движений 
и групп, стремящихся, как можно скорее, заявить о своих намере
ниях.

Особенностью данного процесса было то, что наряду с новы
ми общероссийскими партиями (членами которых были преимуще
ственно представители европейского населения края), зарождались 
и молодые национальные организации с модернизированными про
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граммами, более ясной стратегией и тактикой, пользующиеся под
держкой и сочувствием со стороны широких масс туркестанских 
мусульман.

В первые же дни после Февральской революции оформились 
организации: «Маърифат ва шариат», «Иттифок исломия», «Тижо- 
рат ул-ислом», «Саноул-Ислом». «Хадд-дул-Ислом» - в Андижане; 
«Мирваж-ул-Ислом» - в Самарканде; «Равнак-ул-Ислом, «Гули- 
стон» - в Каттакургане; «Муайин-ат-толибин» - в Ходженте; «Джа- 
мият Исломия» - в Намангане и т.д.

Однако, все же наиболее значительными из национальных ор
ганизаций. действующих в те дни, были: «Шурои-Исломия» («Ис
ламский Совет»), «Шурои- 
Уламо»(«Совет духовенст
ва»); «Турк адами маркази- 
ят фиркаси»(«Партия тур
кестанских федерали
стов»).
Одной из самых популяр
ных и авторитетных среди 
названных организаций 
была «Шурой Исломия», 
организационно оформив
шаяся 9 марта на собрании 
проходившем в старом 
Ташкенте, созванном Члены общества «Тараккийпарварлар» 

обществом «Турон». За короткий срок «Шу- 
рои-Исломия» создает свои филиалы в Кокан- 
де, Андижане, Скобелеве, Маргилане, Самар
канде и других городах Туркестана и усилива
ет тем самым свое влияние в регионе.

Членами этой организации стали пред
ставители духовенства, национальной интел
лигенции, чиновничества, купечества и зарож
дающейся промышленной буржуазии.

В руководящее ядро «Шурои-Исломия» 
Мунаввар Кори входили известные всему Туркестану рефор
маторы: Мунаввар Кори, Убайдулла Ходжа, Ташпулат-бек Норбу- 
табеков и др.
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Во многом, благодаря их инициативе, по всему Туркестану 
стали выходить на местных языках десятки газет и журналов, среди 
которых особым успехом пользовались такие издания как: «Шу- 
рои-Ислом», «Нажот», «Кенгаш», «Хуррият», «Эл байроги», «Улуг 
Туркистон».

Материалы, публиковавшиеся в национальной прессе, были 
призваны сплотить народ вокруг идеи свободы и национального 
самоопределения, возможность реализации которого была дарова
на, как казалось, Февральской революцией.

С этими надеждами пришли делегаты со всего Туркестана и на 1 - 
й краевой мусульманский съезд, проходивший в Ташкенте с 16 по 23 
апреля 1917 года, во время открытия которого было заявлено, что 
съезд верит в «наступление лучших времен, когда все народы, на
селяющие Россию, будут иметь равные права, когда не будет стар
ших и младших братьев, а все будут просто братьями».

Съезд, на котором присутствовали и представители русской 
общественности, принял резолюции с требованиями прекращения 
колонизации края и возвращения местному населению конфиско
ванных у них земель. Отдельным решением была отмечена необхо
димость учреждения в Туркестане Центрального Совета мусульман, 
который уже позже стал известен как Национальный центр (Мил- 
лий Марказ). Съезд высказался за реализацию демократических 
свобод.

По вопросу о национально-государственном устройстве России 
съезд принял решение (также как позже - первый Всероссийский 
мусульманский съезд), по которому Туркестан должен был войти в 
состав Российской республики в качестве отдельной территори
альной автономии, организованной на началах национального са
моопределения.

Февральские события, резко политизировав туркестанское об
щество, содействовали росту национального самосознания и на
циональной консолидации. Однако, естественно, это не означало 
полного единения во всем и отсутствия альтернатив. Заметим, что 
уже в начале своей деятельности представители молодых нацио
нальных организаций столкнулись с полярными интересами раз
ных течений как в самом национальном движении, так и вне его.

Становилось очевидным, что в условиях Туркестана практиче
ская реализация программных положений местных прогрессистов- 
джадидов встретит противодействие не только со стороны рус
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ских великодержавников, но и некоторых консервативных, тради
ционалистских кругов коренного населения.

В конце концов, это обстоятельство привело к тому, что в июне 
1917 года из «Шурои-Исломия» отделилась более консервативная 
часть - «Шурои-Уламо» («Совет духовенства»). Программа и устав 
«Шурои-Уламо» утверждались в начале июля на одном из митингов, 
проходившем в старом городе, во дворе мечети Беглар-Беги. На митин
ге, собравшем около 25000 человек, говорилось, что в организацию 
«помимо улемов и купцов, входят также и представители других клас
сов и профессий мусульман города Ташкента». Одним из основных 
авторов программных положений новой организации был лидер 
ташкентской организации «Шурои-Уламо» Шер Али Лапин.

У Шер Али Лапина были идейные серьезнейшие разногласия с 
представителями «Шурои-Исломия», однако он, безусловно, являлся 
крупной политической фигурой и одним из лидеров национального 
движения в Туркестане. Во многом, благодаря его усилиям, сфера 
деятельности «Шурои-Уламо» распространяется и на другие регио
ны Туркестана, где создаются филиалы последней.

Идейные установки «Шурои-Уламо», также как и «Шурои- 
Исломия», базировались на признании необходимости политиче
ского самоопределения народов Туркестана (хотя бы в рамках ав
тономии), но при этом исламским принципам и ценностям прида
валось исключительное, приоритетное значение.

После февраля политическая жизнь Туркестана не ограничи
валась борьбой двух течений в национальном движении.

Политизированные слои русского общества края, естественно, 
не могли оставаться в стороне от происходящих событий. Они по
степенно концентрировались вокруг социалистов-революционеров, 
конституционных демократов, радикальных демократов, социали- 
стов-демократов и некоторых других филиалов общероссийских 
партий. Все эти организации прилагали значительные усилия для по
иска социальной опоры и надеялись заручиться поддержкой и сочув
ствием со стороны широких масс населения (в том числе и коренно
го). Однако, в основе программных положений общероссийских 
партий Туркестана лежали имперские, великодержавные идеи, кото
рые не могли быть приняты местным населением.

Данное обстоятельство во многом определило и поражение 
общероссийских партий, которое они потерпели в ходе выборов в 
городские думы Туркестана летом 1917 года. Во всех крупных го
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родах (кроме Скобелева) убедительную победу на выборах одержа
ли представители национальных политических организаций.

Летом 1917 года по краю прокатилась новая волна различных 
мусульманских форумов. Знаменательным событием в политической 
жизни Туркестана стало решение о создании партии туркестанских 
федералистов («Турк адами марказият фиркаси»), принятое делега
тами IV съезда мусульманских организаций Ферганской области. 
Съезд, проходивший с 12 по 14 июля в г. Скобелеве, принял устав и 
программу партии. В программе туркестанских федералистов отме
чалось. что главной политической целью партии является достижение 
национальной автономии для Туркестана.

Таким образом, Февральская революция ускорила процесс 
размежевания различных общественно-политических сил и создала 
условия для функционирования в России (в том числе в Туркеста
не) многопартийной системы.

Появление в процессе эволюции национальной политической 
мысли и освободительной борьбы новых молодых национальных 
политических организаций представляло собой очевидное свиде
тельство роста общественно-политической активности коренного 
населения региона.

Однако и после февральской революции 1917 года Временное 
правительство продолжало воспринимать Туркестан как источник 
сырья и русскую колонию. В конце апреля при Туркестанском ко
митете Временного правительства состоялось совещание по во
просу о предоставлении Туркестану автономии. Оно признало не
возможным введение в Туркестане полной политической автоно
мии. Данный вопрос был в центре внимания и на проходившем в 
Ташкенте с 7 по 15 апреля - 1-ом краевом съезде Советов рабочих и 
солдатских депутатов, где многие делегаты-большевики выступали 
против предоставления Туркестану прав автономии под предлогом 
того, что якобы местные мусульмане «еще недостаточно для того 
культурны». Съезд остался на имперских позициях и высказался за 
установление в России сильной центральной власти. С похожими 
программными положениями выступали и филиалы различных об
щероссийских политических партий, действующих в крае.

Появление на политической арене Туркестана новой силы, в 
лице большевиков, было не случайным явлением. Изучение их 
деятельности (в рамках социал-демократических организаций), на
чиная с марта 1917 года, свидетельствует об упорной и целена
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правленной работе среди туркестанцев. Они поддерживают тесные 
связи со своими российскими единомышленниками, командируют 
своих представителей на различные партийные форумы. Получая 
инструктаж и рекомендации, большевики -  туркестанцы начинают 
их реализацию. Несмотря на довольно пестрый состав социал- 
демократических организаций, большевики (во главе с Тоболи- 
ным, Шумиловым, Бауманом, Бабушкиным и др.), планомерно 
пропагандируют (в том числе через газеты «Рабочее дело», «Ко- 
кандская правда» и др.) в рабочей и солдатской массе свои цели и 
задачи.

С самого начала, встав в оппозицию к Временному правитель
ству, большевики (невзирая на отсутствие единства в социал- 
демократических группах) объявляют о серьезных претензиях на 
свою долю «пирога» в борьбе за власть, делая при этом ставку на 
Советы солдатских и рабочих депутатов. Всю весну и лето 1917 
года они накапливали силы, определяли приоритеты, постепенно 
усиливая позиции.

В Петроградском и Московском Советах они завоевывают 
большинство, вдохновляя тем самым периферийные организации 
на более решительные действия. 3 сентября на собрании Ташкент
ской организации РСДРП говорилось, что единственной властью, 
способной вывести страну из хозяйственной разрухи и затяжного 
военного кризиса, может быть только правительство Советов ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. Ташкентская органи
зация РСДРП предъявила требования о немедленной передаче всей 
полноты власти объединенному Исполнительному Комитету Сове
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Туркестанского 
края, о роспуске Государственной Думы, Государственного Совета 
и аресте наиболее активных деятелей «контрреволюции».

Между тем, в старом городе, в эти дни происходили не менее 
важные события. 7 сентября в Ташкенте начал работать II Краевой 
мусульманский съезд, созванный по инициативе «Шурои-Исломия».

По одному из важнейших вопросов - о создании республикан
ской власти, съезд вынес следующую резолюцию: «Второй Турке
станский Краевой общемусульманский съезд высказывается против 
передачи власти Советам солдатских, рабочих и крестьянских депу
татов. Власть должна быть коалиционной и опираться на все силы 
страны, т.е. - всенародной. Только такая власть способна на нацио
нальную оборону страны, укрепление завоеваний революции и вы
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вести страну из тяжелого положения внутренней разрухи и экономи
ческой катастрофы, которые усугубляются переживаемой войной».

Однако, в очередной раз, предложения и пожелания мусуль
ман Туркестана были проигнорированы. К этому времени местные 
большевики, сгруппировавшиеся в Исполнительном Комитете 
Ташсовета. уже были готовы к реальному захвату власти. Тем бо
лее, что поводов для антиправительственного выступления, в усло
виях почти полного хаоса и безвластия, было достаточно.

Один из них - продовольственная разруха и угроза голода. 
Туркестан, потребляющий (в силу имперской экономической 
структуры), в основном, привозной хлеб, уже давно испытывал 
крайний недостаток в нем. К 1917 году проблема нехватки хлеба 
стала актуальной не только для жителей кишлаков и «старых» го
родов, но и городского русского населения Туркестана, пользую
щегося до недавнего времени особыми льготами в вопросах рас
пределения продовольствия.

Воспользовавшись данной ситуацией, большевики сумели орга
низовать 12 сентября в Александровском парке шеститысячный ми
тинг рабочих и солдат Ташкента. Митинг принял резолюцию, в осно
ву которой легли решения VI съезда РСДРП(б): о немедленной рек
визиции находящихся у капиталистов (включая зажиточную часть 
мусульман) продуктов и предметов первой необходимости, об осу
ществлении рабочего контроля над производством и распределением 
продуктов; о переходе земли без выкупа в руки крестьян; об издании 
закона, запрещающего закрытие фабрик и заводов без разрешения 
Совета рабочих и солдатских депутатов, профсоюзов и фабричных 
комитетов; о передаче всей власти в руки данного Совета. Был из
бран Временный революционный Комитет. Под его руководством в 
Ташкенте была предпринята попытка государственного переворота.

Представители «Шурои-Исломия», «Шурои-Уламо», «Тюрк 
адами марказият фиркаси» и других национальных организаций 
Туркестана осудили попытку реализации революционного плана 
большевиков.

В этих условиях (17-20 сентября) в Ташкенте состоялся съезд 
туркестанских и казахских мусульман, собравший более 500 деле
гатов со всех концов Туркестана, а также с Уральской и Тургайской 
областей. Инициатором созыва съезда стала ташкентская организа
ция «Шурои-Уламо», конкурирующая в «старом городе» с «Шу- 
рои-Исломия» и усиленно пытающаяся стать национальной консо
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лидирующей силой в регионе. На съезде было решено, перед ли
цом общей угрозы создать единую для всего Туркестана политиче
скую партию под названием «Иттифок-и-муслимин» (Союз му
сульман) путем объединения организаций «Шурои-Исломия», 
«Шурои-Уламо» и других. Съезд, проходивший под знаменем 
единства, призвал готовить списки в общероссийское Учредитель
ное собрание «достойных» людей из российских мусульман без 
различия идей и течений. Учредительному собранию, представите
ли национальных организаций придавали огромное значение, т.к. 
предполагалось, что именно там удастся наметить и определить бу
дущность народов бывшей Российской империи. Однако, этим на
деждам не суждено было сбыться.

27 октября 1917 года в Туркестан пришло известие о победе 
вооруженного восстания в Петрограде и решении II Всероссийско
го съезда Советов о передаче власти Советам, образовании Совета 
Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным. Эти известия под
толкнули развитие событий в Ташкенте.

28 октября Советами рабочих и солдатских депутатов было 
принято решение о начале вооруженного восстания в Ташкенте. 
Для руководства его ходом был создан Революционный комитет 
(Ревком). В 6 часов утра по сигналу гудка Главных железнодорож
ных мастерских начался октябрьский переворот в Ташкенте. В это 
же время генерал Коровиченко -  ставленник Временного прави
тельства издал приказ -  всем гарнизонам подавлять попытки при
соединения к большевикам, что лишь ускорило революционную 
развязку.

1 ноября произошли бои в Ташкенте, наличие значительного 
перевеса сил на стороне Советов обеспечило им победу. В тот же 
день вооруженные сторонники Временного правительства были от
теснены и заперты в Ташкентской крепости, которая была взята ре
волюционными рабочими и солдатами. Мусульмане в этом проти
востоянии практически участия не принимали.

1 ноября 1917г. воззванием к населению Туркестанский 
краевой Совет, Исполком Ташкентского Совета и Военный коми
тет известили о победе вооруженного восстания в Ташкенте.

Победа Октябрьской революции и приход к власти больше
виков как будто бы открывали большие перспективы для свобод
ного национального развития народов Туркестана, о чем свиде
тельствовали первые документы советской власти. Так, 15 ноября
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1917 года Совет Народных Комиссаров (Совнарком) РСФСР при
нял «Декларацию прав народов России», провозгласившую равен
ство и суверенитет народов России; право народов России на сво
бодное самоопределение, вплоть до отделения и образования са
мостоятельного государства; отмену всех и всяческих националь
ных и национально-религиозных привилегий и ограничений.

Советское правительство приняло также обращение «Ко 
всем трудящимся мусульманам России и Востока», в котором 
провозглашалось, что верования и обычаи, их национальные и 
культурные учреждения объявлялись свободными и неприкосно
венными.

Однако последующие события показали большой разрыв 
между провозглашенными большевиками лозунгами и их практи
ческой политикой. Это проявилось уже на III краевом съезде Со
ветов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, проходившем 
с 15 по 22 ноября в Ташкенте.

При обсуждении вопроса об организации краевой власти съезд 
разделился на две основные группы. Первая группа, представленная 
объединенными социал-демократами, считала, что власть должна 
состоять из представителей Совета солдатских, рабочих и кресть
янских депутатов, городских самоуправлений и мусульман; а вторая 
группа (большевики и социалисты-революционеры максималисты) 
доказывала, что краевая власть должна быть создана по образцу со
ветского правительства в России. Подразумевалось, что Туркеста
ном должен управлять Совет народных комиссаров, формирую
щийся из большевиков, левых социалистов-революционеров (без 
мусульман и представителей городских самоуправлений, поддержи
вавших временное правительство).

Съезд избрал новый верховный орган края; Совет народных 
комиссаров из 15 человек, его председателем стал большевик 
Ф.Колесов. При формировании СНК было решено не допускать 
представителей местного мусульманского населения под тем пред
логом, что: «привлечение в настоящее время мусульман в органы 
высшей краевой революционной власти является неприемлемым 
как ввиду полной неопределенности отношения туземного насе
ления к власти солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, так 
и ввиду того, что среди туземного населения нет пролетарских 
классовых организаций, представительство которых в органе выс
шей власти фракция приветствовала бы».
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Захват власти большевиками, не пользовавшимися тогда 
особым влиянием среди населения края, прежде всего коренного, 
стал возможен благодаря недостаточной решительности в борьбе 
за власть туркестанских организаций общероссийских партий, а 
также организаций и общественных движений коренного населе
ния, считавших, что этот вопрос должно решить Учредительное 
собрание Туркестана.

Так в результате октябрьского переворота в Туркестане была 
установлена власть советов, утвердилась двухпартийная полити
ческая система, олицетворяющая диктатуру пролетариата в крае, 
где почти не было рабочего класса.

Большевики Туркестана совершенно не учитывали интересы 
коренного населения края и абсолютно игнорировали его.

2. Образование и ликвидация Туркестанской Автономии 
(Туркистон Мухторияти).

После III Краевого съезда Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов, который проигнорировал интересы коренного 
населения Туркестана, не включив их представителей в новый вер
ховный орган края - Совет Народных Комиссаров, - по инициативе 
«Шурой Исломия» и других национальных организаций, с 26 по 29 
ноября 1917 года в Коканде проходил IV Чрезвычайный краевой му
сульманский съезд. В работе съезда приняли участие около 300 де
легатов (в том числе и представители европейского населения), 
прибывшие со всех концов Туркестана. На нем присутствовало от 
Ферганы —  150 человек, от Сырдарьинской области —  22, от Са
маркандской —  21 человек, Закаспий был представлен одним деле
гатом, а Бухара —  четырьмя. Кроме делегатов от областей на съез
де присутствовали представители «Шурой Исламия», «Шурой 
Уламо», совета воинов-мусульман, краевой еврейской организации 
(Паолей-Сион), а также туземных евреев. Среди делегатов были 
представители городских дум и Туркестанского бюро татар.

Также было решено пригласить на съезд, с правом совеща
тельного голоса «сведущих лиц из европейского населения».

В повестке дня основным стоял вопрос об Автономии Турке
стана. С докладом, обосновывавшим необходимость объявления 
Автономии, выступил один из лидеров «Шурой - Исломия» Убай- 
дулла Ходжаев. В своей речи он, в частности, отмечал, что «в на
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стоящее время почти не осталось надежды на созыв Всероссийского 
Учредительного Собрания - все нации, населяющие территорию 
России, выступили на борьбу с узурпаторами-большевиками». Его 
поддержало большинство делегатов, участвовавших в прениях. 27 
ноября в 12 часов ночи делегаты приняли резолюцию о про
возглашении Туркестанской Автономии - Туркистон мухторияти. 
Съезд избрал органы власти: Временный Народный Совет (парла
мент) и Временное правительство Туркестан Мухторияти. В состав 
Временного Народного Совета вошли 54 человека, из них: 32 - от 
чрезвычайного общемусульманского съезда, 4 - от городских са
моуправлений, остальные - от общероссийских организаций и на
циональных меньшинств Туркестана. Всего европейскому населе
нию в Народном Совете предоставлялось 18 мест (т.е. 1/3 общего 
состава).

Правительство Туркестанской Автономии включало 12 чело
век. Его членами стали известные туркестанские прогрессисты и 
общественные деятели: М.Тынышпаев (премьер-министр, министр 
внутренних дел), И. С. Шоахмадов (заместитель премьер- 
министра), М.Чокаев (министр иностранных дел), О.Махмудов 
(министр продовольствия), С.А. Герцфельд (министр финансов), 
У.Ходжаев (военный министр) и др. Из 12 мест 4 остались вакант
ными и предназначались для замещения кандидатурами от евро
пейской части населения Туркестана.

Таким образом, делегаты мусуль майского съезда, отражая 
интересы туркестанцев, провозгласили самобытную националь
ную государственность, опирающуюся на сочетание потребностей 
национального развития и принципов гуманизма. На съезде не 
ставился вопрос о разрыве связей с Россией. Речь шла о суверени
тете в едином экономическом и государственном пространстве. 
Понимая сложность проблемы национального возрождения, на
циональные демократы Туркестана надеялись с помощью демо
кратических сил России построить экономически развитое, демо
кратическое общество.

Решение мусульманского съезда о формировании на террито
рии Туркестанского края национальной демократической государ
ственности вызвало бурю радости среди местного населения: ото
всюду стали приходить приветственные телеграммы и письма, сос
тоялись многочисленные митинги и манифестации. В местных га
зетах появились десятки статей, обращений, резолюций, посвящен
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ных этому событию. В самаркандской газете «Хуррият» была 
опубликована статья крупнейшего идеолога младобухарского дви
жения А. Фитрата, которая так и называлась - «Мухторият» («Ав
тономия»). В ней он писал: «Путь к реальной Автономии не может 
лежать лишь через решения съездов. Они свою задачу выполнили. 
Теперь все в руках нации. Чтобы сохранить Автономию нужна сила, 
нужны деньги... нация обязана предоставить Автономии все это».

Объявление Туркестана автономным было событием, взбудо
ражившим все общество. Реакция на это решение была неодно
значной, но все же большая часть населения Туркестана (и не толь
ко мусульманского) поддержала его. Однако, большевики пыта
лись убедить общественность края в том, что «Автономия Турке
стана объявлена буржуями и контрреволюционерами без участия 
представителей демократических организаций, против воли тру
дящихся мусульман».

В поддержку Автономии в Ташкенте 13 декабря 1917 года со
стоялась грандиозная многотысячная демонстрация. Но руководство 
Ташкентского Совета отдало приказ не допустить эту мирную ак
цию, не остановившись даже перед применением вооруженной си
лы.

Отношение большевиков было однозначным, газета «Улуг 
Туркистон» писала: «Большевики Туркестана дали приказ к от
крытой войне против мусульман».

С декабря 1917г. под предлогом «контрреволюционной дея
тельности» и за поддержку «Кокандской автономии» на основании 
решений военно-революционных комитетов во многих местах нача
ли закрываться филиалы «Шурои-Исломия» и других националь
ных организаций; распускались городские думы; организовывались 
революционные трибуналы и суды. На основании декрета централь
ного правительства был утвержден приказ о начале формирования 
Красной армии и милиции.

К концу января обстановка в Коканде чрезвычайно накалилась. 
Противостояние между новым городом, где власть находилась в руках 
Кокандского Совета рабочих и солдатских депутатов, и старым горо
дом, в котором были сосредоточены правительственная резиденция 
Автономного Туркестана, городские мусульманские организации все 
более приобретало конфликтный характер. В каждой из этих сторон 
усиливались позиции сторонников силовых методов разрешения кон
фликтов.
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30 января 1918г. (по старому стилю) в Коканд из Скобелева был 
отправлен отряд красногвардейцев с пулеметами и артиллерией, а уже 
на следующий день между ними и формированиями «автономистов» 
начались военные действия. Ферганская область была объявлена на 
осадном положении.
Оборону Автономии взял на себя начальник кокандской милиции- 
Кичик Иргаш, который, однако, в силу малочисленности его отря
да скоро был вытеснен из пределов города.

К концу февраля 1918 года штаб «революционных войск» те
леграфировал в Ташкент о разгроме отрядов Кичик Иргаша, ликви
дации «контрреволюционного» автономного правительства и уста

новлении «порядка» в Ко- 
канде.

В область прибыли до
полнительные военные под
разделения для пресечения 
«контрреволюционной дея
тельности», бежавших в 
г.Скобелев членов «авто
номного правительства» и 
их сторонников.

Коканд после ликвидации 
Туркестанской Автономии.
По решению СНК Туркестанского края, все руководители 

«Кокандской автономии» объявляются вне закона, а их имущество 
конфисковывается. Отдельным постановлением создается «военно
революционный суд» для разбора дел лиц, обвинявшихся в под
держке «Кокандской автономии».

К этому времени Коканд представлял собой страшную карти
ну. Как свидетельствовал один из очевидцев, житель Коканда 
Юсуф Халил афанди: «Многие здания в городе сгорели. Среди них 
здания: «Шурои-Исломия», Временного автономного правительст
ва, отдела просвещения, типографии, амбулатории, оптики. Пре
вратились в пепел несколько тысяч дворов, а также мечети, медре
се, банки, магазины, коммерческие конторы, базарные лавки, дука- 
ны, школы и т.д.»

По краю начались повальные аресты оставшихся в живых ру
ководителей Автономного правительства и Народного Совета, а
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также активистов национальных политических организаций и их 
единомышленников.

Наконец 22 февраля (по новому стилю) в здании Русско- 
Азиатского банка, расположенного на Розенбаховской улице, был 
подписан подготовленный большевиками «мирный договор», со
гласно которому население признавало власть Совета Народных 
Комиссаров и местных советских учреждений.

Правительство автономного Туркестана пало 19 февраля.
С разгоном Туркестан мухторияти завершился мирный этап 

развития национального сопротивления и было положено начало 
массовому вооруженному движению в Туркестане.

Обострившаяся в крае, после кровавой ликвидации Турке
станской Автономии, общественно-политическая ситуация побуди
ла большевистское руководство использовать популярную в народе 
идею Автономии в своих интересах. В первые же дни после «Ко- 
кандских событий» новая власть стала заявлять, что она готова 
предоставить Туркестану автономию, но только при условии, что 
последняя будет не «буржуазной», а «пролетарской».

Вопрос об Автономии Туркестана стал предметом обсуждения 
V съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
который проходил с 20 апреля по 1 мая 1918 года. 30 апреля 1918 
года на съезде было принято решение о создании Туркестанской 
Автономной Советской Республики (ТАСР), входящей в состав 
РСФСР. Высшим законодательным органом Туркестанской рес
публики объявлялся съезд Советов, а в перерывах между съездами 
постоянным законодательным органом явился Центральный испол
нительный комитет (ЦИК) ТАСР. В него вошли 36 человек (18 
большевиков и 18 левых эсеров). П редседателем ЦИКа был из
бран большевик П.Кобозев. В исполнительный орган республи
ки - Совет Народных Комиссаров (СНК) были избраны 16 человек 
(8 большевиков и 8 левых эсеров). Председателем СНК был 
вновь избран Ф.Колесов. В новые органы власти впервые вошли 
представители от местных национальностей: в ЦИК -7 человек, в 
СНК - 3 человека.

Период после V Краевого съезда Советов и I съезда КПТ 
сопровождался усилением работы среди коренного населения. 
Народный комиссариат по национальным делам ТАСР присту
пил к организации при областных и уездных Советах отделов по 
национальным делам, которые на территории своего региона ве
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ли работу по вовлечению коренного населения в советское и во
енное строительство.

В августе 1918г. ЦИК ТАСР принял ряд документов, кото
рыми тюркский язык наряду с русским объявлялся государст
венным.

Однако Ленинское правительство пыталось установить дози
рованную «автономию» социалистического типа, не предполагав
шую активного привлечения коренных туркестанцев к управленче
ским процессам. Говоря о необходимости расширения националь
ного представительства, центр в то же время решительно проводил 
ограничительную линию, которая определялась марксистскими 
схемами при решении национального вопроса.

«Автономное» национально-государственное строительство 
должно было осуществляться под жестким контролем центра и 
служить целям создания коммунистической империи советского 
унитарного государства.

3. Общественно-политические процессы в Бухаре и Хиве 
в 1917-1920 гг.

Накануне Октябрьского переворота 1917 года общественно- 
политическая обстановка в бывших протекторатах Российской им
перии - Бухарском эмирате и Хивинском ханстве - была чрезвы
чайно сложной. Это время характеризуется острым противостояни
ем между правящей ханской элитой и высшим, консервативным ду
ховенством Бухары и Хивы, с одной стороны, и местными джадида- 
ми - реформаторами (младобухарцами и младохивинцами), с дру
гой.

Политизированная часть местных джадидов, в этот период 
выдвигает свою программу реформ, в основе которой лежала идея 
преобразования Бухарского эмирата и Хивинского ханства в кон
ституционные монархии. Эмир Бухары Сайид Алимхан и прави
тель Хивинского ханства - Асфандиярхан, под давлением прибли
женных начали преследовать джадидов и их сторонников. Не имея 
широкой социальной опоры внутри своих стран, лидеры младобу- 
харцев и младохивинцев (Ф.Ходжаев, У.Пулатходжаев, 
А.Мухитдинов, П.Юсупов и др.) вынуждены были искать себе 
союзников за пределами Бухары и Хивы и, прежде всего, на тер
ритории бывшего Туркестанского генерал-губернаторства.
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После Октябрьского переворота 1917 года начался процесс 
дистанцирования Бухары и Хивы от Советского Туркестана и 
сближения этих государств с Афганистаном, Ираном и Англией. В 
Хиве и Бухаре велась подготовка к возможной войне с Советами. В 
частности, армия Бухары к марту 1918 года насчитывала более 40 
тыс. человек.

К январю 1918 года усиливаются межнациональные противо
речия в Хиве, связанные с выступлениями туркмен во главе с Джу- 
наидханом. В результате этих событий, Асфандиярхан был вынуж
ден пойти на уступки, назначив Джунаидхана командующим вой
сками Хивинского ханства. Но очень скоро, по приказу Джунаид
хана, Асфандиярхан был убит, а на престол был посажен дядя Хи
винского хана Абдуллахан. Однако, фактическим правителем Хивы 
становился Джунаидхан, который не скрывал своих антисоветских 
взглядов. Естественно, что большевистское руководство Туркеста
на, которое давно искало повода для начала агрессии в Бухару и 
Хиву, не могло не использовать в своих интересах сложившуюся 
ситуацию. Было решено начать с Бухары.

В конце февраля 1918 года Ф.Колесов с вооруженным отря
дом прибыл в Новую Бухару, где заключив соглашение с частью 
младобухарцев, подготовил требования к эмиру, в котором послед
нему обещали сохранить власть при условии включения в нее 
представителей от младобухарцев. Здесь следует отметить, что 
большевиков волновала не судьба младобухарцев и бухарского 
народа, а прежде всего, возможность установления в Бухаре про
советского режима.

После того, как эмир отверг это требование Советов, 2 марта
1918 года началось наступление красногвардейцев на Старую Бу
хару.

Это наступление обернулось для Колесова неудачей (народ 
выступил на защиту Бухары), тем не менее, 25 марта 1918 года в 
Кизил-Тепе был заключен мир (Кизилтепинское соглашение), по 
условиям которого эмир обязывался сократить регулярную армию до 
12 тыс. человек.

9 апреля 1919 года аналогичный договор был подписан с 
Джунаидханом в крепости Тахта (Тахтинское соглашение), по 
которому Джунаидхан обязался не предпринимать вооруженных, вы
ступлений против ТАССР и возобновить торговые отношения с 
РСФСР и ТАССР.
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Очень скоро большевики нашли возможность продолжить аг
рессию против Хивы и Бухары. После упорных сражений, 20 янва
ря 1920 года главная ставка Джунаидхана - Тахта, а 1 февраля - Хи
ва были заняты Красной Армией. 2 февраля 1920 года Саид Абдул- 
лахан отрекся от престола и передал власть, так называемому, Вре
менному революционному комитету.

26 апреля 1920 года был созван 1 Всехорезмский курултай на
родных представителей, провозгласивший Хорезмскую Народную 
Советскую Республику (ХНСР) и принявший ее конституцию. Ку
рултай образовал правительство республики -  Совет Народных 
Назиров, его председателем был избран один из лидеров младохи- 
винцев -  Палван-Нияз Юсупов.

По аналогичному сценарию происходили события в Бухаре.
Добившись установления союза бухарских коммунистов 

(Н.Хусаинов и др.) с младобухарской революционной организацией 
(Ф.Ходжаев и др.), целью которого было свержение монархии, тур
кестанские большевики «признали наличие в Бухарском эмирате ре
волюционной ситуации».

29 августа в старом Чарджоу удалось организовать выступле
ние бухарских коммунистов, что было сразу объявлено началом ре
волюции и послужило сигналом к вооруженным действиям. После 
ожесточенных боев 2 сентября 1920 года войска Туркфронта под ко
мандованием М.Фрунзе вошли в Бухару. Эмир Саид Алимхан поки
нул Бухару, вместе с ним из страны эмигрировало несколько тысяч 
человек.

6-8 октября 1920 года I Всебухарский курултай народных предста
вителей провозгласил Бухарскую Народную Советскую республи
ку (БНСР). Председателем Совета Народных Назиров БНСР был на
значен Ф.Ходжаев. Однако, уже через некоторое время после указан
ных событий, многие активные участники свержения Алимхана испы-

БНСР -
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флаг БНСР Флаг ХНСР
Многие младобухарцы позднее бежали в Афганистан, в том 

числе и бывший председатель ЦИК БНСР Усманходжа Пулатход- 
жаев. В целом, Бухару покинуло (в период первой волны эмигра
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ции - 1-я половина 20-х годов) - более 250 тыс. человек, что со
ставляло четверть населения Бухарского эмирата.

5. Вооруженное движение в Туркестанском регионе 
против советского режима

Кровавый разгром Туркестанской Автономии и последующие 
мероприятия, которые проводили в крае представители новой со
ветской власти, были восприняты местными народами как продол
жение старой царской колонизаторской политики.

Иллюзии туркестанцев по вопросу реализации демократиче
ского принципа - «право наций на самоопределение» были развея
ны жесткими и бесцеремонными действиями большевиков, силой 
взявших власть в свои руки, не желавших никаких политических 
уступок и допускавших возможность предоставления Автономии 
Туркестану лишь на советских началах. Причем, мотивировалось 
это тем, что коренное население, якобы «не имеющее к данному 
моменту демократических организаций и к тому же находящееся 
под сильнейшим влиянием реакционного духовенства и баев, не 
способно самостоятельно управлять государством».
Получив доказательства отсутствия возможности мирным путем 
осуществить свое право на самоопределение и независимость, на
роды Туркестана были вынуждены взяться за оружие. Начавшееся 
вооруженное сопротивление туркестанцев против чужой, непонят
ной и грубой власти, невзирая на многие имевшие место драмати
ческие факты и события, объективно носило характер спра
ведливой, освободительной борьбы. В нем принимали участие 
представители всех народов и народностей Туркестана. Основной 
опорной силой движения за независимость были дехкане, ремес
ленники, чайрикеры, поденщики. Однако активными участниками 
движения были и многие джадиды, члены национальных политиче
ских организаций, представители духовенства, торговцы и другие.

К марту 1918г. в Ферганской долине действовало свыше 40 
отрядов самостоятельных курбаши.
Борцы за независимость в основном были представлены коренным 
населением-узбеками, кыргызами, таджиками, казахами, каракал
паками, туркменами, а также уйгурами, персами, цыганами. Но в 
рядах движения было немало и русских.
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На курултаях курбаши—сначала Кичик Эргаш и Катта Эргаш, 
а в последующем Мадаминбек, Шермухаммадбек, Ислам Пахла
вой—были избраны лидерами и получили звание главнокоман
дующего повстанческими войсками —  «Амир-ал-Муслимин».

С целью объединения сил повстанцев и централизации руко
водства движением в конце марта 1918г. в селе Банкир по инициа
тиве членов «Шурой Уламо» и «Шурой Исламия» был созван пер
вый курултай—съезд курбаши Ферганы. В нем приняли участие 
свыше 40 крупных курбаши (Катта Эргаш, Мадаминбек, Халжод- 
жа, Шермухаммадбек, Ислам Пахлавон и др.). Руководителем дви
жения за независимость в Ферганской долине избрали Муллу Эр- 
гаша, ему было присвоено звание «Амир-ал-Муслимин». Замести
телем Катга Эргаша были назначены Мадаминбек и Шермухам
мадбек.

Яркой личностью повстанческого движения был Мадаминбек 
рано вставший на путь борьбы против царской администрации в 
Туркестане. За противоправные действия он был арестован и от
правлен в Сибирь на каторгу; в 1914-1917гг. находился в Нерчин
ске. После февральской революции 1917г., он как политический 
осужденный был освобожден и вернулся в Маргилан. Тогда же 
руководители общества «Шурой Уламо» рекомендовали Мадамин- 
бека на пост курбаши - главы городской милиции.

На этом посту он оставался и после прихода к власти больше
виков. Даже после объявления Туркистон Мухторияти он продол
жал служить советской власти, считая «власть большевиков самой 
хорошей и полезной для народа». Но впоследствии разочаровав
шись в деятельности большевиков, которая грабила не только баев, 
но и бедняков оставил пост главы милиции и встал в ряды воору
женного сопротивления.

На очередном курултае, прошедшем в ноябре 1918г. в селе 
Ойим Андижанского уезда Мадаминбек был избран главнокоман
дующим повстанческих войск вместо курбаши Катта Эргаша.

Движение за независимость имело мощную поддержку в наро
де, испытывающем на себе бремя новой власти. Только в Ферган
ской долине, в начале 20-х годов XX века в нем принимало уча
стие более 60 тыс. джигитов.

Очевидно, что это движение, именуемое в советской литера
туре «басмаческим», не имело ничего общего с бандитским бунтом, 
лишенным политической цели. Это положение признавалось даже
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и некоторыми видными большевистскими деятелями. Так, еще в 
мае 1920 года, М. Фрунзе в одном из своих приказов по войскам 
Ферганского фронта, подчеркивал: «Басмачи не просто разбойники; 
если бы это было так, то, понятно, с ними давно было бы поконче
но».

