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ВВЕДЕНИЕ 

Исключительно важное место в процессе возрождения и роста 

национального самосознания, чувства национальной гордости, занимает 

историческая память, восстановление объективной и правдивой истории 

родного края.  

Обращаясь к истории, необходимо помнить, что это «память народа» и 

поэтому требует к себе бережного и уважительного отношения. История 

требует к себе серьезного подхода и заставляет задуматься над 

политическими и экономическими мотивами происходящего, за которыми и 

радости и страдания рода человеческого. Следовательно, взгляд на 

непрерывную цепь веков должен оставаться ясным, пытливым и 

пристальным, чтобы  увидеть тенденции развития. Таким образом, история 

формирует мировоззрение, совершенствует наш интеллект и культуру в 

целом. Культурного человека отличает осознанное служение Отечеству - 

земле, на которой он родился и вырос.  

        Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиѐев отмечал, что 

необходимо «развивать национальную идею, являющуюся для нас 

источником вдохновения и силы в достижении наших высоких целей. Нам 

необходимо укреплять национальное самосознание, более глубоко изучать 

древнюю и богатую историю нашей Родины, активизировать научно-

исследовательскую работу в этом направлении, всемерно поддерживать 

деятельность ученых гуманитарной сферы. Оценка прошлого должна быть 

объективной, самое важное, свободной от каких-либо идеологических 

догм»
1
. 

Задачи дисциплины «История»: 

 глубокое и всестороннее усвоение богатейшего исторического опыта 

народов  Узбекистана, насыщенного сложными, драматическими, а 

                                                           
1.Мирзиѐев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлис. Народное слово, 28 

декабря 2018 года 
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зачастую трагическими событиями при опоре на принципы научности, 

объективности, историзма, творческого анализа исторического процесса 

многогранных и противоречивых исторических событий; 

 повышение политической культуры молодежи, что особо важно в 

современных условиях строительства демократического, правового 

государства и гражданского общества; 

 воспитание у молодого поколения чувства ответственности перед 

обществом, гражданского долга, высокого патриотизма. 

Цель учебника – помочь студентам освоить содержание истории на 

основе современных методов анализа исторического прошлого. Для 

достижения цели были поставлены конкретные задачи: 

• структурировать учебный материал в логике, которая обеспечит 

наиболее продуктивное понимание основных закономерностей, направлений 

развития  Республики Узбекистан в контексте мировой истории; 

• дать студентам методические рекомендации для подготовки к 

семинарским занятиям и другим формам самостоятельной работы; 

• охарактеризовать содержание и форму итоговой аттестации по учебной 

дисциплине; 

• предоставить студентам список основной и дополнительной 

литературы, информационных сетевых ресурсов необходимых при изучении 

курса. 

     Необходимо отметить, что в основу учебной дисциплины заложен 

плюралистический характер оценок наиболее значимых исторических 

событий в науке, что способствует развитию у студентов идейного и 

политического плюрализма, а также умений вести полемику, дискуссию по 

социально-политическим проблемам истории на семинарах. Таким образом, 

содержание курса «История» предлагает сосредоточиться на ключевых 

моментах истории Узбекистана, выявляющих присутствие в ней 

общемировых тенденций, национально-государственной и этнокультурной 

специфики.  
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Изучение курса истории предусмотрено в блоке гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, способствует подготовке 

высококвалифицированных экономистов нового типа – обладающих 

широким кругозором и эрудицией, творчески мыслящих, 

высоконравственных, с зрелой гражданской позицией, обладающих 

способностью к социальному предвидению и прогнозированию, способных 

решать задачи, стоящие перед обществом на данном этапе его 

реформирования и обновления, содействовать прогрессу и процветанию 

Родины. Изучение данной дисциплины предполагает параллельное освоение 

ряда социально-экономических и общепрофессиональных дисциплин: 

экономической теории, социологии, философии, культурологи, политологии, 

психологии, идеи национальной независимости и др. 

 Учебник содержит материалы практического характера, которые 

призваны содействовать выработке основных умений и компетенций 

бакалавра. Они дают возможность освоить технологии приобретения, 

использования и обновления гуманитарных знаний, а также ведущие 

принципы работы с разнообразными источниками. Приобретенные умения и 

компетенции могут быть использованы в дальнейшей педагогической 

деятельности.  

Государственные стандарты высшего образования  основаны на 

компетентностом подходе к результатам освоения учебных дисциплин. У 

студентов должен быть сформирован целый ряд компетенций (знаний, 

навыков и умений). 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен: 

 Знать:  

- закономерности развития современной истории;   

- основные этапы исторического развития народов  Узбекистана;   

- основные особенности исторических процессов, событий и направления 

внутренней внешней политики  Узбекистана;  

 Уметь:  
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-владеет культурой мышления, способен к обобщению анализу, восприятию 

исторической информации;   

-уметь разъяснить роль  Узбекистана в развитии мировой цивилизации;  

- анализировать во взаимосвязи исторические явления, процессы; выявлять  

проблемы исторического характера при анализе конкретных исторических 

ситуаций возможных социальных последствий;  

-формировать на основе изучения исторических событий научно 

обоснованные теоретические выводы. 

 Владеть навыками: 

- анализа методологией исторического исследования; методами и приемами 

анализа исторических явлений и процессов ;  

- самоорганизации и организации выполнении поручений ; 

Учебник включает основное содержание курса, тематику, 

методические рекомендации и вопросы для семинарских занятий, вопросы 

для самопроверки, задания для самостоятельной работы, темы рефератов, 

докладов, эссе, тесты для промежуточного контроля, вопросы к экзамену, 

информцию о применяемых образовательных технлогиях обучения.  

Текущая проверка качества овладения учебной дисциплиной 

осуществляется в ходе семинарских занятий и экспресс-опросов. Планы 

семинаров, методические указания к ним, практические задания, а также 

список основной и дополнительной литературы по каждой теме призваны 

помочь студентам организовать условия для самоподготовки, овладеть 

умениями по извлечению, осмыслению и освоению научной информации, 

пробудить внимание к глубинным причинам исторического процесса, 

желание обнаружить их корни и логику.  

В основу комплекса рекомендуемых методов обучения на 

практических занятиях положена технология проблемного обучения. 

Исследовательская атмосфера вовлекает студентов в активный 

познавательный процесс через анализ специально отобранных источников. 

Ключевыми условиями эффективности проведения семинаров должна стать 
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опора на создание ситуации диалога. В начале занятия важно провести 

диагностику готовности учащихся к диалогу. Для этого необходимо 

выполнить проверку базовых знаний, освоенных ими на предыдущей лекции 

по изучаемой теме при помощи письменного экспресс-опроса. Затем следует 

совместно со студентами найти те волнующие проблемы, благодаря которым 

обнаруживается для них смысл изучаемого материала. Постановка вопросов 

для обсуждения должна проходить в системе проблемно-спорных задач.  

Необходимо отметить, что методика подготовки к семинарским 

занятиям должна строиться на основе реального и потенциального уровня 

развития студентов, поэтому выбор методов может всегда варьироваться. 

Для оптимизации проблемного обучения необходима вариативность, т. е. 

выбор такого варианта проблемного подхода к изучению материала, который 

в наибольшей мере отвечает уровню данной группы. 

Блок вопросов к каждой теме не претендует на формирование у 

студентов профессиональных навыков историка, а ориентирует на развитие 

умений актуализировать первичные знания о важнейших событиях по 

отечественной истории, устанавливать, систематизировать исторические 

факты, а также сравнивать, обобщать, сопоставлять события, давать им 

собственную оценку, делать соответствующие выводы.  

Учебник подготовлено в соответствии с программой дисциплины 

«История» в качестве дополнительного учебного материала в соответствии с  

государственным образовательным стандартом высшего образования  по 

направлению 38.03.01. – «Экономика». Оно предназначено для студентов 1 

курса, преподавателей, а также для тех, кто изучает курс истории в рамках 

экономического образования. 
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ТЕМА 1.  Предмет  дисциплины «История». Научно-

методологические основы, источники изучения истории.  

План 

1.1. Предмет и объект изучения истории.  

1.2. Методологические принципы, источники истории.  

1.3. Древние поселения на территории  Узбекистана.  

 

Цель темы: 

Цель темы знать объект предмета История. 

 

Задачи темы: 

- объяснение основной проблемы курса История; 

- охарактеризовать методологические основы предмета История; 

- знать источники изучения курса История; 

Результаты освоения материала: ознакомить студентов информацией об 

основных поселениях на территории  Узбекистана. 

 

 

1.1. Предмет и объект изучения истории.  

Предмет История рассматривает общественные процессы и движения, 

социально-экономическое и культурное развитие народов, испокон веков 

живущих на территории  Узбекистана. Содержание курса охватывает 

длительный исторический период с древнейших времен и до наших дней. 

Как и любое государство, народы  Узбекистана имеют неповторимую 

богатую историю. История изучает жизнь и события, происходящие в жизни 

тех или иных людей, изменения, которые происходят в их жизни, изучает 

жизнь народов, проживающих на этой территории: их быт, культуру, 

события социально – экономической жизни, духовность. Предмет истории – 

это не только синтез различных знаний, но и неразрывно связанная с 

внутренними законами, накопленными веками, система знаний. 

Следовательно, история как самостоятельная наука имеет свой объект и 

предмет изучения.  

В изучении истории необходимо знать еѐ методологические и 

теоретические основы. Основными ключами в изучении истории являются 

методы научности, объективности, историзма. 
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Научность и объективность – главные методы в изучении истории. 

Это когда исторические события изучаются без искажений, так как они 

происходили. Научность и объективность определяются не субъективными 

выводами. Метод научности предполагает изучать историю подразделяя ее 

на периоды. История делится на следующие периоды: 

1. Первобытнообщинный строй (палеолит, мезолит, неолит, энеолит, 

бронза, железо).  

2. Древний период (ранние государственные образования Великий Хорезм, 

Древняя Бактрия и т.д.). 

3.  Средние века (период развития феодализма V – XV века). 

а) ранний феодализм V – IX века. 

б) развитой феодализм IX – XV111 века. 

4.  Колониальный период (середина XIX в. – октябрь 1917 года). 

5.  Советский период (октябрь 1917 года – 31 августа 1991 года). 

6.  Период независимости (с 1 сентября 1991 года по н.в.). 

Еще одним из методологических приѐмов освещения событий и фактов 

является диалектический подход. Этот метод позволяет подходить к истории 

как к целостному историческому процессу, но одновременно рассматривать 

события и факты в их постоянном развитии.  

1.2.Методологические принципы, источники изучения истории. 
 

Главное методологическое правило – правдивое, справедливое, 

независимое изучение истории. 

Метод правдивости – изложение, основанное на точных фактах путем 

критического сравнения и сопоставления с другими периодами. 

Метод историзма – изучение событий явлений с учетом времени и 

обстоятельства. Обязательно связываются события и явления, так как они 

являются составляющими единого исторического процесса. С точки зрения, 

например, когда возникло это событие или явление, каким изменениям 

подвергалось и т.д. 
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Нельзя рассматривать историю только с отрицательной стороны. В 

истории было много выдающихся и справедливых правителей это - учѐные, 

великие полководцы, государственные деятели, ибо ни одно государство как 

в прошлом, так и в настоящем не обходилось без государственного правителя 

в какой бы то ни было форме. 

В изучении истории большое место занимает изучение национальных 

ценностей, традиций, обычаев, религии, религиозных знаний и т.д. 

Необходимо к ним подходить на научной основе, цивилизованно. История 

свидетельствует о том, что на протяжении многих тысячелетий духовная 

культура делилась и изучалась как культура эксплуататоров и 

эксплуатируемых. Наряду с вышеперечисленными правилами изучения 

истории Узбекистана существуют и следующие приемы это – сравнительный 

анализ, логическое умозаключение, социологическое исследование, 

статистические и математические приемы. 

Следовательно, методологическими и научно-теоретическими основами 

изучения истории являются: диалектический и конкретно-исторический 

подход к явлениям общественной жизни, принципы объективности, 

историзма, научности, предопределяющие изучение всей совокупности 

процессов и фактов. Задачей курса является изучение истории Узбекистана в 

тесной взаимосвязи с процессами, происходившими как в близлежащих 

странах, так и во всем мире. Огромное значение для изучения истории 

Узбекистана занимают произведения и труды, Указы, Постановления 

Президента Ш.М. Мирзиѐева, имеющие принципиальное методологическое 

значение. Сегодня важным условием изучения истории является изучение 

студентами памятников истории и культуры Узбекистана,  памятников 

материальной культуры, хроник, рукописей, выдающихся письменных 

источников прошлого. Среди них выделим вещественные, письменные, 

этнографические, лингвистические источники. Текст лекций по  ―История‖ 

является материалом для изучения историчекого опыта в процессе 

обучения, в целях подготовки конкурентоспособных экономистов. 
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В Указе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиѐева «О 

стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 

отмечается, что необходимо «повышение качества и эффективности 

деятельности высших образовательных учреждений на основе внедрения 

международных стандартов обучения и оценки качества преподавания, 

поэтапное увеличение квоты приема в высшие образовательные 

учреждения»
2
. 

При разработке данного текста лекций были использованы передовой 

опыт и информационно-ресурсная база ведущих высших учебных заведений 

Республики Узбекистан и известных универсиетов развитых стран мира. 

Основной целью дисциплины «История» является всестороннее 

ознакомление и изучение студентов об основных исторических событий, 

связанных с формированием и развитием суверенного государства. 

В процессе обучения и усвоения учебных материалов по учебной 

дисциплине «История» бакалавр: 

- должен иметь представление: о роли  истории родной страны в 

жизнедеятельности  будущих экономистов; о роли исторических  знаний в 

области формирования духовной культуры будущего экономиста;  

исторического опыта узбекского народа в борьбе за независимость. 

-должен знать и уметь использовать: исторических знаний, материалов, 

исторических фактов относящихся к  героическому прошлому узбекистанцев 

в своей будущей деятельности и делать самостоятельные выводы; 

анализировать состояние социально-экономической, политической  истории 

страны. 

- владеть навыками: определения путей организации и совершенствования 

работы молодых специалистов; определения основных направлений 

                                                           
2
 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70, № 20, ст. 354, № 23, 

ст.448,29ст.683, ст. 685, № 34, ст. 874, № 37, ст. 982;  
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обеспечения конкурентоспособности будущего экономиста; изучения причин 

недостатков в социально-экономической жизни общества в условиях 

переходного периода и нового этапа развития; анализа влияния структурных 

преобразований в стране на  политическую, нравственную культуру 

личности в условиях формирования гражданского общества. 

- должен иметь квалификацию по:  определению путей организации и 

совершенствования  общественных процессов, основных направлений 

повышения конкурентоспособности бакалавров; изучению причин 

пассивности отдельной части молодежи в общественных мероприятиях и 

найти пути еѐ снижения; изучению влияния структурных преобразований  в 

стране на подготовку студенческой молодежи; анализу состояния подготовку 

и использования квалифицированных специалистов в условиях конкуренции. 

В условиях нового этапа развития Республики Узбекистан одна из 

важнейших задач учебного процесса в  университете является воспитание 

студентов и  совершенствование инициативы, активности, формирование у 

будущих экономистов  любви к Родине и высокого политического, 

экономического сознания, развитие чувства патриотизма, нравственной и 

политической культуры, утверждение активной  гражданской позиции, 

обеспечение условий молодых специалистов - бакалавров в строительство 

правового демократического государства, развития   гражданского общества. 

Современное развития страны, прежде всего  зависит от молодежи, ее 

высокой  духовной культуры, профессионального мастерства, активного 

участия в социально-экономических реформ. В формировании у молодого 

поколения национальной идеи, высоких нравственных качеств, в 

пробуждении национального самосознания и гордости к славной и 

героической истории, в воспитании молодых экономистов активным борцом 

за судьбу Родины  большое значение имеет преподавание и изучение 

истории. 

Основные задачи преподавания курса. Дисциплина «История» 

предполагает осмысление и  анализ исторических событий, их причин и сути, 
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изучение внутренних и внешних факторов, также постижение общих и 

частных законов  гражданского общества в условиях нового этапа развития 

страны. Это в свою очередь поможет формированию у будущих экономистов 

нравственной, духовной, политической культуры, национальной идеи и 

научного мировоззрения. 

Задачи  предмета заключается в формировании у будущих экономистов 

высоких духовных качеств, в пробуждении национального самосознания и 

гордости, в воспитании студенческой молодежи как активных борцов за 

судьбу Родины, углубление демократических и рыночных реформ, 

решающего свою судьбу и будущее и дальнейшего развития страны. 

Связь с другими дисциплинами. Курс «История» преподаѐтся  во 

взаимосвязи с другими общественно-гуманитарными дисциплинами, в 

частности, с философией, религиоведением, демографией, социологии, 

Стратегия развития страны.  Гражданское общество.  

   1.3. Древние поселения на территории  Узбекистана.  

      Президент Республики Узбекистан  Ш.М. Мирзиѐев отмечал, что «к 

сожалению, за минувший период археологические работы по изучению 

истории страны проводились недостаточно системно. Само время требует 

совершенствования деятельности институтов археологии и искусствоведения 

Академии наук, организации археологических изысканий вузами и музеями в 

сотрудничестве с зарубежными партнерами»
3
. 

      История первобытного человеческого общества  на территории  

Узбекистана делится на три основных эпохи: каменный век, бронзовый и 

железный. Каменный век, в свою очередь, прошел три основных этапа в 

своем развитии. 

1) Древнекаменный, или палеолит, который делится на три периода - раннего 

(ашелль), среднего (мустье) и позднего (ориньяк, солютре, мадлен) 

палеолита: 2) среднекаменный век, или мезолит; 3) новокаменный век 

                                                           
3 Мирзиѐев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлис. Народное слово, 28 

декабря 2018 года 
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(неолит и энеолит). Палеолит был самым продолжительным периодом в 

истории человечества. Следует охарактеризовать его основные этапы. 

Ранний палеолит (700/500-100 тыс. лет до н.э.). Период становления 

человеческого общества связана с появлением первых орудий труда. 

Древнейшие люди на территории современного Узбекистана жили 

первобытными стадами, ограничиваясь собирательством и охотой.  

          В 1985г. на территории Узбекистана, в пещере Селингур Сохский 

район Ферганской области  археологом  академиком Академии наук 

Республики Узбекистан Уткиром Исламовым были найдены останки 

человека, получившего название фергантроп («ферганского человека»). Были 

найдены также и каменные орудия труда, находки возрастом 1 млн. 200 тыс. 

лет назад. На территории Узбекистана обнаружен также ряд памятников, 

относящихся к нижнему палеолиту: это пещерная стоянка  Кульбулак, 

Ангренский район, Ташкентская область. 

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

Самая значительная находка этого периода это пещера Тешикташ 

(Байсунский район, Сурхандаринская область),  изученная в 1938г. 

Профессором А.Окладниковым. Это единственная находка человеческих 

останков эпохи среднего палеолита на територии Узбекистана. Здесь найдено 

почти 3 тыс. каменных изделий, из которых 339 представляют собой 

законченные орудия. Главной охотничьей добычей был горный козѐл, 

широко распространенный в горах Узбекистна. Охотились также на оленя, 

медведя, леопарда и наиболее мелких зверей. К среднему палеолиту 

относятся стоянки Аманкутан (Самаркандская область), Кутурбулак, 

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

период среднего палеолита, в условиях продвижения ледников с севера, 

люди научились добывать и хранить огонь. 

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

Поздний палеолит является последним этапом древнекаменного века. 

Памятники этого периода обнаружены в Самарканде, Ходжагоре 

http://bezogr.ru/risunki-v-peshere-kombarele.html
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(Ферганская область), Кульбулак (Ташкентская область). В этот период люди 

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

Основные признаки этого периода: более совершенные орудия труда; 

изменение внешнего облика человека  в Самарканде были обнаружены кости 

25-30 летней позднепалеолической женщины кроманьонки, что 

свидетельствует о завершении в этот период процесса антропогенеза и 

возникновения современного человека; способность к умозаключениям и 

обобщениям; создание родовых общин, матриархат; коллективная охота; 

строение жилищ; образование рас, зарождение искусства (наскальные 

рисунки в Зараутсой (Сурхандаринская область). 

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

Изменение климатических условий и животного мира  заставили людей от 

малопроизводительной охоты перейти к поискам новых источников питания 

– к земледелию и скотоводству. Земледелие требовало оседлого образа 

жизни, скотоводы тоже исчерпали ресурсы пастбищ. Отсюда – переход к 

мотыжному земледелию. Известно более ста стоянок эпохи мезолита, 

обнаруженных в предгорных и горных районах Ферганской долины и юга 

Узбекистана. 

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

Происходят изменения, которые принято называть «неолитической 

революцией», т.е. переход от присваивающего хозяйства (охота, 

собирательство) к производящему (земледелие и скотоводство). В то же 

время  на территории современного Каракалпакстана люди занимались 

охотой и рыболовством («Кальтаминарская культура»). 

        В период неолита происходят первое и второе общественное разделение 

труда. Первое – выделение земледелия и скотоводства в отдельные виды 

труда. Второе – выделение ремесла. Впоследствии происходит третье 

общественное разделение труда (с появлением территориальных общин 

выявляются новые специальности: строительные мастера, архитекторы), а 

http://bezogr.ru/v-kirgizstane-sushestvuet-pyate-osnovnih-uranovih-mogilenikov.html
http://bezogr.ru/bilet-1-jizne-i-zanyatiya-pervobitnih-lyudej-na-territorii-bel.html
http://bezogr.ru/bilet-1-jizne-i-zanyatiya-pervobitnih-lyudej-na-territorii-bel.html
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затем четвѐртое разделение труда, связанное с социальным расслоением 

общества – появляются вожди, жрецы, воины.  

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

археологические находки в Замонбобо и др. (центры земледельческой 

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

жизни людей начинает играть металл.  

5. Эпоха «бронзы»– с середины 3 тысячелетия до середины 1 тысячелетия до 

н.э. Это стоянки  Джанбас – кала и в Хорезмской области. Они 

свидетельствуют о распространении и развитии земледелия и скотоводства, о 

технических достижениях людей. Оружие на территории Узбекистана 

изготавливали из бронзы (меди), а украшения – из золота. Была развита 

горная добыча меди, литейное производство, ювелирное дело. Развивалась 

ирригационная техника, искусственные каналы оросительной системы. 

Широко была развита внутренняя и внешняя торговля. Зарождается 

письменность. 

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

классов, частной собственности, денежного обращения (как эквивалента 

торговли) и переход от матриархата к патриархату (в связи с войнами, 

потребностью охраны имущества, повышением социального статуса 

мужчины). Особенностью социально-экономических отношений является 

превращение в объект собственности рабов (военнопленных) и 

возникновение патриархального рабства, характерного для древневосточных 

цивилизаций.  

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

Это  стоянки древних людей в Хорезме, в правобережье Амударьи 

(святилище Айртам), в горной части Ферганской долины, а также в 

Денавском районе, Халчаяне.  

Выводы: 

Важнейшей задачей современного этапа общественного развития, 

является воспитание молодежи, будущих экономистов в духе патриотизма, 

http://bezogr.ru/drevnejshij-period-istorii-surskogo-kraya-surskij-kraj-v-kamen.html
http://bezogr.ru/drevnejshij-period-istorii-surskogo-kraya-surskij-kraj-v-kamen.html
http://bezogr.ru/nikolaj-aleksandrovich-bernshtejn-o-lovkosti-i-ee-razvitii-o-l.html


17 

 

высокой нравственности и духовности, формирование у 

конкурентоспособных кадров зрелого политического мышления. Решение 

этой задачи возможно только на основе обращения к богатому, поистине 

уникальному историческому прошлому, которое вместило в себя многое -

радость расцвета культуры, науки, государственности и горечь раздоров, 

чужеземного порабощения, потери лучших сыновей и дочерей.  

История – это подлинная ―память народа‖. Народ, лишенный 

собственной истории, без исторической памяти, не имеет будущего, 

перспектив дальнейшего развития и прогресса. Поэтому столь важное 

общественное значение имеет восстановление объективной и правдивой 

истории, ее всестороннее и глубокое изучение. 

С учетом этого курс истории  занимает важное место в гуманитарном 

цикле дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях, поскольку 

именно изучение данного курса способствует подготовке 

высококвалифицированных экономистов нового типа, обладающих широким 

кругозором и эрудицией, творчески мыслящих, высоконравственных, со 

зрелой гражданской позицией, обладающих способностью к социальному 

предвидению и прогнозированию, способных решать задачи, стоящие перед 

обществом на данном этапе его реформирования и обновления, 

содействовать прогрессу и процветанию  Родины. 
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ТЕМА 2.  ЭТНИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  УЗБЕКСКОГО 

НАРОДА 

План 

2.1.Древнейшие народы Средней Азии – исторические предки узбекского 

народа.  

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

 

Цель темы: 

Цель темы - проследить все этапы формирования народов  Узбекистана. 

 

Задачи темы: 

- объяснение основной проблемы этническое формирование народов   

Узбекистана; 

- охарактеризовать этногенез народов Узбекистана; 

- характеристика основных периодов формирования узбекского народа; 

- ознакомить с основными достижениями каждого из периодов; 

- дать понятие о материальной и духовной культуре периодов формирования 

узбекского народа. 

 

Результаты освоения: 

-Знать:  древнейшие народы средней азии;  

-Уметь: объяснить этноним "узбек"; 

-Владеть: навыками анализа процессов формирования этногенеза 

узбекского  народа. 

 

2.1. Древнейшие народы Средней Азии – исторические предки 

узбекского народа.  

 Народы, живущие в мире, появились не внезапно или случайно. С 

древнейших времен в Узбекистане проживали предки узбекского народа. Их 

общественное, культурное и языковое развитие находилось на различном 

уровне. За это время многие из них смогли сохранить свое этническое 

название, но некоторые вошли в состав других народов и растворились в них. 

Узбекистан считается очень древним регионом, где начинало 

проживать человечество. Ученые историки, архологи и этнографы отмечали, 

что население, проживавшее между Амударьей и Сырдарьей, называли 

«Средне - азиатским» типом, типом междуречья или иногда, Памиро – 
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ферганским типом. Представителями этого типа являются узбеки. Они 

относятся к европеоидной расе. 

Палеоантропологические материалы свидетельствуют о том что этот 

тип населения является коренным местным населением. Эту расу можно 

делит на 3 группы:  

1 группа – «Горные» к ним он относит горных народов. 

2 группа – малочисленные племена Юга – Запада Памира к ним он 

относит племена рушан, шугнан, вахан. 

3 группа – «Равнинные» к ним он относит узбеков, проживающих в 

Узбекистане. 

Древнейшие предки узбеков проживали во II – I тысячелетии до н.э. в 

междуречье Амударьи, Сырдарьи, Хорезма, Кашкадарьи, Сурхандарьи, 

долине Заравшана, Ферганы – это были племена саков, массагетов, согдийцы, 

хорезмийцы, бактрийцы, чачцы, парканцы. 