На IV пленуме ТуркЦИК (июль 1922г.) председатель СНК 
Туркестана К.Атабаев не побоялся открыто признать, что « ... на 
первых порах движение проявлялось в духе разбоя, теперь же оно 
обрело политическое содержание ... В 1919-1920гг. в Фергане 
имело место ... самобытное народное восстание».

Движение имело четкую политическую цель - независимость 
Туркестана. Движение имело своих руководителей и идеологов, 
свои организационные институты- курултаи (съезды) курбаши, свое 
регулярное войско и даже правительство (Временное Автономное 
Ферганское правительство). Военная организация движения, наце
ленная на сплочение и централизацию руководства его боевыми си
лами, опиралась на строгую систему соподчинения.

Начавшись в Ферганской долине, движение за независимость 
постепенно распространилось и на другие районы Туркестана.

Движение также приобрело массовый характер и на террито
рии бывшего Бухарского эмирата и Хивинского ханства после уста
новления там Советской власти.

Борьба народов Туркестана (Узбекистана) за свободу и неза
висимость продолжалась с переменным успехом, вплоть до середи
ны 30-х годов.

Но наиболее массовым был ее первый период - 1918-1924 го
ды.

В этот период движение в своем развитии прошло через 3 са
мостоятельных этапа (февраль 1918г. - март 1920г.; май 1920г. - ко
нец 1922г.; 1923 - 1924гг.), отличавшихся численностью участни
ков движения, руководителями, тактикой и действенностью борь
бы.

Именно эти годы отмечены наиболее крупными победами и 
успехами борцов за независимость, когда под их контролем ока
зывалась почти вся Ферганская долина, за исключением отдельных 
городов и железнодорожных станций. В этот период истинную 
сущность движения были вынуждены признать и представители 
советского командования.
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По характеру и соотношению сил второй период движения за 
независимость (1925-1935гг.) значительно отличался от первого.

К середине 30-х годов, используя огромное военно
техническое и экономическое преимущество, советская власть су
мела полностью разгромить последние повстанческие отряды. Не
обходимо отметить, что успехам официальных властей во многом 
содействовала психологическая усталость народа, истощенного 
многолетней неравной борьбой. Также дало знать отсутствие серь
езного политического и военного опыта, наличие давних противоре
чий между представителями консервативного духовенства и джади- 
дами, между курбаши за сферу влияния и т.д. Всем этим, конечно, 
большевики просто не могли не воспользоваться, неизменно кор
ректируя, в зависимости от конкретной ситуации, свою политику в 
Туркестане.

Причиной поражения было также то, что многие руководите
ли движения не были прогрессивно мыслящими людьми. Если не
которые из них (например Мадаминбек) стремились построить 
светское прогрессивное государство, то другие (в частности Шер- 
мухамадбек, Ибрагимбек) были сторонниками восстановления в 
Бухаре власти эмира или создания исламского государства. Это оз
начало, что они не пошли бы по пути прогресса. Ограниченность 
их мировоззрения, постоянное соперничество, отсутствие согласия 
и единства стали одной из главных причин поражения движения 
против власти Советов.

Вопросы для самопроверки.

1.Какое влияние оказала февральская революция 1917 г. в 
России на политическую ситуацию в Туркестане?

2. Когда и каким образом в Туркестане утвердилась советская 
власть?

3. Укажите значение создания «Туркестанской автономии».
4. В результате каких событий прекратило свое существова

ние Хивинское ханство и Бухарский эмират?
5. Расскажите что вы знаете о вооруженном движении против 

советского режима?
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ТЕМА 14. ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА  
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ В 20-30-х 

ГГ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ

План:
1. Туркестан в начале 20-х годов.
2. Ускорение темпов индустриализации и коллективизации в 

Узбекистане и их последствия.
3. Культурная жизнь в период 20-30-х годов. Политика ре

прессий.

1. Туркестан в начале 20-х годов.

К началу 20-х годов Коммунистическая партия установила 
свою монополию, контролируя формирование хозяйственных орга
нов, профсоюзов, союзов молодёжи, женских и других обществен
ных организаций, носивших классовый, политизированный харак
тер. Введённая ею система «военного коммунизма»( 1919-1920гг.) 
заложила основы будущего тоталитаризма. Край, в целом, оказался 
в полосе углублявшегося кризиса. Его главными причинами яви
лись проводившиеся властью национализация промышленности, экс
проприация частной собственности, централизация экономики. Не
разбериха, связанная с этими мероприятиями, усугублялась введе
нием продразвёрстки и монополии государства ria торговлю хлоп
ком. Резкий протест населения вызвало закрытие базаров, запреще
ние торговли и бесконечные трудовые повинности. Гонения на ре
лигиозных деятелей, запрещение судов казиев, ликвидация вакфов, 
закрытие мечетей, медресе, классических школ вызывало недоволь
ство не только у местного населения, но и ряда местных руководи
телей.

Раскол в среднеазиатском обществе усугублялся резким ухуд
шением экономического положения. Усиливался голод, увеличива
лась армия безработных, в том числе в кишлаке.

К весне 1921г. стала очевидной необходимость решительных 
изменений в экономических отношениях в стране. Начало этому 
положило решение о замене продразвёрстки продовольственным
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налогом. Сложилась система принципов, известная как новая эко
номическая политика. Основное содержание нэпа заключалось в 
отказе от военно-коммунистических методов, предоставлении сво
боды производителю, прежде всего крестьянину. Нэп создавал ус
ловия, позволявшие дехканину, после внесения установленного 
продналога, свободно распоряжаться остающейся частью урожая, 
продавать ее на рынке. Признавалось многообразие форм собст
венности. Важнейшие отрасли экономики, переведенные на хоз
расчет и самоокупаемость, оставались в ведении государства. Раз
решалось создание акционерных обществ на частном капитале, на
ем рабочей силы и т.д.

В социально-экономической политике наметился курс на 
создание жизнеспособного ядра из крепких середняцких дехкан
ских хозяйств. Этому благоприятствовала набиравшая силу тен
денция постепенного выхода из кризиса, разрухи, начавшаяся ста
билизация экономики, в первую очередь сельского хозяйства.

Однако, государственная монополия на хлопок-сырец сохра
нялась до начала 1923г., а источники финансирования ирригации не 
были определены, здесь продолжалось применение водной повин
ности - метода, не имевшего прямого материального стимулирова
ния. Поэтому кризис в хлопководстве продолжался еще около 2-х 
лет.

Новые условия диктовали проведение перестройки в сфере 
управления экономикой. В марте 1921г. был образован Турке
станский экономический совет -  ТуркЭКОСО, но местные 
ЭКОСО в 1923г. были ликвидированы, их функции были переда
ны исполкомам Советов. При ТуркЭКОСО была учреждена госу
дарственная общеплановая комиссия -  Госплан.

К концу 1922г. был разрешен вопрос о переброске в Турке
стан хлеба, а в начале 1923г. отменена государственная монополия 
на хлопок. Хлопковые посевы освобождались от налога, были по
вышены закупочные цены на хлопок-сырец. На восстановление 
ирригации центром стали отпускаться средства. Валовой сбор 
хлопка в Узбекистане с 39 тыс. тонн в 1922г. вырос до 209 тыс. 
тонн в 1924г., составив основу восстановления текстильной про
мышленности России.

Тенденции, появившиеся в экономике ТАССР в связи с нэ
пом, социально-хозяйственные сдвиги здесь в целом носили харак
тер либерализации.
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К началу нэпа еще не был урегулирован земельно-водный во
прос в Туркестане. Он решался в процессе осуществления двух зе- 
мельно-водных реформ 1921-1922 и 1925-1929гг.

Первая реформа началась весной 1921г. Ее целью было урав
нение в правах на землю и воду коренного и русского земледельче
ского населения Туркестана, поселившегося здесь в результате ко
лониальной политики царизма и столыпинских аграрных преобра
зований и получившего лучшие земли, в ущерб прав местного на
селения. Земельно-водная реформа 1921-1922г. осуществлялась пу
тем привычных установок: отнять и поделить. Причем отсутство
вали точные критерии в причислении того или иного собственника 
к категории «сельского эксплуататора». Метод административного 
давления, которым она проводилась, способствовал не только клас
совому, но и национальному размежеванию сельского населения.
В фонд землеустройства, кроме земель переселенцев, переходили 
также монастырские, церковные, вакуфные земли так называемых 
«нетрудовых хозяйств» и поместья офицеров белой армии.

Основным районом проведения реформы была Семиреченская 
область. Реформа проводилась также в некоторых районах Сыр- 
дарьинской и Ферганской областей, а также в Мервском уезде 
Туркменской области.

Результаты земельно-водной реформы 1921-1922гг. неодно
значны. С одной стороны, в какой-то мере стал разрешаться зе
мельный вопрос, удалось уравнять в правах на землю и воду при
шлое и коренное население. Малоземельные и безземельные дех
кане получили долгожданные наделы, что в определенной степени 
укрепляло авторитет советской власти среди беднейшего населения. 
И в то же время обострила обстановку в кишлаке, в котором наме
тилось ожесточенное классовое противостояние, истребление креп
ких, умелых хозяев, отличавшихся лишь большим достатком.

Для создания соответствующей обстановки была развернута 
пропагандистская работа. Особенное внимание было уделено соз
данию специализированной классовой организации дехканства, 
получившей название - «Кошчи» (Пахарь), основной задачей кото
рой, было усиление советского влияния на дехкан.

Территория нынешнего Узбекистана в 20-е годы входила в со
став самостоятельных республик: ТАССР, Бухарской и Хорезм
ской республик. В начале 1920г. центром был поставлен вопрос о 
разделении Туркестанской АССР и образовании автономных рес
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публик по национально-языковому признаку. Однако, «перекрой
ка» административно-территориальной карты Туркестана отодви
галась по целому ряду причин: нарастание недовольства в крае 
политикой и преобразованиями большевиков; усиливающийся 
размах движения за независимость; резонанс борьбы вокруг на
ционального вопроса в Закавказье и др.

Инициаторы этой идеи обосновывали необходимость преобра
зования национальных республик существовавшим неравенством в 
развитии коренных народов, нарастанием национальных кон
фликтов. Они провозглашали выходом из этой ситуации разъеди
нение народов региона на основе образования государственности 
туркмен, киргизов и др. Акцентируя внимание на языковых, нацио
нальных различиях, сторонники перекройки территорий и разме
жевания в меньшей мере учитывали культурные, экономические 
факторы, наличие общих водных ресурсов, ирригационных систем. 
В целом, приоритетными считались политические моменты. Нацио
нальный вопрос был искусственно раздут и использован как ре
шающий аргумент за радикальные государственно-территориальные 
преобразования. Принцип «разделяй и властвуй» воплощался в 
жизнь.

12 мая 1924г. в центре был рассмотрен вопрос о размежевании 
в Средней Азии и принято решение о его проведении. Началась 
практическая работа. Комиссии разрабатывали вопросы о террито
риях и границах будущих образований, создавался аппарат управ
ления. решались вопросы экономики, бюджета, организации про
свещения. здравоохранения и др.

В феврале 1925г. в Бухаре I Всеузбекский съезд советов, при
нял «Декларацию об образовании Узбекской Советской Социали
стической Республики» и сформировал высшие органы власти. 
Председателем Центрального исполнительного комитета республи
ки был избран дехканин из Ферганской долины, деятель союза 
«Кошчи» Юлдаш Ахунбабаев. Правительство Узбекистана возгла
вил Файзулла Ходжаев. Столицей был назван Самарканд. Узбек
ская ССР была включена в состав бывшего СССР (создан в 
1922г.).

В образовавшуюся Узбекскую ССР вошли из ТАССР боль
шая часть Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской облас
тей, из бывшей БНСР -  ее центральная и западная части, т.е. За- 
равшанская, Сурхандарьинская и Кашкадарьинская долины, из
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ХНСР - Хорезмский оазис. В состав Узбекской 
ССР вошла также Таджикская автономная об
ласть, которая в 1929г. вышла из Узбекской ССР 
и была преобразована в Таджикскую ССР. На
ционально-государственное размежевание было 
проведено без должного учета исторических осо
бенностей развития края. В итоге карта региона 
изменилась. Созданные «суверенные союзные» 
Туркменская и Узбекская республики и автоном

ные области стали, по сути дела, частями унитарного государства. 
Все главные вопросы, определяющие судьбу Узбекистана, реша
лись в Центре. Однако, нельзя не отметить, что это событие стало 
одним из рубежей в истории государственности Узбекистана.

2.Ускорение темпов индустриализации и коллективизации в 
Узбекистане и их последствия.

В развитии узбекского села к середине 20-х гг. наметились не
которые успехи. С переходом к нэпу дехканин вздохнул свободнее. 
Замена продразверстки продналогом позволила ему продавать из
лишки продуктов, а также расширять посевы хлопчатника и других 
культур, в результате чего возросло товарное обеспечение дехкан, 
несколько повысился их жизненный уровень.

Однако, аграрный вопрос все еще стоял остро. Большинство 
узбекских кишлаков оставались малоземельными или безземель
ными. В 1925г. почти 10% хозяйств республики не имели посевов. 
Средний размер дехканского надела колебался от двух до трех де
сятин. Но и эти наделы дробились на мелкие участки.

Новой попыткой его решения стала вторая земельно-водная 
реформа 1925-1929гг. Первоначально с 1925г. земельно-водная ре
форма проводилась в наиболее развитых областях: Ферганской, 
Самаркандской, Ташкентской, затем в 1927г. - в Зарафшанской, и 
в 1928-1929гг. - в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезм
ской областях. В результате ее в Узбекистане было полностью ли
квидировано около 1,5 тысяч хозяйств крупных землевладельцев, 
торговцев и духовенства. В фонд государства было передано более 
207 тыс. десятин орошаемой земли. И лишь 10% мелких хозяйств 
получили землю, сельскохозяйственный инвентарь, рабочий скот. 
Водоемы, каналы полностью стали собственностью государства.
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Кроме того, методы осуществления реформы не соответствовали по
требностям цивилизованного развития. Земельно-водная реформа 
привела и к обострению противостояния в кишлаке.

Дехканин, фактически, земли так и не получил. Государство 
заставило его передать свои наделы в колхозы. Уже в период вто
рой земельно-водной реформы было организовано 522 колхоза.

В середине 20-х годов было начато осуществление индустриа
лизации, с целью поднятия экономического, технического и воен
ного потенциала режима, приближения к уровню передовых инду
стриальных стран мира. Осуществление этого курса требовало зна
чительных материальных затрат. Средства было решено, в основ
ном, получить от крестьянства. Условия нэпа, дающие некоторую 
свободу производителю, мешали этому. Хлебозаготовительный кри
зис 1927-1928 года стал толчком к кардинальному повороту в поли
тике и форсированному свертыванию нэпа.

Одной из причин свертывания нэпа явилось внутреннее не
приятие нового курса подавляющим числом руководителей пар
тийного и государственного аппарата, непонимание ими глубины 
перемен «всей точки зрения на социализм». В сознании большин
ства представителей партийного и государственного аппарата, в 
том числе и Узбекистана, складывалось убеждение, что нэп есть 
отступление назад, восстановление частнособственнической идео
логии и психологии.

НЭП с его установкой на хозрасчет, материальные стимулы, 
рассчитанные на подъем инициативы и предприимчивость произ
водителей, заменялся административно-командной системой управ
ления с предельной централизацией планирования и жесткой рег
ламентацией всех управленческих функций.

Государственный сектор становился монополистом в про
мышленности и торговле, В крупной промышленности основным 
методом обобществления являлось создание государственных 
предприятий на базе национализированных средств производства. 
В мелкой промышленности, представленной, в основном, кустарны
ми предприятиями с незначительным использованием наемного тру
да, процесс обобществления шел через кооперирование и вовле
чение мелкотоварного производителя в государственную про
мышленность. В результате политики индустриализации и коопе
рирования кустарей частный сектор в промышленности был почти 
полностью ликвидирован.
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На рубеже 30-х годов в политической линии партийного ру
ководства страны и особенно его лидера Сталина явственно обо
значилась тенденция к ускорению темпов индустриализации. При 
таком подходе извращалась сама суть индустриализации как сред
ства подъема производительных сил страны, прогрессивного раз
вития общества во взаимосвязи всех его сфер, повышения матери
ального благосостояния народа.

Выверенный, сбалансированный пятилетний план с его реа
листическими заданиями был объявлен устаревшим; комплексная 
программа развития индустрии первого пятилетнего плана пере
смотрена в сторону увеличения, так был сломан пятилетний план, 
и сталинский субъективистский метод ускорения индустриализа
ции стал главенствующим во всей стране, в том числе и в Узбеки
стане.

Экономика Узбекистана носила аграрный характер.
Предусматривалось первоочередное развитие отраслей об

служивающих сельскохозяйственный комплекс. Ставились задачи 
создания сельскохозяйственного машиностроения, осуществления 
ирригационного строительства, производства удобрений, промыш
ленности по переработке сельскохозяйственной продукции, а также 
добывающей промышленности. Для их решения создавался энер
гетический комплекс.

В годы первой пятилетки (1928-1932гг.) были введены в экс
плуатацию 192 новых промышленных предприятия, в т.ч. заводы 
Гашсельмаш, Кувасайский цементный и известковый. Быстрыми 
темпами шло строительство индустриальных гигантов - Чирчикст- 
роя, Алмалыкстроя, Таштекстилькомбината и др.

В 1932г. в республике производилось почти 90% хлопка- 
волокна, более 54% цемента, более 56% растительного масла, 42% 
шелка-сырца.

Вторым пятилетним планом (1933-1937гг.) предусматрива
лось дальнейшее усиление производственной специализации рес
публики как основной хлопковой базы страны при всемерном раз
витии производства на местных ресурсах (медь, цинк, азот и т.д.). 
Предусматривалось ускорение темпов роста текстильной и пище
вой промышленности, машиностроения, электроэнергетики, хими
ческой промышленности, шелководства, садоводства, виноградар
ства, каракулеводства и т.п. Во второй пятилетке в Узбекистане
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было построено 189 промышленных предприятий и электростан
ций.

В первые годы третьей пятилетки (1938-1942гг.) вступило в 
строй 134 промышленных предприятия, в том числе крупнейший 
Чирчикский электрохимический комбинат. В различных районах 
Узбекистана было выявлено около 30 угленосных точек, открыты 
богатейшие месторождения серы и озокерита, найдены крупные 
залежи меди, вольфрама, молибдена и т.д. К началу войны про
мышленный потенциал республики составил 1445 крупных и 
средних промышленных предприятий.

В результате осуществления политики индустриализации Уз
бекистан превратился в крупный сырьевой регион, снабжающий 
Центр цветными и редкими металлами, серой, озокеритом, вольф
рамом, молибденом, хлопком-волокном, шелком-сырцом и помо
гающий стране избавиться от сырьевой зависимости. Золотопро
мышленность республики давала значительные средства для укре
пления платежного баланса всей страны.

Однако, Узбекистан продолжал существенно отставать от раз
витых регионов страны в производстве промышленной продукции 
на душу населения. При больших объемах добывающих отраслей 
доля обрабатывающих и машиностроительных отраслей в структу
ре экономики оказалась в несколько раз ниже общесоюзного уров
ня. Индустриально-аграрный характер экономики Узбекистана 
был нацелен на обеспечение потребностей промышленного разви
тия центральных регионов страны.

К осени 1929г. в бывшем СССР начала насильственно осуще
ствляться сплошная коллективизация. В Узбекистане было уста
новлено 17 районов сплошной коллективизации, вопреки воле ос
новной массы дехканства.

Процесс проведения коллективизации повсеместно сопровож
дался грубейшими нарушениями законности. Случалось, что инст
рукторы по коллективизации на собраниях в кишлаках угрожали 
не вступившим в колхозы лишить их воды, дать худшие земли, 
снять со снабжения промтоварами, обложить увеличенным налогом 
и даже выселить за пределы кишлака, области, Узбекистана. В ре
зультате такого насилия коллективизация в ряде районов была за
вершена в течение нескольких недель. Колхозник становился бес
правным человеком, своего рода «крепостным», он был, фактиче
ски, лишен не только собственности, но и становился полностью
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зависим от государства (колхозники в тот период не имели даже 
паспортов).

Проведение коллективизации сопровождалось раскулачивани
ем, т.е. насильственной конфискацией у крепких хозяйств, отне
сенных к кулакам, имущества и построек. Раскулачивание, развер
нувшись в Узбекистане с февраля 1930г., сопровождалось грубей
шими нарушениями прав человека. Основанием для определения 
кулацких хозяйств послужили списки зажиточных дехкан, индиви
дуально облагавшихся сельхозналогом. Эти списки составлялись 
финансовыми органами и нередко расширялись за счет середняков 
и бедняков. В результате только в 1930г. в Узбекистане было лик
видировано 2648 так называемых кулацко-байских хозяйств. Все 
это вызывало неуверенность и тревогу у дехкан. Значительное чис
ло раскулаченных лиц были переселены за пределы Узбекистана, 
главным образом, в Сибирь и на Украину. Многие были подвергну
ты репрессиям, направлены в лагеря. Некоторые бежали, бросив 
свои хозяйства на произвол судьбы, забивали и продавали скот. По
головье крупного рогатого скота по Узбекистану в 1930г. умень
шилось более чем на 60 тысяч.

Проведенные мероприятия обострили политическую обста
новку в республике. Нарастало недовольство дехкан, которое в ря
де районов вылилось в массовые выступления. 25 февраля 1930г. 
выступления протеста начались в ряде районов Ферганского окру
га. Затем перекинулись на районы Андижанского и некоторые 
районы Бухарского, Ташкентского, Хорезмского и Самаркандско
го округов.

Центр, опасаясь, что ситуация может выйти из-под контроля, 
предпринял ряд лицемерных шагов, направленных на снижение на
пряженности. Была проведена компания осуждения перегибов, при
чем вся ответственность за них перекладывалась на местных руко
водителей. Однако, это не означало смену политической линии, а 
было лишь призвано снять напряженность. Коллективизацию про
должали осуществлять.

Официально коллективизация сельского хозяйства в Узбеки
стане была завершена в 1932г. К этому времени общественный 
сектор объединил около 75% дехканских хозяйств. В колхозах от
сутствовала правильная организация труда, не было условий для 
ведения крупного животноводческого хозяйства, снижены стимулы 
и заинтересованность в результатах труда. Все это привело к сни
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жению урожайности и объемов производства сельскохозяйствен
ной продукции. Кроме того, 1932 год был неурожайным в зерно
вых районах России и Украины. В результате разразился страшный 
голод, унесший миллионы жизней. Однако, процесс насильственной 
коллективизации продолжался и к 1939г. в общественный сектор 
было включено уже 99,5% дехканских хозяйств Узбекистана. 
Крупное общественное производство стало практически единст
венной формой организации сельского хозяйства.

Силовое насаждение коммунистического аграрного строя серь
езно подорвало сельское хозяйство Узбекистана. Вследствие губи
тельных большевистских экспериментов оказались разрушены эконо
мические связи между городом и селом, упала урожайность, снизи
лось поголовье скота, форсированно шел процесс развития монокуль
туры хлопка.

Таким образом, в экономическом развитии Узбекистана в 20-30-е 
годы переплелись разнородные и противоречивые тенденции. С одной 
стороны, политика советской власти вела к превращению республики 
в сырьевой придаток центра, откуда формировался курс на насажде
ние монокультуры хлопка. С другой стороны развернувшаяся в 30-е 
годы индустриализация привела к появлению здесь промышленных 
очагов и постепенному вовлечению коренного населения в промыш
ленность.

2.Культурная жизнь в период 20-30-х гг.
Политика репрессий

Особенности общественно-политической и экономической 
жизни общества наложили отпечаток на его духовную сферу. По
литика в области культуры была нацелена на тотальное утвержде
ние коммунистической идеологии, отрыв от исторических корней, 
от национальной почвы. Она опиралась на классовый подход и со
провождалась масштабной русификацией коренного населения.

Уже в первые годы советской власти большевиками были 
осуществлены меры, подрывавшие многовековой образ жизни и 
традиции коренного населения. К ним, прежде всего, следует от
нести такие решения ЦИК и Совнаркома, как отмена преподавания 
религиозного вероучения в школах, введение совместного обуче
ния мальчиков и девочек, вызвавшие серьезное недовольство сре
ди коренных национальностей Туркестана, да и не только среди
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них, ибо такой предмет, как религиозное вероучение, отменялся 
не только в мактабах, но и в русских школах, где преподавался 
«Закон божий».

Были конечно и позитивные моменты, было введено обяза
тельное начальное образование, росла общая грамотность насе
ления, что способствовало созданию новой интеллигенции, воспри
ятию культуры других народов. Однако, наряду с этим к 1928г. 
фактически прекратили свою деятельность вакуфные школы и мак- 
табы, преследовалась религия, отрицались культурные достижения 
предшествующих эпох. В умы населения вбивалась мысль о чуж
дости и вредности «непролетарской» культуры, свирепствовала 
цензура.

Школа Ликбеза

Значительные социально-культурные преобразования, такие 
как практически полная ликвидация неграмотности, открытие 
школ, расширение печати на национальных языках, создание теат
ров, системы высшего образования, научно-исследовательских учре
ждений, имевшие положительное значение, идеологизировались и 
регламентировались режимом.

В созданных учебных заведениях, готовящих кадры со сред
ним специальным и высшим образованием, в соответствии с клас
совым принципом, могли обучаться, в основном, выходцы из ра
бочих и дехкан.

Для творческой жизни республики это был сложный период, 
полный поиска и столкновений многочисленных направлений. Не
однозначным было состояние национальной литературы и искусства. 
Классовый подход к сложнейшим явлениям духовной жизни с на
думанным противопоставлением пролетарской культуры всему ду
ховному богатству народа, нигилистическим отношением к куль
турному наследию прошлого, духовным завоеваниям всего челове
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чества вызвал противоречивую реакцию в обществе. Бескомпро
миссную позицию по отстаиванию и защите приоритетов общече
ловеческих, национальных ценностей заняли писатели старшего 
поколения А.Чулпан, А.Кадыри, А.Фитрат и многие другие.

Появлялись и новые талантливые имена. Широко известными 
становятся узбекские писатели: Гафур Гулям, Айбек, Хамид 
Алимджан, Абдулла Каххар, Усмон Насыр и др. Их произведения 
запечатлели в образной художественной форме жизнь народа, его 
быт и традиции, особенности эпохи.

Здание САГУ

Ощутимый вред поступательному духовному развитию народов 
края нанес поспешный перевод письменности на латиницу, а за
тем на кириллицу. Замена в 1929г. арабского алфавита латинским, 
по замыслам верхов, должна была отдалить мусульманское населе
ние Узбекистана и других мусульманских регионов от Корана, 
священных книг ислама и от идей панисламизма. В 30-годы была 
выдвинута теория слияния наций, дававшая установку всей нацио
нальной политике и негативно влиявшая на развитие духовной 
сферы народов. В феврале 1938 г. было принято постановление об 
обязательном изучении русского языка в национальных республи
ках, создавшее ему исключительные условия. В этот период был 
поставлен вопрос и об унификации письменности. В 1940 г. было 
принято решение о переводе письменности народов коренных на
циональностей на кириллицу. Таким образом, дважды (в конце 20- 
х и в конце 30-х годов) все коренное население на время оказыва
лось безграмотным.

В условиях формировавшегося тоталитарного режима, зарож
давшегося культа личности Сталина, под лозунгом борьбы с на
ционализмом возводились обвинения против тех, кто пытался про
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ходить в жизнь альтернативные варианты развития края. Политиче
ским репрессиям подверглась, прежде всего, национальная интелли
генция. В 1929г. арестовали 85 членов организации «Миллий ис- 
тиклол» («Национальная независимость») во главе с известным 
просветителем Мунавваром Кары Абдурашидхановым. Из них 15 
были расстреляны, остальные отправлены в исправительно- 
трудовые лагеря. Были репрессированы и многие члены организа
ции «Миллий иттиход» (Национальное освобождение»). Видные 
общественные деятели Маннон Абдуллаев (Рамзи), Насыр Саидов, 
Махмуд Мирходиев. Хасил Василов, Сабир Кадыров были пригово
рены к смертной казни, которая была заменена длительными сро
ками заключения.

В 1930г. была проведена чистка в аппарате Госбанка, аресто
ван ряд руководящих работников. Тогда же было сфабриковано 
дело бывшего председателя Верховного суда Республики Сагдул- 
лы Касымова, так называемая «касымовщина». Он был арестован 
еще в 1929г., но суд состоялся только в 1930г., так как пытались 
отыскать его сообщников и превратить суд над ним в политиче
ский процесс. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались учи
тель истории Алимов, работник суда Мусабегиев и Спиридонов. 
Сторонники С.Касымова обвинялись в антисоветской политике, 
насаждении «буржуазно-националистических» кадров среди ра
ботников судов, подготовке заговора.

На суде царили беспорядок, подлоги вместо доказательств. 
Некоторые документы оказались сфальфицированными, некоторые 
подкинутыми. Процесс длился почти полгода. Он освещался в га
зетах и получил широкий резонанс в республике. 18 июня 1930 го
да суд приговорил Касымова, Шарипова, Алимова и Спиридонова 
к расстрелу с конфискацией всего имущества, остальных, прохо
дивших по процессу приговорили к 10 годам лишения свободы.

Понятие «иногамовщина» было связано с именем 
Р.А.Иногамова, работавшего наркомом просвещения и заведую
щим отделом печати ЦК партии Узбекистана. В своих статьях он 
писал о причинах неприятия узбекским народом октябрьского пе
реворота, в выступлениях открыто высказывался о силовом давле
нии на руководство республики со стороны Средазбюро ЦК 
ВКП(б). В 1926г. Р.А. Иногамова и его ближайших сторонников 
обвинили в мелкобуржуазном уклоне и национализме. В 1934 г. 
он, как и многие его сподвижники, был репрессирован и расстре
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лян. Все процессы были направлены, главным образом, на унич
тожение людей с передовым мышлением.

Таким образом, в 20-30-е годы в Узбекистане было сфабри
ковано несколько громких политических дел, получивших назва
ния: «группа восемнадцати», «иногамовщина», «касымовщина», 
«бадриддиновщина» и др., в результате которых были арестованы 
и репрессированы представители национальной интеллигенции.

Абсурдная сталинская идея об обострении классовой борьбы 
по мере продвижения к социализму была призвана снять возни
кавшие в сознании масс вопросы. Громогласно заявлялось, что раз 
нарастают трудности, значит усиливают подрывную деятельность 
«враги народа», обостряется «классовая борьба». Все, кого это 
объяснение не устраивало и кто стремился найти другое решение, 
попадали на «перевоспитание» в ГУЛАГ (Главное управление ла
герей) или физически уничтожались. Об этом свидетельствуют и 
судебные процессы 30-х годов над бывшими лидерами внутрипар
тийной оппозиции. Только по делу о так называемом «Антисовет
ском правотроцкистском блоке» (рассматривалось в 1938г.) был 
осужден 21 человек: Н.И.Бухарин, А.И.Рыков и др., среди них и 
сыны узбекского народа: А.Икрамов, Ф.Ходжаев.
Такая же участь постигла С.Сегизбаева, А.Каримова, Т.Рыскулова,
Н.Туракулова, Д.Манжару и др. Несмотря на наличие у них боль
шой власти на местах, никому из них не удалось помешать раскру
чиванию репрессий. Политическая элита Узбекистана обвинялась в 
«национализме и борьбе против советской власти, а также в под
готовке вооруженного восстания».

Таким образом, во второй половине 30-х годов в Узбекистане 
начались массовые аресты. К весне 1938 года было репрессирова
но более 60% руководящих и хозяйственных работников.

Аресты прошли во всех слоях общества. Особый упор был 
сделан на специалистов, получивших образование за рубежом, в 
частности, в Германии, таких как М.Салихов, Б.Сайфутдинов, 
Р.Атаджанов и др.

Они обвинялись в контрреволюционной, антисоветской, вре
дительско-диверсионной, шпионской и террористической деятель
ности. В нарушение всех юридических норм обвинение строилось 
на основании лишь одного вида улик - признания подследственных. 
Такая карательная политика позволяла поддерживать идеологиче
скую напряженность в обществе, направленную против малейших
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оттенков инакомыслия, плюрализма мнений, самостоятельности
суждений.

В 1938 году были репрессированы и расстреляны лучшие 
представители узбекской национальной интеллигенции А.Фитрат, 
Л.Чулпан, А.Кадыри.

В числе репрессированных поэтов, писателей и ученых были:
У.Насыр, Маннон Рамзи, Эльбек, М.Юнусов, Зия Саид, И.Ибрат, 
11улат Салиев, К.Рамазанов, М.Суфизаде и др.

На протяжении четверти века инспирированные кампании 
против «врагов народа» были фактически непрерывными. Конеч
ной «сверхзадачей» всей этой чудовищной деятельности было соз
дание системы идейного террора, страха и формального едино
мыслия.

«Тройками» НКВД Узбекистана в период 1937 - 1953 годов 
были арестованы почти 100 тысяч человек, из них 13 тысяч - рас
стреляны. Утвердился тоталитарный режим, попиравший принци
пы гуманизма и демократии, истребивший десятки тысяч предан
ных Отечеству людей, оказавший сильное давление на духовную 
жизнь республики. Ложь пронизывала как политику и экономику, 
так и историю и искусство. Призывы к воспеванию новой жизни 
привели к зарождению нигилистического отношения к прошлому 
народа, забвению исторической преемственности. Фальсифицирова
лась история, искажались статистика и результаты социальных 
процессов, происходивших в обществе, разрывались слово и дело, 
желаемое выдавалось за действительное.

Глубочайший урон духовной культуре народа нанесли гонения 
на религию, духовенство и верующих. В 30-е годы значительная 
часть духовенства Узбекистана была отправлена в концлагеря. 
Мечети и медресе закрывались, хотя в прошлом они были не толь
ко очагами отправления религиозных обрядов, но и центрами куль
туры, науки, воспитания, искусства, сохранявшими и обогащавши
ми великое наследие народа.

Всякий научный и демократический подход к религии был 
отброшен, вместе с религиозными ценностями стали игнориро
ваться и все другие духовные ценности коренных народов.

Однако время показало, что репрессии против религии не 
привели к ее отмиранию, а наоборот, усилили ее влияние на насе
ление. Мало того, снижение уровня религиозных знаний привело к
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распространению извращенных идей и религиозных течений среди 
населения. Эти последствия мы испытываем и по сей день.

Реалибитация необоснованно репрессированных началась 
только после смерти Сталина -  в середине 50-х годов. В результа
те по Узбекистану в то время было реабилитировано 40000 чело
век, включая погибших, а также находившихся в местах лишения 
свободы.

По инициативе Президента И.А.Каримова 12 мая 2000 г. на 
берегу Бозсу г.Ташкента был открыт мемориальный комплекс 
«Шахидлар хотираси». Он воздвигнут в память о жертвах репрес
сий советского режима.

Вопросы для самопроверки

1. В чем на ваш взгляд, значение национально- 
территориального размежевания и образования Узбекской ССР?

2. Каковы противоречия экономического и культурного разви
тия Узбекистана в 20-30-е годы XX века?

3. Чем были обусловлены репрессии 30-х годов?
4. Что вы знаете о творчестве видных узбекских писателей и 

просветителей 20-х годов А.Чулпана и А.Фитрата?
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ТЕМ А 15. УЗБЕКИСТАН В ГОДЫ ВТОРОЙ М ИРОВОЙ
ВОЙНЫ

План:

1. Трудовой подвиг Узбекистана в годы войны.
2. Воины-узбекистанцы на фронтах войны.

I. Трудовой подвиг Узбекистана в годы войны.

За время своего существования человечество пережило мно
жество войн. Самыми разрушительными из них стали две мировые 
войны. В I мировой войне (1914-1918гт.) приняло участие 38 госу
дарств (62% населения земли). Было убито более 10 млн., ранено 
более 20 млн. человек.

II мировая война (1939-1945гг.), явившаяся величайшей траге
дией XX столетия, началась 1 сентября 1939г. нападением Герма
нии на Польшу. Она вовлекла в свою орбиту 72 государства (80 % 
населения земного шара), продолжалась 6 лет и унесла более 50 
млн. жизней. Война создала смертельную угрозу человечеству, спа
стись от которой можно было лишь объединенными усилиями, 
вместе со всеми антифашистскими силами мира.
22 июня 1941г. фашистская Германия напала на бывший Советский 
Союз.

Народ Узбекистана, как вспоминают очевидцы, мало думая о 
преимуществах «социалистической системы», вместе с другими 
народами шел защищать своих близких, свою землю от коричневой 
чумы гитлеризма.

Руководство Узбекистана разработало план мероприятий по 
реорганизации хозяйства республики на военный лад и развитию 
оборонной промышленности. Более 200 крупных промышленных 
предприятий Узбекистана начали производство вооружения и во
енного снаряжения. Среди них заводы «Ташсельмаш», паровозоре
монтный завод, Чирчикский электрохимкомбинат, а также тек
стильная и швейная промышленность.

247



Продвижение врага вызвало необходимость эвакуировать в 
восточные районы крупные промышленные объекты. Началось 
крупномасштабное перебазирование производительных сил из 
прифронтовых территорий. В Узбекистан было эвакуировано более 
100 предприятий (Ленинградский завод текстильных машин, «Ро
стсельмаш», «Красный Аксай», Сумской компрессорный и Днеп
ропетровский карборундовый заводы и другие). Их пуск в действие 
потребовал больших усилий от узбекистанцев. В Ташкенте и Таш
кентской области разместилось 55 предприятий, в Самаркандской 
области - 14 заводов и фабрик, в Ферганской долине - 22 предпри
ятия, в Бухарской области - 2. Ввод в эксплуатацию эвакуирован
ных предприятий был проведен в крайне сжатые сроки. На базе 
эвакуированного оборудования было создано 47 новых, а также 
увеличена мощность ряда местных промышленных предприятий. В 
условиях ухода на фронт значительного числа мужчин нарастал 
дефицит рабочих рук. Уже с 26 июня 1941 года были введены обя
зательные сверхурочные работы, рабочий день для всех взрослых 
увеличился до 13 часов, при 6-тидневной рабочей неделе, отменя
лись отпуска. В декабре все работающие на военном производстве 
объявлялись мобилизованными и были закреплены за предпри
ятиями. Самовольный уход с производства карался заключением на 
срок от 5 до 8 лет.