По сведениям греческих и римских, российских, китайских и узбекских 

историков  начиная с монгольских степей до Крыма, проживали племена 

которые носили общее название – скифы.  От Каспийского моря до Средней 

Азии по сведения  проживали около 20 племен среди них: саки, массагеты, 

исседоны, дербики, хорезмийцы, гиркане, тапуры, каспийцы, эглы, парканцы, 

бактрийцы, согдийцы, чачцы, и другие. 

Этнические и антропологические особенности скифов очень похожи на 

хуннов или тюркских народов. 

Скифы – это  племенное образование, часть их говорит на тюркском 

языке. Из источников известно, что основу государству скифов заложил 

падишах Таргитай, а позже его сын Ергитай, уже по названию правителей 

видно, что это тюркские племена, - это дает основание полагать, что часть 

скифов говорило на тюркском языке. У хуннов должности назывались по – 

тюркский, например, улуг тутунбаг, туманбаши, юз баши, минг баши и т.д. 

Хунны играли почти на тех же музыкальных инструментах, что и тюрки 

(ногора и най). 
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На первом этапе формирования узбекского народа кочевые племена 

постепенно с местным населением стали иметь не только культурные и 

хозяйственные связи, но и генетические. Антропологические изыскания 

свидетельствуют о том, что кочевые племена больше смешивались с 

местным населением в городах и крупных кишлаках. Население отдельных 

районов были в стороне от этого процесса это можно подтвердить тем, что 

местное население этих районов почти не изменило своего внешнего вида, 

т.е. сумела сохранить свой древний облик. 

В формировании народов Средней Азии и соседних государств важную 

роль играло этническое образование эфталитов сформированное на основе 

тюркских этнических элементов.  Кушаны и эфталиты использовали 

бактрийское письмо в V веке, где можно обнаружить отрывки отдельных 

писем написанных на бактрийском – это Кусан (Кушан), тилинтил, тухры, 

тирлича, йаратмыш. Этот пример подтверждает, что кушаны и эфталиты 

являются тюркскими народами. 

Таким образом, скифы, хунны, эфталиты и жившие под другими 

названиями народы с середины VI века стали именоваться тюркскими 

народами. 

В VI веке на территории  Средней Азии появляется новое государство – 

Тюркский каганат, который сыграл важную роль в формировании узбекского 

народа. Тюрки в различных источниках значились по разному, например, 

китайцы их называли «тукую, монголы «туркют», иранцы «тюрками». 

Самым благоприятным временем для формирования узбекского народа 

является время правления Тюркского каганата, так как они с собой не 

принесли ничего нового, имеется в виду культура, язык, религия, образ 

жизни, так как они очень близки были по этим параметрам к местному 

населению, они лишь еще больше обогатили друг друга. 
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2.2.Тюркоязычные племена и их роль в этногенезе узбекского 

народа. 

Письменные источники сообщают, что в становлении I и II Каганата 

участвовали следующие племена: ашин, аргу, ас – басмил, азгил, огуз, 9 

огузов,  уйгуров,   кипчаки, катаи, кирик аз, тардуш, татаби (современные 

тунгузы), дулу, нушиб, тукры, толис, тупути, сир, курикан, дуба. 

В VII - VIII вв. были созданы условия для формирования узбекского 

народа. Но этот процесс был замедлен т.к.с VII века началось проникновение 

арабских завоевателей. Был нанесен серьезный урон социально – 

экономическому и культурному развитию региона и это заметно ослабило 

проникновение тюркских племен в Среднюю Азию, и лишь в период 

Саманидов (875 – 999 гг.) народы Средней Азии улучшили свое положение. 

В этот период наблюдается ускорение процесса классовые отношения. 

Среди местного населения Чача, Ферганы и Хорезма все больше стали 

преобладать тюркские элементы. С XIII века монголы население Хорезма, а 

позже всех торговцев и ремесленников стали называть сартовулом, сартаком, 

сартаки. 

В середине X века несколько племен (тухси, карлуки, ягмои др) 

Восточного Туркестана, Семиречья и Юга Тянь – Шаня объединились вокруг 

Буграхана и положили основу государству Караханидов. После принятия ими 

ислама большая их часть во главе с внуком Буграхана Хоруном ибн Сатуком 

направились в Мавероннахр и там свергли власть Саманидов , установив там 

свое господство. Во время правления Караханидов (X –XII вв.) узбекская 

народность полностью сформировалась. Была заложена основа старому 

узбекскому языку на основе языка карлук – чигатай. В изучении старого 

узбекского литературного языка и поэзии неоценимое значение имеют труды 

Юсуфа Хос Ходжиба -  «Кутадгу билик» («Благодатное знание»), Махмуда 

Кашгари – «Девони лугати тюрк» («Словарь тюркских наречий»), Ходжи 

Ахмада Яссави – «Хикматлар» («Премудрости»). Известно, процесс 

формирования любого народа по отношению к его названию является 
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древним. Например, французы, несмотря на свою древность на исторической 

арене начинают появляться с X века с именем Западного Короля Франка, или 

украинцы, несмотря на то, что являются древним славянским народом о них 

сведения начинают встречаться в русских летописях XII – XIII вв. Также и 

название «узбеки» появилось позже чем сам народ. В XIV веке племена 

тюрков и тюркизированные племена пришедшие с Дашти Кипчака стали 

называть себя узбеками. 

             Расцвет Средней Азии приходится на период правления Амира 

Тимура. Правление тимуридов оказало сильное влияние на развитие науки 

культуры узбекского народа. Президент Республики Узбекистан  Ш.М. 

Мирзиѐев отмечал, что «Мы должны уделять особое внимание доведению до 

молодого поколения бесценного наследия наших великих ученых, поэтов и 

писателей, мыслителей и богословов, подвигов отважных полководцев, 

укреплению у наших детей патриотизма и национальной гордости»
4
 

В конце XV века кризисом в империи тимуридов воспользовался 

Шейбанихан, который образовал в Мавереннахре государство. Узбеки  

состояли из тюркских племен: арлот, мажор, буркут, кунграт, мангыт, 

чимбаи, найман, и т.д. С конца XIII века восточными историками они стали 

именоваться общим названием «узбеки». Ученые востоковеды, историки 

полагают, что словом «узбек» называли себя те, которые считали себя 

свободными, самостоятельными людьми) и др. 

       Важным, объединяющим фактором стал узбекский язык. В советское 

время, в годы национально-государственное размежевание в Средней Азии, 

были созданы национальные республики в составе СССР, в том числе и 

Узбекская ССР.  

Каракалпакский народ был подвергнут такому же этническому 

процессу, что и узбеки. Их предки проживали в VII – II веках до н. э. возле 

Аральского моря это были племена саков и массагет. С приходом тюркских 

                                                           
4
 Мирзиѐев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлис. Народное слово, 28 

декабря 2018 года 
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народов в VI – VIII веках начался процесс их этнического формирования. 

Связь каракалпаков и ногаев в XIV - XV веках оказало серьезное влияние на 

формирование каракалпакского этноса. В основу этнического формирования 

каракалпаков легли племена печенегов – потомков кочевых тюркских племѐн 

и коренного сакского населения низовьев Сырдарьи. Каракалпакская 

государственность начинается с Ногайского ханства, образованного в конце 

XIV века под руководством Эдыгея, предводителя ногайцев (мангытов). К 

началу XVIII века каракалпаки, живущие на берегах Сырдарьи, сумели 

объединиться в Каракалпакское ханство. Границы этого государства 

проходили по верхнему течению Сырдарьи. Их государство соседствовало 

также с калмыками Поволжья, Башкирским улусом и казахским Младшим 

жузом. В 1723 году, когда калмыки захватили среднюю часть Сырдарьи, 

каракалпаки были вынуждены бежать. Первая группа ушла к верхнему 

течению Сырдарьи, в сторону Ташкента, вторая группа обосновалась по 

нижнему течению Сырдарьи на землях, которые позже вошли в состав 

Хивинского ханства. В конце XVII -начале XVIII века каракалпаки были 

зависимы от Хивинского ханства. и  вошли в состав хивинского ханства, а 

часть их переехала долину Ферганы и Заравшана. 

         В 1924 году Амударьинская область была преобразована в 

Каракалпакскую национальную область в составе России. В ее состав были 

переданы также Ходжейлинский и Кунградский районы бывшей Хорезмской 

республики.  

        Так, в 1925 году Каракалпакская автономная область оказалась в составе 

Казахской автономной республики, которая сама тогда находилась в составе 

России. В 1930 году Каракалпакская автономная область была выведена из 

состава Казахской АССР и вновь перешла в непосредственное подчинение 

РСФСР. В 1932 году Каракалпакская автономная область преобразована в 

Каракалпакскую автономную республику в составе России. Наконец, в 1936 

году Каракалпакская автономная республика была выведена из состава 

РСФСР и вошла в Узбекскую ССР. 
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Выводы: 

Итак, этническое формирование  узбекского народа - длительный и 

сложный процесс.  

Оседлоземледельческие и кочевые племена проживавшие на 

территории Хорезма, Бактрии, Согдианы, Парканы, Тохаристана, Чача – это 

коренное население нашего края. Массагеты, саки, хорезмийцы, бактрийцы, 

согдийцы, тохары, даваньцы - основа современного узбекского народа. 

Усиление с середины I тыс. до. н. э. и особенно в V-VIII вв. процесса 

переселения на территорию Средней Азии тюркских племен с севера, 

произошло их смешение с коренным населением, что повлияло на 

этнический состав и язык. 

В IX-XII веках происходит влияние Карлуков, Сельжукидов и других 

тюркских племен на этническое формирование узбекского народа. 

Развивается карлукско - чигильский диалект, являющийся основой старо - 

узбекского языка. Неоценимое значение имеют в этот период произведения 

Юсуфа Хос Ходжиба – «Кутадгу билик» («Благодатное знание»), Махмуда 

Кашгари – «Девони лугати тюрк» («Словарь тюркских наречий»), Ходжи 

Ахмада Яссави – «Хикматлар» («Премудрости»). Проявляются в духовной 

жизни узбекского народа такие качества как гуманность, великодушие, 

терпимость, сострадание. 

Монгольское владычество, замедлило процесс формирования 

узбекского народа. Приход в Среднюю Азию в конце XV - начале XVI веков 

племен из Дашти Кипчака, и их смешение с коренным населением, привело к 

оседлости. Появляется этноним - узбек. 

Этническое положение Узбекистана в период национальной 

независимости и позитивные изменения в этой сфере.  Межнациональное 

согласие стало основа политической стабильности. 
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ТЕМА 3. РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И УРОКИ 

ПЛАН 

3.1. Ранние государственные образования на территории Средней Азии.  

3.2.Кушанское царство, Государство Эфталитов и Тюркский Каганат. 

Государство Караханидаов, Саманидов, Газнавидов и Хорезмшахов. 

3.3.Завоевание Мавареннахра арабами. Распространение ислама. 

Цель темы: 

 историческая наука разъясняет формирования узбекской государственности. 

Задачи темы: 

-научное обаснование основных этапов формирования  узбекской 

государственности; 

- ознакомить с историей ранних государственных образований; 

- дать информацию о материальной и духовной культуре государственных 

образований. 

Результаты освоения: 

 Знать: закономерности формирования государственности на территории  

Средней Азии.  

 Уметь: уметь разбираться в каждом из этапов формирования 

государственности, обосновать роль личности в историческом развитии; 

 Владеть: навыками анализа различного толкования того или иного 

события. 

3.1. Ранние государственные образования на территории Средней Азии. 

Государство – это организация политической власти, признаками 

которой являются: наличие единой территории и единой административной 

системы; наличие организующих властных структур, появление права; 

единая налоговая система; возможность защиты территории. 

Первые государственные образования в Средней Азии возникли в 

удобных для искусственного орошения местах. Процесс формирования и 

развития ранних государств ученые делят на несколько этапов: 
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I. Эпоха бронзы – середина и вторая пол. II тыс. до н.э. - переход к 

раннегосударственному строю в небольших земледельческих районах. 

Появляются первые протогородские поселения - Сапаллитепа, Джаркутан. 

II. Переход от бронзового века к железному веку – IХ-VIII вв. до н.э. 

- появление военно-политических образований и развитие мелких 

государственных объединений. Появляются поселения Кызылтепа, Еркурган, 

Бандыхан, Узункыр и др. В начале 1 тыс. до н.э. население Центральной 

Азии делилось на 4 группы: жрецов, воинов, земледельцев и ремесленников. 

В условиях постоянных военных столкновений общество начинает жить по 

правилам военной демократии. Важнейшим признаком зарождающегося 

государственного устройства было разделение населения не по 

родоплеменному, а по территориальному принципу. 

III. Эпоха раннего железа – VII-VI вв. до н.э. - возникновение 

крупных государственных образований, таких как Древняя Бактрия, Большой 

Хорезм и Согдиана. Памятники городской культуры - Узункыр, Еркурган, 

Афрасиаб, Куктепа. Развитие земледелия, торговли, ремесла, строительства, 

гончарных, оружейных, ювелирных изделий. Амударьинский клад или 

сокровища Окса, который свидетельствует о высоком мастерстве ювелиров 

Бактрии. История знает много типов и видов рабовладельческих государств. 

Например: 

1. V-VI вв. до н.э. классическая форма демократического 

рабовладельческого  государства - Афины. 

2. Римское аристократическое рабовладельческое государство в период 

республиканского правления . 

3. Римская империя. 

4. Рабовладельческие государства на Востоке (Египет, Месопотамия, 

Иран и др.).  

5. Монархическое правление. 

В Средней Азии рабовладельческий строй существовал в виде уклада, 

поскольку роль общины была велика, но не было сильно развито 
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рабовладение. Основной социально – экономический фактор в истории 

Средней Азии - отсутствие частной собственности на землю. Народы 

Средней Азии даже в период феодальной собственности не имели этого 

права. В этом ключ к пониманию всех социально – экономических условий 

Средней Азии. 

Основными факторами ранней государственности являются: широкое 

распространение металла, развитие ирригационной системы, развитие 

профессионального ремесла, взаимообмен, торговля, общественное 

устройство, культурные связи. 

Впервые в мире железными изделиями начали пользоваться в ХIV-ХПI 

вв. до н.э. хетты – народ, живший в Малой Азии, а затем народы соседних 

стран – Двуречья, Ирана, Закавказья, Средней Азии. Эпоха раннего железа в 

Средней Азии охватывает период с нач. I тыс. до н.э. до IV в. до н.э. 

Распространение железных изделий происходило медленно. Развитие 

земледельческой техники – появляются железные серпы и плуги с 

железными наконечниками, железные топоры, мотыги и лопаты. Создается 

мелкая ирригационная сеть, сооружаются кяризы - подземные каналы. 

Железо сыграло важную роль и в развитии ремесла. Происходит второе 

общественное разделение труда (отделение ремесла от земледелия). 

Древнейшие изделия из железа найдены на территории Узбекистана в таких 

поселениях как Дальверзин, Кызылтепа, Даратепа, Афрасиаб. Самые ранние 

из них могут относиться к IХ-VIII вв. до н.э., но большинство изделий 

относится к VII-VI вв. до н.э. Период со II-го до нач. I тыс. до н.э. в истории 

Узбекистана был переломным – появление железа сыграло важную роль в 

развитии цивилизации и становлении государственности. 

Ценнейший письменный источник по Отечественной истории – это 

«Авеста». Первым исследовал «Авесту» французский ученый Анкетиль 

Дюперрон. «Авеста» является основным источником для изучения истории и 

культуры народов, проживающих в Средней Азии. Авестийский алфавит был 

создан, в VI в., скорее всего при Хосрове I (531—579). К этой, произведенной 
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в позднесасанидское время, записи и восходят дошедшие тексты Авесты, 

ранние сохранившиеся рукописи ее книг относятся к концу XIII и XIV вв., но 

и они идут до одного прототипа.  

Запись Авесты ее современным алфавитом была сделана в основном на базе 

устной традиции. Само название Авеста происходит от среднеперсидского 

слова apastak, позже abastay — «основа» (или, по иным толкованиям, 

«установление», «предписание», «восхваление» и др.), относившегося 

именно к произносимому тексту Авесты. Приложения к нему именовались 

«зенд», или «занд» (среднеперсидское zand—«знание», «учение»), — так 

ранее, по-видимому, обозначался и письменный текст Авесты (в фиксации 

старым алфавитом, а первоначально, возможно, и в новой записи), а также, 

вероятно, другие добавления и комментарии к канону на авестийском языке. 

Но затем название «зенд» стало преимущественно прилагаться к 

составленному при Сасанидах среднеперсидскому переводу к комментарию 

Авесты (все ранние рукописи Авесты имеют 

подстрочный среднеперсидский перевод). Отсюда идет долго применявшееся 

в европейской литературе неверное наименование Авесты — «Зенд-Авеста» 

и авестийского языка — «зендским». 

На протяжении многих веков своего существования свод «Авесты» 

неоднократно подвергался кодификации. Источники упоминают о собирании 

и упорядочении канона «Авесты» при Аршакиде Вологесе I, очевидно, в I в. 

н. э.; при ранних Сасанидах в III в.; в IV в. при Шапуре II, когда была 

произведена имевшая большое значение редакция священного канона под 

руководством Атурпата Михраспандана; и, наконец, после маздакитского 

движения при Хосрове I в VI в. (когда из «Авесты» были изъяты также 

некоторые тексты, еще входившие в нее в IV—V вв.). 

После этой последней редакции «Авеста» состояла из 21 книги (наска), 

названия и краткое содержание которых известны по зороастрийскому 

сочинению IX в. Денкарту (это резюме сделано по среднеперсидскому 

переводу, «Авесты», а не по авестийскому тексту). Дошедшая «Авеста» 
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составляет около 1/4 позд- несасанидской. Это прежде всего разделы, 

наиболее необходимые при богослужении; той же цели в основном 

соответствует и расположение существующих частей «Авесты», книг «Ясна» 

и др. Из них лишь «Видевдат» соответствует целиком одной из книг старой 

«Авесты». 

Дошедшая до нас «Авеста» состоит из книг: «Ясна» — «жертва», «моление», 

свод текстов, сопровождающих основные обрядовые церемонии; «Яшты» 

(«Яшт» — «почитание», «восхваление»), гимны божествам^ зороастрийского 

пантеона; «Видевдат»—«закон против девов (демонов)» (более позднее, 

неточная форма «Вендидад»), предписания о поддержании ритуальной 

чистоты (содержит также ряд религиозно-юридических положений, 

фрагменты древних мифов, эпоса и пр.); «Виспрат» — «все владыки» 

(позднее менее точно «Висперед»), собрание молитв и литургических 

текстов; кроме того, в «Авесту» входит ряд других разделов меньшего 

объема и значения. Из 72 глав «Ясны» 17 составляют «Гаты» («Песни») 

пророка Заратуштры, основателя зороастризма, 7 глав — «Ясна хаптахати» 

(«Ясна Семи глав»), наиболее близкая «Гатам» по языку и времени 

оформления часть «Авесты». Диалект «Гат», а также «Ясны Семи глав» 

архаичнее языка остальной, так называе 

 В 2001 г. мировая общественность вместе с народом Узбекистана 

отмечала 2700-летие «Авесты». Основные торжества проходили в Хорезме, 

под эгидой ЮНЕСКО. Сведениями о древнем периоде располагают и 

клинописные надписи ахеменидского периода, которые были обнаружены на 

скалах Бехистун и Накши - Рустем, а также в городах Сузы, Персеполь и 

Хамадан. Эти надписи выполнены на трех языках. В работах античных 

авторов – Геродота, Арриана, Курция Руфа, Страбона и др., сведения о 

среднеазиатском регионе даются более обширно. Следующую группу 

письменных источников составляют произведения китайских авторов – 

«Исторические записки» Сима-Цзяня и «История ранней династии Хань», 

написанная Бань Гу. Эти источники также содержат материалы по древней 
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истории Средней Азии. Известно, что большой период древней истории 

Узбекистана изучается не на основе письменных источников, а на 

археологических данных. 

В VI-IV вв. до н.э. территория Средней Азии была завоевана 

ахеменидами и греко-македонцами. На это время развитие традиций местной 

государственности прерывается. Государство Ахеменидов было основано в 

середине VI в. до н.э. на юге Ирана. Кир II, первый из ахеменидских царей 

начал завоевание Средней Азии. При Дарии I Средняя Азия была включена в 

единую административную, налоговую и денежную систему Ахеменидского 

государства. Борьбу против ахеменидов возглавили Томирис, Фрада, Ширак. 

Дарий I провел административно-финансовые реформы. Большая часть 

Средней Азии в VI-IV вв. до н.э. находилась под властью ахеменидов. 

Завоевание Средней Азии Александром Македонским. 

Освободительная борьба под руководством Спитамена. Политика 

Александра, направленная на эллинизацию края.  

В государственном управлении Александр не внес ничего нового. 

Привлечение А. Македонским местной знати в государственный аппарат и на 

командные посты в армии. На покорение Средней Азии Александр затратил 

почти 3 года, но смог подчинить лишь еѐ часть. Хорезм, Фергана, Шаш - не 

были завоеваны. Держава Александра Македонского после его кончины 

распалась на несколько частей, самыми крупными были: Македонское, 

Египетское и Селевкидское царства. 

Племена и народности, проживавшие на протяжении тысячелетий на 

территории Узбекистана, и их культура не исчезли бесследно. В эпоху 

раннего железа, народы , жившие в Средней Азии придерживались религии 

зороастризма. Заратуштра - основатель зороастризма. Древнегреческие 

авторы считали его легендарной личностью, мудрецом-астрологом. 

География зороастризма тесно связана с Ираном и рядом областей Средней 

Азии – Хорезмом, Бактрией, Согдианой и Маргианой. До завоевания арабов, 

зороастризм был государственной религией на территории  ряда областей 
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Узбекистана. Зороастрийцы проживают небольшими группами в ряде стран 

мира: в Пакистане, в США и Канаде, 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. 

В эпоху раннего железа на территории Средней Азии широкое 

развитие получили народные традиции, обычаи, празднования. По сведениям 

Наршахи, Навруз - это празднование нового года и обычай отмечать его 

имеет 3-х тысячелетнюю историю. Вхождение территорий региона в державу 

Ахеменидов, а затем империю Александра Македонского, оказало влияние 

на развитие культуры, включившей в себя новые элементы.  

После смерти Александра Македонского и войн диадохов его 

государство распалось на несколько частей, наиболее крупными были: 

Македонское, Египетское и Сирийское. Во главе их становятся ближайшие 

сподвижники Александра. Селевкидовское (Сирийское) государство (312-

250 гг. до н.э.) - земли от Малой Азии и Двуречья до Сырдарьи. Полководец 

Селевк – становится правителем Вавилона. В государстве Селевкидов 

система управления состояла из трех звеньев: сатрапов, эпархов и гиппархов. 

В Бактрии чеканились монеты. В государстве Селевкидов происходили 

столкновения претендентов на власть. Все это стало причиной распада 

Селевкидского государства. К 250 гг. до н.э. в среднеазиатской части 

Селевкидского государства образовались два независимых государства - 

Парфия и Греко-Бактрия. Древнее Парфянское государство (250 гг. до н.э.- 

226 гг. н.э.) занимало территорию нынешнего Туркменистана. Старая и 

Новая Ниса были центрами Северной Парфии. Парфянские цари совершили 

ряд походов на запад. Социальная структура Парфии состояла из четырех 

прослоек: знать, воины; легковооруженные всадники; свободные 

общинники-крестьяне; рабы. Парфия была посредником в торговых 

отношениях между странами Азии и Европы. В 226 г. Парфия как 

государство перестало существовать, пав под ударами царей из персидского 

рода Сасанидов. Греко-бактрийское государство (250-140/130 гг. до н.э) – 
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территория - земли Бактрии. Столица - Бактра. Правитель Евтидем 

объединил Бактрию и Согдиану в одно большое государство и положил 

начало его могуществу. При Деметрии территория государства была 

расширена за счет завоевания части Индии, столица перенесена на юг – в 

Таксилу. При нѐм чеканились монеты, осуществлена реформа управления, он 

привлек представителей местной знати к управлению государством. Для 

культуры и искусства этого периода характерно смешение местной, 

греческой культуры  и распространение здесь эллинистической культуры. Во 

второй четверти II в. до н.э. племена юечжей напали на Бактрию и положили 

конец Греко-бактрийскому государству.  

В конце III в. до н.э. из-за междоусобной борьбы начинается 

передвижение больших групп кочевых народов. В результате этих 

переселений на территории Средней Азии были образованы государства – 

Кангха и Давань. Кангха (III в. до н.э. - III в. н.э) занимала территорию 

современного Ташкентского оазиса, Чимкентской области и земли по 

течению Сырдарьи. Сведения о Кангхе мы в основном получаем из 

китайских источников. Как политическое образование Кангюй представлял 

собой пеструю конфедерацию кочевых и полукочевых оседлых народов, 

объединенных под эгидой вождей канков. Часть Хорезма входила в это 

объединение как одна из подчиненных областей. Конец II в. до н.э. - I век н.э. 

был временем наивысшего могущества государства Кангюй. Правитель 

каждого владения чеканил свою монету, развивались торговля, ремесло, 

были построены ирригационные сооружения. В Ш в н.э. Кангюй был 

завоеван кочевыми племенами. Давань (III в. до н.э. - II в. н.э) (западная 

Фергана) - столица – Эрши. Официально Давань считался государством 

патриархально-рабовладельческого характера. Население занималось 

земледелием, играла большую роль в международной торговле с Китаем и 

западными странами. Военные походы 
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3.2. Кушанское царство. Государство Эфталитов и Тюркский Каганат, 

Государство Караханидов, Саманидов, Газнавидов и Хорезмшахов. 

 

Кушанское государство (I в. до н.э. - III в. н.э). Начало нового этапа в 

истории государственности нашей страны связанного с деятельностью 

династии Кушан. Основал его Кудзулла Кадфиз на месте Тохористана, 

объединив 5 юечжийских владений. Столицей он выбирает Дальверзинтепа. 

В период правления Кудзулла Кадфиз и его сын Вимы Кадфиз территория 

увеличивается. Вима Кадфиз провел денежную реформу, стали чеканить 

монеты из золота и меди. Население Кушанского государства говорило на 

разных языках и каждая из них отличалась своей культурой. По сведениям 

историков Кушанское царство состояло из ста семей. Государственной 

религией в Кушанском государстве был буддизм. При правлении Канишки - 

расцвет государства Кушан. Столица переносится в район Пешавара. 

Кушаны унаследовали развитое сельское хозяйство Бактрии, основанное 

на поливном земледелии, что благоприятствовало высокой плотности 

населения, значительная часть которого проживала в городских центрах. 

Среди городов отчетливо выделяются два типа: города, издревле и 

постепенно формировавшиеся как крупные центры, и города, построенные 

под эгидой центральной власти по канонам, сложившимся ещѐ в греко-

бактрийский период. Значительное число городов второго типа показывает, 

что при кушанах продолжалась активная градостроительная политика. 