Жизнь населения резко ухудшилась. В городах ввели карточ
ную систему. Рабочие и служащие получали по 400-500г. хлеба в 
день, иждивенцы по 300-400 г. Нормированное распределение было 
введено на мясо, рыбу, жиры, крупы, макароны, но и оно часто не 
выдерживалось, карточки оставались не отоваренными. На сель
ское население система нормирования не распространялась, что ос
ложняло и без того трудную жизнь дехкан. Зарплата рабочих и 
служащих была повышена, однако, в условиях острого дефицита 
продуктов и товаров деньги обесценивались.

В годы военного лихолетья ярко проявился гуманизм узбек
ского народа, его высокие духовно-нравственные устои, милосер
дие и сострадание, явившиеся важной предпосылкой победы над 
фашизмом. Как неоднократно отмечал И.А.Каримов: «ни преврат
ности истории, ни жестокие войны, ни стихийные бедствия и голод 
не сломили человечности народа».3 За годы войны в республику

'  Каримов И.А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология. Т. 1.
T.1996.C.74.
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прибыло около миллиона эвакуированных разных национально
стей, в том числе около 200 тысяч детей. Им было предоставлено 
более 135 тыс. кв. метров жилой площади, проводилось их трудо
устройство. Жители Узбекистана делились с ними последним кус
ком хлеба, одеждой, жильем. Более 4,5 тысяч детей было принято в 
семьи узбекистанцев. Семья Шамахмудовых усыновила 14 сирот, 
Х.Самадова - 13, Ф. Касымовой - 10 и т.д.

В Узбекистане было 
размещено более 113 воен
ных госпиталей, над кото
рыми шефствовали 750 
предприятий, учреждений, 
колхозов, совхозов. В 
1942г. инвалиды были взя
ты на учет, им была оказана 
материальная помощь, боль
шинство трудоустроено.

Семья Шамахмудовых В Узбекистане начался сбор
средств на строительство танковых колонн и эскадрилий боевых 
самолетов. За годы войны в фонд обороны жителями республики 
было внесено более 650 млн. руб. деньгами и облигациями государ
ственного займа, более чем на 22 млн. руб. ценных вещей, около 55 
кг драгоценных металлов. На эти средства были построены и от
правлены на фронт бронепоезда «Узбекистан», «Красновосточник», 
авиаэскадрилья, танковые колонны и другая техника. Большой по
мощью фронту были сбор и изготовление теплых вещей (ватные 
куртки, полушубки, перчатки и многое др.). Только за первые 6 ме
сяцев войны на фронт было отправлено 421,5 тыс. штук теплых 
вещей.

Условия военного време
ни, ввод в строй перемещенных 
и новых промышленных пред
приятий остро поставил задачу 
расширения сырьевой и топлив- 
но - энергетической базы. Было 
построено 7 крупных элект
ростанций, в том числе Фархад- 

ская ГЭС. В результате их пуска выработка электроэнергии в рес
публике увеличилась в 1943г. в 3,5 раза по сравнению с 1940г. Соз
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давалась промышленность цветных металлов на основе разве
данных запасов вольфрама, молибдена, меди и др. В эксплуатацию 
ввели Алмалыкское месторождение меди. Было заложено начало 
создания республиканской металлургической базы.

С осени 1942г. началось строительство металлургического за
вода в Бекабаде, создание которого имело большое оборонное и на
роднохозяйственное значение. Развитие получила химическая про
мышленность: ввели вторую очередь Чирчикского электрохимиче
ского комбината, Кокандский тукосмесительный завод был пере
оборудован в суперфосфатный. К концу войны выпуск валовой 
продукции химической промышленности по сравнению с 1940г. 
увеличился в 5 раз.
В годы войны промышленный потенциал Узбекистана значительно 
возрос. С 1941 по 1945 гг. было построено 280 новых промыш
ленных предприятий различных отраслей индустрии.

Необходимо отметить, что дальнейшие интересы республики 
учитывались далеко не всегда, закладывались основы дальнейших 
экологических проблем.

На военное положение была переведена также железная доро
га. Вводился военный график движения поездов, предусматривав
ший первоочередное передвижение войск и военных грузов. Осо
бенно важную роль приобрела Ташкентская железная дорога, как 
одна из основных магистралей, связывающих республики Средней 
Азии с Центром. Так, только за 1942-1943 гг. было перевезено бо
лее 17,5 тыс. вагонов оборудования эвакуированных промышлен
ных предприятий. Железнодорожный транспорт стал основным 
средством сообщения между тылом и фронтом,

В 1941г. был ужесточен режим работы во всех звеньях сель
ского хозяйства. В 1,5 раза увеличен обязательный минимум тру
додней, начиная с подростков 12-ти лет. Узбекистан в годы войны 
продолжал оставаться главным поставщиком важнейшего страте
гического сырья - хлопка. Для увеличения посевных площадей бы
ли построены Северный Ташкентский, Верхне-чирчикский, Север
ный Ферганский, Сох-Шахимарданский, Уч-Курганский каналы, 
Касансайское и Каттакурганское водохранилища и др. Не сокращая 
производства хлопка, был расширен сбор зерновых, овощей, кар
тофеля, бахчевых культур. Освоены новые для республики культу
ры - сахарная свекла, кенаф.



Гуманизм народа Узбекистана также проявился в оказании 
иомощи районам, освобожденным от оккупантов. Туда направля
лись кадры, оборудование, стройматериалы, продукты питания, 
сельскохозяйственные машины. Поголовье скота, полученного за
падными районами, составило 182 тыс. Несмотря на острую не
хватку сельскохозяйственных кадров в самом Узбекистане, на Ук
раину и в Ставропольский край в марте 1943 г. было направлено 
1595 трактористов, 245 бригадиров тракторных бригад, 50 комбай
неров и др.

В трудных условиях военного времени, в условиях жесткого 
идеологического диктата, продолжала творческую деятельность 
интеллигенция Узбекистана. Многие из них ушли на фронт. В их 
числе известные ученые Узбекистана - У.А.Арифов, 
Я.Х.Туракулов, И.Исмаилов, Х.Усманов и другие. Оставшиеся в 
тылу ученые, Т.Н.Кары-Ниязов, В.И.Романовский, Т.З.Захидов, и 
их коллеги трудились над проблемами, результаты которых надле
жало быстро и в полном объеме использовать для нужд фронта и 
тыла. Математики, механики и астрономы сумели решить ряд важ
нейших научных проблем, связанных с повышением качества авиа
ции, боеприпасов, военной техники. Ученые-геологи усилили по
иск полезных ископаемых. В области химии - разработали предло
жения по использованию в народном хозяйстве отходов хлопка, 
новые методы получения этилового спирта, уксусной кислоты и 
угольных брикетов из продуктов сухой переработки камыша, раз
работали способ обезвоживания нефти и очистки ее от серы, пред
ложили ряд новых вяжущих материалов из местного сырья и т.д. 
На химфаке САГУ (ныне НУУ имени Мирзо Улугбека) было нала
жено производство медикаментов: наркозного эфира, хлористого 
кальция, кофеина, стрептоцида, сульфидина и т.д. На его базе в 
Ташкенте был создан фармацевтический завод. Большую работу 
проводил Всесоюзный научно-исследовательский институт хлоп
ководства (СОЮЗНИИХИ). Важное оборонное значение приобрело 
и шелководство.

В ноябре 1943г. состоялось открытие Академии наук Узбекис
тана. Первым ее президентом был избран Т.Н.Кары-Ниязов. В это 
время в республике работало 41 высшее учебное заведение и 52 
средних специальных учебных заведений. За годы войны в них бы
ло подготовлено более 20 тыс. специалистов с высшим и средним 
специальным образованием.
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В работе научных учреждений и вузов Узбекистана приняли 
участие эвакуированные ученые из России, Украины, Белоруссии. К 
нам были перебазированы 22 научно-исследовательских института,
16 высших учебных заведений, 2 библиотеки. Здесь в тесном кон
такте с учеными и творческой интеллигенцией Узбекистана труди
лись Б.Д.Греков, В.В.Струве, А.Я.Якубовский, писатели А.Н.Толс
той, Б.Лавренев, Н.Погодин, Я.Колас, А.Ахматова и другие.

В творческой жизни народа особое место заняли произведения 
Х.Алимджана, Г.Гуляма, А.Каххара, А.Шукурова, К.Яшена, 
А.Умара, М.Уйгуна, И.Султанова и др. Произведения, созданные 
поэтами, писателями, композиторами, художниками Узбекистана, 
были направлены на поднятие патриотизма. Укрепляли волю и ве
ру в победу над врагом, возрождали лучшие гуманистические ду
ховные традиции узбекского народа. В годы войны усилилось вни
мание к сбору, систематизации и изданию узбекского фольклора. 
Вышли в свет поэмы «Кундуз и Юлдуз», «Мураджан» и другие. 
Позднее система, боясь духовного возрождения народа, подвергнет 
репрессиям многих из лучших представителей творческой интелли
генции, попытается вычеркнуть из народной памяти лучшие 
фольклорные произведения, назвав их классово вредными.

Период войны был омрачен и репрессиями, проводимыми режи
мом против целых народов. Эти действия мотивировались как нака
зание за предательство отдельных лиц и групп во время фашистской 
оккупации, как защиту безопасности страны. В 1943 -1944гг. целые 
народы были лишены права на свою государственность, депортиро
ваны с их исторической родины. В Узбекистан было переселено бо
лее 150 тысяч крымских татар, 175 тысяч чеченцев, 157 тысяч ингу
шей, 4,5 тысячи балкарцев, армян и греков, турков-месхетинцев. На
селение республики, проявляя гуманизм и сострадание, оказывало 
поддержку насильственно депортированным лицам.

2. Воины-узбекистанцы на фронтах войны

С первых же дней войны народ Узбекистана осознал всю опас
ность, нависшую над миром и страной. В первые месяцы войны в 
военные комиссариаты Узбекистана поступило 32 тыс. заявлений 
об отправке на фронт.

Одновременно с перестройкой экономики, республике прихо
дилось заниматься созданием боевых резервов для армии, оборон
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но-массовой работой. Десятки тысяч юношей и девушек прошли 
через всеобуч и ОСОВИАХИМ. Важную роль сыграл Среднеазиат
ский военный округ (САВО), готовивший боевые резервы и ко
мандные кадры для фронта. Здесь только с ноября 1941 по март 
1942г. были сформированы 14 национальных дивизий и бригад, из 
них 9-стрелковых батальона и 5 кавалерийских дивизии. Воины- 
узбекистанцы проявили себя на фронтах бесстрашными, мужест
венными бойцами. В золотой список героев Советского Союза впи
саны славные имена сынов узбекского народа. 120 тысяч узбеки- 
станцев были награждены боевыми орденами и медалями, из них 
338 удостоены звания Героя, 53 - кавалера Ордена «Славы».

'Гак, при защите Брестской крепости отличились и воины из 
Узбекистана. Среди них - Абдуллаев, Ходжибаев, Алиев,
Н.Садыков, А.Абдуллаев, Е.Я. Лисе, Ф.И.Лаенков, Алиев, Арсло- 
нов, Хидиров, Сиддиков и многие другие.

Героические подвиги совершили воины-узбекистанцы в рядах 
защитников Москвы, в прославленной панфиловской дивизии, в 
составе которой было 180 воспитанников Ташкентского пехотного 
училища, а также в составе других частей и соединений Красной 
Армии. Так, Гулям Абдукаримов в боях под Москвой был главным 
хирургом медсанбата панфиловской дивизии. В тяжелых оборони
тельных боях 17-18 ноября 1941г. (2-е генеральное наступление 
фашистских войск) он оперировал 120 воинов и спас им жизнь. Ему 
помогал его друг Зариф Ибрагимов. В составе панфиловской диви
зии сражались лейтенанты Пилюгин, М. Мадаминов, А. Тагаев, 
М.В.Валитов и многие другие наши земляки.

Заслуженной слазой в эти дни пользовались воины 1 -го и 2-го ка
валерийских корпусов. В них служило много 
узбекистанцев, награжденных высокими на
градами за боевые заслуги под Москвой: пу
леметчик Шарафутдинов, сержант Атабаев, 
сапер Аширов, кавалерист Бакиев, командир 
расчета танкового пулемета Джураев, пуле
метчик Каримов, санинструктор Зульфикаров, 
артиллерист Рахимов А. из Намангана, отме
ченный высоким званием Героя.

В битве под Москвой активное уча
стие приняла также прибывшая из Узбекис- 

З.Ганиева тана 21-я кавалерийская дивизия. Среди
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сражавшихся были и дочери узбекского народа. Прежде всего, 
следует рассказать о Зебохон Ганиевой - человеке высокой, герои
ческой судьбы.

Война застала 16-летнюю девушку в Москве, где она училась 
в институте театрального искусства. В связи с надвигающимися 
грозными событиями институту предстояло эвакуироваться на Вос
ток. Но многие студенты изъявили желание пойти на фронт для то
го, чтобы с оружием в руках отстаивать каждую пядь родной земли 
от агрессора. В их числе была и Зебо Ганиева. На фронте она про
явила себя как настоящий солдат - Кавалер боевых наград, герои
ня песен и рассказов, снайпер, разведчик, филолог, танцовщица, ак
триса. Ее имя сегодня носит ансамбль песни и танца Узбекистана.

Отважно сражались бойцы из Узбекистана и в битве у стен 
Сталинграда. Среди воинов, оборонявших знаменитый дом Павло
ва, был узбек Тургунов. Бессмертный подвиг совершил старший 
сержант Усманов. Он с гранатой бросился под танк и взорвал его. 
Под Сталинградом смертью храбрых погибла бывшая студентка 
Ташгоспединститута Елена Стемпковская, посмертно удостоенная 
звания Героя. 2738 воинов-узбекистанцев были награждены меда
лью «За свободу Сталинграда».

В боевых операциях под Курском принимали активное уча
стие воинские соединения, сформированные в Узбекистане. Среди 
них была 162-я стрелковая Среднеазиатская Новгород-Северская 
Краснознаменная дивизия.

Воины-узбекистанцы отважно воевали и на других участках 
фронта. В бою за освобождение Орла отличился пулеметчик Ах- 
меджан Шукуров, хлопкороб из Ферганы. В честь этого бойца рус
ское село Золотаревка было переименовано в село Шукуровка.

При форсировании Днепра (сентябрь 1943г.) отличились мно
гие узбекистанцы. Около 100 из них удостоились звания Героя, 
среди них Т.Мирзаев, В. Набиев, Д.Усманов, А. Курбанов, 
Ф.Юлдашев, П.М.Ржевский, А.Узаков, Н. А.Сараев и другие.

Бойцы Узбекистана принимали участие и в боях за освобож
дение Белоруссии (операция Багратион- июль 1944г.).

Большую роль в победе над фашизмом и в освобождении ок
купированных территорий сыграло партизанское движение. Наибо
лее крупные силы партизан действовали на Украине, в Белоруссии, 
Ленинградской, Смоленской, Орловской областях, в Крыму. Всего 
в годы войны в тылу врага действовало более 6200 партизанских

254



отрядов и подпольных групп, в которых сражались более 1 млн. че
ловек различных национальностей. В рядах партизан героически 
сражались сотни сынов и дочерей Узбекистана. Среди них особо 
отличились: М.Топиболдиев, Д.Абдураимов, Д.Касымов, 
Т.Исмаилов, С.Файзиев, МАхмедов и многие другие.

Слава о героических подвигах Мамадали Тогтиболдиева и его 
отряда, состоявшего из 60 человек, совершавших чудеса храбрости 
и мужества в тылу врага, разнеслась по всему фронту. Его отряд 
уничтожил 67 оккупантов, взял в плен 180 немецких солдат и офи
церов, уничтожил 4 вражеских машины, пустил под откос железно
дорожный состав и совершил много других подвигов. Сегодня в 
Белоруссии, село Писарево, в его честь переименовано в Топибол- 
диевку, его именем названы улицы и школы.

Со второй половины 1944г. началось освобождение Европы от 
гитлеровских оккупантов. В жестоких боях за освобождение Поль
ши, при штурме города Гданьска был смертельно ранен гвардии 
генерал-майор Сабир Рахимов. Не приходя в сознание, он скончал
ся 26 марта 1945г. Генерал С.Рахимов уже в июле 1941г. принял 
участие в боях на Западном фронте в звании майора и был награж
ден орденом Красного Знамени. В годы войны он прошел славный 
путь от заместителя командира полка до командира гвардейской 
дивизии. Генерал С.Рахимов пользовался заслуженным ав
торитетом, был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова 11 степени, орденом Красной Звезды, медалями. 
Десять раз был ранен. Он не дожил до Дня Победы два месяца. Ур
на с прахом генерала Рахимова была привезена в Ташкент и с воин
скими почестями похоронена на Братских могилах. Ему посмертно 
присвоено звание Героя.

В боях за освобождение Европы от фашизма активное участие 
принимали многие воины нашей республики. Только медалью «За 
освобождение Белграда» было награждено 664 человека. За умелые 
боевые действия при освобождении Чехословакии командир стрел
ковой роты, гвардии старший лейтенант Саидбеков Амир-Али из 
Ферганы, удостоен звания Героя.

В разгроме последней группировки врага и взятии Берлина 
участвовали Герои Б.Бабаев, Т.Бабаев, С.Умаров, А.А.Голубенко, 
П.Нурпеисов, полный кавалер ордена «Славы» А.Тукмаков и мно
гие другие.
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8 мая гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной 
капитуляции. Документы о капитуляции фашистской Германии из 
Берлина в Москву доставил со своими боевыми товарищами летчик 
из Ташкента Абдусамат Тайметов.

9 мая пала последняя группировка вражеских войск в Чехо
словакии. Так закончилась война против гитлеровской Германии.

Но с разгромом фашистской Германии вторая мировая война 
не завершилась. Она продолжалась в бассейне Тихого океана, и ве
ла ее Япония. Интересы восстановления мира во всем мире требо
вали, как можно скорее покончить с этим очагом войны. 8 августа 
1945г., по договоренности с союзниками, бывший СССР объявил 
Японии войну. Основные сухопутные силы Японии - миллионная 
Квантунская армия в Манчжурии, была разгромлена. В победу над 
японскими милитаристами внесли свою лепту и воины Узбекиста
на.

Главным итогом войны стала победа над блоком фашистских 
государств, спасшая человечество от угрозы фашистского порабо
щения. Однако, цена победы оказалась неимоверно высокой. В 
войне погибло огромное число людей из всех участвовавших в ней 
стран, многие потеряли трудоспособность, стали инвалидами, мно
го осталось детей-сирот.

На фронтах П-й мировой воины из Узбекистана

Приняло участие -  1.433 230 человек, из них: 
Погибло - 263 055 человек
Жителей Ташкента - более 52 тыс. человек 
Стали инвалидами - 60 456 человек 
Потеряли кормильцев - 400 000 семей 
Пропали без вести - 132 670 человек 
Каждый третий не вернулся с войны.

Если вспомнить, что в 1941г. население Узбекистана состав
ляло всего 6,5 млн., в том числе Ташкента - 470 тысяч, то станет 
понятным, какие великие потери, какое испытание выпало на долю 
нашего народа.

Никогда не померкнет в памяти поколений ратный подвиг со
тен тысяч сыновей и дочерей узбекского народа, которые, как не 
раз подчеркивал Президент Узбекистана И.А.Каримов, «не щадя
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себя, сражались в тех грозных битвах». В соответствии с Указом 
Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, в целях уве
ковечения памяти славных сынов нашего народа, павших в борьбе 
за независимость Родины, в республике 9 Мая отмечается как День 
памяти и почестей, а на площади Мустакиллик воздвигнут мемори
ал Скорбящей матери. Это память о воинах, павших на поле боя, о 
тружениках тыла, дань почести нашим славным ветеранам, которые 
и поныне вносят свой вклад в развитие независимого Узбекистана.

Подводя итог, отметим, что весь мир, все человечество осуди
ло фашизм, в какой бы форме он не проявлялся. Приговор этим 
преступлениям был вынесен Нюрнбергским (20.11.1945- 
1.10.1946гг.) и Токийским (3.05.1946-12.11.1948гг.) процессами, ко
торые разоблачили сущность фашизма, их планы уничтожения це
лых государств и народов, опасность фашизма для всего человече
ства. На Нюрнбергском процессе впервые в истории агрессия была 
признана тягчайшим преступлением против человечества.

Вопросы для самопроверки.

1 .Каковы причины второй мировой войны?
2. Расскажите об участии воинов-узбекистанцев на фронтах 

второй мировой войны?
3. Почему Узбекистан по праву можно считать прочным ты

лом в годы второй мировой войны?
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ТЕМА 16. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ Ж ИЗНЬ  

УЗБЕКИСТАНА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД.

План:

1. Экономическая жизнь Узбекистана: путь к стагнации.
2. Общественно-политическая и культурная жизнь республи

ки. Нарастание экологических проблем.
3. Попытка «перестройки» общества.

1. Экономическая жизнь Узбекистана: путь к стагнации.

После окончания войны Узбекистан начал переводить свою 
экономику на мирные рельсы.

Внутри страны необходимо было перестроить деформирован
ное войной народное хозяйство, восстановить его довоенный уро
вень и осуществить дальнейшее развитие.

Восстановительные работы сопровождались поиском путей 
совершенствования экономической системы. В откликах на проект 
Конституции СССР, подготовленный в 1946 году, звучали идеи о 
необходимости децентрализации экономической жизни, предос
тавления больших хозяйственных прав на местах и непосредствен
но наркоматам. Поступали предложения о допущении существо
вания мелкого частного хозяйства крестьян, кустарей, основанного 
на частном труде, исключающего эксплуатацию чужого труда.

Однако, прогрессивно мыслящих людей в руководстве оказа
лось мало. Опьяненное победой сталинское руководство, считавшее 
систему идеальной, стало не только укреплять, но и дальше догма
тизировать ее.

Переход народного хозяйства Узбекистана на производство 
мирной продукции начался еще в период войны. В отличие от раз
рушенных войной районов здесь задача заключалась в перестройке 
экономики, в обеспечении дальнейшего ее роста с учетом ее места 
и роли в союзном разделении труда. Уже к концу 1945 года маши
ностроительные заводы переключились на производство машин для
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сельского хозяйства. Предприятия химической промышленности 
вновь стали давать минеральные удобрения. Развернулась работа на 
новостройках, заложенных еще в годы войны Фархадской ГЭС, 
Узбекском металлургическом комбинате и др. Началось строитель
ство мощного угольного разреза в Ангренском бассейне. Одно
временно Узбекистан оказывал помощь в восстановлении освобо
жденных районов. Окончание войны означало, что теперь можно 
направить все усилия на ликвидацию ее последствий, а они были 
достаточно тяжелыми: острый дефицит в топливе, электроэнергии, 
сырье для мирной промышленности, продовольствии, товарах на
родного потребления, в квалифицированных рабочих и инженерно- 
технических кадрах.

В послевоенные годы наблюдается усиление тоталитарного 
режима, власти партии, ставшей надгосударственным органом. Она 
контролировала все вопросы жизни страны, включая народное хо
зяйство. Бывшие союзные республики беспрекословно выполняли 
указания Центра, Узбекистан тоже не был исключением. Республика 
была вынуждена выполнять социальные и экономические програм
мы и планы, разработанные за ее пределами и часто не учитываю
щие ее интересы.

Важнейшие задачи восстанов
ления довоенного уровня народного 
хозяйства Узбекистана и его даль
нейшего развития нашли отражение 
в пятилетних планах. При их состав
лении были проигнорированы и не 
задействованы, как и прежде, ры
ночные механизмы и экономические 
рычаги управления промышленно
стью, принципы хозяйственного рас
чета и самофинансировании, арен
ды. Не получил развития принцип 
материального стимулирования тру
дящихся, обеспечивающий проявле
ние инициативы и заинтересован
ность в конечном результате труда.

Развитие практически всех отраслей народного хозяйства, 
включая промышленность, ставилось в зависимость от интересов 
хлопководства. В этих целях предполагалось развернуть крупные
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работы по реконструкции и созданию новых машиностроительных 
заводов по производству машин для хлопководства и ирригацион
ного строительства. Например, заводам «Таштекстильмаш» и 
«Ташсельмаш» предлагалось наладить производство чесальных, 
хлопкоуборочных машин, машин по первичной обработке хлопка и 
др. В этих же целях были перепрофилированы ряд машинострои
тельных заводов (Узбексельмаш, «Красный двигатель», «Подъем
ник» и др.). Были рекон-струированы Янгиюльский, Ташкент-ский, 
Бухарский и другие хлопко-очистительные заводы. В сжатые сроки 
был переведен с выполнения военных заказов на выпуск минераль
ных удобрений Чирчикский электро-химический комбинат. На ре
шение задач хлопководства было направлено расширение энергети
ческой и топливной баз республики.

Богатая сырьевая база республики, самоотверженный труд ее 
народа, жесткие административно-приказные порядки способство
вали успешному восстановлению народного хозяйства за 1946- 
1950гг. Валовая продукция промышленности выросла на 71%, пре
высив довоенный уровень в 1,8 раза. Удельный вес промышленно
сти в общем объеме народного хозяйства составил 47,2%, до войны 
этот уровень составлял только 25,6%.

Слабым звеном народного хозяйства продолжало оставаться 
сельское хозяйство, была подорвана его материально-техническая 
база, сократились трудовые ресурсы, снизилось производство 
хлопка-сырца и других сельскохозяйственных продуктов. Все это 
сказывалось на темпах его развития. Основной задачей перестройки 
сельского хозяйства Республики стало расширение посевных площа
дей под хлопчатник. Это вело к сокращению площадей предназна
ченных для продовольственных культур, в первую очередь пшени
цы, а также уменьшению приусадебных участков колхозников. В 
1946 году под посевы хлопчатника было освобождено 218 тыс. гек
таров орошаемых земель. В целом по Республике под посевы хлоп
чатника определялась площадь в 779 тыс. га. Центром принимались 
специальные постановления, намечавшие планы и мероприятия по 
подъему хлопководства в Узбекистане в 1946-1953гг. Эти нереаль
ные для республики планы не учитывали интересов коренного на
селения и были направлены на развитие монокультуры хлопчатника. 
Государственные планы хлопкозаготовок 1947 и 1948гг. не были 
выполнены. Положение начало исправляться с 1948 года. Произ
водство хлопчатника возрастало год от года: если в 1945г. было
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выращено 850, то в 1950г. - 2222 тыс. тонн. Дало свои результаты, 
повышение закупочных цен на хлопок, предоставление льгот дех
канам. Увеличилась урожайность, вырос сбор хлопка.

Однако не был восстановлен довоенный уровень производства 
зерна, овощей, бахчевых; сдерживалось развитие животноводства. 
Расширение хлопководства требовало огромных затрат на механи
зацию основных сельскохозяйственных работ, производство мине
ральных удобрений для повышения урожайности хлопчатника, рас
ширения ирригационного строительства. В итоге, комплексность в 
освоении новых земель была грубо нарушена, игнорирование много
отраслевого разви тия общественного хозяйства способствовало фор
сированному проникновению в хозяйство монокультуры хлопчатни
ка.

Развитие промышленности в Узбекистане также не было ли
шено командно-административного диктата. Узбекистан претворял 
в жизнь экономическую политику, которая разрабатывалась и оп
ределялась союзным руководством. Основным звеном пятилетнего 
плана 1946-1950 гг. было вложение крупных капитальных вложений 
в экономику, их объем превзошел объем инвестиций довоенных, 
лет. Значительная часть капиталовложений “направлялась в отрасли 
тяжелой индустрии. Это было оправдано только с одной стороны: 
концентрации новой техники, рабочей силы, квалифицированных 
специалистов в этой отрасли. Вместе с тем в развитии промышлен
ности не использовались новые технологии, достижения науки и 
техники.

Несмотря на негативные стороны развития промышленности, 
увеличивался ее потенциал. В каждой послевоенной пятилетке вво
дилось а строй около 100 промышленных объектов. В 1970г. по 
сравнению с довоенным 1940-м годом производство товаров воз
росло в 8,5 раз. К 1985 году в республике уже имелось более 1500 
производственных, научно-производственных объединений, ком
бинатов и предприятий. Выпуск промышленной продукции, по 
сравнению с 1941 годом, увеличился в 21 раз.

За период с 1970 по 1985 объем ВВП в Узбекистане возрос в 
2,4 раза, но этот показатель был ограничен лишь ведущими отрас
лями -  машиностроительной и химической промышленностью, в 
основном производством машин для хлопководства и химических 
удобрений.
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В этот период в Узбекистане развивались многоотраслевая 
машиностроительная индустрия, химическая, нефтяная, угольная, 
газовая, горнорудная и энергетическая промышленность. В начале 
70-х годов в Республике насчитывалось более 100 машинострои
тельных и металлообрабатывающих предприятий, таких как Таш
кентский тракторный завод, «Узбексельмаш», «Чирчиксельмаш», 
Ташкентский экскаваторный завод, а так же десятки других пред
приятий, выпускавших продукцию для внутреннего рынка и на 
экспорт.

Следует отметить тот факт, что значительное число машино
строительных заводов выпускали трактора хлопковой модифика
ции и хлопкоуборочные машины. Свыше 2/3 всего объема про
мышленного производства республики приходилось на отрасли, 
связанные с сельским хозяйством, особенно с хлопководством.

Узбекистан всегда был богат минерально-сырьевыми ресур
сами. Здесь открыты месторождения многих полезных ископаемых 
- присутствуют практически все элементы системы Менделеева. 
На базе этих месторождений были построены рудники, заводы, 
нефте - и газопромыслы, новые города и поселки. Благодаря этому, 
в республике в 60-70-х годах XX века была создана и получила 
значительное развитие, золотодобывающая промышленность, вве
дены в эксплуатацию золотоизвлекательные комплексы, фабрики, 
золоторудные комбинаты, а также комбинаты по переработке руды. 
Разведанное в 50е годы крупнейшее газово-нефтяное месторожде
ние в г. Газли Бухарской области явилось базой для развития в Уз
бекистане газовой промышленности. В 1965г. вступил в строй газо
провод Бухара-Урал, в 1967г. был сдан в эксплуатацию самый про
тяженный газопровод Средняя Азия- Центр.

Разведанные в Узбекистане месторожде
ния редких металлов послужили развитию 
цветной металлургии. В 50-е-60-е годы Рес
публика превратилась в крупный центр цвет
ной металлургии, когда на полную мощность 
начал работать Алмалыкский горно- 
металлургический комбинат. Он объединил в 
себе 2 комплекса -  свинцово-цинковый и 
медный (рудник Калмоккир, меднообаготи- 
тельную фабрику, медный завод).
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В экономике республики одно из ведущих мест занимала хи
мическая индустрия. Первенцем узбекской химии стал Чирчикский 
электрохимический комбинат, вступивший в строй в ноябре 1940 
года. В 50-е-60-е годы в химической промышленности появилась 
новая отрасль - гидролизное производство. В эти годы были по
строены Андижанский гидролизный завод, Ферганский завод фу- 
рановых соединений и Янгиюльский биохимический завод. К 1985 
году в республике функционировало 20 промышленных предпри
ятий, производящих основную массу химической продукции.

В развитии химической промышленности также наблюдались 
перекосы, которые имели для республики негативные последствия. 
Это, в первую очередь, то, что практически все химические комби
наты строились в густонаселенных городах и зеленых оазисах. 
Обеспечивая сельское хозяйство и другие отрасли продукцией 
своего производства, они загрязняли окружающую среду, неимо
верно осложняли экологическую обстановку, нанося непоправимый 
ущерб природе и здоровью людей. Кроме того, почти все химиче
ские комбинаты были ориентированы на производство минераль
ных удобрений для повышения урожайности хлопчатника, то есть 
работали в интересах монокультуры. А чрезмерное употребление 
минеральных удобрений впоследствии привело к разрушению 
почв, снижению их плодородности. Только в 1964 году на хлоп
ковых полях было использовано более 150 тыс. тонн ядохимика
тов 30-ти разновидностей.

В Узбекистан ввозились металлообрабатывающие станки и 
механизмы, нефтепродукты, лес, зерно и другие, необходимые для 
нормальной работы промышленные материалы.

В конце 50-х годов начался новый этап в развитии ирригации 
и орошения в республике, когда в интересах увеличения производ
ства хлопка было решено создать крупнейший в стране район 
хлопководства. Это послужило началом освоения и орошения пло
дородных земель в Голодной степи. В этой связи началось строи
тельство крупнейшего Южно-Голодностепского магистрального 
канала, протяженностью 127 км, Центрального Голодностепского 
коллектора и расширение Северного Голодностепского канала. На
чалось освоение целины в Мирзачульской и Каршинской степях, в 
Сурхан-Шерабадской долине.
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Большие водохозяйственные работы осуществлялись и в дру
гих регионах республики. В 1954 году в Наманганской области бы
ло сдано в эксплуатацию Касансайское водохранилище.

В 1965 году были построены 200 километровый Аму- 
Бухарский канал, с его вводом удалось обводнить 90 тыс. га земли, 
в том числе целинной В пустыне Кызылкум водой были обеспече
ны пастбища площадью более 300 тыс. га. Южное Сурханское во- 
дохранилеще, каналы Занг, Шерабад и Аму-Занг дали возможность 
обводнить Сурхан-Шерабадскую долину.

На целинных землях возникали новые районы, города, колхо
зы и совхозы. Так. в Мирзачульской степи появилось 10 новых 
районов, города Бахт, Гулистан, Дустлик. Пахтакор, Янгиёр, около 
100 колхозов и совхозов, строилось жильё для целинников.

Всего к 1985 году уже функционировало 20 водохранилищ.
Развернувшиеся крупные водохозяйственные работы по оро

шению и освоению Голодной. Каршинской степей, Сурхан- 
Шерабадской долины имели для республики неоднозначное значе
ние.

С одной стороны, комплексное освоение земель предусматри
вало орошение с одновременным созданием новых хозяйств, строи
тельством жилых поселков, с культурно-бытовыми объектами. Бы
ли построены промышленные комплексы, новые города. С другой 
стороны, посевы хлопчатника росли быстрее прироста поливных 
земель. Так если площади поливных земель увеличились с 1913 го
да до 1970 года в 2 раза, то посевы хлопчатника - в 4 раза. Удель
ный вес хлопчатника по республике достиг 70%. Хозяйство хлоп
кового направления приобрело специализированный, монокультур
ный характер.

Развивалась единая система транспорта позволившая объеди
нить все промышленные центры в едиДый комплекс. В 1947 году 
была построена железная дорога Чарджоу- Кунград, протяженно
стью более 600 км. В начале 70-х годов вступила в строй железно
дорожная магистраль Кунград-Бейнау, которая связала Каракалпа
кию с Казахстаном и сократила расстояние до центра страны на 2 
тыс. км.

В послевоенные годы успешно развивался и автомобильный 
транспорт. Ремонтировались старые, строились новые дороги с ас
фальтовым и бетонным покрытием. Расширялся автомобильный 
парк, за счет поступления новых усовершенствованных машин.
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К 1980 году доля хлопковых полей составляла в среднем по 
Республике 75 %. В производстве хлопка уклон делался не на по
вышение урожайности, а на увеличение посевных площадей. В пе
риод с 1971 по 1975 средняя урожайность по Республике составила 
28.5, а с  1981 по 1985 -  26.7 центнеров с гектара. Это повлияло на 
снижение заготовок по Республике. Если с 1976 по 1980 ежегодно 
собирали в среднем по 5.3 млн. тонн, то с 1981 по 1985 -  по 5.1 
млн. тонн хлопка.

Жесткая централизация руководства экономикой, система, 
когда планы составлялись центром без учета интересов республи
ки, политика диктата, игнорирование человеческого фактора при
водили к тому, что показатели (национальный доход, производи
тельность труда и др.) по-прежнему оставались на невысоком 
уровне. Способствовало этому отчуждение средств производства, 
от непосредственных производителей, отсутствие заинтересованно
сти в результате своего труда, минимальное использование выде
ленных средств, что приводило к срыву планов капитального 
строительства. Промышленность работала на «вал», коли
чественные показатели преобладали над качественными, производ
ство второстепенных видов продукции - над основными.

Создавались условия для «приписок», нарушений законности 
и других отрицательных явлений в республике.

К 80-м годам стало заметно снижение темпов роста всех ос
новных экономических показателей.

2. Общественно-политическая и культурная жизнь в республике.
Нарастание экологической проблемы.

Война сформировала новое поколение людей, способное аль
тернативно, критически мыслить. Ослабленные в войну репрессии 
с новой силой возобновились во второй половине 40-х годов. 
Идеологической основой для них стали постановления ЦК ВКП(б) 
«О журнале «Звезда» и «Ленинград» (1946г.), «О репертуаре 
драмтеатров», «О фильме «Большая жизнь», «Об опере 
В.Мурадели «Великая дружба» (1948г.). Это стало базой для замо
раживания творческого демократического развития литературы и 
искусства.
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Партийные органы Республики, опираясь на указания центра , 
выступили против представителей интеллигенции , чьи взгляды и 
творчество не соответствовали коммунистической идеологии. 
Писатели и поэты Узбекистана, освещавшие древнюю историю на

рода, обвинялись в идеализации прошлого, им наклеи
вали ярлыки «националистов». По обвинению в «ан
тисоветской националистической деятельности» аре
стовывались поэты и писатели. Так были опорочены 
имена узбекских писателей Айбека, Абдуллы Кахха- 
ра, М.Бабаева, У.Рашидова, Миртемира, 
М.Шейхзаде, членов редакций журналов «Шарк Юл- 
дузи» и «Звезда Востока». Была осуждена «вредная» 
практика создания и пропаганды оперных, балетных, 

музыкально-драматических спектаклей на легендарно-фольклорные 
сюжеты «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», 'Тахир и Зухра», 
«Алпамыш», «Гуландом».

После смерти Сталина, (4953г.) разгул репрессий был приос
тановлен, а после XX съезда КПСС (1956г.) наступил период хру
щевской «оттепели», когда начали реабилитировать невинно осуж
денных. В политической жизни было провозглашено восстановле
ние попранной законности. Союзным республикам делегировали 

некоторые функции, ранее принадлежавшие центру. 
Части депортированных народов (чеченцам, ингушам 
и др.) разрешили вернуться на Родину. Наблюдалось 
оживление в общественной жизни, культуре, искус
стве. Однако, процессы некоторой либерализации в 
общественной жизни продержались недолго. В сере
дине 60-х годов вновь усилился идеологический 
прессинг. В 1964г. к власти пришел Л.И.Брежнев, 

Х.Алимд- стала происходить идейная-реабилитация сталинизма 
жан и усилилась идеологическая борьба, направленная на 

укрепление пошатнувшейся системы.
Однако, несмотря на это, в рассматриваемый период про

изошли сдвиги в области культуры. В республике расширялась сеть 
образовательных школ, открывались музыкальные, спортивные 
школы, школы изобразительного и прикладного искусства.

В послевоенные годы число специалистов с высшим образо
ванием возросло в 2,5 раза Если в 1960г. в Вузах Узбекистана обу
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чалось 100 тыс. студентов, то в 1970г. их численность достигла 230
тыс.

Количество Вузов возросло с 30 в 1940г. до 38 в 1970г. В по
слевоенные годы были открыты Институты: в Ташкенте - электро
технической связи, автодорожный; в Андижане - хлопководства, 
медицинский и педагогический; в Бухаре - пищевой и легкой про
мышленности; в Фергане- политехнический. Они были призваны 
удовлетворить спрос в специалистах в сфере образования, промыш
ленности, строительства, транспорта, экономики, сельского хозяй
ства, здравоохранения, искусства и др. отраслях народного хозяй
ства. Возросло число профессоров и преподавателей вузов: в 1958г.- 
5 тыс. в 1965г.- 8 тыс.

Расширилась сеть НИИ в системе Академии наук и вне ее, 
увеличилось число работников. Если в 1960г. докторов наук было 
222 человека, то в 1975г. их стало 745 человек. Численность акаде
миков и членов-корреспондентов АН Узбекистана достигла 96 че
ловек.

Были опубликованы произведения узбекских писателей: А. 
Мухтара «Как будто в бурях есть покой»; Г. Гуляма «Степные фи
алки», «Бессмертие»; А. Якубова «Сокровища Улугбека», «Со
весть»; Мирмухсина «Сын литейщика», «Зодчий», «Чаткальский 
тигр»; С.Ахмада «Горизонт»; П.Кадырова «Звездные ночи»; 
Д..Абдуллаханова «Барса кельмес» и др.

Плодотворно трудились узбекские поэты: Зульфия, 
Р.Бабаджан, А.Мухтар, Шукурулло, А.Арипов, 
Г.Нуруллаева, Э.Ахунова; драматурги: Ибрагим, 
Иззат Султан, У.Умарбеков, К.Яшен; публицисты: 
Ш.Рашидов, Уйгун, Н. Сафаров, Х.Назир, Т.Тула, 
У.Хашимов, Дж. Джаббаров.

Пользовались известностью узбекские ху
дожники Ч.Ахмаров, Р.Ахмедов, Р.Чарыев, 
Д.Умарбеков, Б. Джалалов и др.

Гафур Гулям
Ряд узбекских специалистов работали в 50 странах мира. По

сланцы Узбекистана трудились на народно-хозяйственных объектах 
Сибири, Урала и Нечерноземной зоны России. Машины, оборудо
вание с марками заводов Узбекистана отправлялись в Афганистан, 
Индию, Алжир и другие страны.
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Из Узбекистана вывозилось более 100 видов продукции, в том 
числе ткацкие станки, химическое оборудование, экскаваторы, мос
товые электрические краны, сельскохозяйственные машины, насо
сы, кабель и многое другое. Если в 1958 Республика поставляла 
свою продукцию в 32 страны, то к 1970- почти в 100 стран мира.

Общественность Узбекистана поддерживала культурные кон
такты со 117 государствами. В Узбекистане проводились конфе
ренции, симпозиумы. В 1979г. в Шри-Ланка экспонировалась вы
ставка, посвященная Узбекистану. Проходили дни дружбы между 
Узбекистаном и Сирией (1971г.), Ираком (1975г.), Ливией (1979г.) 
и т.д. С 1968г. в Ташкенте каждые 2 года проводился Междуна
родный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Амери
ки.

Сотрудничество с зарубежными странами осуществлялось и 
путем подготовки специалистов в высших учебных заведениях. 
Узбекистан готовил национальные кадры для народного хозяйст
ва развивающихся стран. Начиная с 1961г. Ташкентский меди
цинский институт приступил к подготовке врачей для зарубеж
ных стран. С 1946 по 1970гг. в Вузах Республики прошли подго
товку более 1500 студентов, стажеров и аспирантов из 45 стран 
Азии, Африки и Латинской Америки.

Особую роль в развитии международных научных связей иг
рала Академия Наук Узбекистана. В 1969г. в научно- исследова
тельских институтах Академии в целях знакомства с научными 
разработками побывало 174, в 1970 -  135 иностранных ученых. В 
60-е годы более 200 узбекских ученых побывали в 40 странах ми
ра. Они принимали участие в более чем 50 международных кон
ференциях.

С нарастанием и усложнением последствий человеческой дея
тельности усугубилась экологическая проблема, приобрела неви
данную прежде остроту. В республике -сложилась тревожная эколо
гическая обстановка. Ситуация в районе Аральского моря почти вы
шла из-под контроля человека. До 1960 года усыхания моря прак
тически не было, но когда воду стали брать для полива все боль
ших и больших территорий, наполнения водохранилищ, оно стало 
мелеть и умирать. Исчезли мелководные заливы, появились новые 
острова. Концентрация солей в воде сильно увеличилась. Площадь 
моря сократилась почти вдвое. Уровень воды понизился на 13 мет
ров, усилились солевые бури. В эти годы воды Сырдарьи и Амуда-
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рьи накапливались в водохранилищах, построенных как на терри
тории Узбекистана, так и на территории соседних среднеазиатских 
республик.

Основная причина возраста-ющего экологического неблаго
получия - это нерациональная хозяйственная деятельность челове
ка. Прежде всего, связано это было с ошибками в размещении 
многих отраслей пред-приятий, гигантоманией в строительстве, 
диктатом центра. Сращивание аппарата государственной власти и 
хозяйственного управления привело к деформации целей производ
ства, усилению чисто потребительского отношения к природным 
ресурсам, снижению внимания к человеку и среде его обитания.

Промышленные предприятия, загрязняющие атмосферный 
воздух над территорией Средней Азии были расположены, как 
правило, в густонаселенных местах. Например, завод «Капролак- 
там» в г.Чирчике, химический завод в г.Коканде, цементный завод 
в Ахангаране, целый ряд промышленных предприятий в Фергане, 
завод «Навоиазот» в г.Навои, металлургический завод в 
г.Бекабаде и т.д.

Причем, нередко вредные выбросы промышленных предприя
тий одной республики влияют на качество атмосферы в другой. 
Например, построенный в г.Турсунзода (Таджикистан) алюминие
вый завод загрязнял атмосферу Сурхандарьинской области выбро
сами фтора, концентрация которого превышала норму в 5 раз.

Узбекистан занимал первое место по применению химических 
удобрений (по бывшему СССР), одно из первых мест в мире по 
применению пестицидов. В середине 80-х годов было использовано 
90 тыс. тонн пестицидов. Огромные площади земли умирали, поте
ряв свое плодородие. Эти поля нуждались в отдыхе, в восстановле
нии. Но республика должна была давать хлопок бесперебойно, все 
больше и больше. Весь прирост земель шел на компенсацию погуб
ленных засоленных, эрозированных площадей, выведенных из обо
рота хищническим использованием.

В бедственном положении оказался и человек. Выросло число 
аллергических, онкологических, инфекционных заболеваний.

3. Попытка «перестройки» общества

Предкризисное состояние общества заставило искать пути его 
обновления. Была начата модернизация системы без смены модели
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общественного развития. Комплекс реформ и процессы, с ними 
связанные, получили название «перестройка», связанная непосред
ственно с Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачевым и 
апрельским (1985г.) пленумом ЦК партии. Ее первый этап начался 
весной 1985 года попыткой «ускорения» темпов социально- 
экономического развития. Главными задачами этого этапа было 
внедрение в производство достижений научно-технического про
гресса и активизация человеческого фактора. Центральное место 
занимали вопросы демократизации общества и отказа от админист
ративно-командных методов управления.

Отсутствие значительных результатов подтолкнуло к эконо
мическим реформам. С лета 1987 года начался ее второй этап, свя
занный с переходом от преимущественно административных мето
дов руководства к экономическим и с демократизацией общест
венной жизни. Однако, эти преобразования отличались половинча
тостью, компромиссами между представлениями о социалистиче
ской системе хозяйствования и новыми подходами. Третий этап на
чался в 1988 году, когда впервые был поставлен вопрос и об измене
нии политической системы общества. Основной причиной неудачи 
реформ был назван «механизм торможения», сопротивление админи
стративно-командного аппарата. Была сделана попытка соединить 
идеи социализма и буржуазной демократии.

Тем не менее, перестройка создала предпосылки для гласно
сти, демократизации общества, перехода к многопартийности. В 
декабре 1988г. был принят закон об изменении избирательной сис
темы в СССР.

Однако экономические преобразования желаемого результата 
не дали. Среднегодовой валовой продукт снизился в Узбекистане 
с 3,4%- в 1981-1985 гг. до 2,75%- в 1986-1990гг. Снизились темпы 
роста производительности труда, ухудшились показатели исполь
зования основных производственных фондов. Узбекистан вместе 
со всем бывшим СССР входил в экономический кризис. В обще
стве усилились позиции «рыночников»:

В Узбекистане понимали, что сверхцентрализм требует ско
рейшего демонтажа. Под давлением республик были приняты зако
ны СССР, направленные на снижение влияния центра, что свиде
тельствовало о нарастании тенденций независимости.

Руководство Узбекистана разработало свою программу выхода 
из кризиса. Главным в ней было создание эффективной, социально
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ориентированной рыночной экономики, базирующейся на многооб
разии форм собственности и достижении высокого уровня благо
состояния, всесторонней защищенности граждан Узбекистана.

Сдвиги начались и в общественно-политической сфере: заро
ждается гласность, возрождается гражданское достоинство людей, 
идет борьба против монополизма КПСС, за переход власти от парт
аппарата к Советам, появляются общественные движения и не
формальные организации (Бирлик, Эрк, Тумарис, Свободное объ
единение молодежи Узбекистана и т.д.), действовавшие наряду с 
Компартией Узбекистана. В их программах поднимались вопросы 
национального возрождения республики.

К этому времени наиболее четко обнаружилась несостоятель
ность легенд о замечательных завоеваниях социализма и его неос
поримых социально-экономических, политических, идейных и 
моральных преимуществах. Как только ослаб идеологический 
прессинг, появилась возможность называть вещи и явления своими 
именами.

Стремясь заблокировать «сепаратистские устремления, союз
ное руководство попыталось в рамках назревшей борьбы с коррум
пированной номенклатурой утвердить себя в глазах народа как 
борцов за социальную справедливость. В этих целях в ряде регио
нов Союза развернулась компания громких «разоблачающих» дел, 
призванных продемонстрировать стремление новой союзной поли
тической элиты за «социалистическое очищение» и пресечение 
коррупции, свалив при этом провалы в экономике на местные ру
ководящие кадры. Так в 1984г было сфабриковано, так называе
мое «хлопковое дело. В республику был направлен мощный де
сант партийных, советских, правоохранительных и хозяйственных 
работников. По их инициативе развернулась настоящая травля еще 
сохранившихся народных обычаев, культуры, усилилось искусст
венное ограничение родного языка. Дело дошло до того, что люди 
боялись справлять свадьбы, хоронить родственников в соответст
вии с национально-религиозными традициями.
Следственная комиссия во главе с союзными следователями Гдля
ном и Ивановым с 1984 по 1989гг. раскручивали так называемое 
«хлопковое» или «узбекское» дело. В результате был опорочен 
бывший руководитель республики Ш.Р.Рашидов, сотни тысяч че
стных людей и республика в целом. В ходе дела из 57,5 тыс. но
менклатурных работников 74% были сняты и перемещены, 250
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депутатов отозваны, 70 тыс. человек арестованы, ряд лиц расстре
лян, некоторые покончили с собой.

Невозможность каких-либо реформ, непродуктивность модели 
существующей власти в сочетании с резко ухудшившимся соци
альным положением людей определили в 90-х годах поворот в 
жизни всего бывшего СССР, подтолкнули тоталитаризм к распаду 
и показали необратимость прогресса в будущем.

Таким образом, накануне достижения независимости Узбеки
стан находился в кризисной социально-экономической ситуации, 
но в нем шли благотворные процессы национального возрождения, 
дающие перспективу прогрессивного развития.

Вопросы для самопроверки

1.В чем выразилось однобокое развитие промышленности в 
послевоенный период?

2. В чем проявились отрицательные последствия монокульту
ры хлопка?

3. Почему не удались реформы по перестройке управления 
экономикой в 80-е годы?

4.Что вы знаете о так называемом «хлопковом деле» ?
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V. УЗБЕКИСТАН В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ.

ТЕМА 17. ДОСТИЖЕНИЕ УЗБЕКИСТАНОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ  

И ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

План:

1. Узбекистан на пути достижения независимости.
2. Государственная независимость- осуществление вековой 

мечты народа.
3. Принятие Конституции Республики Узбекистан.

1. Узбекистан на пути достижения независимости

В конце 80-х-начале 90-х гг. в Узбекистане усилились тенден
ции суверенизации, проявившиеся в различных сферах жизни об
щества.

Условия для обретения независимости стали формироваться 
со второй половины 80-х гг.

Важным шагом на пути к независимости стало принятие в 
октябре 1989 г. «Закона о государственном языке», придавшем этот 
статус узбекскому языку, ранее отодвигаемому на второй план. В 
целях его реализации, была создана сеть бесплатных кружков по 
изучению узбекского языка, усилено внимание к его преподаванию 
в учебных заведениях, к публикации учебников, литературы на 
государственном языке.

В республике взяли курс на защиту граждан Узбекистана, 
необоснованно обвиненных по, так называемому, «хлопковому де
лу», показав этим очевидность клеветы на наш народ.

Была начата политическая реабилитация Ш.Р.Рашидова, дол
гие годы возглавлявшего республику и много сделавшего для нее.

Руководство Узбекистана, примерно с первой половины 1990 
года, ликвидировало практику собеседования в Москве лиц, реко
мендуемых на отдельные высокие должности, что было по тем 
временам мужественным и решительным шагом.
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Вопреки сопротивлению 
Центра, в Узбекистане, первом 
среди республик бывшего союза, 
весной 1990г. был учрежден Пост 
Президента Республики. Совет 
Министров был преобразован в 
Кабинет Министров, возглавляе
мый непосредственно Президен
том. Это означало переход на 

принципиально новую ступень суверенизации и государствен
ности.

Первым Президентом Узбекистана был избран в марте 
1990г. И.А.Каримов.

На первой сессии (март 1990г.) двенадцатого созыва Верхов
ный Совет республики одобрил программу деятельности прави
тельства Узбекистана и основные концепции его экономической, 
социально-духовной самостоятельности.

Суть их заключалась в следующем: Узбекистан выступает как 
суверенное государство в составе организованного на федеративных 
началах Союза ССР:

• все богатства республики являются национальным достояни
ем ее народов, в том числе земля, полезные ископаемые, основные 
фонды, культурные и исторические ценности;

• Узбекистан реализует свои суверенные права и проведение 
самостоятельной социальной и экономической политики, обеспе
чивает сохранение национальной самостоятельности при восста
новлении национальных и исторических традиций и ценностей; рес
публика должна на деле иметь свои средства и источники самофи
нансирования;

• Узбекистан будет строить свои отношения с центром и дру
гими регионами страны на полноправной, эквивалентной и взаимо
выгодной основе. На этих же принципах в составе обновленной фе
дерации республика устанавливает7 и развивает экономические и 
культурные связи с зарубежными странами, внося свой вклад в об
щесоюзное разделение труда;

• децентрализация и демократизация экономики и всей систе
мы руководства народным хозяйством должна носить всеобщий 
характер, пронизывать все сферы производства и общества, охва
тывая не только отрасли и территории, но и каждый трудовой кол-
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исктив. Они должны быть осознаны каждым тружеником, обеспечив 
исемерную социальную защиту населения, в особенности, его мало
обеспеченные слои.

20 июня 1990г. вторая сессия Верховного Совета Узбекистана 
двенадцатого созыва приняла «Декларацию о суверенитете «. В 
ней были закреплены основополагающие принципы государствен
ного суверенитета республики: верховенство демократического го
сударства и законов республики на всей территории; неприкосно
венность и неделимость государственной территории и границ; са
мостоятельное решение вопросов внутренней и внешней политики, 
признание и уважение основных принципов международного пра
ва; определение пути развития, своего названия, государственных 
символов и т.д. Этот документ не только заявил о решимости наро
да наполнить государственный суверенитет реальным юридиче
ским, экономическим и политическим содержанием, но и стал ос
новой борьбы Президента за независимость. Активную поддержку 
идеи независимости получили в среде общественных движений Уз
бекистана.

Таким образом, Узбекистан был одной из первых республик 
бывшего СССР, поставивших вопрос о суверенитете в практиче
скую плоскость. Дальнейшие события подтвердили правильность 
линии руководства республики, которое не дожидаясь, когда суве
ренитет Узбекистана будет закреплен новым союзным договором, 
предпринимало реальные шаги.

В бывшем СССР в это время усиливается экономический и 
политический кризис. Центральная власть дискредитировала себя. 
В республиках наблюдался рост национального самосознания. Пра
вительства республик стремились ликвидировать все формы под
чинения Центру, который не мог остановить тенденций распада. 
Руководство республик взяло курс на выход из СССР.

11 марта 1990г. Литва первой объявила о восстановлении пол
ного государственного суверенитета. Начался период «парада суве
ренитетов» и «войны законов». Республиканские компартии стали 
выходить из КПСС. До начала осени 1990г. М.С.Горбачев, бывший 
Президентом СССР, маневрировал между консерваторами и рефор
маторами в высших эшелонах власти. С осени шло сплочение кон
серваторов. Они начали требовать чрезвычайных мер, авторитет 
М.С.Горбачева стал падать.
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Весной 1991г. ситуация обострилась, но М.С. Горбачеву уда
ется, после острых дебатов, добиться согласия 9 из 15 республик 
подписать 20 августа новый союзный договор. Его подписание было 
сорвано попыткой 19-20 августа захвата власти ГКЧП (Государст- 
венный комитет по чрезвычайному положению), подавленной де
мократически настроенными слоями населения.
Эти события настоятельно потребовали от руководства Узбекис
тана скорейшего законодательного определения своего независимого 
пути.

2. Государственная независимость — осуществление 
вековой мечты народа

31 августа 1991г. Внеочередная шестая сессия Верховного 
Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва провозгласила 
государственную независимость и образование самостоятельного 
суверенного государства Республики Узбекистан. На ней было 
принято «Заявление Верховного Совета о государственной незави
симости Республики Узбекистан» и Закон Республики Узбекистан - 
«Об основах государственной независимости Республики», а также 
установлен День независимости - 1 сентября, объявленный нацио
нальным праздником. В Заявлении, в частности, говорится: «Терри
тория Республики Узбекистан вместе с территорией Республики 
Каракалпакстан, входящей в ее состав, неделима и неприкосно
венна. Республика Узбекистан, не имея территориальных претен
зий к другим государствам, обладает верховным правом в отноше
нии своей территории и ее природных богатств».

Эти основополагающие документы определили цели и задачи, 
стоящие перед Узбекистаном.

Объявление независимости - это важнейшее событие в исто
рии Республики, которое играет величайшую роль не только для 
всего государства, но и для каждого его жителя. Обычно незави
симость достигается за счет кровопролития. Но Узбекистану, его 
руководству удалось избежать этого. «Осуществлена заветная меч
та - Узбекистан мирным, парламентским путем обрел свою реаль
ную государственность». На пороге XXI века на карте мира появи
лось еще одно независимое, полноправное государство. Его появ
ление было замечено мировым сообществом, что выразилось в ско
ром его признании.
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Значение образования суверенной демократической респуб
лики многогранно. Во-первых, воплотилась вековая мечта народа о 
независимости. Во-вторых, начали формироваться условия для соз
дания в нашем государстве правового, демократического общества. 
В-третьих, стало возможным использовать огромный потенциал 
страны на благо своего народа. В-четвертых, переход к рыночным 
отношениям проводится своим путем, что позволяет избежать мно
гих негативных явлений, связанных с «шоковым» переходом к 
рынку. В-пятых, появилась возможность во весь голос заявить о 
своих интересах на мировой арене, участвовать в работе междуна
родных организаций. И, наконец, один из самых важных итогов - 
стало возможным возродить духовность народа, его историю.

Таким образом, провозглашение независимости стало первым 
шагом на пути к созданию гражданского общества с сильным де
мократическим и правовым государством, устойчивой рыночной 
экономикой.

Началась разработка законодательной базы суверенного госу
дарства.
Возможности реального осуществления программных целей опре
деляются всем потенциалом нашей страны.

Республика Узбекистан - страна огромных возможностей. Она 
является самым большим государством в Средней Азии. Террито

рия Узбекистана состав
ляет 447,4 тыс. квадрат
ных километров и по сво
им размерам превосходит 
территории таких госу
дарств, как Великобрита
ния, Бельгия, Дания, 
Швейцария, Австрия, 
вместе взятых. С респуб
ликой граничат пять госу
дарств: Казахстан, Кыр

гызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. В Узбекиста
не проживает более 29 млн. человек (2011г.). Столица, город Таш
кент - один из древнейших городов страны, крупнейший промыш
ленный и культурный центр, насчитывает более 3 млн. жителей.

Узбекистан обладает не только огромным человеческим по
тенциалом, но и богатыми природными ресурсами. В его недрах со
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держатся практически все элементы периодической системы Мен
делеева. На сегодняшний день разведано более 2700 месторождений 
и перспективных рудообразований полезных ископаемых. Ежегод
но из недр республики добывают полезных ископаемых более, чем 
на 5 миллиардов долларов. Узбекистан занимает четвертое место в 
мире по запасам золота и седьмое - по уровню добычи. По запасам 
меди страна занимает 7-8 место в мире. Разведаны значительные 
запасы цветных металлов, фосфоритов, газа, нефти, угля и т.п.

Земля Узбекистана исключительно плодородна. Она дает бога
тейшие урожаи хлопка, зерна, овощей, фруктов. Энергетику Рес
публики представляют сегодня 37 тепловых и гидроэлектростан
ций, общей суммарной мощностью более 11 млн. квт. Большое раз
витие имеют транспортные магистрали. В Республике около 2 тыс. 
заводов и фабрик представляют более 100 отраслей индустрии. 
Большое развитие получили научные исследования.

18 ноября 1991г. на 8 Сессии Верховного Совета Респуб
лики парламентарии приняли постановления о проведении рефе
рендума о всенародном одобрении провозглашения независимости 
и о назначении выборов Президента Республики Узбекистан. Эти 
исторические документы послужили основой для последующих 
конкретных шагов в области государственного строительства.

29 декабря 1991г. состоялись два исторических события: во- 
первых, был проведен впервые в истории Узбекистана всенародный 
референдум, определивший выбор пути его развития и, во-вторых, 
впервые на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права, при тайном голосовании был избран Президент нашей стра
ны.

Референдум проходил по вопросу: «Одобряете ли Вы провоз
глашенную Верховным Советом Республики Узбекистан государ
ственную независимость Республики Узбекистан?» Приняли уча
стие в голосовании 94,1% общего числа, включенных в списки. За 
одобрение государственной независимости республики проголосо
вали 98,2% участвовавших в голосовании, против-1,7%, недействи
тельных бюллетеней насчитывалось 0,1%. Результаты голосования 
абсолютно очевидно показали, что народ Узбекистана еще раз под
твердил выбор независимого пути развития.

Во время президентских выборов, проходивших на альтерна
тивных началах, состоявшихся при участии преобладающего боль
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шинства избирателей, за кандидатуру И.А.Каримова было подано 
86% голосов от общего числа лиц, участвовавших в голосовании.

С 31 декабря 1991г. И.А.Каримов вступил в должность. Им 
была принята Присяга, гласившая: «Вступая на пост Президента 
Республики Узбекистан, торжественно клянусь служить народам 
Узбекистана, гарантировать права и свободы граждан, строго сле
довать Конституции Республики Узбекистан, добросовестно вы
полнять возложенные на меня обязанности».

Став всенародно избранным Президентом Республики, 
И.А.Каримов неоднократно объявлял свое кредо, как Узбекистану, 
так и всему миру. Это: эволюция, постепенность, поэтапность ре
форм, оберегающие личность от катаклизмов и потрясений, при
оритет экономики над политикой, социальных программ над эко
номическими, сильное государство, хлеб, тепло и мир в каждом 
доме, свобода совести, утверждение в повседневной жизни высо
ких нравственных идеалов.

Референдум и президентские выборы, впервые проведенные 
на основе многопартийности, стали важным шагом вперед в разви
тии демократических процессов в обществе.

Важнейшим атрибутом каждого государства является его сим
волика. Она играет большую роль в укреплении независимости, в 
воспитании у каждого члена общества уважения к своей стране, 
гордости за нее.

В «Законе об основах государственной независимости Рес
публики Узбекистан» указывается, что «Государство определяет 
свой путь развития, свое название, свою государственную симво
лику - герб, флаг, гимн, устанавливает свой государственный язык. 
Символы государственной независимости являются священными и 
всякое надругательство над ними наказуемо в законном порядке».

В разработке символики независимого государства приняли 
участие лучшие его творческие силы. 
Только проектов флага было пред
ложено более 200.

18 ноября 1991г. был утвержден 
Государственный флаг Узбекистана. Его 
небесно голубая полоса - символ голубо
го неба и чистой воды. Лазурный цвет 

издревле почитаем на Востоке. Именно он был цветом знамени 
Амира Темура.
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Белый цвет - символ мира и чистоты. Он ассоциируется с 
чистотой, неоскверненностью помыслов и деяний, означает доброе 
пожелание чистого и светлого пути.

Красные полосы - это жизненные силы, пульсирующие в каж
дом живом организме, символ жизни.

Зеленый цвет - символ благодатной природы, символ юности 
и надежды. Сегодня это также и символ движения по охране окру
жающей среды.

Полумесяц связан с историческими традициями народа Узбе
кистана. Полумесяц и звезды - символ безоблачного неба над миром.
12 звезд на Государственном флаге - это символ всеохватности и

Государственный герб Узбекистана был ут
вержден 2 июля 1992 г. В центре его - серебри
стая птица Хумо с раскрытыми крыльями - сим
вол счастья и свободолюбия. В верхней части 
герба - восьмигранник, означающий утвержде
ние и единство Республики, внутри - полумесяц 
со звездой. Изображение солнца - пожелание, 

чтобы путь Узбекистан был озарен ярким светом и указание на его 
природно-климатические условия.

Колосья - символ хлеба насущного, хлопок - главное богатство 
земли Республики. Колосья и коробочки хлопка, перевитые лентой 
Государственного флага, означают консолидацию народов, прожи
вающих в стране.

10 декабря 1992 года был утвержден Государственный гимн 
Узбекистана. Его слова создал Абдулла Орипов, музыку —  Мутал 
Бурхонов. Текст гимна свидетельствует о/добрых стремлениях на
шего народа. В музыке использованы традиции макомов и шашма- 
комов.

Государственная символика Республики Узбекистан имеет ис
торическую преемственность с могущественными державами, су
ществовавшими на территории нашей страны, отражает ее природ
ные особенности, национальную и культурную самобытность, вос
певает Родную землю, провозглашает добрые и чистые намерения.

В систему атрибутики независимого государства входит и его 
национальная валюта - сум, введенная в обращение с 1 июля 1994 
года

совершенства.
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Уважение к символике государства - это уважение к его наро
ду, к самому государству.

3. Принятие Конституции Республики Узбекистан

Конституция - это основной закон государства, правовая га
рантия нашего великого будущего. Она занимает основополагаю
щее место в общей системе юридического права и служит основой 
всех законов и других юридических нормативных актов государст
ва и общественных организаций.
Идея разработки новой Конституции Узбекистана прозвучала уже в 
марте 1990 года, став проявлением его грядущей суверенизации и 
демократизации. Несколько позднее была сформирована конститу
ционная комиссия из 64 человек под председательством 
И.А.Каримова. В состав комиссии вошли представители областей и 
Республики Каракалпакстан, руководители хозяйств, предприятий, 
государственные и общественные деятели, ученые и специалисты 
народного хозяйства. В процессе выработки нового документа она 
опиралась на основополагающие международно-правовые докумен
ты ООН, на Всеобщую Декларацию прав человека. Существенную 
особенность новой Конституции составляет то, что она также опи
рается на древние корни культуры и национальные традиции узбек
ского народа. Оглядываясь в глубины веков, разработчики изучали 
идеалы народа о справедливом государстве, демократии и законно
сти, воплощенные в таких памятниках истории и культуры, как 
«Уложение Темура», «Бабур-наме», «Зафарнаме», обращались к 
мудрости Алишера Навои, Абдуразака Самарканди и др. Кроме то
го, они глубоко изучили мировой опыт конституционного развития, 
достижения законодательства и демократии различных стран. Про
ект новой Конституции был опубликован для всенародного обсу
ждения 26 сентября 1992г. В ходе обсуждения были внесены по
правки и изменения более, чем в 60 статей.

Основной закон прошел пристрастную экспертизу специали
стов авторитетнейших международных организаций и демократиче
ских государств —  таких как Организация Объединенных Наций, 
Совет по безопасности и сотрудничеству в Европе, США, Велико
британии, Франции.

Конституция Республики Узбекистан была принята 8 декабря 
1992г. на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Уз
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бекистан двенадцатого созыва. Всему миру официально было объяв
лено стремление и воля нашего народа: возродить узбекскую госу
дарственность на современной цивилизованной основе, жить в мире 
и всячески способствовать его упрочению, углублять его демокра
тию, быть приверженным правам человека и принципам государ
ственного суверенитета, формировать гуманное правовое госу
дарство, обеспечивать гражданский мир и национальное согласие.

Сущность Конституции раскрывается в системе ее основных 
принципов. Это принципы государственного суверенитета, народо
властия, принцип приоритетности и незыблемости прав и свобод 
гражданина, взаимной ответственности государства и личности, 
принцип законности, разделения властей, местного самоуправле
ния, судоустройства и отправления правосудия и т.д.

Приоритетным конституционным принципом организации го
сударственной власти в республике является принцип государст
венного суверенитета. Суверенность власти означает, с одной сто
роны, ее верховенство и независимость внутри страны, а с другой - 
верховенство, самостоятельность и независимость этой власти во 
внешнеполитической сфере, во взаимоотношениях с другими госу
дарствами. Красной нитью через всю Конституцию проходит не
зыблемость народовластия. Народовластие - это фактическая и 
юридическая принадлежность вс^й власти народу. «От имени на
рода Узбекистана могут выступать только избранные им Олий 
Мажлис и Президент Республики» (ст. 10).

Впервые в конституционной практике Узбекистана за каждым 
гражданином республики признаются естественные и неотъемлемые 
права. В ней провозглашены и такие права, которые не провозгла
шались в прежних конституция^. Например, право на жизнь, фи
зическую и моральную неприкосновенность человека; право лич
ности на частную жизнь; правр на свободу мнений и убеждений; 
право на информацию; презумпция невиновности; право на судеб
ную защиту; право свободного выезда из страны и возвращения в 
нее; право на здоровую окружающую среду и др.

Демократизм - один из основных принципов новой Конститу
ции. В преамбуле Конституции провозглашается верность народа 
Узбекистана идеалам демократии, правам человека и социальной 
справедливости. «Демократия в Республике Узбекистан базируется 
на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценно
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стью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и 
другие неотъемлемые права» (ст. 13).

Конституция конструирует структуру высших органов госу
дарственной власти Республики на основе принципа разделения 
властей. В ней закреплен оптимальный механизм взаимодействия и 
самостоятельного функционирования законодательной, исполни
тельной и судебной властей.

Конституция Республики Узбекистан закрепляет надежные 
правовые основы для нормального функционирования государст
венных структур и оппозиции. Сила Конституции, сила демокра
тии выражается в том, что она закладывает правовую базу для 
свободного обмена мнениями, для функционирования оппозиции, 
защищает ее интересы, но при одном непременном условии —  при 
строгом соблюдении ею требований Конституции и законов.

В состав Республики Узбекистан входит Республика Каракал- 
пакстан. Она в декабре 1991 года приняла Декларацию о суверени
тете, а 3 марта 1993г. приняла свою Конституцию. Специальная 
глава Конституции посвящена правовому положению Республики 
Каракалпакстан, которая суверенна, имеет свою Конституцию и 
самостоятельно решает свои внутренние вопросы. Взаимоотно
шения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан оп
ределяются в рамках Конституции Республики Узбекистан дого
ворами и соглашениями, заключенными между Республикой Уз
бекистан и Республикой Каракалпакстан.
Важнейшей особенностью Конституции является ее направлен
ность на формирование социально - ориентированных рыночных 
отношений. Все формы собственности, в том числе и частная, 
равноправны и пользуются одинаковой правовой защитой.

Новая Конституция Узбекистана обладает огромным нравст
венным потенциалом. Среди отличительных черт надо отметить ее 
«человеческое лицо». На вершину конституционной пирамиды по
ставлен Человек, гражданин и его законные интересы.

Глубоко нравственны такие, например, положения Конститу
ции как равенство женщин и мужчин в правах (ст. 16), защита го
сударством прав несовершеннолетних, нетрудоспособных и одино
ких престарелых (ст.45), поддержка и защита обществом и государ
ством семьи (ст.63), обеспечение государством и обществом со
держания, воспитания и образования детей сирот и детей, ли
шенных родительской опеки, поощрение благотворительной дея
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тельности по отношению к ним (ст. 64), охрана государством мате
ринства и детства, обязанность заботиться совершеннолетних тру
доспособных детей о своих родителях (ст. 66).

Таким образом, преамбула, 6 разделов, состоящих из 26 глав 
и 128 статей, свидетельствуют о том, что Конституция суверенно
го Узбекистана - это демократическая хартия прав человека и гра
жданина, стратегическая программа формирования гуманного пра
вового государства.

Принятие Конституции Республики Узбекистан имеет огром
ное политическое, юридическое, международное значение. j

Вопросы для самопроверки

1. Назовите первые шаги Узбекистана на пути к независимо
сти.

2. Расскажите о государственной символике Республики Уз
бекистан.

3. Укажите значение принятия Конституции Республики Уз
бекистан.



ТЕМА 18. СТАНОВЛЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ ОСНОВ  
ПРАВОВОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА И 

СОЗДАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩ ЕСТВА.

План:
1. Собственный путь независимого Узбекистана.
2. Формирование политической системы Республики Узбеки

стан. Процесс создания гражданского общества.
3. Становление многопартийности.
4. Национальная политика в Республике Узбекистан. Средст

ва массовой информации.

I. Собственный путь независимого Узбекистана.

Начиная с обретения независимости, Узбекистан живет в про
цессе трансформации общества. «Смысл и цель реформ, - подчерк
нул И.А.Каримов, - заключается в том, чтобы создать необходимые 
условия, при которых каждый гражданин Узбекистана, независимо 
от национальности, веры и убеждений имел бы возможность рас
крыться как личность, проявить свои способности, свой талант, 
сделать свою жизнь лучше, достойней, духовно богаче».

Опираясь на мировой опыт, нацио
нально-исторический уклад жизни насе
ления, особенности нашей страны, ру
ководство Узбекистана выработало 
свои подходы к реформированию обще
ства. Специфика процесса преобразова
ний обуславливалась рядом факторов: 
кризисной экономической ситуацией, 

сложившейся в конце 80-х годов; унаследованной от тоталитарной 
системы психологией плановой экономики, которая лишена духа 
предпринима-тельства и частной собственности; минимальным 
опытом активного политического участия населения; нацио
нальными традициями и обычаями, основанными на коллективист
ских началах, государственном патернализме; приоритете семьи и 
общества; национальной и религиозной терпимости; уважитель
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ном отношении к знаниям и образованию; ожиданиями социально
го равенства, права на труд, всеобщего бесплатного образования и 
медицинского обслуживания, предоставляемого государством; раз
нообразной этнической структурой, насчитывающей в стране более 
100 групп со специфическими традициями и культурой; высоким 
темпом прироста населения, более половины которого проживает 
в сельской местности и свыше 60% которого - лица в возрасте 25 
лет.

Руководство страны, реально оценивая си
туацию, определило свой путь развития, вклю
чающий в себя: установление социально- 
политической и экономической стабильности; 
обеспечение гражданского мира и согласия; раз
витие национального самосознания; воспитание в 
гражданах Узбекистана чувства патриотизма и 
гордости за свою республику, укрепление пра
вопорядка и верховенства .закона; соблюдение 
прав и свобод граждан независимо от их расы, 
национальности, вероисповедания, возраста и 
языка; обеспечение благосостояния народа, процветания государства 
и общества; поддержка активности и инициативы; свободы предпри
нимательства, стимулирование и инициирование развития рыноч
ных форм хозяйствования.

Особенностями реформирования стали: постепенность в осуще
ствлении реформ; ведущая роль государства в их проведении; 
сильная социальная политика; активная структурная политика; ак
тивное использование культурных ценностей и традиций народов 
Узбекистана. \

2. Формирование политической системы Республики Узбеки
стан. Создание гражданского общества

Реализация поставленных целей потребовала последователь
ного формирования политической системы государства. Структу
ра политической системы включает в себя: политические отноше
ния; политические организации /институты/; политические нормы; 
политические взгляды, идеи, теории, политическую культуру. По
литические институты, в свою очередь, состоят из государственных
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органов, политических партий, профсоюзов, кооперативных, моло
дежных, религиозных организаций и объединений.