Большие и малые кушанские города, как ранее существовавшие, так и вновь 

построенные, образовывали целую систему, связанную дорогами и 

караванными путями. Объединявшая их развитая внутренняя и внешняя 

торговля составляла характерную черту Кушанского государства. На одном 

из первых мест стояли торговые связи с западными странами — с Римской 

империей и прежде всего с еѐ восточными провинциями. Торговля велась как 

по суше, так и по морю — через западные порты Индии. Сухопутная дорога 

шла на север, в Бактрию, и далее в Китай. Кушанские торговцы 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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достигали Александрии Египетской, важнейшего торгового порта 

на Средиземном море. 

В Рим экспортировались пряности, благовония, драгоценные 

камни, слоновая кость, сахар. Особенно большое значение имела 

торговля рисом и хлопчатобумажными изделиями. Транзитом из Китая 

шли шѐлк, кожи и другие изделия. Из Рима импортировались ткани, одежды, 

изделия из стекла и драгоценных металлов, статуи и различные вина. В 

большом количестве ввозилась золотая и серебряная римская монета, клады 

которой довольно часто встречаются на территории Кушанской державы. 

Римское золото использовалось кушанами также для чеканки собственных 

монет. Об углубленных экономических связях кушан и римлян 

свидетельствует, помимо прочего, особый тип монет с изображением 

кушанских правителей на манер римских императоров. 

Кушанское правительство получало крупные доходы в результате взимания 

таможенных пошлин. При раскопках дворца царского наместника в 

городе Баграме была обнаружена сокровищница, заполненная вещами из 

Рима, Индии и Китая, которые скорее всего попали сюда в качестве пошлины 

с проходивших караванов. 

Не меньшее значение имел внутренний товарообмен. Внутренняя торговля 

вела к развитию денежного обращения, хорошо прослеживаемого по 

находкам кушанских монет. Наряду с золотом кушанские правители в 

больших количествах выпускали мелкую медную монету, предназначенную 

для розничной торговли. Имеются сведения о том, что кушанский царь 

считался владыкой гаваней, рудников и таможен. 

Кушанская держава представляла собой централизованное государство во 

главе с «царем царей», личность которого иногда обожествлялась. 

Кушанские правители стремились создать особый династийный культ, 

посвящая ему специальные храмы. Глава государства опирался на 

разветвленный административный аппарат, в котором существовало 

множество рангов и градаций. Известны титулы великих сатрапов, просто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
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сатрапов, наместников, «начальников границ» и некоторые другие. С 

ослаблением центральной власти, особенно в результате неудачных для 

Кушанского царства войн, роль и значение правителей отдельных областей 

возрастали, что в результате повлияло на распад единой державы. Городами, 

возможно, также управляли царские наместники. 

Наиболее сложен вопрос о социальной структуре Кушанской империи. 

Основной производственной единицей в сельском хозяйстве являлась 

сельская община налогоплательщиков. Вместе с тем здесь существовали и 

крупные централизованные хозяйства, принадлежавшие храмам и крупным 

собственникам. Можно предполагать, что в этих хозяйствах значительную 

роль играл рабский труд. Скорее всего, формы эксплуатации в кушанском 

обществе были весьма разнообразны, включая различные варианты рабского 

и крепостного состояния. 

Кушанское царство испытало большое влияние эллинистической культуры. 

В частности, кушанское письмо было основано на греческом алфавите с 

добавлением одной оригинальной буквы Þ (шо) для обозначения фонемы /ш/. 

Буддизм при кушанах в широких масштабах проникает в Бактрию и в 

некоторые области Средней Азии. Это объясняется не только тем 

покровительством, которое кушанские цари оказывали буддизму. Возросшая 

его популярность связана с ролью буддизма как идеологии, близкой и 

понятной в первую очередь городскому населению, численность которого в 

Кушанском государстве была весьма велика. Буддизм выработал новый 

взгляд на личность, проповедовал равенство людей, по крайней мере в 

духовной области. Утвердившийся при Канишке вариант буддизма 

значительно упростил «путь к спасению». Все это способствовало 

превращению буддизма в подлинно массовую религию, популярную как у 

рядовых горожан, так и в среде городской верхушки. 

Вместе с тем, увлечение буддизмом не привело к вытеснению местных 

народных культов и зороастризма. Продолжали сооружаться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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монументальные храмы огня и небольшие домашние святилища, в которых 

центральное место занимал алтарь для возжигания священного пламени. 

Характерной чертой кушанской культуры является тесная связь с городами и 

распространение урбанизированной культуры в сельской местности. 

В кушанской архитектуре, скульптуре и живописи определѐнное отражение и 

преломление нашли три художественные традиции. Прежде всего это весьма 

древние традиции бактрийской культуры с еѐ большими достижениями в 

области монументальной архитектуры. Вторым важнейшим компонентом 

было греческое искусство, глубокие корни которого в Бактрии определялись 

как значительным числом греко-македонских колонистов, так и 

проникновением эллинистических традиций в местную среду. Наконец, 

третьим компонентом было искусство Индии. 

В кушанской архитектуре, как свидетельствуют раскопки, внешняя 

монументальная парадность дворцовых и храмовых комплексов сочеталась с 

пышностью внутреннего убранства. Живописные и скульптурные 

композиции последовательно и с большой детализацией развѐртывали на 

стенах храмов и дворцов религиозные сцены и групповые портреты членов 

царской семьи в окружении воинов и слуг. 

При следующих правителях государство ослабевает, с III в н.э. начался 

его распад. Этим воспользовались кочевые племена гуннов, которые 

вторглись в Среднюю Азию, в результате чего Кушанское царство перестало 

существовать.  

Государство Эфталитов (V-VI в.в.). К середине V в. завершается 

сложение нового мощного государства на территории Средней Азии - 

Эфталитского, пришедшего на смену Кушанскому царству, имеющего с ним 

внешнее сходство, но уже существенно отличного от него по своему 

внутреннему строю. 

Первые сведения об эфталитах в письменных источниках появляются с 

457г. в связи начавшимся эфталитским завоеванием Средней Азии, в 

частности в них говорится о подчинении царем эфталитов Вахшунваром 
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Чаганиана, Тохаристана и Бахдахшана. Одновременно, продолжая свою 

экспансию эфталиты захватили Согд (между 467-470 и 480г.г.), затем начали 

подчинение владений Восточного Туркестана. Эфталиты, кроме того, 

провели ряд завоеваний на юге. Ими была захвачена долина Кабула, 

Гандхара (во второй половине Vв.), позже - некоторые территории Северной 

Индии (Пенджаб и др.). 

Таким образом, эфталиты создали огромные государственное 

образование, по своим размерам даже превзошедшее Кушанское, которое 

включало основную часть Средней Азии, восточный Иран, Афганистан, 

северную Индию и Восточный Туркестан, причем создается впечатление, что 

важнейшие частью их владений был Тохаристан.  

На основании археологических данных можно судить о том, что в 

эфталитский период наблюдается временный упадок в развитии 

производительных сил, ирригации, некоторое сокращение орошаемых 

земель, уменьшение числа городов и замирания городской жизни, что 

происходило на фоне государственной доцентрализации. Однако, несмотря 

на некоторый упадок ремесленного производства, оно все же сохраняло 

высокий уровень. В частности, к эфталитскому периоду относится расцвет 

производства цветного стекла, вывозившегося из Средней Азии в Китай.  

Между тем, следует особо подчеркнуть, что главной особенностью 

социально-экономических отношений эфталитского периода является 

создание предпосылок для складывания феодальных отношений. Еще в 

конце кушанского периода начинает выделяться знать, владеющая землями и 

замками, позже получившая название "дехканство". При эфталитах этот 

процесс ускоряется. Одновременно масса крестьян-общиников, сидевшая на 

землях, перешедших в руки землевладельческой аристократии, оказалась у 

неѐ в подчинении. По сути эфталитское государство представляло собой 

своеобразный компромисс между феодализирующейся рабовладельческой 

аристократией оазисов и родовой аристократией, также постепенно 

вступавшей на путь феодализации. Правда, совокупность имеющихся данных 
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не позволяет судить о том, как далеко зашел этот процесс в эфталитский 

период. 

Однако о переменах в экономике и социальном строе общества 

свидетельствует и такое явление, характерное в этот период, как упадок 

старых городов, а также укрупнение за счет городов и увлечение числа 

отдельных укрепленных усадеб- замков с двором, присущее феодальной 

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

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

Вместе с тем в быту эфталитов все еще продолжает сохраняться 

полиандрия (многомужество) - пережиток первобытнообщинного строя. Об 

этом обычае, сочетавшемся с полигамией (многоженством) у правителей, 

сообщают разные китайские источники.  

Следует заметить, что сохранение пережитков первобытнообщинного 

строя, в определенной мере замедляло начавшийся процесс феодализации 

среднеазиатского общества в эфталитский период, но воспрепятствовать его 

развитию в силу складывания внутренних объективных предпосылок 

феодализма, естественно, не могло. 

Важное место в жизни Эфталитского государства занимала торговля, в 

частности международная, в которой эфталиты, контролируя в V-V1в.в. 

"шелковый путь", принимали самое деятельное участие. Они торговали с 

Ираном, Византией, Индией и Китаем: так, из Согда (Маймург) в 516г. 

отправилось посольство в Китай.  

         Эфталиты, участвуя в мировой торговле, вероятно, нуждались в 

большом количество денег и выпускали свою монету. В эфталисткий период 

на территории Средней Азии в обращении было очень большое количество  

Государство Тюркский каганат (VI-VII в.в). В середине VI в. на 

Алтае (Южная Сибирь и Северная Монголия) сложилось кочевническое 

государство - Тюркский каганат. Первым правителем был Бумын. Брат 

Бумына Истеми, заключив союз с Ираном против эфталитов, побеждает их. 

Тюркский каганат не был централизованным государством. В основе 
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государственной системы был союз ряда владений ираноязычных и 

тюркоязычных племен. Верхушку тюркского общества представляли каган и 

его род. Высшим правителем в каганате был Каган. При кагане имелся совет 

знати – курултай. Каганат делился на уделы, во главе которых стояли 

тегины-царевичи из каганского рода. Положение трудового населения было 

очень тяжелым. Народное восстание произошло в Бухаре под 

предводительством Абруя (585-586 гг). Тюркская держава из-за постоянных 

междоусобных войн в 603 году распадается на 2 части: Восточный и 

Западный каганат. Тони Ябгу в 618 г. проводит реформу управления в 

западном каганате. После его смерти усиливается политическая 

раздробленность.  

Процесс ассимиляции с местным населением наложило отпечаток на 

этническое формирование узбекского народа. Имело место взаимовлияние 

тюркской народной поэзии, эпоса и литературы и литературы оседлых 

среднеазиатских народов. Тюрки были язычниками, позже среди них 

распространяются христианство, буддизм и др. религии. Сохранились 

наскальные надписи эпохи тюрков, так называемые орхоно-енисейские 

надписи. Внутренние и внешнеполитические причины привели сначала к 

развалу Западно - тюркского каганата, а затем и к его крушению.  

Вхождение Средней Азии в состав Тюркского каганата имело свои 

положительные стороны. Тюркские правители никогда не вмешивались во 

внутренние дела покоренных народов, они лишь ограничивались получением 

с них установленной ежегодной дани. Все местные правители, хотя и считали 

себя самостоятельными, но никогда не забывали о своем вассальном 

положении по отношению к Тюркскому каганату. Обычно для разбора жалоб 

друг на друга местные правители отравлялись ко двору тюркского кагана. 

Государство Тахиридов и Саманидов (IX-Xв.).  

Тахириды. Тахириды принадлежали к крупной землевладельческой 

знати Хорасана. Ближайшие предки Тахира ибн Хусейна, основателя 

Тахиридской династии, были родом из Бушенга, города Гератской области. В 
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821г. он был назначен наместником Хорасана, причем в состав хорасанского 

наместничества, согласно установившейся традиции, входил и Мавераннахр. 

Своей резиденцией Тахир ибн Хусейн вскоре избрал Нишапур, с чем был 

связан быстрый рост этого города.  

Тахир ибн Хусейн явно хотел превратить свое обширное 

наместничество в самостоятельное государство. Не прошло и года после его 

назначения, как могущественный наместник предложил исключить из хутбы 

во время пятничной молитвы в соборной мечети упоминание имени халифа, 

что было равносильно прокламированию открытого мятежа. Вскоре, однако, 

Тахир ибн Хусейн неожиданно умер, причем стали говорить что он был 

тайно отравлен халифом, не доверявшим своему могущественному 

помощнику и следившим за каждым его шагом. Таким образом, задуманное в 

822г. отпадение Хорасана и Мавераннахра не произошло. Однако халиф не 

тронул остальных Тахиридов и передал наместничество его сыну-Талхе (822-

828г.г.). Другой сын Тахира-Абдалллах (830-844г.г.), не считал себя 

подчиненным халифату, управлял Хорасаном совершенно самостоятельно. 

Тахириды приняли решительные меры к организации твердый власти и 

к упорядочению сельского хозяйства, по улучшению водопользования и 

построили новые каналы. Абдаллах пытался по возможности ограничить 

произвол крупных землевладельцев и государственных чиновников, который 

царил на местах по отношению к крестьянам. Он издал специальное 

распоряжение, которое несколько упорядочило их положение, но налоговый 

гнет оставался исключительно тяжелым. Поэтому крестьянские восстания 

при Тахаридах почти не прекращались. Они усиленно насаждали ислам, 

стремясь в мусульманском духовенстве найти опору своей 

централизаторской политике. При Талхе ислам был внедрен и в Уструшане, 

где дольше всего держался зороастризм. 