Как известно, процесс развития национальной тысячелетней го
сударственности был прерван периодом колониализма. В связи с 
этим особую важность приобрела проблема построения собствен
ной национальной государственности, создания демократического, 
правового, социально справедливого общества. В процессе полити
ческого реформирования общества можно выделить следующие 
этапы:

1-ый этап - 1991-1994гг. - демонтаж, ликвидация старой, одно
партийной, административно-командной системы и соответствую
щих ей органов власти, создание политико-правовых основ новой 
государственности, формирование политической и администра
тивной структуры. Определяющие события этого этапа - всенарод
ное избрание Президента Узбекистана, принятие новой Конститу
ции, введение новой системы выборов, избрание 25 декабря 1994 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

2-ой этап - 1995-1999 годы - на нем проводилась институцио
нализация демократии путем укрепления многопартийной систе
мы, развития демократических институтов и закрепления системы 
разделения властей.

3 этап - 1999-2000 годы - начался проведением парламентских 
выборов в конце 1999г. и выборов в январе 2000 г. Президента Узбе
кистана и направлен на достижение стабильного и эффективного 
функционирования демократических институтов. Парламентские и 
президентские выборы были открытыми, с участием всех зарегистри
рованных партий, с обеспечением равных возможностей для всех уча
стников. Они стали значительными явлениями, так как проводились 
на основе многопартийности (участвовали 5 политических партий) и 
продемонстрировали открытость электорального процесса. В ходе из
бирательной компании за 250 мест в парламенте боролись 1242 кан
дидата от различных партийных, общественных, производственных 
коллективов. В каждом избирательном округе в среднем баллотиро
вались 5 кандидатов.

4 этап — 2001-2004 годы — в Узбекистане последовательно, с уче
том прогрессивного международного опыта, формируется норматив- 
но-правовая база и совершенствуется парламентская деятельность, 
т.е. закладываются основы перехода к двухпалатному парламенту.
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Необходимо отметить, что становление и развитие демократиче
ского правового государства невозможно без совершенствования пар- 
ламент-ской деятельности. Поэтому в развитых странах мира, в раз
личных демократических системах идет активный поиск путей и спо
собов совершенствования парламентской деятельности, повышения 
эффективности, гармонизации работы парламента и других ветвей 
власти -  исполнительной и судебной. Один из главных вопросов со
временного парламентаризма -  вопрос о количестве палат в законода
тельном органе. Сегодня в мире широко представлены однопалатные 
и двухпалатные парламенты. Выбор структуры зависит от историче
ских традиций, национальных особенностей, уровня экономическо
го и социального развития страны.

Во многих странах мира парламент имеет двухпалатную струк
туру. Если в 70-х годах XX века двухпалатные парламенты были 
всего в 45 государствах, то к началу XXI века их количество дос
тигло 72.

В законодательном процессе двухпалатный парламент служит 
дополнительным фильтром, защитой от популизма, лоббизма и 
конъюнктурное™. Двухпалатный парламент позволяет избегать 
конфликта исполнительной власти и однопалатного парламента, 
способствует разграничению функций парламента и правительства.

Важным событием в общественной жизни нашей страны, яви
лось принятие на седьмой сессии Олий Мажлиса Республики Узбе
кистан второго созыва (6-7 декабря 2001г.) Постановления о про
ведении референдума. На всенародное обсуждение были вынесены 
два вопроса: об избрании в следующем созыве двухпалатного пар
ламента Республики Узбекистан, и второй, об изменении консти
туционного срока полномочий Президента Республики Узбекистан 
с пятилетнего на семилетний. На референдуме, состоявшемся 27 
января 2002 года, большинством голосов, было принято решение об 
образовании'деухпалатного парламента и о продлении срока пол
номочий Президента Республики Узбекистан на семь лет.

Важную роль ^совершенствовании деятельности парламента, 
сыграл принятый в 2002 году Конституционный Закон Республики 
Узбекистан «Об итогах референдума и основных принципах орга
низации государственной власти». Он стал основой для внесения 
соответствующих изменений и дополнений в статьи Конституции, а 
также избирательного законодательства Республики Узбекистан.
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На основе и во исполнение статей Основного закона были раз
работаны и приняты в 2002 году Конституционные законы «О За
конодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан» и 
«О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан». Законы «О 
выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» (в новой редак
ции), и др. которые явились правовой базой организации и дея
тельности высшего органа законодательной власти, определили 
его правовой статус в механизме государства.

Согласно принятому законодательству, Олий Мажлис, осу
ществляющий законодательную власть, радикальным образом по
менял свою структуру. На сегодняшний день Олий Мажлис явля
ется двухпалатным представительным органом государственной 
власти, состоящим из Законодательной палаты (нижней) и Сената 
(верхней палаты). Законодательная палата (нижняя) состоит из 150 
депутатов, избираемых по территориальным избирательным окру
гам на многопартийной основе. Для избрания граждан в качестве 
депутатов Законодательной палаты установлены определенные 
цензы -  возрастной и оседлости. Депутатом этой палаты может 
стать гражданин, достигший ко дню выборов двадцатипятилетнего 
возраста и постоянно проживающий на территории Узбекистана не 
менее пяти лет. Срок полномочий законодательной палаты состав
ляет пять лет. Работа Законодательной палаты строится на основе 
профессиональной, постоянной деятельности всех её депутатов. 
Главная задача Законодательной палаты совместно с Сенатом -  
принятие законов на высоком уровне.

В течение всего периода осуществления своей депутатской 
деятельности депутаты Законодательной палаты не вправе зани
маться другими видами оплачиваемой деятельности, за исключени
ем научной и педагогической. Ни одно лицо не может быть одно
временно депутатом Законодательной палаты и членом Сената.

На порядке формирования Сената (верхней палаты) нашего 
парламента, нужно остановиться особо, ввиду новизны этой пала
ты. Этот порядок определен в законе «О выборах в Олий Мажлис 
Республики Узбекистан» (новая редакция). В статьях 50-62 уста
новлено, что Сенат является палатой территориального представи
тельства, призванной представлять интересы территорий в высшем 
органе законодательной власти. Для этого его члены -  сенаторы — 
будут избираться в равном количестве -  по 6 человек — от Респуб
лики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, областей и
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города Ташкента. Выборы в его состав будут проводиться путем 
тайного голосования на совместных заседаниях депутатов Жокаргы 
Кенеса Республики Каракалпакстан, представительных органов го
сударственной власти областей, районов и городов из числа этих 
депутатов.

Шестнадцать членов Сената назначаются непосредственно 
Президентом Республики Узбекистан из числа наиболее, как гласит 
закон, «авторитетных граждан с большим практическим опытом и 
особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, про
изводства и других сферах государственной и общественной дея
тельности». Другими словами, члены верхней палаты -  это люди, 
хорошо осведомленные о положении на местах. Они должны под

держивать непосредственную 
связь с избравшими их Кенга- 
шами народных депутатов, кото
рые будут в своей парламентской 
деятельности более полно выра
жать и защищать интересы терри
торий. Таким образом общее ко
личество депутатов в Сенате -  
100 человек.

Система государственной власти стала базироваться на демокра
тическом принципе разделения властей (законодательная, исполни
тельная, судебная). Каждая из них действует независимо, в то же вре
мя, взаимодействуя друг с другом, что служит гарантией от чрезмер
ной концентрации власти в одном органе, четкому распределению 
полномочий и ответственности.

Глава государства и исполнительной власти в Республике - Пре
зидент, выступающий гарантом соблюдения прав и свобод граждан, 
Конституции и законов Узбекистана. У нас президентская форма 
правления как, например, и в США. В числе новых полномочий Пре
зидента и то, что он является Верховным главнокомандующим Воо
руженными силами республики.

Внесены Изменения в сроки полномочий Президента Республики 
Узбекистан. Как говорилось выше, Олий Мажлис предложил выне
сти на всенародный референдум вопрос о продлении срока полномо
чий Президента. Это предложение было не случайным явлением, оно 
обусловлено объективными причинами, событиями в общественной
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жизни, основано на теоретическом и практическом анализе и нормах 
международного права.

Как показывает мировой опыт, правила, по которому президенты 
во всех странах избираются, на одинаковый срок, нет. Народ каждой 
страны сам определяет и конституционно закрепляет, на какой срок 
полномочий должен быть избран его президент. Например, в таких 
государствах как Австрия, Финляндия, Египет, Ливан, Мексика, пре
зидент избирается сроком на шесть лет. В Турции, Израиле, Ирлан
дии, Италии, Сирии, Йеменской Арабской Республике срок полномо
чий президента семь лет. По аналогичной практике пошли и соседние 
с нами государства -  Казахстан и Таджикистан, увеличив срок пол
номочий своих президентов до семи лет.

Важным шагом на пути либерализации стало упразднение долж
ности председателя Кабинета Министров, которую ранее занимал 
Президент Республики Узбекистан. В соответствии с принятыми за
конами Премьер-министр теперь не только организует, но и руково
дит деятельностью Кабинета Министров, несет персональную ответ
ственность за эффективность его работы, председательствует на засе
даниях Кабинета Министров, подписывает его доку менты, принимает 
решения по вопросам государственного и хозяйственного управления.

Таким образом, исполнительную власть представляют Кабинет 
Министров и хокимы областей, районов, городов. Кабинет Минист
ров обеспечивает руководство эффективным функционированием 
экономики, социальной и духовной сферы, исполнение законов, ре
шений Олий Мажлиса, Указов, постановлений и распоряжений Пре
зидента страны.

Созданная система органов исполнительной власти коренным об
разом отличается от прежней. Она исполняет роль координатора и ре
гулятора экономической политики, искоренены планово
распределительные функции. Вместо многочисленных министерств (в 
прежнее время на территории Узбекистана действовало 28 союзных и 
17 союзно-республиканских министерств и ведомств) пришли более 
гибкие, соответствующие рыночной экономике структуры с меньшим 
по числу служащих аппаратом. Отметим, что суверенность Республи
ки потребовала формирования организационных атрибутов, необхо
димых для независимого государства. Это такие органы как Мини
стерство обороны, Министерство внешнеэкономических связей, 
Служба национальной безопасности. Высшая аттестационная ко
миссия и т.д. Важным шагом стало возрождение института хаки
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мов. Аппараты хакимиятов малочисленны, и мобильны. Их фор
мирование производится, в основном, на профессиональной основе, 
что повышает уровень их компетентности. Основу органов местно
го самоуправления составляют сходы граждан махалли. Соответст
вуя менталитету народа, махаллинские комитеты, более чем какие- 
либо другие органы способны эффективно регулировать проблемы 
защиты интересов и прав жителей, создавать общественные фонды 
помощи и милосердия, осуществлять социальную поддержку насе
ления. Махалля играет определяющую роль в воспитании добросо
седства, гуманизма в отношении между людьми.

Формирование и деятельность нового государственного аппа
рата невозможны без проведения соответствующей духу времени 
кадровой политики. В этом плане проводятся мероприятия по под
готовке и воспитанию кадров, понимающих суть преобразований, 
умеющих работать на высоком профессиональном уровне, отли
чающихся высокими моральными качествами.

Особое место в правовом государстве отводится судебной вла
сти. В структуру судебной власти Республики Узбекистан входят 
Конституционный, Верховный, Высший хозяйственный суд, Вер
ховный суд Республики Каракалпакстан, Хозяйственный суд Рес
публики Каракалпакстан, областные, районные и городские суды. 
Правосудие в нашей стране строится на демократических принци
пах, важнейшим из которых является принцип законности.

Преобразуя общество, руководство республики проводит ре
формы в области судебной власти, формирует правовой механизм, 
гарантирующий основные права человека и гражданина, их свобо
ды и обязанности. В этом процессе важное место занимает и соз
данная у нас избирательная система, соответствующая демократи
ческому обществу. Все эти изменения направлены на определение 
отношений личности с обществом и государством. Правовая связь 
между государством и личностью характеризуется как гражданст
во. Его содержание складывается из взаимных прав и обязанностей 
личности и государства. В Узбекистане не разрешено двойное 
гражданство.

Сегодня в Узбекистане идет процесс соединения политики и 
нравственности, что выражается и-в процессе формирования пра
вового гражданского общества. «Гражданское общество, - подчер
кивает Президент Узбекистана И.А.Каримов, - это социальное 
пространство, где верховенствует закон, который не только не
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противоречит, но и способствует саморазвитию человека, реализа
ции интересов личности, максимальному функционированию ее 
нрав и свобод». Построение такого общества требует создания, ус- 
мовий, когда законы государства не должны ущемлять права чело- 
пека и гражданина, но и он со своей стороны должен соблюдать 
чаконы. Поэтому так важен вопрос об участии каждого гражданина 
в государственном управлении, а также вопрос о его защите от 
произвола, от покушения на его права.

3. Становление многопартийности

Среди политических институтов общества особое место зани
мают политические партии и общественные движения. Политиче
ские партии выполняют значительную роль в обеспечении участия 
граждан в жизни общества: они служат важным каналом коммуника
ции между правительством и народом, между государством и об
ществом, а также являются мощным инструментом для оказания 
воздействия на общественно-политическую жизнь. В основе обра
зования партий лежит принцип общности интересов, мнений, це
лей.

Реальное формирование многопартийности - это необходимый 
и закономерный атрибут подлинной демократии. Опыт многих 
стран свидетельствует: многопартийность - не случайное стечение 
исторических условий, а характерная черта естественно развиваю
щегося процесса. Это нормальная форма политической организации 
на определенном уровне развития плюралистического общества 
при отсутствии насилия или противодействия со стороны офици
альных властей.

С конца 80-х годов в Узбекистане зародился 
ряд общественных движений, способствовавших 
расшатыванию тоталитарного режима и приходу 
независимости.

За годы независимо
сти в Узбекистане преодолен диктат одной 
партии, начала формироваться политиче
ская система.

К настоящему времени в Узбекистане 
зарегистрировано 4 политических партий 
и одно движение.
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Народно-Демократическая партия Узбекистана, создана 1 но
ября 1991г. Ее печатным органом является газета «Узбекистан ово- 
зи». У нее отлаженная организационная структура, крепкая дисци
плина, материальная и информационная база.

Партия «Ватан тараккиёти» («Прогресс Оте- 
A D O LA T чества>>) образована весной 1992 года. Печатный 

орган - газета «Ватан».
17 февраля 1995г. в Ташкенте состоялся I Учреди

тельный съезд социал-демократической партии 
«Адолат» (Справедливость). Партия разделяет 
социал-демократические идеи, призвана бороться 
за утверждение принципов социальной справед
ливости, выступает против любых «примитивно
варварских способов социального прогресса» 
и т.д.

25 мая 1995 года состоялся I Учредительный съезд демокра
тической партии «Узбекистан Миллий тикланиш партияси» (Пар
тия Национального возрождения Узбекистана).

В 1998 году организационно оформи
лась национально-демократическая пар
тия «Фидокорлар» («Патриоты»).

Между партиями идет диалог, обмен 
мнениями, происходят организационные 
изменения. Весной 2000г. произошло 

слияние партии «Фидокорлар» и «Ватан тараккиёти» (было остав
лено название «Фидокорлар»).

3 октября 2003 года Движение предприни
мателей и деловых людей организационно офор
милось в Либерально-демократическую партию 
Узбекистана (ЛДПУ). Эта партия является обще
национальной политической организацией, выра
жающей и отстаивающей интересы класса собственников, предста
вителей малого бизнеса, фермерских и дехканских хозяйств, высо
коквалифицированных специалистов производства и управления, 
деловых людей. "

В июне 2008 произошло слияние национально
демократической партии «Фидокорлар» и демократической партии 
«Миллий тикланиш». Вновь образованная партия осуществляет



свою деятельность под названием демократическая партия «Мил- 
иий тикланиш».

Помимо политических партий и Экологического движения в 
нашей стране зарегистрировано более 200 общественных объеди
нений - профессиональных, молодежных, ветеранских, женских и 
г.д., а также ряд общественных фондов и организаций. Самой мас
совой общественной организацией являются профессиональные 
союзы, насчитывающие более 9 млн. человек.

По итогам выборов января 2010 года в Законодательную пала
ту Олий Мажлиса вошло 33 депутата от ЛДПУ; 25 -  от Демокра
тической партии Узбекистана «Миллий тикланиш»; 22 -  от НДПУ 
и 16 от Социал-демократической партии «Адолат». Из 96 избран
ных депутатов -  19, или 19,8 процента -  женщины.

В соответствии с Законом «О выборах в Олий Мажлис» - 15 
депутатов Законодательной палаты были избраны от Экологиче
ского движения Узбекистана.

Значительную роль в жизни страны играет молодежь и ее орга
низации. В 1996 году возник фонд молодежи «Камолот» деятель
ность которого была направлена на оказание поддержки молоде
жи в различных сферах жизни общества.

Вопросы работы с молодежью всегда находятся в центре вни
мания руководства Узбекистана. Президент страны И.А.Каримов, 
выступая на собрании, посвященном вопросам молодежи, отмечая 
определенную работу, проделанную фондом «Камолот», критико
вал его за упущенные возможности в деле воспитания молодежи и 
высказал мнение о целесообразности создания новой организации в 
форме общественного движения.

В апреле 2001 года была создана по инициативе молодежи мо
лодежная организация «Камолот». Она впитала в себя все прогрес
сивные достижения фонда «Камолот» и наметило новые задачи, та
кие как объединение молодежи страны, воспитание всесторонне 
развитого молодого поколения.

Важное место в системе гражданского общества занимают не
государственные некоммерческие организации (ННО). После обре
тения независимости в Республике создано более 5000 ННО, в том 
числе 20 фондов и благотворительных организаций, свыше 40 
женских организаций, часть из них создана государством, другие - 
по частной инициативе граждан. Так, государством создан фонд
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«ЭКОСАН», учрежденный в 1992г. для повышения уровня эколо
гической культуры населения.

Важнейшее место занимает фонд «Махалля». Целью данного 
фонда является всестороннее содействие в развитии социального, 
экономического и культурного уровня населения, сохранение и 
обогащение национальных традиций, обычаев. Сеть из более 10.000 
территориальных объединений людей по месту жительства — ма- 
халлей - охватывает всю республику.

Сегодня в Узбекистане растет и число ННО, возникших по 
инициативе граждан. Например, Ассоциация деловых женщин Уз
бекистана, созданная в 1991г. группой женщин - предпринимате
лей. В 1999 году она имела уже 14 региональных отраслей. Ассо
циация выпускает свой информационный бюллетень, журнал «Са
нам», проводит практические семинары и учебные курсы, поддер
живает связи с другими женскими организациями. В том же году 
был создан международный благотворительный женский фонд 
«Шарк аёли» (Женщины востока), цель которого объединение жен
щин всего мира и укрепление ее роли в обществе.

Общественный фонд «Нуроний» занимается проблемами вете
ранов.

4. Национальная политика в Республике Узбекистан. Средства 
массовой информации

Узбекистан - многонациональное государство, в котором про
живают представители более чем 100 наций и народностей.

С обретением независимости в Узбекистане возникла совер
шенно новая социально-политическая ситуация в развитии межна
циональных отношений. Для обеспечения стабильности в стране в 
условиях перехода к рыночным отношениям, становления новой уз
бекской государственности необходимо было с самого начала про
водить взвешенную национальную политику, не ущемляющую пра
ва и интересы многочисленных этнических меньшинств в республи
ке.

Следует подчеркнуть, что в данной ситуации особая ответствен
ность за создание межнационального согласия в стране ложилась 
на узбеков, как представителей основной, титульной нации рес
публики, и она с честью вышла из этого очередного исторического 
испытания. В переходном периоде в Узбекистане не было каких-
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либо серьезных проявлений межнационального напряжения, что 
еще раз подтверждается наличием у узбекского народа такого исто
рически сложившегося качества, как дружелюбие и уважительное 
отношение к представителям всех национальностей, проживающих 
вместе с ними.

Межнациональное согласие имеет исключительное значение 
также в системе национальной безопасности. По этому поводу 
Президент республики отмечает: «Межэтнические и межнацио
нальные отношения в многонациональном государстве представля
ют собой один из действенных факторов, на основании которого 
формируется само понятие национальной безопасности».

Межнациональные отношения в современном Узбекистане 
строятся на основе национальной политики государства, в которой 
исторически сложившаяся многонациональность страны рассмат
ривается как благоприятный фактор ее социально-экономического 
развития, источник духовно-интеллектуального обогащения всех 
наций и народностей, проживающих в республике, благоприятное 
условие для интеграции республики в мировое сообщество.

Основополагающими принципами национальной политики не
зависимого Узбекистана являются: равноправие всех граждан рес
публики независимо от национальной, расовой принадлежности, 
религиозной убежденности и вероисповедания; верховенство прав 
человека над всеми другими правами, определяющие приоритет 
личности и социальной справедливости в обществе; внимательное 
отношение к правам национальных меньшинств, уважение их язы
ка, народных традиций и обычаев, создание необходимых условий 
для сохранения их самобытности, а также свободного и всесторон
него развития; опора на высокоразвитую, социально
ориентированную рыночную экономику, обеспечивающую; раз
решение конфликтных ситуаций в межнациональных отношениях

на социально-политической 
основе.

В независимом Узбеки
стане сегодня представлены 
равные права и возможности 
всем ее гражданам независи
мо от их национальности, со
циального статуса, расовой 
или религиозной принадлеж
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ности, что закреплено в основном Законе страны.
Следует подчеркнуть, что, наряду с большой ответственностью 

титульной нации в деле гармонизации межнациональных отноше
ний, большая роль принадлежит этническим меньшинствам, их по
ниманию сложности переходного периода, особенностей и задач 
национального возрождения государства, гражданами которого они 
являются. В данной ситуации представители этнических мень
шинств, укрепляя свое национальное самосознание, любовь к сво
ей исторической родине, развивают чувство гражданственности и 
патриотизма к стране, в которой они родились и проживают, про
являя уважение к языку, народным обычаям, обрядам, традициям 
титульной нации государства.

Взаимное уважение наций и народностей - это показатель сте
пени цивилизованности всякого общества и основа не только меж
национального согласия в государстве, но также важнейшая пред
посылка его социально-экономического и общественно- 
политического развития. Исходя из этого постулата, в межнацио
нальных отношениях независимого Узбекистана устранена почва 
для проявления высокомерия одной нации над другой, пренебре
жения этнических особенностей любой национальности или на
родности.

Процессы восстановления национального самосознания актив
но развиваются не только у титульных наций республики, но и у 
других этнических групп, проживающих в стране.

Для реализации разнообразных национальных запросов в Узбе
кистане с 1989 года начали создаваться национально-культурные 
центры. Так если в 1992 г. действовало 10 национальных культур
ных центров, в 1995 г. -72, в 2004 г. - 138. Среди них - немецкий, 
азербайджанский, башкирский, украинский, русский, татарский, 
корейский и др., играющие позитивную роль в процессах переуст
ройства Узбекистана. Координирует работу центров Республикан
ский интернациональньш культурный центр основанный по Поста
новлению КабинетагМинистров Республики Узбекистан 13 января 
1992 года. В 2003 году был учрежден Общественный фонд содей
ствия развитию национальных культурных объединений Узбеки
стана «Багрикенглик» (Толерантность). Он является непра
вительственной некоммерческой организацией, цель которой -  
поддержка национальных культурных центров в развитии ими са
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мобытной культуры и духовных ценностей, укрепление межнацио
нальных отношений и дружбы между народами.

Социально-политическая стабильность и межнациональная

зала, что религия и национальное самосознание - это два великих 
императива поведения людей как индивидуального, так и коллек
тивного. С древнейших времен любая религия - от первобытной до 
современных ее форм - предъявляет определенные, порой даже же
сткие, требования к социальному поведению людей, играет роль 
важного социального регулятора, активно воздействует на общест
венные отношения.

На сегодняшний день в Республике Узбекистан зарегистриро
вано 2227 религиозных организаций 16 конфессий. Из них 2046 
мусульманских организаций, 165 христианских, 8 еврейских об
щин, один буддийский храм и другие.

Подход государства к религии не определяется какими-то 
конъюнктурными или тактическими соображениями и расчетами, а 
основывался на твердом убеждении в том, что человек не может 
жить без веры.

В ходе осуществления Республикой Узбекистан демократиче
ских реформ действенным инструментом в формировании нового 
мышления, пробуждения социальной активности граждан стано
вятся средства массовой информации.

Со дня провозглашения Независимости наше общество и го
сударство уделяют развитию печати, радиовещания и телевидения, 
информационных агентств большое внимание. Средствам массовой 
информации уделено специальное место в Конституции Республи
ки Узбекистан. Для их успешного и полнокровного функциониро
вания разработана соответствующая законодательная база. Приня
ты Законы «О средствах массовой информации»(1997), «О гаран
тиях и свободе доступа к информации»(1997), «О защите профес
сиональной деятельности журналиста»(1997), «О рекламе» и т.д. В

гармония в независимом Узбеки
стане обеспечиваются также в ре
зультате обстановки религиозной 
терпимости и здоровых взаимо
отношений между различными 
религиозными конфессиями, ко
торая создана в стране.

История человечества дока-
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1996 году создан общественно-политический фонд демократизации 
и поддержки средств массовой информации. Цель его деятельности 
повышение активности средств массовой информации, усиления 
роли и значения как подлинных институтов демократии и свободы 
слова.

На государственном уровне намечен ряд конкретных меро
приятий, позволяющих повысить статус журналистики в нашем 
обществе, поставить ее в один ряд с законодательной, исполни
тельной и судебной властями и сделать ее в действительности 
«четвертой ветвью власти». Однако первоочередными актуальными 
задачами, стоящими перед нами являются создание не только зако
нодательной базы, но и реальных возможностей в повседневной 
жизни для свободы слова, плюрализма мнений, открытого выраже
ния людьми своих мыслей и суждений, устранения всех стоящих на 
этом пути преград, полный отказ от устаревших, ныне совершенно 
неприемлемых взглядов и стереотипов.

Созданные в Узбекистане за годы независимости СМИ пред
ставляют уже значительную силу. Если к началу 90-х годов в рес
публике насчитывалось около 200 изданий периодической печати, 
то сегодня количество их увеличилось и составляет более 900. Если 
в 1997г. у нас издавалось 495 газет на 8 языках, тиражом 1844, 2 
тыс. экземпляров, 113 журналов с тиражом 820 тыс. экземпляров, 
то за 10 лет их количество значительно увеличилось и к 2007 году 
достигло: 680 -  газет, 194 -  журнала и изданий журнального типа,
4 национальных телерадиокомпании, 34 -  теле- и радиостудии, 7 -  
кабельных аудиовизуальных средств массовой информации, 4 ин
формационных агентства. Производство журналистской продукции 
в стране становится высокотехнологичным.

В вышеуказанное число средств массовой информации входят 
как государственные, так и негосударственные СМИ.

В век стремительных перемен и потока событий в глобаль
ном масштабе особое место в СМИ занимает Интернет. Использо
вание современной информационно-коммуникационной техники 
и новых технологий, безграничные возможности Интернета явля
ются обязательным критерием для сотрудников средств массовой 
информации. Начиная с 1996 года, Узбекистан подключился к 
глобальной сети Интернет. Число пользователей всемирной паути
ны на 2011г. достигло у нас около 8 млн. человек.
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На сегодняшний день многие каналы массовой информации 
имеют свои версии в Интернете. Появились и электронные газеты. 
Словом, происходит процесс вхождения наших СМИ в мировую 
систему журналистики. Сегодня не только наша аудитория имеет 
возможность доступа к зарубежным СМИ, но и зарубежная аудито
рия через Интернет может читать наши газеты и журналы, слушать 
наше радио, смотреть наши телепередачи.

Иначе говоря, эта ситуация делает наше общество более про
зрачным, более открытым. За рубежом теперь заинтересованные 
институты и круги могут сами судить о том, что у нас происходит, 
делать свои прогнозы, создавать те или иные сценарии развития 
нашего общества.

Средства массовой информации проводят большую работу по 
освещению хода демократических реформ в политике, экономике, 
возрождению богатого духовного наследия узбекского народа, на
циональных традиций. Это способствует становлению националь
ного самосознания, патриотизма, любви к Родине, пробуждают со
циальную активность людей.

Все это налагает большую ответственность на каналы инфор
мации Республики Узбекистана. Однако при этом нужно отметить 
редакционные коллективы, учредители средств массовой информа
ции должны осознать, что если СМИ сами не будут поднимать на
болевших вопросов нашей жизни, не будут стремиться способство
вать разрешению возникающих противоречий, то это сделают -  
наши оппоненты. И надо заметить, что они не всегда при этом ис
ходят из добрых намерений.

Средствам массовой информации нашей страны следует стре
миться глубже проникать в различные пласты жизни, не оставлять 
без внимания то, что волнует людей, вызывает у них живой инте
рес. Пресса должна расширять тематику своих выступлений.

Характерной особенностью нашей прессы является ее одно
сторонность, и, несмотря на разнообразие наименований, ее одно
типность.

Говоря об улучшении работы СМИ Президент Республики Уз
бекистан И.Каримов обращает их внимание на то, что «Само время 
требует, чтобы каждый работник сферы журналистики, стремящий
ся достичь в своей деятельности высоких рубежей, завоевать при
знание общественности, наряду с глубоким овладением секретами 
профессии, должен иметь твердую позицию, быть готовым к борь
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бе за справедливость, проявлять на этом пути решимость и отвагу, 
другими словами, жить по совести».

В заключении отметим, что за период независимости в поли
тической системе Узбекистана произошли глубокие принципиаль
ные изменения, коренным образом изменившие основы политическо
го устройства государства и общества.

Роль СМИ меняется по мере либерализации общества. Сегодня 
стоят задачи повышения их активности, усиления их роли как под
линных институтов демократии и свободы слова.

1. Назовите этапы формирования политической системы Рес
публики Узбекистан?

2. Создание многопартийности в Республике Узбекистан и ее 
значение ?

3. Назовите партии и общественные движения в независимом 
Узбекистане?

4. Расскажите о национальной политике в независимом Узбе
кистане? ч

5. Роль СМИ в создании демократического и гражданского 
общества в Узбекистане?

Вопросы для самопроверки
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ТЕМА 19. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ  
РАЗВИТИЕ УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМ ОСТИ.

План:

1. Формирование рыночных отношений в Республике Узбеки
стан. Структурные изменения в экономике. Создание рыночной 
инфраструктуры.

2. Реформы в сельском хозяйстве, их задачи и основные на
правления. Финансово-банковская система.

3. Духовное и культурное развитие страны. Формирование 
идеологии национальной независимости.

1. Формирование рыночных отношений в Республике Узбеки
стан. Структурные изменения в экономике. Создание рыночной 

и н фрастру ктуры

Завоевание государственной независимости создало благо
приятные условия и широкие возможности для определения соб
ственного пути социально-экономического развития. Суверенная 
Республика стала на путь формирования социально ориентирован
ной рыночной экономики.

Основные принципы построения демократического общества, 
основанного на рыночных отношениях, разработанные Президен
том И.Каримовым, одобренные крупнейшими специалистами и го
сударственными деятелями мира, за короткое время подтвердили 
свою жизнеспособность.

Их суть состоит в следующем:
• полная деидеологизация экономики, экономика должна 

иметь приоритет над политикой;
• главным реформатором в сложный переходный период 

должно быть государство;
• весь процесс обновления и прогресса должен строиться на 

правовой основе;
• социальная ориентированность экономической политики;
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• становление экономических рыночных отношений должно 
осуществляться постепенно, поэтапно.

На основе данных принципов была разработана стратегия 
экономических реформ. На первом этапе важнейшими ее задачами 
было определение конечной цели социально-экономических преоб
разований, переход от централизованной, основанной на админи
стративно-приказной системе экономики, к рыночным отношени
ям, от одного качественного состояния общества к другому.

При переходе к современным рыночным отношениям необ
ходимо было решить две взаимосвязанные задачи: покончить с тя
желыми последствиями административно-бюрократической сис
темы и сформировать основы рыночных отношений. Наиболее 
важным направлением экономических реформ стали: формирова
ние и дальнейшее укрепление конституционно-правовой основы 
реформ; - формирование новых форм собственности; приостанов
ка упадка в производстве.

В начальный период независимости стала создаваться законо
дательно-правовая база на основе которой было принято около ста 
законодательных и нормативных актов, при Президенте Республи
ки создан специальный межведомственный совет по вопросам эко
номических реформ, предпринимательства, иностранных инвести
ций, начато разгосударствление собственности. Этим был положен 
конец государственной монополии, разрушена административно- 
бюрократическая система в экономике, создан фундамент рыноч
ных отношений и началось формирование широкого слоя собст
венников. Все это, а так же использование иностранных инвести
ций дало возможность приостановить падение производства.

На первом этапе экономических реформ изменили формы 
собственности, в основном, предприятия торговли и бытового об
служивания, мелкие предприятия транспорта и строительства, 
предприятия промышленности по переработке сырья. Большая 
часть жилищных зданий была приватизирована бесплатно, часть из 
них передана владельцам на льготных условиях. В сельском хозяй
стве за короткое время 770 коллективных и государственных 
хозяйств были преобразованы в арендные и общественные хозяйства. 
Процесс преобразования села проходил с большими трудностями.

304



Важным итогом разгосударствления собственности на первом
этапе явилось начало форми
рования класса собственни
ков. Оно шло двумя путями: с 
одной стороны, путем всесто
роннего развития мелких и 
средних предприятий и част
ного предпринимательства, с 
другой стороны, путем вло
жения сбережений в страхо
вые кассы, банки, приобрете

ние ценных бумаг.
К концу 1994 года 54.000 предприятий изменили формы хо

зяйствования, из них 34%-частные, 48%-акционерные, 16%- 
коллективные, 1% - арендные. В результате роста доли негосудар
ственного сектора в экономике страны в 1995г. - 44% - промыш
ленной, 97% -сельскохозяйственной продукции производилось на 
предприятиях и хозяйствах негосударственного сектора.

Важное значение в переходе к следующему этапу разгосудар
ствления собственности сыграло Постановление Кабинета Мини
стров Республики Узбекистан от 21 января 1994г.: « О дальнейшем 
углублении экономических реформ, защите интересов частной 
собственности и о мерах дальнейшего развития предприниматель
ства». Введение в обращение на территории независимого Узбеки
стана с 1 июля 1994 года национальной валюты явилось решающим 
условием успешного осуществления задач второго этапа.

Создание акционерных обществ открытого типа, выпуск цен
ных бумаг, аукционные торги недвижимостью стали новой ступе
нью дальнейшего углубления экономических преобразований.

Наиболее важные отрасли промышленности - геологоразве
дочная, топливно-энергети-ческий комплекс, средства связи, 
транспорт не подлежали приватизации. В химической, золотодо
бывающей, горной, хлопкоочистительной промышленности 51% 
акций принадлежат государству.

Важнейшим принципом перехода Узбекистана к рыночным 
отношениям является осуществление гарантированной социальной 
защиты населения. Малообеспеченные, многодетные семьи, инва
лиды, пожилые люди, находятся в центре внимания государства. В
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первый год независимости был разработан комплекс мер по стаби
лизации жизненного уровня населения.

Большое внимание уделяется улучшению условий жизни 
сельского населения. В соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров «О программе социальной инфраструктуры села Рес
публики Узбекистан до 2000 года» в сельской местности строятся 
врачебные пункты, общеобразовательные школы, жилые дома, 
объекты торговли, службы быта, предприятия общественного пи
тания, прокладываются водопроводные и газовые сети.

С распадом СССР прервались экономические связи респуб
лик и областей, сократилось промышленное производство. Назрел 
вопрос о реконструкции ряда отраслей промышленности, построе
нии современных предприятий, отвечающих рыночным отношени
ям и способных конкурировать на мировом рынке, о стимуляции 
перспективных отраслей промышленности.

Стабильность социально-экономической, политической жизни 
страны, достигнутые в первые годы независимости, открыли ши
рокие возможности для иностранного капитала. В этом отношении 
большое значение имели законодательные акты, принятые Олий 
Мажлисом Республики в 1998 году: «Об иностранных инвестици
ях», «Правовые гарантии иностранных инвесторов и о мерах их 
защиты». Торгово-экономические договоры, подписанные с 35 
странами, десятками крупных банков мира способствовали расши
рению торговых отношений Узбекистана с развитыми странами и 
эффективному использованию иностранных инвестиций.

Использование иностранных инвестиций позволило внести 
серьезные структурные изменения в экономику Республики.

С каждым годом объем осваиваемых иностранных инвестиций 
растет. Если в 1991-1998гг. в приоритетные отрасли экономики 
Республики вложено свыше 8 млрд. американских долларов, то 
только за 1999г. освоено иностранных инвестиций на сумму свы
ше 1.324 миллионов долларов США. На долю иностранных инвести
ций приходится порядка 24% всех капитальных вложений.

Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источни
ков финансирования в 2003 году составил 1129,8 млрд. сум, что на 
2,8% больше относительно соответствующего периода 2002г.

В 2003 году наблюдался рост капитальных вложений направ
ляемых на развитие комплекса транспорта и связи. Это было связа-
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mi) с увеличением объёма реконструкции автомобильных, железных 
дорог и обновлением парка самолетов.

Так же изменился объем вложения иностранных инвестиций в 
основной капитал в сторону снижения доли в отрасли производст- 
ненного назначения и увеличения их в отрасли социальной сферы.

В течение 2004 года ускорились темпы инвестиционной ак
тивности. Объем инвестиций увеличился на 5,2 процента, в том 
числе прямых иностранных инвестиций -  более чем в два раза. За 
счет собственных и привлеченных средств были построены и вве
дены в эксплуатацию около 130 крупных промышленных, комму
никационных и инфраструктурных объектов.

В последние годы Узбекистан привлекает все большее внима
ние зарубежных инвесторов, желающих с выгодой вложить свои 
средства в экономику нашей страны. Стабильная внутриполитиче
ская обстановка, поступательное социально-экономическое разви
тие, создание соответствующей законодательной базы и условий 
для эффективной деятельности иностранных инвесторов в Узбеки
стане и защита их интересов -  все это содействует привлечению 
иностранных инвестиций.

На развитие, реконструкцию и модернизацию предприятий и 
объектов топливно-энергетического комплекса страны в 2006 году 
привлечено инвестиций свыше 250 миллионов долларов. Заверше
но освоение средств и начат выпуск продукции по 53 проектам с 
участием прямых иностранных инвестиций на общую сумму 186 
миллионов долларов. В ряде отраслей, в том числе в регионах рес
публики начата реконструкция ряда других крупных инвестицион
ных проектов в базовых отраслях экономики.

В 2006 году был создан «Фонд реконструкции и развития Уз
бекистана», в его уставной капитал на начало 2007 года было при
влечено 500 миллионов долларов. Больших успехов достигло в 
этом направлении Агентство по информационному обеспечению и 
содействию иностранным инвесторам -  «Узинфоинвест», создан
ный при МВЭС инвестиций и торговли, информирующий деловые 
круги в различных странах мира о возможностях, инвестиционных 
гарантиях предоставляемых иностранным инвесторам в Узбекиста
не.

С участием иностранных инвестиций в 2007 году создано 
свыше 700 новых предприятий. Обращает на себя внимание, что 
совместные предприятия создавались, в первую очередь, в высоко

307



технологичных отраслях -  легкой, пищевой, электротехнической, 
химической и нефтехимической промышленности, в машинострое
нии, промышленности строительных материалов, в сфере телеком
муникаций и информационных технологий.

В 2007 году в рамках Инвестиционной программы завершена 
реализация более 300 крупных инвестиционных проектов с привле
чением иностранных инвестиций, собственных средств предпри
ятий и средств Фонда реконструкции и развития в различных от
раслях экономики. В частности, осуществлен ввод дожимной ком
прессорной станции на месторождении Зеварды, трех установок по 
утилизации попутных газов на месторождении Кокдумалак, газо
провода Газли-Сарымай, месторождений нефти и газа, таких, как 
Северный Гузар, Северный Нишан, Камаши, Бешкент, Шакарбу- 
лок, 184 км линий электропередач. Так-же завершено строительст
во Резаксайского водохранилища. Осуществлена реконструкция 
международного аэропорта в городе Навои. Досрочно введена но
вая железнодорожная линия Ташгузар-Байсун-Кумкурган протя
женностью 223 км, имеющая стратегическое значение для развития 
страны и ее южных регионов.

Среди крупнейших введенных в строй и строящихся объектов 
необходимо отметить в 2008 году завершение строительства высо
ковольтной линии Ново-Ангренская ТЭС —  ПС «Узбекистанская» 
протяженностью 165 км, которая позволила обеспечить надежное 
электроснабжение Ферганской долины, продолжается реализация 
проектов строительства высоковольтных линий Сырдарьинская 
ТЭС — ПС «Согдиана», Гузар —  Сурхан и объектов электроснаб
жения г.Ташкента. Введены в действие более 2,6 тыс. км водопро
водных и свыше 825 км газопроводных сетей.

В развитие экономики в 2008 году за счет всех источников 
финансирования было вложено инвестиций в размере 6,4 млрд. 
долларов США с ростом по сравнению с 2007 годом на 28,3 про
цента, а объем инвестиций по отношению к ВВП составил 23,0 
процента.

Несмотря на мировой экономический кризис, в 2009 году 
объем иностранных инвестиций в экономику нашей страны увели
чивается до 1 млрд. 800 млн. долларов, из которых свыше трех чет
вертей —  это прямые инвестиции.

Показательно и то, что почти 54% всех освоенных инвестиций 
составляют средства предприятий и населения.
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В стране существует 
макроэкономическая стабиль
ность. Твердая финансово
кредитная политика не позволя
ла расти уровню инфляции. Ус
пехи в проведении экономиче
ских реформ были достигнуты, 
несмотря на заметное падение 
цен на мировом рынке на золо- 

), хлопок, медь и другие экспортные товары.
Решающим фактором экономического роста становятся струк

турные преобразования. Основной прирост промышленной продук
ции обеспечивали вновь введенные объекты. На развитие новых про
изводственных отраслей направлено свыше 56% общего объема 
инвестиций.

В стабилизации финансово-экономического положения стра
ны большую роль сыграла реконструкция горно-металлургических 
комбинатов в Навои и Алмалыке, создание совместных предпри
ятий «Зарафшан-Ньюмонт», узбекско-корейского автопредприятия 
в Андижане и других. К началу 1999г. в Республике были зареги
стрированы 3592 совместных предприятия. Из них 1917 выпускают 
соответствующие мировым стандартам товары. Большая часть СП 
- 1400 расположена в г. Ташкенте, 107 - в Ташкентской, 85 - в Са
маркандской, 54 - в Андижанской, 49 - в Ферганской и Наманган- 
ской областях.

В 2000 году было приватизировано 374 объекта вместо 167, 
намеченных по программе приватизации. От разгосударствления и 
приватизации в 2000 году поступило 14,3 млрд. сумов, что в 1,6 
раза больше, чем в 1999 году.

С 2001 года в экономике страны четко прослеживалась тен
денция поддержания макроэкономической стабильности и после
довательного роста экономики.

Валовой внутренний продукт увеличился на 4,5 процента, 
промышленное производство —  на 8,1 процента, а сельскохозяйст
венное производство — на 4,5 процента. Снизился уровень инфля
ции, размеры которого соответствовали прогнозным параметрам.

В 2001 году открыто рабочее движение по новой железнодо
рожной линии Учкудук—Мискен, сданы новые здания вокзалов в 
городах Термезе, Учкудуке, Турткуле, Элликале, реализованы
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также такие крупные инвестиционные проекты, как строительство 
Шуртанского газохимического комплекса по производству поли
этилена и сжиженного газа общей стоимостью около 1 млрд дол
ларов США, первая очередь Кызылкумского фосфоритового ком
бината. Введен в эксплуатацию завод по ремонту пассажирских ва
гонов, закончены пусконаладочные работы по реконструкции про
изводства хлората натрия и хлорато-магниевого дефолианта на 
Ферганском ПО «Азот».

В рамках реализации программы по созданию совместных 
производств с иностранными партнерами во всех регионах респуб
лики в 2001 году вновь образовано 90 предприятий с иностранным 
капиталом.

Все последующие года продолжалась реализация приоритет
ных задач правительства по дальнейшему реформированию и либе
рализации экономики.

Важнейшими направлениями реформирования экономики в 
2005 году были: системное и последовательное структурное обнов
ление экономики, направленное, в первую очередь, на обеспечение 
ее макроэкономической сбалансированности, ускоренное развитие 
тех сфер, отраслей и производств, которые должны стать локомо
тивами в целом экономического роста, решения очень важных спе
цифичных для Узбекистана проблем, связанных с демографиче
скими особенностями, занятостью, увеличением доходов населе
ния, и других. Результаты проводимых реформ положительно ска
зывались на структуре ВВП страны, где доля промышленности воз
росла в 2005 году до 20,7 процента против 14 процентов в 2002 ГО

ДУ-
В 2007 году в объеме экспорта существенно выросла доля го

товой продукции, составляющей более 38%. Это, прежде всего, 
машины и оборудование, нефтехимическая продукция, минераль
ные удобрения, хлопчатобумажная пряжа и ткани, трикотажные 
изделия, товары пищевкусовой отрасли, кабельно-проводниковая 
продукция, строительные материалы.

В 2008 году валовой внутренний продукт вырос и составил 
109 процентов, темпы роста в промышленности составили 112,7 
процента, в том числе в производстве потребительских товаров.

Темпы роста ВВП в 2011 г. фактически составили 8,3%, а за 
период 2000 -  2011годы объемы ВВП увеличились в 2,1 раза, и по
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ному показателю Узбекистан находится среди наиболее динамич
но развивающихся экономик мира.

Объем экспортной продукции в 2011г. возрос против 2010г. 
почти на 15,4% и составил более 15 миллиардов долларов, или уве- 
пичился против 2000 года в 4,6 раза.

В 2011 году были освоены капитальные вложения за счет всех 
источников финансирования на сумму свыше 10,8 миллиарда дол- 
лоров, что на 11,2 % больше чем в 2010 году. Доля инвестиций в 
ВВП составила 23,9 %, что свидетельствует о высокой активности 
инвестиционного процесса в стране.

В результате реализации активной инвестиционной политики 
в 2011 году введены в строй десятки современных предприятий. В 
их числе новые высокотехнологические мощности по производству 
автомобильных двигателей на СП «Дженерал Моторе Павертрейн 
Узбекистан», автомобильных генераторов и копрессоров. Реализо
вано три проекта по производству энергосберегающих ламп, освое
но производство стиральных машин марки «Самсунг» на СП «Зе
нит электронике», бытовых газовых плит, кондиционеров, электро
бытовых пылесосов и ряд других производств.

3. Реформы в сельском хозяйстве, их задачи и основные на
правления. Финансово-банковская система

Учитывая, что 2/3 населения республики проживает на селе и от 
успехов его преобразований зависит весь ход социально- 
экономических реформ в Узбекистане, особое внимание уделялось 
коренному преобразованию сельского хозяйства. При разработке 
реформы в сельском хозяйстве Президент И.А.Каримов исходит из 
простой истины: «Богатый дехканин - богатая страна».

Приоритетной задачей явился вопрос о собственности на зем
лю. Учитывая недостаточность поливных земель в Узбекистане, за
конодательно закреплена невозможность передачи земли в частную 
собственность, ее используют на правах долгосрочной аренды. В 
«Законе о Земле» и других нормативных актах были разработаны 
правовые основы проведения реформы в сельском хозяйстве. В ре
зультате преобразований коллективных и государственных форм 
хозяйствования, не оправдавших себя в годы советской власти и 
разоривших тружеников села, была создана многоукладная эконо
мика. Подсобные хозяйства за счет передачи им земли только в
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1997г. расширились почти на 600.000 га и заняли около 3 млн. га, 
а ведь в 1989г. в личном хозяйстве сельских работников находи
лось лишь 257 тыс. га земли. Уже в 1996г. в этих хозяйствах было 
заготовлено 640.000 тонн мяса, 2968 тыс. т. молока, 1711 тыс. 
тонн овощей, 321 тыс. т. фруктов, 338,1 тыс. т. картофеля и т.д.

Созданная монокультура хлопка сыграла свою пагубную роль 
в жизни Республики. С первых дней независимости часть хлопко
вых площадей была передана под посевы зерна. В 1998г. зерновые 
культуры уже выращивали на 1,5 млн. га земли. Это почти столько 
же, сколько занято под хлопководство. В 1998г. в стране было соб

рано 4,6 млн. т. зерна, из которых 
3,5 млн. т. составила пшеница. Ма
териально-техническая база произ
водства зерна укрепилась за счет 
ввозимых из США высокоэффек
тивных, уборочных комбайнов и 
другой техники. Дальнейшему укре
плению базы реформ в сельском хо
зяйстве и успехам аграрных преоб
разований в Республике способство

вало принятие на X сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
(декабрь, 1997г.) законов «Земельный кодекс», «О дехканском хо
зяйстве», «О земельном кадастре».

Особое внимание обращено в последние годы на развитие 
предприятий малого и среднего бизнеса, в особенности, в сельских 
районах. Только за первое полугодие 2000 года на укрепление ма
териальной, финансовой базы субъектов малого и среднего бизнеса 
кредитные банки Республики выделили 4 млрд. 100 млн. сум, из 
которых 42% непосредственно на развитие фермерских и дехкан
ских хозяйств. Несмотря на трудности, связанные с засухой и во
доснабжением, в первой половине 2000г. заготовлено 2 млн. 200 
тыс. т зерна, на 180 тыс. т. больше, чем за первое полугодие 
1999г.

На селе полезным трудом занято 3,8 млн. человек, т.е. 46,5% 
трудоспособного населения. Ежегодный прирост населения Рес
публики 1990-1996гг. составлял около 2% и состав трудоспособно
го населения пополняется каждый год более, чем на 200 тыс. чело
век. Поэтому трудоустройство всего взрослого населения Прези
дент назвал важнейшей задачей руководителей всех рангов и пре-
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дуиредил, что тот, кто не способен решить этой задачи, не имеет 
морального права быть руководителем.

Успехи Узбекистана в осуществлении реформ способствуют 
благоприятному решению проблемы занятости населения. В целях 
обеспечения трудоспособного населения села работой, осуществ
ляется государственная программа развертывания строительства 
малых и средних предприятий. На пример уже в 1999г. числен
ность таких предприятий превысила 159 тыс.

В результате углубления структурных реформ в сельском хо
зяйстве за 2007 год рост валовой продукции сельского хозяйства 
составил 106,1%.

В 2007 году практически завершен процесс реорганизации 
ширкатов в фермерские хозяйства. На базе реорганизованных 329 
ширкатных хозяйств создано более 25 тыс. фермерских хозяйств.

В 2011 году объем производства хлопка-сырца превысил 3,5 
млн. тонн, зерна -  6 млн. 900 тыс. тонн. Собрано свыше 8,2 млн. 
тонн овощей и бахчевых около 3 млн. тонн садоводческой продук
ции.

Ежегодно на поддержку фермерских хозяйств выделяются 
значительные средства и ассигнования.

В условиях рыночных отношений доходы населения имеют 
различные формы. Кроме ежемесячной зарплаты у бюджетных ра
ботников есть возможность получать доходы от предпринимательст
ва, приусадебных участков, дивидендов от акций и др.

При переходе к рыночной экономике формировались новые 
денежно-кредитные системы. В 1991-1996гг. правительством Рес
публики Узбекистан принят ряд постановлений по организации 
финансовой системы и деятельности Центрального банка. В стране 
функционируют более 30 коммерческих, кооперативных и частных 
банков со своими филиалами.

В укреплении социально-экономической стабильности, и за
щите потребительского рынка Узбекистана во внешней и внутрен
ней торговле огромную роль сыграло введение собственной валю
ты - сум. В 1994 году.

С 1 января 2005 года в Узбекистане началось внедрение нако
пительной пенсионной системы в дополнение к действующей сис
теме государственного пенсионного обеспечения граждан. Это 
предусмотрено постановлением Кабинета Министров «О мерах по 
реализации Закона Республики Узбекистан «О накопительном пен
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сионном обеспечении граждан»« от 21 декабря 2004 года. Значи
тельными темпами растет сфера услуг, доля которой в ВВП превы
сила 38,5 процента.

Важное значение имело предоставление коммерческим банкам 
неограниченного доступа к их корреспондентским счетам в Цен
тральном банке, а также принятые меры по дальнейшей унифика
ции наличного и безналичного оборота, широкого внедрения на 
практике прогрессивной формы безналичных расчетов с использо
ванием пластиковых карточек, количество которых возросло толь
ко за последний год примерно в пять раз.

Особо важное значение имеет проведение впервые в 2005 го
ду в Ташкенте Международной хлопковой ярмарки, в которой при
няли участие свыше 340 представителей 200 иностранных компа
ний из 26 стран мира. По результатам ярмарки заключено 122 кон
тракта с компаниями Китая, России, Индии, Республики Корея, 
Сингапура, Бангладеш, Объединенных Арабских Эмиратов и дру
гих стран -  покупателей хлопкового сырья. Изменилась география, 
более прозрачным стал механизм продажи и поставок непосредст
венно переработчикам, минуя посредников. Ярмарка, проведенная 
в Ташкенте, показала, что Узбекистан, являясь одним из ведущих 
производителей хлопкового волокна в мире, может играть актив
ную роль на мировом хлопковом рынке.

Важную роль в увеличении количества рабочих мест играет 
развитие и расширение сферы услуг и сервиса. Особо следует отме
тить динамичное развитие услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий, которые за последние четыре года 
в среднем увеличиваются ежегодно на 50 процентов. В результате 
доля сферы услуг в ВВП возросла в 2008 году до 45,3 процента 
против 42,5 процента в 2007 году. В 2011г. составила 50,5% против 
37% в 2000 году.

Серьезные качественные изменения происходят в решении 
проблемы занятости населения. В решении этого острого для нас 
вопроса наряду с ускоренным развитием малого бизнеса и частного 
предпринимательства большая роль отводится развитию сферы ус
луг, широкому внедрению различных форм надомного труда, сти
мулированию развития животноводства на селе.

В 2008 году создано около 661 тыс. новых рабочих мест, в том 
числе в сфере малого бизнеса - более 374 тыс., сфере услуг и серви
са - около 220 тыс., за счет надомного труда - 97,8 тыс.
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Приоритетное значение придавалось строительству в 2008 го
лу и вводу объектов социальной сферы, что позволило реконструи
ровать и осуществить новое строительство 169 профессиональных 
колледжей на 113,2 тыс. ученических мест и 23 академических ли
цея на 14,7 тыс. ученических мест. Вновь построено 69 школ и ка
питально реконструированы 582 школы, 184 объекта детского 
спорта, 26 сельских врачебных пунктов и 7240 тыс. кв. метров жи
лья и др.

Всемирный финансово-экономический кризис, разразившийся 
в 2008 году был успешно преодолен в Узбекистане благодаря 
предпринятым мерам по поддержке в стране банковской системы, 
модернизации, технического обновления и диверсификации произ
водства, широкого внедрения инновационных технологий создании 
новых рабочих мест и реализации мер по социальной защите насе
ления.

Реализация широкого комплекса долгосрочных, глубоко взаи
моувязанных мер, направленных на кардинальное улучшение каче
ства жизни и облика села, ускоренное развитие социальной и про
изводственной инфраструктуры, коренной пересмотр статуса, роли 
и значения собственника, предпринимательства и малого бизнеса, 
всемерная поддержка развития фермерского хозяйства все это по
зволило не только достойно противостоять вызовам и угрозам ми
рового финансово-экономического кризиса, но и выйти после его 
завершения еще с более сильной, устойчивой, сбалансированной 
экономикой.

4. Духовное и культурное развитие страны

Суверенитет нашей страны невозможен без возрождения ду
ховных, национальных, религиозных и исторических ценностей. Не 
случайно, поэтому с первых дней независимости Узбекистана, на
ряду с политическими, социально-экономическими преобразова
ниями, особое внимание уделялось и уделяется возрождению 
духовного наследия, культурных ценностей народа. Духовное 
совершенствование общества, формирование идеи национальной 
независимости стало составной частью укрепления суверенитета 
Республики Узбекистан.
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Особое место в раз
витии культурных, духов
ных ценностей, в вос
питании всесторонне раз
витой молодежи занимает 
возрождение наследия ве
ликих предков народов 
Узбекистана.

В 1991г. прошли 
юбилейные торжества, 
посвященные гениаль

ному поэту-мыслителю и просветителю Алишеру Навои, превра
тившиеся в общенародный праздник. Была установлена государст
венная премия имени Алишера Навои, ко дню юбилейных тор
жеств был издан сборник его произведений. По инициативе 
И.Каримова, был основан национальный парк и площадь «Дружбы 
народов имени Алишера Навои», в центре которого высится па
мятник поэту.

В 1994 году прошли юбилейные торжества, посвященные 600- 
летию со дня рождения великого ученого и мыслителя Мирзо 
Улугбека. Была открыта выставка в Париже, посвященная 
М.Улугбеку, по инициативе ЮНЕСКО, что стало доказательством 
признания его таланта и гениальности в мировом масштабе.

Была проделана огромная работа по восстановлению истины 
об исторической личности Амира Темура. Важное значение в этом 
имел указ Президента Республики Узбекистан И.Каримова об объ
явлении 1996г. -  «Годом Амира Темура». Большой вклад в празд
нование внесло ЮНЕСКО, организовав юбилейные торжества в 
своей парижской резиденции. Там же были проведены междуна
родная конференция под девизом «Процветание, духовность и про
светительство во времена правления Темуридов» и выставка, по
священная личности Амира Темура. В Республике был учрежден 
орден «Амир Темур». Им были награждены города Шахрисабз и 
Самарканд, где он родился, жил и правил до конца своей жизни. 
Были восстановлены и реконструированы многие исторические 
памятники времен Амира Темура, созданы сады, парки и площади, 
которые носят имя Сахибкирона.

В плане сохранения исторических ценностей и национальных 
традиций отметим большое значение юбилейных мероприятий ве-
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ликих ученых-мыслителей исламского мира: 1200-летие ат- 
Гермизи, 850-летие Нажмиддина Кубро, 675-летие Бахоуддина На- 
кшбанди, 920-летие Махмуда Замахшари, которые широко отмеча
лись по всему Узбекистану. Юбилеям Огахи, Машраба были по
священы многочисленные вечера, семинары, конференции. Прово
дились торжества в связи с 1000-летием «Алпомыша», 800-летием 
легендарного полководца Джалолиддина Мангуберди и др.

Особую роль в восстановлении духовного наследия играет 
фонд «Олтин мерос» - (Золотое наследие). Необходимо также от
метить создание в 1994 году общества «Манавият ва Маърифат» 
(Духовность и просветительство), имеющего важное значение в 
возрождении и развитии духовной жизни народа. В рамках 1225- 
летия Имама аль-Бухори увидели свет его выдающиеся произведе
ния «Аль жамих, ас сахих», «Ал араб-ал Муфрад» - произведения, 
которые по значимости стоят после «Корана» и имеют непреходя
щее значение.

В советский период национальные и религиозные традиции, 
обычаи и обряды запрещались, подвергались критике и изгонялись 
из жизни народов. И только независимость дала возможность их 
восстановления. Огромным достижением явилось возвращение не
справедливо забытого праздника «Навруз». ставшего общенарод
ным праздником.

Указом Президента И.А.Каримова в марте 1992 года был ор
ганизован комитет по делам религии при правительстве Республи
ки, были восстановлены священные празднества «Рамазон-хайит» и 
«Курбон-хайит», которым придан статус общегосударственных 
праздников, а дни их празднования объявлены выходными днями.

Выполняя волю народа, Президент подписал Указ о восста
новлении «Святого хаджа», играющего огромное значение в жизни 
мусульманского мира, что стало еще одним достижением незави
симости в нашей стране. Если ранее ежегодно хадж совершали 3-4 
человека, то в период независимости при финансовой поддержке 
правительства Республики Узбекистан тысячи мусульман соверши
ли хадж в священную Мекку и Медину.

Руководство Республики придает огромное значение роли ис
лама в духовном воспитании людей и защите религиозных'организа
ций от случайных лиц. Указом Президента Республики от 7 апреля 
1999г. были организованы Ташкентский Исламский Университет,
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Научно - Исследовательский Центр Исламоведения и Академиче
ский лицей при Университете.

В Законе Республики Узбекистан «Об образовании», приня
том вскоре после провозглашения независимости в 1992 году, на
родное образование рассматривалось как приоритетное направле
ние развития суверенного Узбекистана. В августе 1997г. был при
нят Закон об образовании в новой редакции и Национальная про
грамма подготовки кадров. Эти базисные документы, создав необ
ходимые условия для реформирования и развития всех направлений 
системы образования, формируют современную непрерывную сис
тему образования, обогащенную новыми звеньями и формами. Сре
ди них академические лицеи, профессионально-технические кол
леджи.

В 2004 году началась реализация принятой в нашей стране но
вой Государственной общенациональной программы развития 
школьного образования, рассчитанной до 2009 года.

Правительство Республики проявляет серьезную заботу о вос
питании и обучении одаренной молодежи. Для организации отбора 
талантливых юношей и девушек в целях их обучения в передовых 
высших учебных заведениях зарубежных стран был создан фонд 
«Умид». Ныне более 250 молодых людей, обучавшихся за рубе
жом, уже трудятся на благо страны. Около 750 юношей и девушек 
продолжают свое обучение в учебных заведениях различных стран 
мира.

Признание международной общественностью узбекистанской 
модели образования и заслуг Президента страны И.А.Каримова в 
ее создании стало вручение ему «Золотой медали» ЮНЕСКО, а 
также избрание его Почетным академиком Международной Акаде
мии высшего образования, Почетным профессором Московского 
государственного Университета им. Ломоносова, Почетным док
тором Ассоциации университетов Голландии и других.

На сегодняшний день в Республике насчитывается 64 ВУЗа, 
из них 24 университета, 40 институтов. Открыты и успешно функ
ционируют филиалы зарубежных ВУЗов таких как: МГУ, Вестмин
стерский Университет, Российская экономическая академия им. Г. 
Плеханова Туринский университет и многие другие. Как показыва
ет мировая практика, успехи развития во многом зависят от уровня 
образования, науки, научно-технического прогресса в целом.
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Наука в Узбекистане имеет глубокие корни. Труды великих 
ученых нашей земли в области математики и астрономии, геогра
фии и медицины, философии и правоведения, языкознания и по
эзии использовались учеными крупных научных центров мира.

Ныне независимая Республика Узбекистан имеет солидные 
научно-технические и кадровые резервы. Научно-исследова- 
тельский комплекс страны объединяет 362 учреждения Академии 
наук, высших учебных заведений и институтов отраслевых на
правлений. В их числе 101 научно-исследовательский институт, 55 
научно-исследовательских отделов высших учебных заведений, 65 
проектно-конструкторских организаций, 32 научно-производст- 
венных объединения, 30 информационных центров.

По республике научно-исследовательскую работу ведут около 
46 тыс. человек. Среди них - 2,8 тыс. докторов наук, более 16.100 - 
кандидатов наук. Высококвалифицированные научные кадры гото
вятся по 20 отраслям науки.

Учеными республики созданы научные школы мирового 
уровня по важнейшим научным направлениям. В их числе исследо
вания в области математики, геологии и сейсмологии, молекуляр
ной генетики, по комплексному изучению физико-химического 
состава вещества.

Ученые Узбекистана ведут совместную исследовательскую ра
боту с зарубежными коллегами из ведущих университетов и научных 
центров мира. Ученые-исследователи Национального Университета 
Узбекистана, Государственного Технического Университета, Уни
верситета мировых языков и других высших учебных заведений ра
ботают вместе с учеными ведущих университетов США, Японии, Ев
ропы. Узбекские ученые с широтной станции им. Улугбека в Китабе 
совместно с учеными и специалистами США, Италии и Японии ак
тивное участие принимают в международных исследовательских ра
ботах. Ученые института математики АН Республики с 1995 года 
сотрудничают с научными работниками математического центра 
французского университета. Сборник статей и сообщений матема
тиков двух стран, под редакцией математиков Узбекистана и Фран
ции, издан одновременно в США, Англии и Голландии.

Многие годы исследовательскую работу ведут археологи Узбе
кистана совместно с учеными Японии в Сурхандарье, с археологами 
Сиднейского университета в Каракалпакии. Историки Национального
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Университета Узбекистана в течение ряда лет сотрудничают с кол
легами из университетов Англии, Франции. Дании.

Ряд видных ученых Узбекистана стали членами отраслевых 
академий зарубежных стран.

Независимость Узбекистана открыла широкую дорогу для 
развития национальной культуры, литературы и спорта. Основопо
лагающее значение для их развития имеет постоянное внимание ру
ководства страны. В Указах Президента Узбекистана 
И.А.Каримова об учреждении государственной акционерной кам
пании «Узбеккино», о реорганизации музыкального образования, 
деятельности учебных заведений культуры и искусства, в Поста
новлении Кабинета Министров о мерах по развитию национального 
танца и хореографии и других документах определены основные 
направления развития культуры нашей страны.

К концу 90-х годов в Узбекистане функционировали 53 теат
рально-зрелищных учреждения, 27 специальных учебных заведе
ния по профилю культуры и искусства, из них 5 - высшие учебные 
заведения.

На сценах не только столичных, но и областных театров пос
тавлены спектакли, отражающие глубокие исторические корни 
культуры Узбекистана, борьбы его народа против завоевателей. Во 
многих произведениях литературы и искусства освещаются будни 
сегодняшнего дня, борьба за установление мира и спокойствия в 
Республике. Большое внимание уделяется духовному и эстетиче
скому воспитанию молодого поколения. Для этого повсеместно 
созданы детские молодежные театры. Коллективы ряда театров по
сетили с гастролями страны Америки, Азии и Европы: мир ближе 
узнал Узбекистан и узбекский народ.

Проводимые в Узбекистане фестивали искусства - яркий при
мер достижений культуры республики. Своеобразным смотром 
расцвета национальной музыкальной культуры являются ежегодно 
проводимые празднества Мустакиллик.

Страна высоко оценивает выдающиеся заслуги деятелей уз
бекской национальной культуры и литературы, посвятивших всю 
свою жизнь Отечеству, народу, нации. Примером тому стало на
граждение орденом «Буюк хизматлари учун» уже ушедших из жиз
ни Гафура Гуляма, Айбека, Абдуллы Каххара, Мулла Туйчи Ташму- 
хамедова, Мухидцина Карыякубова, Юнуса Ражаби, Аброра Хидоя- 
това и др.

320



За период независимости в Узбекистане более 65 гражданам 
Республики, за заслуги перед государством и народом было при
своено звание «Узбекистан Кахрамони». Среди них: деятели науки 
и культуры Саид Ахмад, Эркин Вахидов, Юсупов Иброхим, Абду- 
лаходжаева Малика, фермеры и рабочие Камолжон Маможонов, 
Иброхим Файзулаев, Соатов Сербай, Буран Рузиев и мн. другие.

В целях широкой пропаганды уникальных образцов нацио
нального музыкального и песенного искусства народов восточных 
стран на международном уровне Постановлением Кабинет Мини
стров Республики Узбекистан от 11 марта 1997 года было принято 
решение о проведении международного музыкального фестиваля 
«Шарк тароналари». Данный фестиваль проводится раз в два года в 
городе Самарканде.

Повседневное внимание уделяется 
подготовке молодых растущих кадров в 
области культуры и литературы. В целях 
поощрения талантливых исполнителей пе
сен, композиторов и поэтов, обогащающих 
духовную культуру общества, по инициа
тиве и предложению Президента Респуб
лики, учреждена премия «Нихол».

В 2007году под эгидой ЮНЕСКО 
было отпраздновано 2750-летие Самар
канда и 2000-летие Маргилана. Помимо 
Узбекистана, юбилеи знаменитых городов 

отметили также в Париже.
В истории национальной государственности и общественно- 

политической жизни страны огромны роль и значение столицы 
нашей Родины - города Ташкента, внесшего большой вклад в раз
витие мировой цивилизации, по праву называемого «Воротами 
Востока», который является гордостью нашего народа.

2 ноября 2007 года на 34-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО принято постановление о праздновании 2200 - летнего 
юбилея Ташкента. Ташкенту присущи такие эпитеты, как «Город 
Дружбы», «Город мира», «Город Хлеба». В 2007 году данные опре
деления пополнились ещё одним новым - «Столица исламской 
культуры». В 2009 году столице независимого Узбекистана городу 
Ташкенту исполнилось 2200 лет. Это не просто юбилейная дата, а 
яркое свидетельство сохранения и возрождения богатой истории.
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Ташкент внёс большой вклад в развитие мировой цивилизации. За 
прошедшие годы независимости Узбекистана большое значение 
уделялось возрождению национальных ценностей, сохранению ар
хитектурных памятников. Празднование 2200-летия Ташкента это 
знаменательное событие не только страны, но и всего мира.

Высоки и достижения узбекских спортсменов. Массовые 
спортивные состязания в стране, мужество спортсменов, их рекор
ды подняли Узбекистан на уровень спортивных держав мира. По 
всей стране в крупных городах и районных пунктах строятся фут
больные и теннисные площадки. В Ташкенте построены спортив

ные комплексы мирового 
уровня «Юнусабад», «Жар».

На Зимних Олимпийских 
играх в Норвегии в 1992г. 
спортсменка Узбекистана Лина 
Чирязова завоевала золотую 
медаль. Впервые на олимпиаде 
прозвучал государственный 
гимн и был поднят националь
ный флаг Республики Узбеки

стан. В 1994г. на Азиатских играх в Японии спортсмены из Узбе
кистана завоевали большое число медалей. Отрадным было то, что 
сборная команда Узбекистана по футболу, победив в финале сбор
ную команду Китая, стала чемпионом Азиатских игр. Ощутимы 
были и достижения узбекистанских спортсменов на летних Олим
пийских играх в Атланте в 1996г. В том же году Президент Рес
публики И.А.Каримов за заслуги в развитии мирового спорта, пре
данность идеалам олимпийских игр решением Международного 
Олимпийского Комитета награжден Золотым Орденом Олимпии.

В последние годы особенно заметны успехи курашистов, бок
серов, шахматистов и теннисистов. Узбекский кураш стал спортом 
мирового признания. Создана Международная Федерация кураши
стов. объединяющая спортсменов около 50 стран мира. Ежегодно 
проводятся чемпионаты по курашу на республиканском и мировом 
уровнях.

Регулярно проводится международный теннисный турнир на 
Кубок Президента. В соревнованиях на Кубок 2000г. приняли 
участие теннисисты мирового класса, обладатель Кубка США
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Марат Сафин, олимпийский чемпион Евгений Кафельников и дру
гие.

В Республике в годы независимости выросли теннисистки 
мирового класса, такие как Ирода Туляганова, Окгул Омонмуро- 
дова и др.

За годы советской власти в Узбекистане был подготовлен 
лишь один международный гроссмейстер по шахматам. За годы не
зависимости такого высокого уровня достигли одиннадцать шахма
тистов. Чемпионом мира и гордостью страны стал молодой между
народный гроссмейстер Рустам Касымжанов, занимающий по рей
тингу 13-е место среди более, чем 200 высококлассных шахматистов 
мира.

В летних Олимпийских играх в Сиднее (2000г.) приняли уча
стие 77 спортсменов из Узбекистана, намного больше, чем на пре
дыдущих играх. Они завоевали 4 медали: 1 золотую, 1 серебряную, 
2 бронзовых.

На олимпиаде в Афинах (Греция) в 2004 году отечественные 
борцы пополнили копилку сборной страны двумя золотыми меда
лями.

Спортсмены Узбекистана на Азиатских играх в Дохе (Катар) 
в 2006 году стали обладателями 40 медалей -  11 золотых, 14 се
ребряных, 15 бронзовых.

В 2008 году Узбекистан принял участие в Олимпийских играх 
в Пекине (Китай), завоевав на этих престижных международных 
соревнованиях с участием представителей из 204 стран мира одну 
золотую, 2 серебряные, 3 бронзовые медали.

5. Формирование идеологии национальной независимости

С первых дней независимости Республики в процессе соци
ально-экономических и политических преобразований, укрепления 
независимости страны назрела необходимость формирования идео
логии суверенной Республики Узбекистан.

Одной из первых задач Республики Узбекистан, вступившей 
на путь независимости, Президент И.А.Каримов в речи на XII сес
сии Верховного Совета II созыва 7 мая 1993 года назвал развитие 
национального сознания, как составной части формирования идео
логии национальной независимости. Без нового мышления и идей
ного возрождения невозможно новое демократическое, основанное
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на рыночных отношениях, общество, немыслимо добиться соци
ально-экономической и политической стабильности в стране. Гово- 
ря о сущности идеологии национальной независимости, 
И.А.Каримов подчеркивает, что смысл новой идеологии состоит в 
воспитании человека, освобожденного от старых идейных догм и 
вооруженного независимой идеологией Республики Узбекистан.

Отмечая огромную роль идеологии национальной независи
мости в сплочении народов Республики во имя великих целей, 
Президент И.А.Каримов на встрече ученых - обществоведов 23 
апреля 1993 поставил как важнейшую задачу формирование и 
внедрение в повседневную жизнь идеологии национальной незави
симости. Единственной мощной силой, отметил Президент, кото
рая может вывести наших людей, независимо от их принад
лежности к разным слоям и группам, из глубокого духовного кри
зиса, объединить вокруг цели это - идеология национальной неза
висимости.

Как показывает история нашей страны, без единой цели и 
идеи общество погибнет, станет легкой добычей для внутренних и 
внешних врагов. Идеология национальной независимости служит 
мостом, соединяющим тысячелетнее прошлое с великим будущим 
народов Узбекистана. Она объединяет людей во имя одной единой 
цели- укрепления независимости Республики, процветания Отече
ства, людей, более чем ста национальностей и народностей, раз
личных вероисповеданий, проживающих ныне в Республике.

Особенно актуальны роль и значение идеи национальной не
зависимости в условиях опасности различного рода фундамента
листских и экстремистских течений. Безусловно, устойчивость и

крепость суверенитета Республи
ки Узбекистан обеспечивается, 
прежде всего, стабилизацией со
циально-экономической, полити
ческой и духовно-нравственной 
жизни Республики на путях 
строительства демократического 
общества в условиях рыночных 
отношений. Вместе с тем, важ

нейшей задачей идеологии национальной независимости является 
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, предан
ности и любви к своей Родине. В Республике большое внимание
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уделяется духовному, идейному воспитанию людей, в особенности, 
подрастающего поколения. В истории узбекской государственности 
нравственное воспитание всегда находилось в центре внимания. Го
воря словами поэта, «узбекская духовность является одним из цве
тов, украшающих мировую культуру». Нынешнее поколение ответ
ственно за сохранение в первозданной красоте духовности узбекско
го народа, накопленной тысячелетней историей.

В условиях перехода к рыночным отношениям, построения 
сильного гражданского общества большую работу проводят центры 
духовности и просветительства. Основная их цель, опираясь на 
идеи «просвещение против невежества», искоренить из сознания 
людей такие пережитки прошлого, как духовная зависимость и 
страх, отсутствие самостоятельного мышления, идейной неста
бильности, защитив их от пошлости и цинизма. Высокая националь
ная культура общества играет важную роль в формировании нацио
нальной идеи, идеологии национальной независимости.

Идеология национальной независимости основана на благо
родных вековых устремлениях многонационального народа Узбе
кистана, его жизненных идеалах на пути к созданию свободной и 
процветающей Родины, достойной и благополучной жизни.

Данная идеология, являясь общенациональным феноменом и 
постоянно совершенствующейся системой, выступает могучим 
стимулом, способным объединить всех людей, проживающих в Уз
бекистане, отражает стремления и убеждения нашего народа, опи
рается на избранный им путь развития, учитывает его менталитет, 
образ жизни, и коренные интересы.