Государство нуждалось в большом числе грамотных чиновников, и 

Абдаллах заботился о том, чтобы сделать образование доступным более 

широким группам населения, чем прежде. Подобно своему отцу он был 
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поэтом. Его племянник Мансур, управлявший Мервом, Амулем и Хорезмом, 

был известен своими философскими сочинениями. Сын Абдаллаха Тахир II 

(844-862 гг.) стремился во всем подражать отцу. Вообще время Абдаллаха и 

Тахира II было началом возрождения местной культуры. При дворе 

Тахиридов, наряду с арабским, был распространен и язык фарси. В Мерве 

существовала библиотека, где хранились книги на среднеперсидском языке. 

Однако правление Тахиридов было непродолжительным. В 873г. Якуб 

ибн Лейс, основатель новой династии Саффаридов (араб. "саффар"- медник), 

в предшествовавшее десятилетие захвативший ряд восточных областей 

халифата, которыми управлял последний представитель династии Тахиридов 

- Мухаммад ибн Тахир (862-873 гг.), разбил войска Тахиридов и захватил 

столицу Хорасана- г. Нишапур. Власть Тахиридов в Средней Азии и в 

восточных областях современного Ирана была свергнута. В 874г. халиф, 

признавая совершившийся факт, вынужден был поручить Якубу управление 

всем Хорасаном. 

Саманиды. Саманиды, в качестве наместников, подчиненных 

Тахиридам, выдвинулись еще при основателе Тахиридской династии Тахире 

ибн Хусейне. Родоначальник Саманидов, Саман, правитель из Балха (по 

некоторым данным  из окрестностей Самарканда, или из Термеза), обратил 

на себя внимание халифа Мамуна еще в Мерве, где тот был тогда 

наместником. Саман под влиянием Мамуна расстался с зороастризмом и 

принял ислам. Тогда же выдвинулся и сын Самана-Асад, к которому халиф 

также благоволил. У Асада было четыре сына-Нух, Ахмед, Яхъя и Ильяс, 

находившиеся на службе у самого халифа, и по его распоряжению 

хорасанский наместник назначил их в 820г. (по данным Ибн ал-Асира) 

правителями четырех областей: Нух получил Самарканд (820-841/842 гг.), 

Ахмед-Фергану (820-864/865 гг.), Яхъя-Шаш и Уструшану (820-855/856 гг.), 

Ильяс-Герат. Внешне это выглядело так, будто каждый их четырех братьев 

был жалованным владетелем своей области, непосредственно подчиненным 

хорасанскому наместнику. Они имели право чеканить только медную монету 
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(фельсы), в то время как Тахириды чеканили серебряную монету (дирхемы), 

и через Тахиридов вносили в казну халифата крупные налоги. 

Нух - старший из братьев, занимал особое положение и во внешних 

сношенных выступал как глава семьи. После его смерти в 841г. главой этой 

маленькой, еще окончательно не оформившейся династии стал его брат 

Ахмед. Отличавшийся энергией и способностями, Ахмед целенаправленно 

занялся "собиранием" земель своих братьев и утверждением своего 

династического приоритета. В частности, еще при жизни он сумел передать 

Самарканд своему сыну Насру, который и стал главой династии после смерти 

отца в 864г. (Кроме того, через некоторые время после смерти Яхчи ибн 

Асада, в 855г., его наместничество- Шаш и Уструшана, тоже были переданы 

сыну Ахмеда- Якубу; после смерти самого Ахмеда, в 864г. правителем 

Ферганы, становится другой его сын-Асд). В 875 халиф признал Насра ибн 

Ахмеда (864/865-892 гг.) главой династии и прислал ему "диплом" на 

управление государством. 

Падение Тахиридов в 873г. создало исключительно благоприятную 

обстановку для объединения Мавераннахра в единое прочное государство, 

чем Саманиды в полной мере и воспользовались. В 874г. правителем Бухары 

становится младший брат Насра- Исмаил. До этого Бухарой владел брат 

последнего Тахирида Хусейн ибн Тахир. Большую часть доходов с 

Бухарской области он должен был сдавать в казну Насру и лишь меньшую за 

часть оставлять себе как вознаграждение за службу  в качестве наместника. 

Исмаил явно не желал подчиняться Насруи стремился к полной 

самостоятельности. Упрочив свою власть в городе, он под разными 

предлогами стал уклоняться от выплаты Самарканду налогов и податей, 

присваивая себе все доходы с богатой Бухарской области. Между братьями 

началась длительная борьба, которая вылилась в два военных столкновения: 

одно (886г.) окончилось временным смещением Исмаила с должности 

наместника Бухары; второе (888г.) - победой Исмаила. С этого времени 

начинается фактическая власть Исмаила над Мавераннахром. Но лишь в 
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892г., после смерти Насра, он стал главой государства (до 907г.), а Бухара - 

его удельное владение - новой столицей. 

Возраставшая с каждым днем мощь государства Саманидов вызывала 

беспокойство в центре халифата. В борьбе с Исмаилом халиф использовал 

правителя Хорасана Амра ибн Лейса Саффарида. Натравливая их друг на 

друга, халиф желал тем самым ослабить обоих в интересах укрепления 

власти халифата в Средней Азии. В сражении у стен Бухары в 900г. войска 

Амра ибн Лейса были разбиты Исмаилом, и он установил свою власть в 

Хорасане. Таким образом, Исмаил впервые после арабского завоевания 

объединил разрозненную в результате междоусобиц страну и создал сильное, 

независимое государство. Положив конец власти Саффаридов, Исмаил не 

только утвердил свою власть над Мавераннахром и Хорасаном, но и стал 

правители ряда восточных и северных областей Ирана и обеспечил 

фактическую независимость созданного им государства от Арабского 

халифата. 

Высшую политическую власть осуществлял сахиб харас (эмир и харс), 

который был исполнителем всех приговоров саманидского эмира. Функции 

этого должностью придворного лица выходили далеко за пределы двора. В 

распоряжении сахиб хараса, согласно Низам ал-Мульку, должно было быть 

50 чубдаров (ликторов) - 20 с золотыми палицами, 20 - с серебряными и 10 - с 

деревянными. Как при дворах других феодальных государств Востока, а 

также Запада, у саманидов были стольники, кравчие, конюшие и др. Очень 

важным и влиятельным лицом дворе был векиль- заведующий всем 

хозяйством дергаха. Центральное управление состояло из 10 диванов. 

Наршахи приводит нам их название при описании площади Регистана, 

вокруг которой при Насре II (914-943гг.) для них было выстроено десять 

зданий. Главным из диванов был везира или ходжа-и-бузурга. Он возглавлял 

все центральное управление государством, и ему были подчинены 

начальники остальных диванов.  
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Видное место в системе центрального управления занимал диван 

мустауфи - высшего финансового чиновника, ведавшего доходами и 

расходами государства. В распоряжении мусмауфи, или, как его иначе 

именовали, хазинодра, состоял штат особых счетчиков, которые переводили 

в систему и ясность доходы и расходы государства. 

Большим влиянием пользовался диван аррасаил ил диван инша, 

называемый также диван амид-ал-мульк. Это было специальное ведомство по 

составлению официальных документов. Через него проходили все важные 

государственные бумаги. Кроме того, диван ведал и дипломатическими 

сношениями с другими государствами. Немалое значение в системе 

управления, по видимому, имел диван шутар, возглавляемый сахиб шуратом. 

Это было ведомство по управлению сманидской гвардией. Диван-берид - 

почта при Саманидах обслуживала, как и в Аббасидском халифате, 

правительственные государственные нужды. На жизнь городов при 

Саманидах особенно существенное влияние оказывал диван мухтасиба. В 

обязанности его входило, прежде всего, наблюдение за весами и гирями 

торговцев. Кроме того, мухтасиб и его помощники должны были наблюдать 

за точным выполнением норм продукции, выпускаемой городскими 

ремесленниками. Мухтасиб имел право протестовать против выпуска товаров 

пониженного качества, много также запретить продавать по повышенной 

цене мясо, хлеб и другие продукты первой необходимости. В дальнейшем 

установилась практика, согласно которой мухтасибы получили право следить 

и за общественной нравственностью горожан, наблюдать, чтобы они 

посещали мечети, не пили вина. 

Меньшие значение имели: диван-аддия, т.е. диван государственных 

поместий, диван казия, возглавляемый главным казием, и диван вакфов, т.е. 

дарственных и других имуществ мусульманских учреждений. Система 

центральных диванов находилась в тесной связи с местными управлением. В 

областных центрах, которые большинство из перечисленных диванов. 

Областные диваны подчинялись, с одной стороны, местному хакиму, иногда 
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именуемому везиром, а с другой - центральным диванам соответствующих 

ведомств.  

Наряду с хакимом, который иногда назывался старо иранским 

термином кедхуда, управлением города ведал раис. В последствии, 

например, в XVIIIв., этим термином обозначали мухтасибов; при Саманидах 

же раис был главой города, назначаемым непосредственно самим 

правителем, но из среды местной знати или, чеще из местного высшего 

мусульманского духовенства. 

Мусульманское духовенство пользовалось в саманидском государстве 

особенно большим влиянием. Главою местного духовенства при Саманидах в 

Бухаре лицо, носившие титул "устад" (учитель); в последствии это 

наименование было должность еще при Исмаиле. Второй по значению после 

устада среди высшего мусульманского духовенства была должность хатиба- 

официального лица, имевшего право произносить хутбу (проповедь) во 

время пятничной молитвы в соборной мечети.  

Большую роль в жизни саманидского правителя, дергаха и государства 

играла гвардия из тюркских гулямов. Хотя Туркестан и Маверанахр были 

давними и постоянными потсавщиками тюркской, вышколенной в военном 

отношении, молодежи, однако только Саманиды привлекли ее впервые ко 

двору в качестве личной гвардии в восточных областях халифата. Наиболее 

способные и заслуженные из гулямов могли достигнуть должности хайль-

баши-начальника конного отряда, а затем и хаджиба. В халифате термином 

"хаджиб" обозначали важный придворный чин, нечто вроде камергера. По-

видимому, в последствии этот чин стали давать и начальникам из тюркской 

гвардии, поскольку последние несли в самом дворце, кроме функции охраны, 

ще и обязанности хаджибов.  

Основной задачей тюркских гулямов была охрана власти правителя и 

его дома внутри самого феодального государства. Однако гвардии 

приходилось участвовать и в военных действиях против внешних врагов. 
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Наряду с гвардией, существовал другой род войск. По словам Ибн-

Хаукаля, это войско составлялось "из свободных дехкан (из тех), кто занет 

дом, сове метсо, свою семью и своих соседей". Из этих слов ясно, что речь 

идет об ополнении, которое приводили с собой местные владетели, 

сохранившиеся во многих областях Мавераннахра.  

Такова в кратких чертах система центрального и областного 

управления в Маверанахре при саманидах. Нельзя забывать, что 

централизация власти происходила в обстановке феодального общества и 

государства, в состав которого входил ряд полунезависимых владений. 

Разные местные владетели хотели видеть себя полными хозяевами своей 

земли. Центробежные тенденции в конце концов оказались настолько 

значительными, что подорвали политическую мощь саманидского 

государства. Поэтому расцвет государства Саманидов, совпадавший по 

времени с правлением Исмаила Самани и проявившийся в бурном подъеме 

сельского хозяйства, ремесел, развитии караванной торговли, науки и 

культуры, оказался непродолжительным. Уже в середине X в. появились 

явные признаки упадка саманидского государства, которое в последующие 

десятилетие еще больше ослабевает и, наконец в 1005г. династия Саманидов 

прекращает свое существование под ударами тюрков-караханидов. 

Государство Караханидов. В 80-х гг. Х в. из многочисленных 

тюркских племен (карлуки, чигили, ягма, тухси, аргу идр.), населявших 

Семиречье Восточной Туркестан, образовалось новое крупное 

государственное объединение, вышедшее в историю как государство 

Караханидов. Уже при ближайших приемниках Сатука (родоначальника 

династии) государство Караханидов разделилось на две части: восточную и 

западную, объединенные между собой тем, что во главе обеих стоял 

номинальный верховный правитель старший в роде хакан, столица которого 

находилась в Буласагуне. Другой частью (восточной) правил младший хакан 

со столицей сначала в Паразе, а заетм в Кашгаре. Остальные представители 

правящего рода, с титулами "илек" или "тегин" владели областями, 
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подчинялись друг другу в сложной иерархии старшинства в роде. Очевидно, 

ядро государства Караханидов составляли тюркские племена ягма и чигили, 

что находится подтверждение в титульлатуре ранних Караханидов.  

Примерно с середины Хв. Ислам стал государственной религией 

Караханидов. 

В 992г. Бограхан возглавил поход на Мавераннахр, где правили 

Саманиды, а Наср-илек (его преемник), свергнув в 999г. саманиддскую 

династию в Бухаре, окончательно завоевал эту область. Государство 

Караханидов, как уже отмечалось, не было единым. Оно было поделено на 

многие уделы, границы уделов не оставались неизменными, удельные 

владетели обладали большими правами, вплоть до чекана монет со своим 

именем. Между ними шла постоянная борьба за лучший удел Мавераннахр, 

который неоднократно переходил от одной ветви караханидской династии к 

другой, от западной к восточной и наоборот. 

В 70-80 г.г. XI в. усилились столкновения с Сельджукидами, которые 

предприняли набеги и походы сначала на отдельные окраинные районы 

государства Караханидов, а затем и на центральный Маверанахр. В конце 

концов в 1089г. Сельджукид Мелишах взял Бухару, а затем и столичный 

Самарканд. Однако Сельджукиды не уничтожили династию Караханидов, а 

довольствовались тем, что активно вмешивались в их дела и сами назначали 

ханов из числа членов Караханидской династии. Максимально влияние на 

дела Караханидского государства Сельджукиды добились при своем султане 

Санджаре (1118-1157), и это время фактически было периодом 

политического упадка Караханидов. 

В начале второй четверти XIIв. многочисленный народ каракитаев 

завоевал Семиречье с городами Баласуганом и основал огромную империю, 

доходившую на северо-востоке до Енисея. Затем они присоединили все 

остальные владения восточных Караханидов и начали угрожать западным, 

т.т. маверанахрским Караханидам. В 1137г. каракитаи около Ходжента 

разгромили Караханида Махмуда, но в этом случае не воспользовались своей 
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победой. Однако не произошло и нескольких лет, как в решающей битве в 

Катванской степи близ Самарканда (9 сентября 1141г.) поразили 

сельджукско-караханидские войска и захватили Самарканд, Бухару, и весь 

центральный Мавераннахр. Соотношение политических сил Средней Азии 

изменилось. Кара-китаи, подобно Сельджукидам, не уничтожили династию 

Караханидов. Отныне Караханиды стали вассалами кара-китаев и должны 

были выплачивать дань их правителю гурхану, во внутренние дела 

Караханидов кара-китаи не вмешивались, их столицей оставался Баласагун.  

Такова было обстановка в Караханидском государстве к началу XIIIв, 

когда хорезмшах Мухаммад, стремясь отвоевать Мавераннахр у кара-китаев, 

в 1207г. присоединил к своему государству Бухару, а после того, как в 1210г. 

нанес поражение кара-китаям в долине Таласа и взял в плен их полководца, 

Мухамад хорезмшах захватил и Самарканд (1212г.) Караханидский хан 

Осман ибн Ибрахим был казнен. Чтобы укрепить свое положение в 

Маверннахре, Мухаммад приказал казнить караханидских правителей из 

других областей Средней Азии. В частности, он овладел Ферганой отняв ее у 

Кадры, брата Османа. В Узгене (столице крупнейшего удела) и в Самарканде 

(столице Караханидского государства.) в 1213г. были отчеканены монеты с 

именем Мухамада хорезмшаха, чем было подчеркнуто окончательное 

уничтожение династии Караханидов. 

Правление Караханидов в Маверанахре повлекло за собой глубокие 

изменения, коснувшиеся всех сторон политической и социальной жизни. В 

чем же они заключались? 

1) Была ликвидирована система единолично управляемого эмиром, 

относительно централизованного государства, созданная при Саманидах. 

Земли Караханидского государства считались собственностью 

караханидской династии, глава которой носил титул "тамгач-хана". Оно 

делилось на отдельные части-уделы, во главе которых стояли члены 

караханидского дома, носившие титул илек-ханов. Связь между илек-ханами 

и великим ханом не была прочной, а отношение между удельными князьями- 
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враждебными; каждый из них вел борьбу за полную самостоятельность и не 

желал подчиняться центральной власти. В источниках мало сведений об 

организации управления в уделах. Однако извествно, что многие должности, 

существовавшие при Самнидах, сохранили свое значение: при илек-ханах 

состояли визиры, сахиб-бериды, мустауры и др. чиновники. В городах также 

сохранились известные по саманидской эпохе должностные лица ("хакимы, 

раиссы, мухтасибы. и т.д.). В еще меньшей мере изменилось иерархические 

структуры мусульманского духовенства. 

2) Изменился состав крупных и даже средних земельных 

собственников в результате интенсивного процесса приобретения 

частновладельческих (мильковых) земель членами, Караханидской династии, 

служилой знатью, верхушки войска. Иными словами, разными путями 

мульковые земли дехканства переходили в руки новой правящей династии 

"новых феодалов. По общему признанию исследователей, дехкане как 

главное согласие земельных собственников ко времени монгольского 

завоевания совсем перестали существовать. Параллельно этому 

эволюционировало значение самого слова "дехкан", которое, по мере 

разорения деканства, все чаще стали употреблять для обозначения простого 

земледельца, крестьянина. В XI-XIIв. Сложился новый социальный состав 

земледельческих собственников в котором растворились остатки деканства. 

3) Усилилось распространение условного землевладения, известно на 

мусульманском Востоке под названием "икта". Под ним тогда подразумевали 

особый тип земельного пожалования, с которым было связано право 

систематически взимать в свою пользу на определенные доходы с 

государственных поступлений, в первую очередь, с хараджа. В Икта 

жаловалась не только земля с сидящими на ней крестьянскими; 

государственная власть могла передавать в икта налоги или доходы и с 

другими объектов обложения, например, с мельниц, с лавок на базарах и т.п. 

Институт икта проявлял тенденцию превращения из временного 

пожалования - в пожизненное, из пожизненного - в наследственное. 
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4) Важные перемены произошли в экономической жизни 

Мавераннахра: интенсивный рост городов, дальнейшее отделение ремесла от 

сельского хозяйства, развитие товарного производства, обмена внутри 

государства и с более или менее отдельными странами (особенно Китаем и 

Ираном), денежного обращения и т.д. По сути в XI-XIIв.в. в Мавераннахре 

сформировался отдельный экономический район с устойчивой кооперацией 

между регионами и специализацией по отраслям производства. 

5) Наметилась тенденция культурной и языковой ассимиляции 

народов, населявших Мавераннахр в период правления Караханидов. Пи 

этом тюрко-язычные народы стали главными этническими компонентом в 

составе населения. Формируется тюркский литературный язык. 

Государство Газневидов (X-XIв.в). Возвышение Газны как 

политического центра начинается еще во второй половине Хв. 

Воспользовавшись участившимися мятежами местных феодалов против 

центральной власти, Махмуд, страший сын Себук тегина, двинулся с 

войсками к Газне и захватил власть в свои руки (998г). В 999г. когда 

Саманидское государство подверглось нападению Караханидов с севера и 

династия Саманидов пала, Махмуд выступил против них с юга  и овладел 

всем Хорасаном. 

Положение Махмуда сильно укрепило то, что багдадский халиф Кадыр 

в том же 999г. признал его власть и пожаловал ему почетные титулы. В 

1001г. Махмуд договорился с илек-ханом Насром об установлении границ 

между Караханидским государством и его владениями по реке Амударье. Так 

на месте державы Самнидов образовалось два новых: караханидское, 

включившее в себя области Восточного Туркестана, Семиречье, Шаш, 

Фергану, Согд, другое - Газневидское (области нынешнего Афганистана, 

северо-восточной Иран). При Махмуде (998-1030гг.), известном в истории по 

именем Махмуда Газневи, Газневидское  государство достигло наибольшего 

могущества. 
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В основу своей политики  Махмуд Газневи положил создание сильного 

и хорошо вооруженного войска, организованного для военных  походов и 

обороны. В период с 1002 по 1026г.г. султан Махмуд Газневи совершил 

более 15 (по некоторым данным - 17) походов в Индию (Пенджаб, Кащмир и 

др.). В 1010-1011г.г. Махмуд Газневи ценою больших потерь занял часть 

страны Гур (область в нынешнем Афганистане). В 1017г, воспользовавшись 

убийством хорезмшаха Мамуна, Махмуд захватил Хорезм и присоединил его 

к своему государству. В 1024г. он подошел с большими силами к Балху и под 

тем предлогом, что хочет освободить население Мавераннахра от тирании 

Караханида Али-тегина, перешел Амударью и дошел до Самарканда. В сфере 

его влияния оказались такие приамударьинские области.Таким образом, в 

государство Махмуда Газневи вошло огромное число областей, начиная с 

севера и северо-запада Индии до Чаганиана и Хорезма, а на территории 

нынешнего Ирана - до Исфагана и Рея. 

         В перерывах между походами султан Махмуд занимался украшениями 

своей столицы, возводил роскошные здания. При нем были построены 

известная мечеть и медресе и Газне.  

Султан Махмуд делил всех жителей страны на две категории: на 

вооруженные силы и гражданское население. Войскам он выплачивал 

жалования и требовал безропотного выполнения любого приказа. От 

гражданского населения он требовал, чтобы оно также беспрекословно 

выполняло каждое его распространение и, кроме того, платило 

государственные налоги. 

Султан Махмуд Газневи, несомненно был крупным полководцем 

своего времени, энергичным и твердым правителем. Заботясь о внешнем 

великолепии своего государства, Махмуд возводил грандиозные 

общественные здания, покровительствовал придворным ученым (при его 

дворе жил увезенный в плен из захваченного Хорезма выдающийся ученый- 

энциклопедист Беруни) и поэтам. Но он не проявлял заботы о развитии 

сельского хозяйства; земледелие пришло при нем в упадок, ослабли 
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экономические связи между отдельными областями государства. Султан 

Махмуд Газневи создал типичное военно-феодальное государство, опираясь 

в своей власти на две силы- армию и мусульманское духовенство. 

Основанное на таком фундаменте государство Газневидов, имевшее столь 

узкую социальную базу, было внутреннее крайне непрочно, что особенно 

ясно обнаружилось после смерти султана Махмуда (1030г.). На развалинах 

газневидского государства образовалось новая держава государство великих 

Сельджукидов, историческая жизнь которого протекала за пределами 

современного Узбекистана. 

Государство хорезмшахов. В период правления Саманидов Хорезм в 

составе саманидского государства оставался полунезависимым владением. 

Когда караханидское завоевание привело к падению саманидской династии и 

распаду огромной территории государства Саманидов, Хорезм, благодаря 

своему окраинному положению, не вошел ни в караханидское, ни в 

газневидсвоке государство. 

           Усиление Хорезма, рост его значения как крупнейшего политического, 

экономического и культурного центра Средней Азии в которых Махмуд 

Газневи усматривал угрозу своему могуществу, побудили его, 

воспользовавшись осложнениями внутренней обстановки в Хрезме, в 1017г. 

совершить поход на Хорезм, которым и была решена его судьба. Хорезм 

перестал существовать как самостоятельное государство и вошел в состав 

державы Газневидов (1017-1040г.г.). А после крушения газневидского 

государства под ударами сельджуков Хорезм вошел в состав государства 

Сельджуков (XI-первая половина XIIв.) 

            В XII начала XIIIв.в. начинается возвышение Хорезма, 

происходившие в борьбе с сельджукидскими государством, объяснявшееся 

как благоприятной общей политической обстановкой Средней Азии (упадки 

караханидского государства), так и наличием собственных богатейших 

материальных и духовных ресурсов, выгодным географическим положением 

Хорезма, а также его связями с другими областями, которыми умело 



53 

 

пользовались хорезмшахи из тюркской династии, восходившей к Ануш-

тегину. 

          В 1210г., воспользовавшись ослаблением государства кара-китаев, 

подвергшегося нападению монгольского племени наймонов (они даже 

разграбили казну гурхана), Мухаммед хорезмшах двинулся на восток, 

одержал победы над кара-китайскими войсками и взял в плен их полководца. 

Хотя это сражение не решило окончательной участи кара-китаев, оно, 

однако, подняло авторитет Мухаммеда. Его имя начало упоминаться в 

официальных документах с титулом второй Александр или "султан 

Санджар". Следует отметить, что завоевание Мавераннахра Мухаммедом 

было облегчено и тем, что население Мавераннахра надеялось на улучшение 

своего положения после изгнания "язычников" кара-китаев и установления 

власти единоверных хорезмшахов. Но очень скоро население испытало на 

себе всю тяжесть власти Мухаммеда. Притеснения и насилия, чинимые 

наместником хорезмшаха в Самарканде, где правил Караханид Осмон, 

признавший в 1209/1210г. вассальную зависимость от Мухаммеда, были 

настолько невыносимыми, что население города в 1212г. восстало против 

новых угнетателей. Мухаммед немедленно прибыл с Самарканда и жестоко 

подавил восстание. Осман, женатый на дочери хорезмшаха и участвовавший 

в восстании, был казнен. Мухаммед, расправившись с непокорными 

жителями Самарканда, сделал этот город своей резиденцией и приступил к 

постройке там мечети и дворца. Затем он овладел Ферганой и другими 

областями Средней Азии, окончательно уничтожив династию Караханидов. 

Династию же кара-китаев уничтожил Кучлук, предводитель племени 

найманов. 

В дальнейшем честолюбивые помыслы Мухаммеда хорезмшаха, 

стремившегося к созданию мировой империи,  были направлены на юг и 

запад, он мечтал завоевать территорию Афганистана и Ирана и затем бросить 

вызов самому халифу. К 1217г. осуществив свои планы, Мухаммед сначала 

потребовал от халифа, чтобы тот отказался в его пользу от светской власти 
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даже в Багдаде, а затем объявил его низложенным. В 1217г. он предпринял 

поход на Багдад, который окончился неудачей. Огромное государство 

Мухаммеда хорезмшаха не обладало внутренней прочностью и поэтому 

легко пало под ударами монголов. 

3.3. Завоевание Маверауннахра арабами. Распространение Ислама. 

Около 610г. в Мекке – главном городе Хиджаза, на юге Аравийского 

полуострова началось движение, имевшее огромные исторические 

последствия для всего человечества. Мекка занимала исключительно 

выгодное положение на главном торговом пути из Йемена в Сирию, в узкой 

долине, у холодного источника Зем-зем, который не мог миновать ни один 

караван. Здесь все было связано с торговлей.     Именно в Мекке 

родился основатель ислама Мухаммед, происходивший из купеческого рода 

бену-хашим. Он выступил проповедником учения о едином боге, который 

милосерден и всемогущ, щедро раздает благодеяния, а за это имеет право на 

покорность и поклонение тех, кто верит в него. Основным принципом веры 

была провозглашена покорность (араб. - ислам), а последователи Мухаммеда 

сами себя называли муслимами (араб. - покорными). Коран – собрание 

«священных откровений», которые были ниспосланы Аллахом Мухаммеду, 

утверждал равенство мусульман перед Богом, который должен обеспечить 

устранение существовавших в обществе несправедливостей. Эта идея 

привлекла на сторону ислама огромные массы городских низов Аравийского 

полуострова. 