Содержание и сущность идеологии национальной независи
мости, идеи и принципы нашли глубокое отражение в различных 
произведениях И.А. Каримова, таких как: « Узбекистан -  свой путь 
обновления и прогресса», «Узбекистан устремленный в 21 век», 
«Наша высшая цель — независимость и процветание Родины, сво
бода и благополучие народа», « Национальная идеология- для нас 
источник духовно-нравственной силы в строительстве государства 
и общества», «Идеология национальной независимости -  убежде
ние народа и вера в будущее», «Национальная идеология -  это объ
единяющий флаг нации, общества, государства», «Юксак маъна- 
виат- енгилмас куч» (Высокая духовность -  непобедимая сила). В 
них президент отмечает - что главная цель идеологии националь
ной независимости - это объединение народа во имя великого бу
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дущего, пробуждение стремления у каждого гражданина страны, к 
жизни с чувством постоянной ответственности за судьбу своей Ро
дины, воспитание гордости за богатейшее наследие предков, нако
пленные духовные ценности и благородные традиции, формирова
ние высоконравственных и гармонично развитых людей; превра
щение в смысл жизни самоотверженность ради своей страны.

Идея национальной независимости должна служить народу, 
помогать каждому осознавать себя в реалиях быстро меняющегося 
мира, ощущать преемником наследия великих предков, созданной 
ими самобытной тысячелетней культуры, стараться беречь и при
умножать это богатство, пополняемое в контексте с общечеловече
скими ценностями, достижениями мирового прогресса, приобщать 
к нему подрастающее поколение.

Идеология национальной независимости Узбекистана являет
ся системой идей, выражающей основные цели нашего народа, свя
зывающей его прошлое и будущее, служащей достижению его ве
ковых чаяний и устремлений.

Идеология национальной независимости основывается на 
Конституции Республики Узбекистан, национальных и общечело
веческих ценностях, принципах демократии. Она вобрала в себя ве
ками формировавшуюся высокую духовность народа, нравствен
ность, традиции, обычаи, великое наследие предков.

Идеология национальной независимости призвана мобилизо
вать всех членов общества, все слои населения на достижение вели
кого будущего Узбекистана. Она воспитывает в каждом граждани
не, независимо от национальности, языковой и религиозной при
надлежности чувство гордости и достоинства, любви к Родине, 
взаимоуважения, преданности идеям независимости и демократии и 
формирует общественное сознание путем просвещения, опираясь на 
плюрализм мнений и свободу совести.

По словам Президента Республики Узбекистан И.А. Каримо
ва идеология национальной независимости призвана решать сле
дующие задачи:

- формировать независимое от чуждых идей мировоззрение и 
устойчивое общественное сознание, воспитывать творчески мыс
лящую личность

- укреплять веру людей и особенно молодежи, в идеалы сво
боды и прогресса, создавать атмосферу высокой нравственности,
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служащую укреплению исторической памяти, бережному отноше
нию к священным ценностям страны

- укреплять в сознании нашего многонационального народа 
убеждение «Узбекистан - наша Родина».

Вопросы для самопроверки.

1. Какие структурные изменения происходили в сфере эконо
мики, как формировалась рыночная инфраструктура в Узбекистане.

2. Основные задачи и направления реформ в сельском хозяй
стве.

3. Духовное и культурное развитие страны в годы независи
мости.

4. Назовите сущность и содержание идеологии национальной 
независимости.
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ТЕМА 20. УЗБЕКИСТАН И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

План:
1.Формирование основ миролюбивой внешней политики.
2.Вхождение Узбекистана в мировое сообщество.
3.Сотрудничество со странами СНГ.

1. Формирование основ миролюбивой внешней политики

Последние десятилетия XX века войдут в историю человечест
ва как эпоха великих перемен. С распадом бывшего СССР закон
чился период противостояния между двумя системами, между дву
мя супердержавами. Это дало возможность формирования новой

демократической общности 
без полярного противостоя
ния. Новая демократия стано
вится важнейшей силой со
временного мирового прогрес
са. Она вытесняет преграды, 
мешающие ее утверждению 
во всемирном масштабе, и 

создает новые политические устои формирующихся новых соци
ально-экономических и политических отношений. Этому процессу 
в немалой степени помогает выход на мировую арену целой груп
пы новых государств, входивших некогда в состав СССР. В ряду 
таких государств видное место занимает Республика Узбекистан.

Узбекистан занимает центральное геополитическое положение 
во всей Центральной Азии. Его население составляет 50% населения 
нашего региона. И от того, какой путь выберет Узбекистан, в оп
ределенной мере будут зависеть пути развития соседних государств. 
С другой стороны, здесь сосредоточены наиболее важные магистра
ли Центрально-азиатского региона, во многом продолжающие тра
диции Великого шелкового пути.

Узбекистан, как наиболее социально - экономически развитая 
страна в регионе, располагая огромным интеллектуальным, духовным 
и культурным потенциалом, служит сегодня связующим звеном меж
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ду сопредельными государствами. Через активное сотрудничество с 
ним открывается возможность выгодных взаимоотношений со всей
I (ентральной Азией.

Вот почему Республика имеет все возможности, чтобы играть 
заметную роль в процессах обеспечения равновесия и баланса сил, 
создания прочной основы для сотрудничества в этом стратегически 
важном регионе, который по своим реальным и потенциальным 
сырьевым ресурсам сегодня приобретает особую значимость на по
литической и экономической карте мира.

Правовые основы внешней политики Республики Узбекистан 
закреплены в 17 статье Конституции Республики Узбекистан и по
лучили свое дальнейшее развитие в принятых законах.

За прошедшие годы был принят целый пакет законодательных 
актов, указов Президента и правительственных решений, зало
живших правовые основы расширения внешних связей, либерализа
ции всей внешнеэкономической деятельности, стимулирующих 
развитие экспортного потенциала республики. Это, прежде всего, 
Законы Республики Узбекистан и Указы Президента Узбекистана 
«О внешнеэкономической деятельности», «О мерах по стимулиро
ванию внешнеэкономической деятельности, привлечению и защите 
иностранных инвестиций в Республике», «Об образовании Нацио
нального банка внешнеэкономической деятельности».

В основе формирования внешнеполитических и внешнеэконо
мических связей Узбекистана лежат принципы, изложенные в рабо
те И.А.Каримова «Узбекистан: свой путь обновления и прогресса». 
Они заключаются в следующем:

• всемерный учет взаимных интересов при верховенстве своих 
национально-государственных интересов;

• укрепление мира и безопасности; урегулирование конфликтов 
мирным путем; соблюдение прав человека; отказ от применения 
силы и угрозы силой в решении спорных вопросов;

• равноправие, взаимная выгода и невмешательство во внут
ренние дела других стран;

• принцип открытости во внешней политике, вне зависимости 
от идеологических воззрений;

• признание приоритета норм международного права перед 
внутригосударственным правом;

• установление и развитие двухсторонних и многосторонних 
связей.
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Таким образом, политика все большей открытости, привержен
ности демократическим принципам, общечеловеческим ценностям 
и нормам накладывает отпечаток не только на процессы демократи
зации социальной жизни республики, но и влияет на восприятие 
этих изменений в глазах мирового сообщества, тем самым, форми
руя новый современный имидж Республики Узбекистан.

2. Вхождение Узбекистана в мировое сообщество.

Одним из важных шагов правового обеспечения подлинного 
суверенитета республики стало конституционное закрепление Уз
бекистана как самостоятельного субъекта международных отноше
ний, определяющего внешнюю политику в своих интересах, имею
щего право вступать в международные организации, системы кол
лективной безопасности, международные образования.

На сегодняшний день Узбекистан признали 165 государств. Бо
лее чем со 120 странами мира установлены официальные диплома
тические отношения. В Ташкенте 35 стран открыли свои посольст
ва.

Узбекистан на полноправной основе входит в состав самых ав
торитетных и влиятельных международных организаций, сотруд
ничает с крупнейшими банковскими и финансовыми органами, не
государственными и неправительственными организациями. В рес
публике аккредитовано 88 иностранных представительств, дейст
вуют 24 межправительственные организации и 13 неправительст
венных организаций. Республика присоединилась ко многим важ
нейшим межгосударственным конвенциям.

Установление и развитие дипломатических, политических, тор
гово-экономических, культурных отношений, гуманитарных связей 
Республики Узбекистан с зарубежными странами осуществляется в 
двух основных направлениях:

• в рамках двусторонних и многосторонних отношений на меж
государственном, межправительственном, межпарламентском и 
неправительственном уровнях;

• в системе функционирования международных организаций и 
структур, в частности, ООН, ОБСЕ, ЕС, СНГ, ОИК, ОДКБ, ШОС 
И др.
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Приоритетное значение при этом занимают проблемы военно- 
нолитической безопасности, торгово-экономические связи, сотруд
ничество в сферах экологии.

За годы независимости Республика Узбекистан стала полно
правным членом мирового сообщества и активной участницей меж
дународных отношений, признана зарубежными странами.

Как полноправный субъект международного права, Узбекистан 
является членом крупных международных организаций. 2 марта 
1992 г. на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Республика 
Узбекистан стала членом Организации Объединенных Наций 
(ООН), Республика принята в специализированные учреждения 
ООН, такие как Международная организация труда (МОТ), Все
мирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объе
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и др., стала активным членом Организации по безопас
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 марта 1992 года Узбе
кистан стал членом Международного олимпийского комитета и 
принимает активное участие во многих международных спортивных 
состязаниях и в том числе Олимпийских играх.

Узбекистан использует трибуну ООН для привлечения внима
ния мирового сообщества к острым проблемам обеспечения безо
пасности мира и сотрудничества между народами как в общепла
нетарном масштабе, так и непосредственно в Центральноазиат
ском регионе.

Участвуя в работе Генеральной Ассамблеи ООН (48-й- 1993г., 
50-юбилейной 1995, сессиях) и так называемом саммите тысячеле
тия (в сентябре 2000 года) Президент Узбекистана И.А.Каримов 
внес ряд предложений, в том числе по совершенствованию работы 
этой международной организации, обративших на себя внимание 
основательностью и широтой постановки вопроса.

Одной из фундаментальных проблем современного мира про
должает оставаться проблема международной безопасности и ста
бильности в мире.

Самый актуальный вопрос, поднятый на «саммите тысячеле
тия» (2000г.) - война в Афганистане и ее последствия. Особенно 
большой ущерб от этой войны имеет Центральная Азия. Борьба 
против терроризма, сепаратизма, экстремизма, контрабанды ору
жия и наркотических веществ поглощает немалую часть средств, 
которые могли быть использованы на развитие стран региона. Ис
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лам Каримов с трибуны ООН высказал идею необходимости соз
дания в рамках ООН центра по борьбе с международным терро
ризмом. Бороться против этой беды одним трудно. А борьба с тер
роризмом в мировом масштабе даст возможность не только унич
тожить проявления этого зла, но и его корни.

В 2000 году Узбекистан был избран в состав Комиссии ООН 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию на 
период 2001-2003гг.

Узбекистан является участником 
Конвенции ООН по борьбе против 
незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ от 
1998г.

С учетом складывающейся нарко
ситуации, правоохранительные орга
ны Узбекистана осуществляют ряд 

целенаправленных комплексных мероприятий. В том числе, с це
лью выявления и предотвращения незаконного оборота наркотиков 
проведены такие операции, как «Черный мак» и «Заслон».

Республика Узбекистан продолжает успешное участие в реали
зации международной операции ТОПАЗ по систематическому от
слеживанию поставок ангидрида уксусной кислоты. Успешно за
вершен проект «Усиление правоохранительных структур и укреп
ление сотрудничества в приграничных районах Кыргызстана, Тад
жикистана и Узбекистана (Ошский узел)», создан Национальный 
кинологический центр.

Узбекистан плодотворно сотрудничает с региональной между
народной организацией Европейский Союз, исходя из подписанно
го в 1996г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Уз
бекистаном и Европейским Союзом, наша страна будет и впредь 
наращивать усилия по развитию и укреплению политического диа
лога и торгово-экономических связей с ЕС;

Шанхайская организация сотрудничества, «Шанхайская пятер
ка» была создана в 1996г., фокус внимания которой в 1998 году 
стал смещаться в сторону региона Центральной Азии, к мерам 
обеспечения региональной безопасности и многостороннего эко
номического сотрудничества. Были провозглашены основные цели
- борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, развитие 
регионального экономического и гуманитарного сотрудничества.



В 2000г. президент Республики Узбекистан И.А.Каримов впер
вые принял участие на саммите «Шанхайской пятерки» в Душанбе 
в качестве наблюдателя, на котором было выдвинуто предложение 
о создании на базе «пятерки» многопрофильной организации.

В ходе саммита лидеров Казахстана, Китая. Кыргызстана, Рос
сии. Таджикистана и Узбекистана в г. Шанхае 15 июня 2001 года 
была создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС, 
участником которой стал и Узбекистан.)

Узбекистан придает важное значение развитию сотрудничест
ва в рамках ШОС в поддержании региональной безопасности, 
борьбы с международным терроризмом и другими вызовами регио
нальной стабильности.

Значительные перспективы многостороннего сотрудничества 
имеются также в экономической сфере, прежде всего в вопросах 
развития транспортных коммуникаций в регионе. 25 января 2006 
года Узбекистан присоединился к Европейско - Азиатскому эко
номическому сообществу (ЕврАзЭС), однако в октябре 2008 года 
Узбекистан уведомил ЕврАзЭС о своем намерении приостановить 
свое членство в организации.

Республика Узбекистан является также участником ряда веду
щих международных экономических и финансовых объединений. 
Это - Организация экономического сотрудничества государств 
Центральной Азии, экономическая ассоциация стран Черного моря, 
экономическая и социальная комиссия ООН для стран Азиатско- 
тихоокеанского региона, Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Евро
пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и др.

Многие международные организации - ООН, МВФ, Всемирный 
банк, Европейский банк реконструкции и развития, Комиссия Ев
ропейского Союза и другие открыли в республике свои регио
нальные представительства и активно сотрудничают с узбекскими 
партнерами.

Особенностью постоянного представительства открытого в ян
варе 1993г. ООН в Ташкенте является то, что в нем, впервые в 
практике этой организации, функционируют все специализирован
ные организации ООН (ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЮНИСТАР и др.). В 
настоящее время здесь действуют 7 миссий ООН, которые зани
маются вопросами охраны окружающей среды, со
вершенствования управления, осуществлением программы добро
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вольцев ООН, организацией помощи Узбекистану со стороны со
отечественников, проживающих за рубежом.

28 ноября 1992г. Узбекистан вместе с государствами Цен
тральной Азии стал членом организации экономического сотрудни
чества, созданной Турцией, Ираном и Пакистаном. В рамках этой 
организации республика принимает активное участие в разработке и 
реализации проектов по совместному строительству межгосударствен
ных транспортных коммуникаций, обеспечивающих для Узбекистана вы
ход к морским портам, к транснациональным транспортным сетям, ми
ровым рынкам товаров и капитала.

Узбекистан стал членом программы ТРАСЕКА, предусматри
вающей соединение Европы с Центральной Азией через Черное 
море, Кавказский регион и Каспийское море.

Большое внимание уделяется привлечению иностранных инве
стиций в республику. Они создают новые каналы внешнеторговых 
связей, воспользоваться которыми может и Узбекистан, создав не
обходимые экономические условия для деятельности на своей тер
ритории крупнейших транснациональных корпораций и более 
мелких инвесторов.

Во внешнеэкономической деятельности Узбекистан исходит из 
следующих принципов:

• во-первых, проведение целенаправленной политики по 
дальнейшей либерализации внешнеэкономической деятельности;

• во-вторых, дальнейшее совершенствование правовых, соци
ально-экономических и других условий, обеспечивающих широкое 
привлечение прямых капитальных вложений в экономику Респуб
лики;

• в-третьих, политики открытых дверей в отношении тех ино
странных инвесторов, которые поставляют в республику техноло
гию мирового уровня, оказывают содействие в создании современ
ной структуры народного хозяйства;

• в-четвертых, концентрация средств на наиболее важных при
оритетных направлениях, обеспечивающих независимость рес
публики, а также связанных с выпуском конкурентоспособной 
продукции.

Узбекистан предоставляет иностранным инвесторам правовые 
гарантии и широкие экономические возможности для предприни
мательской деятельности. Это законы «Об иностранных инвести
циях», «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесто
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ров», «О мерах по стимулированию внешнеэкономической дея
тельности, привлечению и защите иностранных инвестиций в Рес
публике», «Об образовании Национального банка внешнеэкономи
ческой деятельности» и т.д.

Узбекистан подписал ряд соглашений о взаимной защите инве
стиций со многими странами мира, в том числе Германией, Тур
цией, США, Францией, Египтом, Малайзией и др.

В области институциональных преобразований предпринят ряд 
шагов по созданию необходимых для привлечения иностранных 
инвестиций организаций и учреждений. Создана Национальная 
страховая компания «Узбекинвест», покрывающая политические и 
коммерческие риски. «Узбекинвестом», Национальным банком 
внешнеэкономической деятельности и 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.

При Кабинете Министров, в рамках совместного с ООН 
(ЮНИДО) проекта технической помощи, создана Служба содейст
вия инвестициям. Она призвана оказывать иностранным инвесторам 
помощь в подготовке инвестиционных предложений; при Госкоми
муществе создано Агентство по недвижимости и иностранным инве
стициям, которое призвано содействовать привлечению иностран
ных инвесторов к процессу приватизации.

Таким образом, созданные правовые нормы формируют благо
приятные условия для иностранных партнеров в их широкой инве
стиционной деятельности, защиты их прав и вложенного ими ка
питала.

К концу 1999г. в Республике функционировало 364 аккредито
ванных представительства зарубежных фирм и компаний. За по
следние годы среднегодовой объем внешнеторгового оборота Узбе
кистана составляет в среднем 7-9 млрд. долларов США в год. Сего
дня в республике действует значительное число крупнейших ино
странных компаний: французские - «Томсон», «Буиг», «Алька
тель»; германские - «Даймлер-Бенц», «Тиссен», «Симменс», «Ман- 
несман», южнокорейские - «Самсунг», итальянские - «Аджим», 
«Стет телеком», японские - «Мицуи», «Мицубиси», «Сумитомо», 
«Тойота», «Нэк», «Шимидзу»; американские - «Кейс», Кока-кола» 
и др.
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За 1992-1999 годы в Узбекистане было осуществлено более 200 
проектов с участием иностранных инвесторов на сумму более 200 
млрд. долларов США.

В 2006 году был создан «Фонд реконструкции и развития Узбе
кистана», в его уставной капитал на начало 2007 года было привлече
но 500 миллионов долларов. Больших успехов достигло в этом на
правлении Агентство по информационному обеспечению и содейст
вию иностранным инвесторам -  «Узинфоинвест», созданный при 
МВЭС инвестиций и торговли, информирующий деловые круги в 
различных странах мира о возможностях, инвестиционных гарантиях 
предоставляемых иностранным инвесторам в Узбекистане.

С участием иностранных инвестиций в 2007 году было создано 
свыше 700 новых предприятий. Совместные предприятия создава
лись в высокотехнологичных отраслях - легкой, пищевой, электро
технической, нефтехимической промышленности, в сфере теле
коммуникаций и информационных технологий. На долю предпри
ятий с иностранными инвестициями приходится треть внешнетор
гового оборота республики, при этом объем экспорта их продукции 
увеличился на 62 процента. В 2011г. реальный сектор экономики 
привлечено инвестиций в объеме почти 2,9 милрд. Доллоров США.

Активно продолжается развиваться сотрудничество с междуна
родными финансовыми институтами. Для реализации проектов в 
сфере образования, здравоохранения, управления финансами в 2007 
году было привлечено льготных кредитов на сумму 330 млн. дол
ларов и грантов на сумму 246 млн. долларов. В 2008 году освоено 
около 1,7 млрд. долларов США с ростом против 2007 года на 46 
процентов. При этом 74,0 процента иностранных инвестиций со
ставили прямые инвестиции. Несмотря на продолжающийся миро
вой кризис, в 2009 году объем иностранных инвестиций в экономи
ку нашей страны увеличивается до 1 млрд. 800 млн. долларов, из 
которых свыше трех четвертей -— это прямые инвестици Большое 
значение в реализации проектов, играющих стратегическую важ
ную роль в структурном преобразовании и модернизации экономи
ки, формировании в первую очередь производственной инфра
структуры, отводится созданному в 2006 году Фонду развития и 
реконструкции с уставным капиталом, составляющим сегодня 
свыше 3,2 млрд. долларов США. В ближайшей перспективе преду
сматривается довести его активы до 5 млрд. долларов. В период с 
2007 по 2009 на финансирование и софинансирование десятка
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крупных промышленных и инфраструктурных объектов Фондом 
выделено кредитов в размере более чем 550 млн. долларов США.

Внешнеэкономическая политика правительства Республики це
ленаправленно и эффективно влияет на развитие внешнеэкономи
ческих связей Узбекистана, на формирование благоприятного инве
стиционного климата и способствует привлечению иностранных 
инвестиций в экономику страны.

Хорошо известно, что иностранные инвесторы и инвестиции 
придут только в ту страну, где обеспечены не только законодатель
ные основы их деятельности, но и созданы реальные условия для 
стабильной деятельности, когда существует общественно- 
политическая стабильность.

Именно стабильность в обществе и предсказуемость политики 
государства являются основой для осуществления крупномасштаб
ных коренных преобразований, широкой инвестиционной деятель
ности.

3. Сотрудничество со странами СНГ

Приоритетным направлением внешней политики Узбекистана 
является развитие прямых и многосторонних отношений со стра
нами, образующими Содружество Независимых Государств. Узбе
кистан, поддержав идею содружества и войдя 21 декабря 1991г. в 
состав его учредителей, проводит работу по укреплению интегра
ционных и кооперативных связей. Он принимает активное участие 
в формировании институциональных структур экономического со
дружества - Межгосударственного экономического комитета, Меж
государственного банка и др.

Содружество обеспечивает Узбекистану доступ к новым техно
логиям, средствам связи и достижениям научно-технического про
гресса, использование сети и транзита товаров в зарубежные стра
ны, приобретение необходимого сырья и готовой продукции, а 
также наличие выхода на обширный рынок реализации собствен
ной продукции, осуществление совместных мероприятий в области 
экологии и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Существенно меняется структура и характер экономических от
ношений со странами СНГ. Все более укрепляется позиция Узбе
кистана, который со многими странами СНГ имеет положительное 
торгово-платежное сальдо.
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В основе такого сотрудничества лежат не только территори
альная близость и экономические взаимосвязи стран содружества, 
но и глубокие исторические корни, культурные и духовные связи, 
общность судеб народов на протяжении исторического периода. В 
то же время необходимо осознать, что попытки реставрировать 
бывший Союз, вернуться к жесткой административно
распределительной системе и к командно-административному 
управлению уже невозможны.

Участие Узбекистана в СНГ за годы независимости подтверди
ли широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества 
стран СНГ на основе равноправного партнерства в рамках двух
сторонних и многосторонних отношений. В рамках содружества 
подписаны двухсторонние внешнеполитические, торгово- 
экономические и другие договора и соглашения с Россией, Украи
ной, Беларусью, Молдовой и другими странами СНГ.

Содружество, не являясь надгосударственной политической 
структурой, позволяет суверенным странам, входящим в него, на 
равноправной основе координировать со
вместную деятельность, принимать согласо
ванные решения на уровне глав государств 
и правительств, в том числе и по вопросам 
обеспечения безопасности. В частности, в 
Договоре о коллективной безопасности, 
подписанном в Ташкенте в мае 1992г. гла
вами государств Армении, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, Рос
сии, Узбекистана и других стран договаривавшиеся стороны обяза
лись воздерживаться от применения силы или ее угрозы в междуна
родных отношениях и разрешать все разногласия мирными средст
вами.

Важным моментом в договоре являлось соглашение о том, что 
в случае возникновения угрозы безопасности и суверенитету одно
го или нескольких государств - участников, будет незамедлительно 
приводиться в действие механизм совместных консультаций с це
лью координации своих позиций и принятия мер для устранения 
возникающей угрозы. Между тем на практике это важное положе
ние не всегда выполнялось. Учитывая эти и другие обстоятельства, 
Узбекистан в 1999г. не пролонгировал данный договор. Однако, в 
мае 2006 года на саммите в Минске Республика Узбекистан восста
новила свое членство в ОДКБ.

338



5 сентября 2008 г. в Москве на сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ приняли участие главы правительств Российской 
Федерации, Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыз
стана, Таджикистана. В ходе переговоров были обсуждены вопросы 
укрепления мира и стабильности. Состоялся обмен мнениями по ак
тивизации борьбы против терроризма и экстремизма, организованной 
транснациональной преступности и наркотрафика, контрабанды ору
жия, распространения оружия массового уничтожения, а также со
вершенствования системы информационной безопасности, расшире
ния военного и военно-технического сотрудничества.

Бесспорно, что значительную роль в сохранении безопасности 
в Среднеазиатском регионе играет Россия - крупнейшая держава и 
дружественная Узбекистану страна. Договор об основах межгосу
дарственных, отношений, дружбе и сотрудничестве между Респуб
ликой Узбекистан и Российской Федерацией был подписан 30 мая 
1992г. и стал базисным документом. В его развитие в дальнейшем 
подписаны многочисленные двухсторонние договора и соглашения 
в политической, экономической, культурной, военной и других 
сферах. Всего за 1992-1999гг. подписано свыше 150 документов по 
различным вопросам двухстороннего сотрудничества. Так, во время 
визитов Президента Российской Федерации В.В.Путина, в декабре 
1999г. и в мае 2000г., наряду с вопросами укрепления связей в эко
номической и культурной сферах, особое внимание было уделено 
вопросам борьбы с экстремизмом и международным терроризмом, 
подписан Договор о дальнейшем углублении сотрудничества в во
енной и военно-технической областях (декабрь 1999г.).

В 2004 году Президенты двух стран Узбекистана и России встре
чались 7 раз. За 2005 год в Узбекистане побывали 32 российские де
легации. Результатами этих встреч стало оказание помощи России в 
изыскательных работах на нефте-газовых месторождениях Узбеки
стана на 1 млрд. дол. США. Узбекнефтегаз и Газпром России догово
рились провести совместную работу на 1,2 млрд. дол. США, 350 
предприятий Узбекистана работают на инвестициях России.

Еще одним приоритетным направлением внешней политики 
Узбекистана является развитие и укрепление сотрудничества и 
дружбы с молодыми независимыми государствами Центральной 
Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменией. 
Эти пять государств имеют общую историю, традиции, религию, 
схожий уклад жизни, менталитет и многое другое. И проблемы сего-
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дняшнего дня - политические, экономические, культурные, экологи
ческие - у них во многом совпадают. Экономика этих республик 
сильно взаимоинтегрирована и имеет взаимное влияние.

Еще задолго до распада бывшего СССР начались переговоры о 
создании единого экономического пространства и предпринимались 
шаги в направлении установления непосредственных экономиче
ских связей между республиками региона.

В июне 1990г. в Алма-Ате на встрече глав региона был принят 
ряд документов, ставших основой укрепления их единства. Были 
заключены многосторонние соглашения об экономическом, науч
но-техническом и культурном сотрудничестве. Особое внимание 
было уделено проблеме Аральского моря, объединению усилий по 
восстановлению экологического равновесия в его бассейне, учре
жден фонд помощи населению Приаралья. Это был первый шаг к 
интеграции и созданию социально-экономического пространства в 
регионе.

Следующим шагом по пути интеграции стало подписание в ян
варе 1994г. в Ташкенте договора о создании единого экономиче
ского пространства между республиками Узбекистан и Казахстан. 
Были подписаны также межправительственные соглашения об уг
лублении сотрудничества в области науки, образования, культуры, 
здравоохранения, туризма и спорта. Договор предусматривал сво
бодное передвижение рабочей силы и товаров, договорных расчетов, 
согласованы основные пункты налоговой, таможенной и валютной 
политики.

К данному договору присоединился Кыргызстан (январь 1994г.), 
а позднее и Таджикистан (март 1998г.), что открыло еще большие 
перспективы в углублении интеграционных процессов в централь- 
но-азиатском регионе. Программа интеграции государств- 
участников охватила 53 проекта, финансируемых учрежденным 
Центрально-азиатским банком сотрудничества и развития. Создают
ся совместные производства и транснациональные объединения, 
формируется единый рынок Центральной Азии.

На встречах руководители Центрально-азиатских республик в 
городах Кызыл Орда (1993), Нукус (1994), Ташхауз (1995) рас
сматривались вопросы спасения Аральского моря.

Вопросы развития и углубления интеграционных процессов, 
реализации совместных проектов, включенных в программу эконо
мической интеграции до 2000 года, рассматривались на встречах
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(9-10 янв.) 1997г. в Бишкеке, 12 дек. 1997 в Акмале, 5-6 янв. 
1998 Ашгабаде.

На заседаниях Межгосударственного Совета Центрально-азиатс- 
кого экономического сообщества (создан 30 апреля 1994г. в Чолпон- 
Ата), состоявшихся 20-21 апреля 2000г. Ташкенте и 14-15 июня 
2000г. в Душанбе, главы соседних республик поддержали инициати
ву И.Каримова о создании международного центра по борьбе с меж
дународным терроризмом, и подписали соглашения о совместных 
действиях в борьбе с терроризмом, политическим и религиозным 
экстремизмом и другими угрозами безопасности региона.

Таким образом, отношения между странами Среднеазиатского 
региона получили свое качественно новое развитие. Каждая из 
этих стран является полноправным членом международного сооб
щества, суверенным государством, с самостоятельной внутренней и 
внешней политикой, индивидуальным путем перехода к рыночным 
отношениям и построения демократического государства. Страны 
региона обязались воздержаться от действий, которые могут нанес
ти ущерб их государственной независимости.

Принципиальные договоренности независимых суверенных го
сударств Среднеазиатского региона и их строгое соблюдение спо
собствуют укреплению дружбы между их народами и консолида
ции действий по развитию государственности и перехода к рыноч
ным отношениям.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите основные принципы ведения внешнеполитиче
ской деятельности Республики Узбекистан.

2. Расскажите с какими международными организациями со
трудничает Республика Узбекистан.

3. Назовите основные принципы ведения внешнеэкономиче
ской деятельности Республики Узбекистан.

4. Расскажите о сотрудничестве Узбекистана со странами СНГ.
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Г Л О С С А Р И Й

А.
Аббасиды — династия арабских халифов (750 —  1258 гг.), 

сменившая Омейядов. Один из самых знаменитых ее представите
лей — Харун ар-Рашид (785 — 809 гг.).

Абсентеизм -  уклонение избирателей от участия в голосовании 
на выборах или референдуме.

Абсолютная монархия -  разновидность монархической фор
мы правления, характеризующаяся юридическим и фактическим 
сосредоточением всей полноты государственной власти (законода
тельной, исполнительной, судебной) в руках монарха.

Автаркия -  политика хозяйственного обособления страны или 
группы стран, сопровождающаяся созданием замкнутой, самообес- 
печивающей экономики, не прибегающей к ввозу товаров из-за ру
бежа, практически не использующей внешнюю торговлю.

Австралопитек - от лат. «австралис» - южный и от греч. «пи- 
текс» - обезьяна, человекообразная обезьяна. Жили около 3 млн. 
лет назад в Южной Африке.

Автократия -  полновластное, бесконтрольное правление одно
го лица; политический режим фашистского типа.

Автономия — форма самоуправления части территории федера
тивного государства. Автономная территориальная единица само
стоятельная в решении вопросов местного значения в пределах, ус
тановленных центральной властью. Население автономии пользу
ется правами самоуправления.

Автохтоны - первоначальное исконное население страны.
Агрессия -  незаконное с точки зрения устава ООН применение 

вооруженной силы против суверенитета, территориальной непри
косновенности и политической независимости другого государства.

Аккредитование -  в международном праве процесс наделения 
определенного лица полномочиями представлять одно государство 
в другом, возглавляя дипломатическое представительство, и приня
тие этих полномочий.

Аксакал - (тюрк.)- сельский староста; старейшина, староста.
Альтернативные выборы — избрание должностного лица в 

какой-либо орган из двух или большего числа конкурирующих ме
жду собой кандидатов на должность.
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Амлякдар - (араб.)- 1. Один из чиновников, устанавливающий 
подати в отдельном податном округе Бухарского ханства; 2. Прави
тель административной единицы-амляка в Бухарском ханстве; 3. 
Крупный землевладелец. (Х1Хв.).

Анархизм -  общественно-политическое течение, отстаивающее 
безначалие, стихийность, неорганизованность в политической и 
общественной жизни.

Анимизм - это вера в существование души и духов в окру
жающем мире

Аннексия -  насильственное присоединение одним государст
вом территории другого государства.

Антисемитизм — одна из форм шовинизма, выражавшаяся во 
враждебном отношении к евреям.

Антропология - «наука о человеке». Наука, изучающая внеш
ний вид человека, его происхождение и развитие.

Апартеид -  крайняя форма расовой дискриминации и сегрега
ции, при которой целые группы населения страны оказываются в 
зависимости от расовой принадлежности в заведомо неравном по
ложении по сравнению с другими группами населения, ограничи
ваются их права и свободы.

Апатриды -  лица без гражданства.
Арии (арейцы) -  название народов, принадлежащих к индоев

ропейской языковой общности.
Арк -  цитадель, где располагалась крепость правителя.
Археология - «наука о древности». Наука, изучающая историю 

по вещественным источникам.
Аскет - («факир»-араб.; «дервиш »-перс.-бедняк, нищий)- 

человек, который согласно учению в исламе (X- ХПвв.) путем са
моотречения, созерцания и отказа от участия в общественной жиз
ни, от всех благ может добиться непосредственного общения с Бо
гом.

Ассимиляция -  процесс растворения ранее самостоятельного 
народа (этноса) или какой-то его части в среде другого, обычно бо
лее крупного народа.

Ассоциация -  союз, содружество, объединение организаций 
или лиц для осуществления самостоятельной деятельности.

Атеизм -  безбожие, неверие в бога, отрицание его существова
ния, нередко враждебное отношение к вере, религии.

Атрибут — неотъемлемое свойство предмета.
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Атташе -  в ряде государств младший или один из младших ди
пломатических рангов.

Аукцион -  открытая общедоступная продажа с публичных тор
гов некоторых товаров или образцов, предварительно выставлен
ных для осмотра.

Афрасиаб - городище к северу от современного Самарканда, 
на котором сохранилась древнейшая часть города Самарканда, от
носящаяся к VIII-VII вв. до н.э.

Аштарханиды - (джаниды)-династия ханов Бухары (1601- 
1756гг.), потомки астраханских ханов. Основатель Джанибек. Наи
более известные Имамкулихан (1611-42гг.). Убайдуллахан II (1702-
11 гг.)

Б.
Бай -  богач, богатый.
Байт уль хикма - Дом мудрости, Академия наук исламского 

Востока, образованная в IX веке в Багдаде. Здесь имелась библио
тека с рукописями на арабском, персидском, греческом языках по 
разным областям науки, культуры и религии.

Бактра -  столица древней Бактрии, основанная в VI в. до н.э. 
Ныне городище Балх у одноименного города Балх в Афганистане.

Баррикады - (франц.)- искусственное оборонительное заграж
дение из брёвен, мешков с песком, камней и др. поперек улиц до
рог, у мостов, в горных проходах и др.

Баскак - военный надзиратель (монгольская должность); наме
стник; сборщик податей.

Бумин - основатель Тюрского каганата
Банкрот -  несостоятельный, разорившийся должник.
Безработица -  социально-экономическая ситуация, при кото

рой часть активного, трудоспособного населения не может найти 
работу, которую она способна выполнять.
Биржа труда -  государственная структура, осуществляющая по
средничество между работодателями и наёмной рабочей силой при 
совершении договора купли-продажи рабочей силы.

Благотворительная организация - «неправительственная, 
(негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организа
ция, созданная для реализации законным путем целей путем осу
ществления благотворительной деятельности. В интересах общест
ва в целом или отдельных категорий лиц».
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Брокер -  посредник при заключении сделок на биржах, выпол
няющий функции по купле-продаже ценных бумах от имени кли
ента.

Бюрократия -  слой высших чиновников в администрации го
сударства.

В.
Вакуф, вакф - (араб.)-имущество, завещанное или переданное 

каким-либо лицом мусульманскому духовному учреждению с пра
вом пользования доходами от этого имущества, но без права про
дажи.

Вакуфные земли- земли отведенные под мечети, медресе, ха- 
нака, мавзолеи для временного или постоянного пользования

Валюта -  тип денежной системы в данной стране, денежная 
единица этой страны.

Вандализм — преступление против общественной безопасно
сти, заключающееся в осквернении зданий или иных сооружений, 
порче имущества на общественном транспорте или в иных общест
венных местах.

Ваххабиты -  последователи ваххабизма -  одно из фундамента
листских течений в суннитском исламе, враждебное иным ислам
ским течениям; проповедуют отказ от роскоши, умеренность в бы
ту; отличаются агрессивностью, используют терроризм как средст
во достижения своих целей. Являются наиболее непримиримыми 
боевиками.

Визирь - начальник государственной канцелярии.
Виштасп -  царь Бактрии, первым принявший зороастризм, по

кровитель Заратуштры.
Великий шелковый путь - возник во II в. до н.э., название ему 

дано немецким историком Ф.Рихтгофеном. Протяженность состав
ляла около 12 тыс. км. Начинался на берегу Желтого моря и вел в 
Восточный Туркестан, Среднюю Азию, Иран, Двуречье и на побе
режье Средиземного моря.

Верховный суд -  высший судебный орган государства по гра
жданским, уголовным, административным и иным делам, подсуд
ный судам общей юрисдикции.

Вилайят - 1. Вилайет, провинция; 2. Область.
Вице-президент -  постоянный заместитель президента в неко

торых странах с республиканской формой правления (США, Ин
дия, Казахстан и др.).
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Власть законодательная -  власть, осуществляемая путём 
принятия законов и других нормативно-правовых актов. В госу
дарствах с республиканской формой правления высшим органом 
законодательной власти является орган (в Узбекистане — Олий 
Мажлис), в европейской политической традиции именуемый пар
ламентом.

Власть исполнительная — власть, осуществляющая реализа
цию законов, принимаемых властью законодательной. Высший ор
ган, осуществляющий исполнительную власть Правительство РУз, 
именуемое Кабинетом министров.

Военная демократия -  термин, введенный для обозначения 
власти вождей в первобытнообщинном обществе на стадии его раз
ложения.

Военный коммунизм - экономическая политика Советского 
государства в условиях хозяйственной разрухи и Гражданской 
войны -  мобилизация всех сил и ресурсов на оборону. Важнейшие 
элементы: национализация всей крупной и средней промышленно
сти и большей части мелких предприятий; максимальная централи
зация руководства промышленным производством и распределени
ем (карточная система); продразверстка; запрещение частной тор
говли, всеобщая трудовая повинность; уравнительность в оплате 
труда.

Восточный Туркестан -  провинции Западного Китая, совре
менная территория Синьцзян Уйгурского автономного района.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) -  межпра
вительственное специализированное учреждение ООН, объеди
няющее более 180 государств. Цель организации -  достижение 
всеми жителями планеты такого уровня здоровья, который позво
лит им вести продуктивную (в социальном и экономическом от
ношении) жизнь.

Всеобщая декларация прав человека — международный до
кумент, принятый и провозглашенный Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 г.

Г.
Гази - борец за веру.
ГКО - Государственный комитет обороны - чрезвычайный 

высший государственный орган, сосредоточивший в период Вели
кой Отечественной войны всю полноту власти.
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Гласность —  элемент демократической структуры, представ
ляющий собой свободу всех форм мыслеизъявления. свободу дос
тупа к информации, слова, печати, совести, максимальная откры
тость и правдивость в деятельности государственных и обществен
ных организаций, действенная и активная форма участия общест
венного мнения в демократическом решении важнейших проблем 
страны и др. Подразумевает отсутствие зон, закрытых для критики

Гражданское общество —  общество свободных и равноправ
ных граждан, отношения между которыми в сфере экономики, 
культуры и т.д. развиваются независимо от государственной власти

ГУЛАГ —  Главное управление лагерей НКВД (МВД) СССР .
Генеалогия - с греческого «родословная», наука, изучающая 

происхождение и родственные связи отдельных лиц и занимаю
щаяся поиском предков одной семьи.

Генерал-губернатор - высшая должность местной админист
рации России в 1703-1917гг.; обладал гражданской и военной вла
стью, с 1775 возглавлял генерал-губернаторство.

Генерал-губернаторство - административно-територриальная 
единица в России в 1775-1917гг. Включало одну или несколько гу
берний или областей; управлялась генерал-губернатором.

Геноцид -  вопиющее нарушение прав человека; преступление, 
выражающееся в действиях, направленных на полное или частич
ное уничтожение национальной, этнической, расовой или религи
озной группы.

Гунны (Хунны) -  образовавшиеся из тюркоязычных народов 
племенные объединения во II-IV вв.н.э. в Приуралье.

Гураган -  зять хана, правителя.
Гиперинфляция -  непропорционально быстрый рост цен, 

чаще всего из-за увеличения денежной массы, находящейся в об
ращении, по отношению к количеству товаров и услуг на рынке.

Глобализация (Глобализм) -  новое понятие, которое исполь
зуют для характеристики постоянно нарастающего транснацио
нального функционирования экономики и информации.

Гуманизм - мировоззрение, утверждающее равенство, спра
ведливость, милосердие, любовь, уважение, достоинство в отноше
ниях между людьми; забота о благе каждого человека.

Д.
Дадхо - «Радеющий за справедливость», чиновник, прини

мающий жалобы и отвечающий на них.
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Дань - натуральный или денежный побор с покоренных племен 
и народов.

Джизья - налог при арабах взимаемый с непринявших ислам.
Диадохи -  наследники А.Македонского, поделившие государ

ство на несколько частей.
Доктрина —  учение, научная теория, политическая система, 

руководящий политический принцип
Двухпалатная система -  структура общенациональных пред

ставительных учреждений -  парламентов, при которой парламент 
состоит из двух палат.

Дезертирство - (лат. воинское преступление), заключается в 
оставлении воинской части или места службы либо в неявке на 
службу с целью уклониться от военной службы.

Демократия -  политический режим, основанный на признании 
народа в качестве источника власти.

Демпинг -  продажа товара на внешнем рынке по более низкой 
цене, чем на внутреннем рынке.

Депортация -  принудительная высылка лица в другое государ
ство или другую местность, обычно -  под конвоем.

Дервиши - (перс.)-члены мусульманских суфийских братств; в 
более широком смысле - нищие.

Держава - независимое государство.
Дехкане - (образовано от слова «дех»-поселение и «кан»- 

правитель ) в IV- Х1вв.-»сельский властелин», помещик, крупный 
землевладелец.

Диверсия - (лат.) -  разрушение или повреждение путем взрыва, 
поджога или иным способом предприятий, сооружений, путей и 
средств сообщения, средств связи либо др. государственного или 
общественного имущества, совершение массовых отравлений или 
распространение эпидемий и эпизоотий.

Диван газелей (перс.) - запись, книга. В классической литера
туре Востока сборник стихов одного поэта, расположенных строго 
по жанрам газели, и в алфавитном порядке рифм.

Дриопитек — ископаемое человекообразное существо, один из 
видов которых стал предком современного человека.

Духовенство - служители культа в монотеистических религиях; 
лица, профессионально занимающиеся отправлением религиозных 
обрядов и служб и составляющие особые корпорации.
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Е.
Европейский Союз (ЕС) — высшая степень европейской эко

номической и политической интеграции, межгосударственное объ
единение, сочетающее черты международной организации и феде
ративного государства, возникшее в 1993г. на базе европейских со
обществ. Договор о Европейском союзе, подписанный в 1992г. в 
Маастрихте (Нидерланды) главами государств и правительств 12 
государств-членов Европейского сообщества, вступил в силу 1 но
ября 1993г. С тех пор число членов ЕС постоянно возрастает. Дого
вор дополнительно к национальному гражданству вводит граждан
ство ЕС. ЕС базируется на совместной внешней политике и поли
тике в области международной безопасности и сотрудничества во 
внутренней и правовой политике.

Органы ЕС: Европейский совет, Европейский парламент, Совет 
Европейского союза (Совет министров), Европейская комиссия, 
Европейский суд.

Европейское экономическое сообщество -  интегрированная 
группировка, включающая ряд западноевропейских стран (Бельгия, 
Великобритания, Греция, Германия, Франция, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия и др.). Основано в 1957г.

Ж.
Железный занавес —  система мер, направленных на внешнюю 

изоляцию СССР от других стран в годы сталинского режима.
3.

Зенд — комментарии к текстам «Авесты».
Зидж — астрономический календарь; астрономическая таблица.
Зинжантроп — один из древнейших типов человека, останки 

которого найдены в селении Зиндж в Танзании). Получил название 
«человека умелого».

Зодчество - (то же, что и архитектура) -искусство проектиро
вать и строить здания и др. сооружения.

Зрванизм — до зороастризма, по словам Евтидема Родосского 
(IV в. до н.э.) -  ученика Аристотеля, был распространен зрванизм. 
Зван ( впоследствии бог времени) считался отцом Ахурамазды и 
Ахримана.

Зякат (закят) - налог со скота и имущества, введен арабами в 
VII в.
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и.
Икта - «отрезок» (араб.)-1. Вид землевладения, временно по

жалованные земли. 2. Владения, переданные в пожизненное поль
зование членам семьи Саманидов и наиболее крупным должност
ным лицам. В X в. превратились в в наследственные (тума). При 
Караханидах передавались не только представителям господ
ствующей династии, но и военной знати, сановникам, состоявшим 
на службе. Икта (суюргал) при монголах стала наследственной, и 
означала право на ренту, землю, воду, на людей, проживающих на 
этой территории; 3. Земля, пожалованная за военную службу.

Илак — государство в Чирчикской и Ахангаранской долинах в 
V- VII вв. Столица -  г.Тункет. В VIII в. Илак и Чач объединились.

Империя - (лат.) 1. Монархическое государство, глава которо
го, как правило, носил титул императора. 2.Империй назывались 
также государства, имевшие колониальные владения (напр. Бри
танская империя).

Импичмент -  особая установленная законом процедура при
влечения к ответственности высших должностных лиц государства 
в ряде зарубежных стран.

Импорт — ввоз в страну иностранных товаров
Инородческое население - в дореволюционной России назва

ние всех неславянский народов.
Инфляция -  обесценивание денег, сопровождаемое ростом цен 

на товары и услуги, падением реальной заработной платы, сниже
нием покупательной способности в результате дефицита государст
венного бюджета, монопольного положения ряда производителей, 
сокращения товарной массы и т.д.

Ирригация - (лат.) - орошение.
История -  в переводе с греч. — «рассказ о событиях».
Ихшид - правитель области.

Й.
Йабгу - наместник в тюркском каганате
Йима — ангел, покровитель строительства в зороастризме.

К.
Кааба -  древний храм ( в форме куба), один из важнейших ре

лигиозных центров мусульман.
Каган - титул главы государства в Тюркском каганате.
Казиаскар - войсковой судья в XVIII вв.
Казий — (араб.) — судья, судивший по законам шариата.
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Каллиграфия - искусство писать четким, ровным и красивым 
почерком, один из видов искусства.

Канцерогены -  химические вещества, вызывающие в организ
ме человека рак и другие серьезные заболевания.

Капитуляция — способ прекращения военных действий в виде 
полного и окончательного прекращения сопротивления вооружен
ных сил одной из воюющих сторон целиком или сдача отдельных 
гарнизонов, окруженных группировок вследствие утраты равенства 
с победителем.

Карлуки -  тюркские племена в Семиречье VIII-X вв. Занима
лись кочевым скотоводством, охотой, земледелием. В X веке вошли 
в состав государства Караханидов.

Караван-(перс.)-ряд вьючных животных (верблюдов, мулов) 
перевозящих грузы и людей по степям и пустыням.

Караван-сарай - 1. Комнаты для купцов, караванщиков, их 
слуг и путешественников. Имелись склады для товаров и помеще
ния для коней и верблюдов. Строились в городах и крупных селе
ниях вдоль караванной дороги; 2. (перс.)-монументальная построй
ка для остановок на ночлег проходящих и приходящих караванов; 
постоялый двор.

Каракитаи - (черные китаи), название части киданей, пересе
лившихся в XII в. В Среднюю Азию.

Кашоварзы - мелкие земледельцы - общинники
Кенотаф — с греч. «пустая могила». Захоронение без умершего 

человека, бесследно исчезнувшего или умершего на чужбине, кото
рого невозможно доставить на родную землю.

Кипчаки - кочевые племена заселявшие территорию от нижне
го течения Сырдарьи и озера Балхаш до низовьев Днепра, назы
вавшуюся Дашти-кипчак. (упоминания о них имеются в письмен
ных памятниках начиная с XI в.) В русских летописях кипчаков на
зывали половцами, в византийских источниках -  куманами.

Кишлак - (тюрк.) - «зимовка»-селение, село, деревня.
Коллаборационисты — лица, готовые сотрудничать с врагом.
Коллективная безопасность -  закрепленное в Уставе ООН, 

других международных договорах и документах сотрудничество 
государств по поддержанию международного мира и подавлению 
актов агрессии.

Колония - (лат.) страна или территория находящаяся под вла
стью иностранного государства (метрополии), лишенная политиче-

351



ское и экономической самостоятельности и управляемая на основе 
специального режима.

Колхоз (коллективное хозяйство) — кооперативная организа
ция добровольно объединившихся крестьян для ведения крупного 
социалистического хозяйства на основе общественных средств 
производства и коллективного труда

Командно-административная система —  структура, пред
ставляющая совокупность организационно объединенных админи
стративных единиц, учреждений

Комбеды — комитеты бедноты. Созданы 11 июня 1918 г. для 
борьбы с кулачеством: занимались перераспределением земли, от
бирая излишки у кулаков и распределяя их среди бедноты. Функ
циями комбедов были также учёт и распределение хлеба, сельско
хозяйственных орудий, помощь продотрядам в изъятии хлеба у 
крестьян, вербовка добровольцев в Красную Армию и т.д. В конце 
1918 —  начале 1919 гг. комбеды были объединены с Советами

Консолидация - (позднелат.)- упрочение, укрепление чего- 
либо; объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций 
для усиления борьбы за общие цели.

Конституционный суд -  судебный орган конституционного 
контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судеб
ную власть посредством конституционного судопроизводства.

Конституция — основной закон государства, закрепляющий 
основы общественного и экономического строя данной страны, 
форму правления и государственного устройства, правовое поло
жение личности, порядок организации и компетенцию органов вла
сти и управления в центре и другими конституционно-правовыми 
актами определенного государства.

Конфедерация -  форма союза государств, при которой входя
щие в союз государства сохраняют свой суверенитет в полном объ
еме. Она сочетает черты как международно-правовой, так и госу
дарственной организации. Пример: Европейское сообщество.

Конфессия -  вероисповедание (православное, мусульманское, 
буддийское, протестантское и т.д.)

Концерн - форма монополистического объединения, характе
ризующаяся (в отличие от конгломерата) единством собственности 
и контроля, наличием технологических и производственных связей 
между предприятиями-участниками, меньшей диверсификацией. 

Копчур — налог со скота при монголах.
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Коран -  «Чтение» - собрание легенд и поучений, записанных 
последователями основателя мусульманской религии пророка Му
хаммада. Священная книга мусульман , вобравшая в себя правовые 
и этические требования, законы и нормы поведения.

Корихона - учебное заведение, где готовились чтецы Корана.
Космополитизм -  отказ от национального суверенитета во имя 

единства человеческого рода, идеология «мирового гражданства».
Кубравия -  направление суфизма (появилось) в конце XII в. В 

Хорезме). Основал учение Наджмиддин Кубро (1145-1221). Основу 
учения составляют 10 правил, среди которых отречение от благ 
(зухр), путь к божеству (таваккал), поиски совершенства (мурака- 
ба), хождение в народ (ридо). Учение отрицает аскетизм, Кубро 
выдвинул идею о том, что в процессе труда, ведущего к совершен
ству, не возбраняется пользоваться жизненными благами и наслаж
дениями.

Культ личности —  политика, возвеличивающая одного чело
века, характерная, в основном, для тоталитарного режима и пропа
гандирующая исключительность правителя, его всемогущество и 
неограниченность власти, приписывающая ему при жизни опреде
ляющего влияния на ход исторического развития, ликвидирующая 
демократию. Для СССР источники культа личности коренятся как в 
объективных, так и субъективных условиях, сложившихся в совет
ском обществе. Элементы культа личности сохранялись при Хру
щеве и Брежневе

Культура -  всё, что создано не природой, а умом и руками че
ловека. Слово «культура» пришло из латинского языка (kultura).

Купец - торговец.
Курултай - 1.Съезд (монгол); 2. Совет знати; 3. Всеобщее соб

рание. JI
Ленд-лиз -  система передачи (взаймы или в аренду) вооруже

ния, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и т.п.; 
поставки по ленд-лизу осуществлялись США в страны -  союзницы 
по антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны.

Летописи - историческое произведение, вид повествовательной 
литературы в России в XI-XVIIbb., состояли из погодных записей 
либо представляли собой памятники сложного состава-своды лето
писные.

Либерализм -  общественно-политическое течение, идеологи
ческими ценностями которого являются демократизм, индивидуа
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лизм, гарантированность прав человека, главенство частной собст
венности и экономические свободы.

Лидия -  в древности страна на западе Малой Азии, на берегу 
Средиземного моря. В VI в. до н.э. входила в состав государства 
Ахеменидов.

М.
Мавераннахр - «находящийся за рекой», «по ту сторону реки», 

«заречье», так называли арабы bV II в . Земли, лежащие между Аму
дарьей и Сырдарьей.

Мавзолеи - купольные дахмы; захоронения.
Макроэкономика -  экономика, как целое, использующая 

обобщенные (суммарные) экономические показатели. Экономику в 
целом оценивают по макроэкономическим показателям. К ним от
носятся: ВВЩваловой внутренний продукт), который выражает 
определенную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного 
продукта (товаров, продукции, услуг), созданного в течение года 
как внутри страны, так и за рубежом с использованием факторов 
производства этой страны, объем промышленного производства; 
оборот розничной торговли; валютные резервы Центрального бан
ка; курс доллара и др.

Малый бизнес -  одна из распространенных форм предприни
мательской деятельности, характеризующаяся небольшим объемом 
капитала и прибыли. Значение малого бизнеса заключается в мо
бильности его структур и оперативности выбора направления хо
зяйственной деятельности. Формы реализации малого бизнеса - 
небольшие фирмы, кооперативы, предприниматели без образования 
юридического лица.

Манихейство - одна из религий на основе зороастризма, буд
дизма, христианства; появилась в проповедях Мани (родился в 216 
г. в Вавилоне, умер в 274 г.) В основе -  учение о борьбе добра и 
зла, света и тьмы как изначальных принципов бытия. В достижении 
совершенства человек должен помогать добру в борьбе со злом. 
Согласно манихейскому учению, вначале когда не было еще земли 
и неба существовало две субстанции: Свет (добро) и Темнота(Зло) 
и человек должен способствовать достижению совершенства, по
могая светлому началу в борьбе со Злом. Основные обряды: молит
ва, соблюдение поста, подаяние. Молитвы посвящались Луне и 
Солнцу.
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Мануфактура - (лат.)-капиталистическое предприятие, осно
ванное на разделении труда и ручной ремесленной технике; Суще
ствовала с середины XVI в. до последней трети XVIII в. В странах 
Западной Европы и со 2-й половины XVII в. до 1-й половины XIX 
в.- в России. В силу узкой специализации рабочего и орудий труда 
Мануфактура способствовала углублению общественного разделе
нию труда, подготовила переход к машинному производству.

Маргиана -  (Моуру или Маргуш) -  область в Средней Азии, 
расположенная в бассейне р. Мургаб. Современная территория Ма
рийской области в Туркмении.

Мараканда -  древнее название г.Самарканда. данное истори
ками Александра Македонского.

Мардикёры - 1. Наемный рабочий; 2. Поденщик, чернорабо
чий.

Маркетинг — совокупность методов и приёмов изучения поку
пательского спроса, организации рекламы, проведения ценовой по
литики и т.д. на основе изучения рынка применительно к его требо
ваниям.

Матриархат -  от лат. «матер» - мать и греч. «архс» - власть -  
возвышение власти матери, женщины в древнекаменном веке.

Медресе - 1. (араб.)- высшее мусульманское духовное учебное 
заведение; 2. высшая школа в государствах Средней Азии. Через 
два года обучения в мактабе дети переводились в медресе, где была 
установлена трехступенчатая система обучения: начальный, сред
ний, высший. Каждая ступень равнялась 7 годам. Таким образом, 
срок обучения составлял 21 год. Учащихся обучали богословским 
наукам, арифметике, математике, поэтике, истории, но изучались и 
арабская грамматика, риторика (наука и ораторском искусстве), ос
новы алгебры и геометрии, произведения известных поэтов. Закон
чившие медресе занимали должности казиев, их помощников, има
мов мечетей или оставались при медресе в должности мударрисов.

Международный валютный фонд (МВФ) -  международная 
валютно-финансовая организация, специализированное учреждение 
ООН. Ныне членами МВФ являются около 200 государств. Основ
ная задача МВФ -  содействие развитию международной торговли и 
валютного сотрудничества путем установления норм регулирова
ния валютных курсов и контроля за их соблюдением, поддержания 
устойчивости валютных паритетов, разработки многосторонней 
системы платежей и устранения валютных ограничений, а также
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представления кредитных ресурсов своим членам при валютных за
труднениях, связанных с неуравновешенностью платежных балан
сов.

Межнациональные конфликты -  следствие неурегулирован
ных отношений между этническими общностями в многонацио- 
нальных государствах.

Метрополия - центральная часть государства, имеющего коло
нии.

Мечеть - (араб.)-мусульманский храм.
Моногамия - от греч. «моно» - один и «гамооь брак, едино

брачие, возникло в эпоху распада первобытнообщинного строя, 
стала господствующей формой брака.

Мигранты -  лица, перемещающиеся из одной страны в другую 
по различным причинам, главным образом, из-за политической и 
экономической нестабильности.

Микролиты - мелкие орудия труда из камня.
Минарет - (араб.) башня, (круглая, квадратная или многогран

ная в сечении) для призыва мусульман на молитву; ставится рядом 
с мечетью или включается в ее композицию.

Мингбаши - тысячник.
Миршабы - 1. «Начальник ночюьначальник ночного дозора 

эмирской полиции (Бухарское ханство, XVII-XVIII вв.); 2. Поли
цейский в Бухарском эмирате.

Многопартийность -  один из основных конституционных 
принципов организации политической жизни в современных демо
кратических государствах, являющийся выражением более общего 
принципа политического и идеологического плюрализма (многооб
разия).

Моногамия -  от греч. «моно»-один и «гамос» - брак, едино
брачие, возникло в эпоху распада первобытнообщинного строя, 
стала господствующей формой брака.

Монополия - исключительное право в какой-либо сфере дея
тельности, организации, фирмы и т. д.

Мухаддис - составитель и толкователь хадисов
Н.

Наиб - 1. Заместитель везиров; 2. наместник (Кокандское хан
ство).

Налог - обязательные платежи, взимаемые государством с фи
зических и юридических лиц.
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Наутака -  название древнего города в Каршинском оазисе.
Намазгох - место общественной молитвы по знаменательным 

дням (Курбан, Рамазан, Навруз); специальная мечеть для приезжих.
Национализация (промышленности) - переход частных 

предприятий и отраслей экономики в собственность государства.
Национальные меньшинства -  небольшая группа людей, от

личающаяся по своей национальной принадлежности от большин
ства населения данного государства.

Некоммерческая организация -  юридическое лицо, не 
имеющее в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли 
и не распределяющее полученную прибыль между участниками.

Несеф -  название области в Средней Азии, занимавшая терри
торию современной Каршинской области.

Нигилизм - (лат.)-отрицание общепринятых ценностей: идеа
лов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни.

Ниса (Нисана) -  название столицы Парфянского государства, 
ныне город близ Ашгабата.

Нуклеус -  с лат. -  ядро, часть камня, от которого первобытные 
люди откалывали пластины для изготовления орудий труда.

Нумизматика - (лат.)-вспомогательная историческая дисцип
лина, изучающая историю монетной чеканки и денежного обраще
ния по монетам, денежным слиткам и др.

НЭП -  новая экономическая политика -  объявлена в начале 
1921г. Ее суть -  отмена политики «военного коммунизма», замена 
продразверстки продналогом, введение рыночных отношений, ис
пользование различных форм собственности.

О.
Оазисы - (позднелат.) -участки пустынь и полупустынь с 

обильным естественным или искусственным увлажнением, обу
словленным близостью рек и грунтовых вод; с богатой раститель
ностью.

Оке -  древнегреческое название реки Амударьи.
Омбудсмен -  специально избираемое или назначаемое должно

стное лицо для контроля за соблюдением прав человека админист
ративными органами, а в некоторых странах -  также частными ли
цами и объединениями.

Омейяды -  арабская династия правившая с 661 по 750 год.
Оппозиция - (лат.)- противодействие, сопротивление (какой- 

либо политике, чьим-либо действиям, взглядам).
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Организация объединенных наций (ООН) -  международная 
организация, объединение государств, созданное в 1945г. для под
держания и укрепления мира и безопасности, развития сотрудниче
ства между народами и государствами; объединяет около 200 
стран.

Оссуарий -  от лат. «осис» - кость, сосуд из глины или алебаст
ра для хранения костей умершего у зороастрийцев.

Осоавиахим -  общество содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству.

П.
Парламент -  общенациональное представительное учрежде

ние, осуществляющее законодательные функции.
Партия политическая -  организованная группа единомыш

ленников, представляющая интересы части народа и ставящая сво
ей целью их реализацию путем завоевания государственной власти 
или участия в её осуществлении. П.п. имеет организационную 
структуру, детально разработанную политическую программу и яв
ляется одним из всех известных компонентов политической систе
мы общества. Именно эти признаки определяют её легитимность 
(соответствие требованиям законов).

Патриархат - от греч. «патер» - отец и «архее» - власть, отцов
ский род, возникший в эпоху бронзы.

Первобытное стадо - это коллектив древнейших людей объе
диненный общностью жизни и труда.

Первобытнообщинный строй - первая в истории человечест
ва эпоха когда все орудия были общими все трудились сообща

Периодизация -  деление истории человечества на большие, 
существенно отличающиеся друг от друга эпохи.

Персеполь -  название древнеиранского города, основанного в 
VI в. до н.э. Древнейшая столица Ахеменидов. В 330г. до н.э. за
хвачен и сожжен А.Македонским.

Петроглиф - от греческих слов «петрос» - камень и «глифе» - 
резьба, наскальный рисунок или надпись.

Питекантроп -  от греч. «питекос» - обезьяна, «антропос» - че
ловек, древнейший предок современного человека, череп которого 
найден на о. Ява (Индонезия) в 1890г.

Приватизация -  передача государственного или муниципаль
ного имущества (земельных участков, промышленных предпри
ятий, банков и др. финансовых учреждений, средств транспорта,
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связи, массовой информации, зданий, акций, культурных ценностей 
и т.п.) за плату или безвозмездно в собственность отдельных лиц 
или коллективов.

Пророк -  проповедник какой-либо религии. Пророком зороа- 
стрийской религии был Заратуштра.

Протогород - прототип, первооснова города.
Производящее хозяйство - это земледелие и скотоводство ко

торые на длительное время обеспечивали род пищей. Земледелие 
возникло на базе собирательства, а скотоводство из охоты и приру
чения животных.

Профессиональные союзы -  добровольные общественные 
объединения граждан, связанных общими производственными, 
профессиональными интересами по роду их деятельности, созда
ваемые в целях представительства и защиты их социально
трудовых прав и интересов.

Р.
Рабад - окрестности города.
Ратификация -  1. международного договора; представляет со

бой утверждение верховным органом государственной власти дан
ной страны международного договора, заключенного его уполно
моченным. 2. поправок к конституции; представляет собой утвер
ждение субъектами федерации, референдумом или специально со
зываемыми органами изменений или дополнений к тексту консти
туции, принятых парламентом данной страны.

Реабилитация репрессированных народов -  признание и 
осуществление их прав на восстановление территориальной цело
стности, существовавшей до антиконституционной политики на
сильственного перекраивания границ, на восстановление нацио
нально-государственных образований, сложившихся до их упразд
нения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством.

Регистан - 1. В средние века городская площадь (в переводе 
место, покрытое песком); 2. Парадная площадь в городах средневе
кового Востока.

Реабилитированы -  оправданы.
Репатриация -  возвращение в страну гражданства, постоянно

го проживания или происхождения лиц, оказавшихся в силу раз
личных обстоятельств на территории других государств.

Репрессии —  карательные меры, наказания
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Репрессированные народы -  народы (нации, народности или 
этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно
этнические общности людей), в отношении которых по признакам 
национальной или иной принадлежности проводилась на государ
ственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся 
их насильственным переселением, упразднением национально
государственных образований, перекраиванием национально- 
территориальных границ, установлением режима террора и насилия 
в местах спецпоселения.

Референдум - институт непосредственной демократии, пред
ставляющий собой всенародное голосование с целью выявления 
общественного мнения страны для принятия окончательного реше
ния по важному государственному вопросу.

Род - это коллектив родственников, который жил и трудился 
сообща, имел общие орудия труда и оружие

Рыночная экономика -  экономика, основанная на товарно- 
денежных отношениях, характер которых определяется экономиче
скими законами.

С.
Саки - кочевники -  скотоводы, древнейшее население Средней

Азии.
Сасаниды -  название династии иранских шахов.
Сарбадары - участники народного движения против монголь

ского гнета.
Сардоба - водоём; водохранилище -  куполообразное сооруже

ние из жжёного кирпича, строившееся над колодцем, к которому 
спускались по ступенькам. Вода в колодец поступала по керамиче
ским трубам из горных родников. Строились обычно на караван
ных путях

Селенгур -  название археологического памятника эпохи ран
него палеолита , найденного в Ферганской долине. Здесь были об
наружены останки человека, современника синантропа.

Семиречье -  название одного из древнейших центров цивили
зации тюркоязычных народов. На этой территории существовал 
Тюркский каганат.

Сепаратизм -  движение за отделение той или иной части госу
дарства и создание нового государственного образования или за 
представления части страны автономии по национальному, религи
озному, языковому принципам.
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Сефевиды - династия шахов в Иране в 1502-1736гг. Основа
тель Исмаил I, потомок основателя ордена Сефеви, по имени кото
рого названа династия. Важнейшие представители Исмаил I, Аббас
I, Тахмасп I.

Система коллективной безопасности —  система сотрудниче
ства государств по поддержке мира и, в случае необходимости, по
давления актов агрессии, которые смогли бы разрушить сами госу
дарства или развязать войну

Скифы - так греки называли кочевые народы, обитавшие в 
глубине Азии, равно как и народы Европейской части. Основными 
скифскими племенами, как считал Страбон (начало I в. н.э.) и Ар
риан (II в.) были дай или дахи, поселения которых находились за 
Каспийским морем, и «те, которые жили дальше от них на восток -  
массагеты и саки»

Стратег -  человек, занимающийся вопросами обороны госу
дарства и организацией войска, назначаемый из числа бывших пол
ководцев.

Совет Безопасности -  главный постоянно действующий поли
тический орган ООН, на который, согласно Уставу ООН, возложе
на главная ответственность за поддержание международного мира 
и безопасности. Состоит из 15 членов: 5 постоянных (РФ, США, 
Великобритания, Франция и Китай) и 10 непостоянных членов, из
бираемых в Совет на 2-х летний срок в соответствии с процедурой, 
предусмотренной в Уставе.

Совет Европы -  первая европейская межправительственная 
организация, созданная после второй мировой войны. Устав её был 
подписан и ратифицирован в 1949г.

Совхоз (совместное хозяйство) —  крупное механизированное 
высокотоварное социалистическое государственное сельскохозяй
ственное предприятие в СССР. Базируется на государственной 
(общенародной) социалистической собственности на землю и дру
гие средства производства. Имущество совхоза принадлежит госу
дарству, но закрепляется за совхозом

Согд, Согдиана - область между реками Кашкадарья и Зараф- 
шан (территория современных Бухарской, Самаркандской и Каш- 
кадарьинской областей).

Социальная защита населения -  система организационных 
мер, призванных сгладить противоречия между государством и 
личностью, трудом и капиталом, работником и работодателем.
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Суверенитет -  верховенство государственной власти внутри 
страны и независимость государства во внешних делах.

Султан - (араб.-тур.) -  титул мусульманского светского прави
теля, а также крупных феодалов в мусульманских странах.

Суфизм - мистическое религиозно-философское течение в ис
ламе для которого характерно сочетание идеалистической метафи
зики с аскетической практикой. Появилось в Ираке в конце VIIIb. 
Суфии рассматривали частную собственность, богатство и роскошь 
как результат несправедливости. В суфизм, в соответствии с учени
ем, ведут четыре пути: шариат (закон), тарикат (путь), маърифат - 
(знание., хакикат (истина). В основе учения лежит стремление к со
вершенствованию связи между человеком и божеством. Главная 
идея суфизма -  совершенствование человека с помощью просвеще
ния и путь для достижения совершенства-справедливость. Суфи
сты демонстративно носили одежды из грубой шерстяной ткани 
«суф» (что и дало название учению), жили отшельниками. Учение 
пришло в Мавераннахр через Иран.

Суюргал - пожалованное правителем земельное владение.
Сырдарья (река) -  в древности называлась Яксарт; Сейхун ( в 

ХШ в.)
Т.

Тархан - 1. Освобожденный от налогов. 2. Освобожденные 
земли имущество или предприятия от уплаты налогов, податей и 
повинностей в государственную казну. Выдавалась лицу, уже вле- 
деющему землей или предприятием. Лицо, получившее тарханную 
грамоту, имело право быть освобожденным от ответственности за 9 
уже совершенных им проступков, привлекаясь к ответственности 
лишь за 10-й проступок (при Темуридах).

Танхо -  (персидский термин) -  земельные владения, земельное 
пожалование (XVII в.), за которое танходоры обязаны были нести 
военную или гражданскую службу. Танхо не давало право на вла
дение землей, ее хозяин мог получать с нее урожай и доход.

Терракота -  изделия из обожженной глины.
Темуриды-потомки Амира Темура - династия, правившая в 

различных государствах Средней Азии (в XV-XVI вв.)
Теолог - (богословие) - совокупность религиозных доктрин о 

сущности и действии бога.
Терроризм -  преступление против общественной безопасно

сти, заключающееся в совершении взрыва, поджога или иных дей
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ствий, создающих опасность гибели людей, причинения значитель
ного имущественного ущерба либо наступления иных, обществен
но опасных последствий.

Толерантность -  1. отсутствие или ослабление реакции на ка
кой-либо неблагоприятный фактор; 2. терпимость, допущение.

Топрак-кала -  остатки древнего города, резиденция правите
лей Хорезма в III- IV вв. н.э.) в Берунийском районе Каракалпакии.

Тоталитаризм -  политический режим, для которого характер
ны тираническая, диктаторская власть, тотальный контроль за по
ведением, деятельностью и мышлением людей, бессудные репрес
сии, милитаризация, внешнеполитическая агрессивность.

Традиции -  элементы социального и культурного наследия, 
передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в оп
ределенных обществах и группах в течение длительного времени.

Трактат - (лат.) - 1. научное сочинение, в котором рассматри
вается отдельный вопрос или проблема; рассуждение на специаль
ную тему. 2. Международный договор (напр. Берлинский трактат).

Тумен, туман - 1. Десятитысячное войско (Тюрский каганат);
2. Десятитысячное соединение при Амире Темуре; 3. Территория, 
войска, (ополчение); 4. Административные единицы (разделение 
земледельческих оазисов Мавераннахра) в XVb.; 5. Район.

Туран - название территории, расположенной к северу от по
бережья Амударьи.

У.
Улус - 1. Название одного из административно- 

территориального деления в Средней Азии; 2. Родоплеменное объ
единение с определенной территорией, подвластное хану или главе 
племени;удел.

Учтут -  кремнедобывающие мастерские в предгорьях Каратау 
Зарафшанского оазиса.

Ушр - десятина налог с урожая
Ф.

Фальсификация - (позднелат.) 1. Злостное преднамеренное 
искажение каких-либо данных. 2. Изменение с корыстной целью 
вида или свойства предметов; подделка.

Фергантроп -  название древнейшего человека, останки кото
рого были найдены в Ферганской долине в пещере Селенгур.

X.
Хан - (тюрк.) - глава верховного государственного управления.
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Халиф - 1. Духовный глава мусульман, преемник Мухаммеда;
2.Халиф- должностное лицо в Бухарском ханстве следившее за вы
полнением предписаний шариата; 3. Подмастерье; 4.Старший из 
учеников, помощник учителя в старометодной школе.

Хадисы - предания о поступках и изречениях пророка Мухам
мада

Хаома -  священный напиток, приготовленный из специальных 
трав, применяемый при ритуальных обрядах в зороастрийкой рели
гии.

Харадж - поземельный налог.
Хиджра -  мусульманское летоисчисление принятое 16 июля

622 года
Хорезмшах - титул правителя Хорезма
Хутба - пятничная молитва.

ц.
Цивилизация - более высокий уровень развития общества
Цитадель -  название укрепленной части города, приспособлен

ной к самообороне. В цитадели находилась резиденция правителя.
Ч.

Чач (Шаш) -  название области, находящейся в среднем бас
сейне р.Сырдарьи. Современная Ташкентская и Чимкентская об
ласти.

Чингизиды - потомки Чингизхана, правящие династии, осно
ванные его сыновьями: Джучи Чагатаем Угедеем, Тули.

Чиновник - государственный служащий.
Чокары - вооруженные гвардейцы охраняющие имение дехкан
Чоппер - большое галечное орудие рабочий край которого об

бит только с одной стороны
Ш.

Шахристан - внутренняя часть города.
Шариат - ( с араб. -  «ясный путь») - религиозные нормы и за

коны которыми руководствуется высшее религиозное судебное 
присутствие и духовенство; систематизированный свод мусульман
ских законов, религиозных, уголовных и гражданских законов и 
правил, основанных в Коране.

Шейбаниды - династия узбекских ханов. Основатель Мухаммед 
Шейбани (1451-1510). Известные: Убайдулла-хан, Абдулла-хан II.

Шейх - 1. Глава религиозной секты. 2.Духовное лицо у му
сульман; духовный наставник.
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э.
Эвакуация — срочное переселение.
Экспорт -  вывоз за границу товаров для продажи или капита

лов для вложения за пределами страны.
Экспансия - (лат.) - расширение сферы господства монополи

стических объединений, групп капиталистов, капиталистических 
государств, осуществляемое как экономическими (вывоз капитала, 
кабальные займы), так и внеэкономическими методами (вооружен
ные захваты, дипломатическое давление). Также экспансия может 
выражаться в захватнических войнах, в лишении народов полити
ческой независимости.

Экспроприация (частной собственности) - принудительное 
(безвозмездное или оплачиваемое) лишение собственности одного 
общественного класса другим.

Эмир - Повелитель (араб.); арабский титул, означал, что прави
тель лишь одной из областей единого мусульманского государства, 
во главе которого стоит халиф, наместник Мухаммеда. 2. Прави
тель государства.

Эмират - государство, владение в странах мусульманского 
Востока возглавляемое эмиром.

Эллинизация - процесс распространения греческой культуры 
на Востоке и образование смешанной культуры греческой и мест
ной восточной.

Этническая общность - группа людей объединенных по ха
рактерным признакам (язык, обычаи, верования)

Этнический процесс -  смешение в течении веков различных 
племен и народностей близких по происхождению

Этнос - в переводе с греческого племя, народ
Этнография - (греч.) - народоведение, наука, изучающая быто

вые и культурные особенности народов мира, проблемы происхож
дения (этногенез), расселения (этногеография), и культурно
исторические взаимоотношения народов (история этнографии).

Ю.
ЮНЕСКО -  специализированное учреждение ООН, призван

ное содействовать миру и международной безопасности путем раз
вития сотрудничества между государствами в области просвеще
ния, науки и культуры.

Я.
Яксарт -  древнее название реки Сырдарьи.
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