     Ислам утверждал единовластие, и уклонение от указаний Мухаммеда 

расценивал как измену вере. «Повинуйтесь Аллаху и его посланнику», - 

говорится в Коране. Всякая власть расценивалась как божественное 

предназначение и мусульмане были обязаны беспрекословно покоряться ей.  

   Важнейшим предназначением ислама было объединение всех арабских 

племен и родов в единую этническую общность, объединенную одной верой, 

одними устремлениями – это было необходимо для крупных политических 

акций. 
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     Деятельность Мухаммеда, военные успехи его войск привлекали к нему 

все больше сторонников и последователей. Постепенно его власти 

подчинилась вся Аравия. На его сторону переходили даже его враги. Новой 

вере стало «тесно» в рамках Аравийского полуострова и Мухаммед начал 

подготовку к распространению ислама и своего политического влияния в 

Сирию, но в 632г. он умер в возрасте 63-х лет.     Дело Мухаммеда 

продолжили халифы (араб. – «заместители»). 

     В середине VII в. арабы завершают завоевание Персии и крайнюю 

западную провинцию Хорасан превращают в наместничество, во главе 

которого становится наместник – Эмир, назначаемый Халифом. 

     В 651г. арабы впервые появляются на границах Средней Азии (ее 

территорию с этого времени они стали называть Мавераннахр – «за рекой» -

 Амударьей) – под стенами Мерва, Герата и Балха. В первый раз они 

ограничились наложением значительной контрибуции, но с этого времени  

Мавераннахр становится объектом арабской  внешней политики.  

С назначением в 708г. наместником Хорасана Кутейбы ибн 

Муслима, начинается планомерное, последовательное и энергичное 

завоевание Средней Азии. Мерв (Туркмения) он сделал базой для 

организации своих походов, каждый из которых сопровождался кровавыми 

расправами над мирным населением, грабежом их имущества и угоном в 

плен тысяч людей. В 709г. он совершил свой первый поход против 

Бухары. На помощь бухарцам прибыло народное ополчение согдийцев. В 

ожесточенной битве за Пайкенд, арабы одержали победу и начались грабежи 

и казни. 

     Правителем Пайкенда стал один из сыновей Кутейбы. Арабы 

захватили. На следующий год был завоеван Ромитан, в 712г. – Бухара, а 

в 713г. он совершает поход в Хорезм.  

В начале VIII века арабы завоевали Маверауннахр и ислам получил 

широкое распространение. Среди духовенства края появились крупные 

теологи, проповедники ислама. IX век в истории мусульманства считается 

http://alsamarkand.com/ru/amudarya/
http://alsamarkand.com/ru/gorodisha-paykend/
http://alsamarkand.com/ru/packages/tur-v-buxaru/
http://alsamarkand.com/ru/tur-v-khorezm/
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периодом создания сборников хадисов, в этой области особо выделим имама 

ал-Бухари и Мухаммада ат-Термизи. Внутри ислама появились различные 

течения. Самым распространенным из них был суфизм. Он возник в конце 

VIII в. зародился суфизм с осуждения алчности и жестокости, 

мошенничества в обществе. В Средней Азии суфизм получил 

распространение во 2-ой половине XI - начало XII вв. Основателем этого 

течения был мыслитель Юсуф Хамадони. Последователями суфизма были - 

Ходжи Абдулхалик Гиждувони, Ахмад Яссави, Нажмиддина Кубро, 

Бахоуддин Накшбанд. 

В период господства Караханидов ислам и его богословско - 

философская основа "калам" - еще более укрепляют свое влияние. В науке и 

в духовной жизни народа господствовало  религиозное мировоззрение. В 

этот период в Мавераннахре стал распространяться суфизм - тасаввуф. Это 

учение вызвало к жизни общины мусульманских аскетов - дервишей.  В 

исламе стали играть большую роль культы  многочисленных святых и их  

гробниц. Паломничество в Мекку (Хадж) становится целью жизни для  

многих мусульман. В этот период Бухара  делается крупнейшем центром 

богословия в Средней Азии. 

 Выходцем из этого города, непререкаемым авторитетом в исламском 

мире  является имам Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари (810-870). С  

десятилетнего возраста имам ал- Бухари начал изучать исламскую религию и 

нередко приводил в изумление своими знаниями учителей. Для углубления 

своих научных познаний он живет в Дамаске, Каире, Басре, Куфе и Багдаде.  

Здесь он знакомится со многими религиозными деятелями и сам начинает 

читать проповеди ученикам. У ал - Бухари было 90 учителей, но у и него 

было более 100 учеников. Он собрал 600 тысяч стихов (хадисов) из Корана, а 

300 тысяч из них он знал наизусть. По знанию хадисов и их толкованию 

имаму Бухари не былое равных в мире. Имам Бухари оставил богатое 

наследие. Им написано 20 произведений. Наиболее ценным из них является 

"Ал - Жомиъ ас- сахийх" (Достоверный сборник), состоящий из 4 томов. В 
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этом сборнике, кроме хадисов пророка Муххамада, описываются наука о 

законах шариата, исламские обряды,  обычаи, воспитание, а также мысли и 

выводы по истории и  этнографии того времени. Этой бесценной книге 

исполнилось приблизительно 1200 лет. По  своей значимости в исламе эта 

священная книга стоит на втором месте после Корана. Сегодня  могила 

имама Бухари, находящаяся недалеко от Самарканда в Пайарыкском районе, 

является святыней для всех мусульман и к ней идут поклониться со всех 

частей света. 

 Ярким представителем суфизма и тюркской поэзии является Ахмад 

Яссави.  Год рождения неизвестен, год смерти 1166/67г. В своих  

произведениях, Яссави сам упоминает, что родился он в Туркестане. Ахмад 

Яссави прославился на востоке тем, что он являлся  основоположником 

движения "Яссавия" и указывал пути духовного совершенства верующих. Из  

движения "Яссавия" в Мавераннахре  в XII в. появились два других 

направления. Первое - религиозный орден "Накшбандиев" и второй 

«Бекташиев". Мировоззрение Ахмада Яссави изложено в его знаменитом, 

написанном в форме стихов труде "Девони хикмат" (Премудрость). Это 

философское произведение написано на легко доступном читателю 

староузбекском языке.  "Хикмат" является важным памятником  узбекской 

литературы и  свидетельствует о том, что его автор был  большим знатоком 

не только  ислама, философии калама, суфизма, но и общественных 

порядков, быта и  жизни граждан своей эпохи. В "Хикмате" Яссави излагает 

основы суфизма. С  точки зрения Ахмада Яссави, суфий, который ищет 

мирских благ, не есть суфий;   суфий тот, кто с молитвой и плачем переносит 

несчастье и горести. "Мудрость есть средство борьбы со своими страстями". 

В своем учении Ахмад Яссави призывает к постижению общечеловеческих 

ценностей, таких как: простота, взаимоуважение, милостивость, правдивость, 

справедливость, и бичует пороки человека.  Он повествует, что мир  вещей- 

преходящий, мнимый, и все эти блага человек не унесет с собой в  загробный 

мир. Таким образом, Ахмад Яссави, своими  философскими трудами, 
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величайшим авторитетом религиозного деятеля и наставника,  

самопожертвованием и просветительством оставил незабываемую память у  

народа. Ныне могила Ахмада Яссави находящаяся в.г. Туркестане, является 

одной из святынь ислама, к которой нескончаемым потоком направляются  

паломники. 

 На пути развития суфизма в Средней Азии имя  известного ученого,  

полководца, богослова, философа, поэта Нажмиддина Кубро стоит в особом 

ряду. Время его жизни и деятельности (1145-1221гг). Свое образование он  

получил в Хорезме, Багдаде, Искандерии и Тебризе. Учение Нажмиддина 

Кубро получило широкое распространение в странах Запада и Востока. Перу 

Нажмиддина Кубро принадлежат десять произведений. В своем известном 

труде "Рисолатут-турук" он раскрывает основы своего учения.  Здесь взгляды 

Кубро тесно сплетаются с вопросами религии и мироздания.  Убеждения 

человека, его вера в бога, человечность, воздержание, непричастность к 

неблаговидным делам служат основной главной идеей учения Кубро. 

Нажмиддин Кубро являлся также плодовитым и любимым поэтом у 

современников. В своем творчестве он выражал свое глубокое понимание 

жизни, любви и восторженности к ней. В человеке он прежде всего ценил 

образованность и его стремление к совершенству. В тяжелые годы для 

Родины Нажмиддин Кубро проявил себя как преданный ей сын и 

талантливый полководец. В одном из тяжких боев с  монголами в 1221г. он  

геройски погибает в возрасте 76 лет. Жизнь и  деятельность Нажмиддина 

Кубро достойна подражания и она надолго останется в благодарной памяти 

соотечественников.  

Значительного расцвета при Саманидах достигли архитектура и 

изобразительное искусство. Среди монументальной архитектуры все 

большее значение приобретали здания центрического типа - куб, перекрытый 

куполом. В X - XII вв. широкое распространение получило строительство 

минаретов. Наряду с градостроительством в регионе развивались ремесла, 
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горное дело, расширялась торговля, поливное земледелие. В X в. у предгорья 

Нурата была сооружена плотина Хонбанди.  

Выводы. 

В эпоху «бронзы» В Средней Азии появляются первые государственные 

образования. Государство – это организация политической власти, 

признаками которой являются: наличие единой территории и единой 

административной системы; наличие организующих властных структур 

(публичной власти, чиновничьего аппарата); появления права (свода 

законов); единая налоговая система; возможность защиты территории. 

«Особенностью среднеазиатской государственности является то 

обстоятельство, что государства здесь появились ещѐ до возникновения 

классов и эксплуатации. Они сформировались как небольшие 

территориальные структурные единицы, представлявшие собой культурно-

хозяйственные районы в древних земледельческих оазисах, размером в 5-10 

квадратных километров. Между ними были незаселѐнные пространства. 

Необходимость организовываться в такие объединения была вызвана 

военными конфликтами за имущество общины. Самые древние 

государственные образования возникли в районах земледельческих оазисов. 

Ирригационные строительные работы требовали контроля. Это определяло у 

первых государств определѐнные функции: общественные (регулирование 

внутренних взаимоотношений), хозяйственные, торговые, военные, 

религиозные. 

В отличие от областей, созданных по административно – государственному 

принципу, историко – культурные области Средней Азии складывались на 

протяжении длительного времени на основе самых разнообразных 

факторов: территориально – географическому местоположению, 

хозяйственно – культурной и этнической общности. В силу определенных 

причин и, в частности, социально – экономических, политических и 

естественно – географических, этнические группы, заселявшие 

первоначально небольшой район, приуроченный к водному источнику, 
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постепенно расселяясь, занимали обширную территорию, за которой 

закреплялось чаще всего прежнее название 

Аналогичным путем шло формирование таких крупных историко – 

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

впоследствии создавались крупные государственные объединения. 

Каждая подобная область в свою очередь состояла из более мелких 

территориальных единиц, также возникших первоначально не по 

административному принципу, а в силу определенных историко – 

культурных причин. Они занимали географически ограниченную  

небольшую территорию, в основном  в долинах рек или в горных местностях. 

 

ТЕМА 4.  ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ (РЕНЕССАНС)  В ЖИЗНИ 

НАРОДОВ  СРЕДНЕЙ АЗИИ. 

План 

4.1.  Вклад в развитие науки великих ученых и мыслителей Средней Азии:.   

4.2. СредняяАзия IX-XII вв. Развитие архитектуры, литературы и искусства. 

Цель темы: показать предпосылки, условия и факторы способствовавшие 

столь бурному развитию науки, культуры, духовности, искусства, 

образования, 

Задачи темы: 

- определить факторы и условия, способствовавшие развитию науки, 

культуры, искусства; 

- характеристика понятия Ренессанса и его восточные периоды; 

- ознакомить с основными достижениями каждого из периодов; 

- дать материальную и духовную культуру восточного Ренессанса; 

Результаты освоения: 

 Знать: творения великих предков, знать и уметь разбираться в каждом 

из периодов, они должны знать, что на территории Средней Азии 

издревле бурно развивались все отрасли науки, культуры, искусства и 
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образования. Что наши предки  вложили неоценимый свой вклад в 

сокровищницу мировой цивилизации. 

 Уметь: разъяснить роль Восточного Ренессанса в развитии мировой 

цивилизации, 

 Владеть: навыками пропаганды национального наследия Узбекистана. 

4.1.Вклад в развитие науки великих ученых и мыслителей Средней 

Азии. 

         Исторические предпосылки культурного расцвета в Средней Азии в IX-

XII вв.В IX в. политическая власть арабов в регионе ослабевает, к правлению 

постепенно приходят местные династии. Укрепление централизованного 

управления при Саманидах способствовало тому, что страну прекратили 

грабить и разорять соседние правители и кочевники, развивавшаяся 

караванная торговля способствовала культурному обмену со многими 

европейскими и восточными странами. Интересы дела в те времена 

диктовали необходимость в более совершенных знаниях, особенно в 

геодезии, геометрии, астрономии. Большой подъем в этот период переживала 

наука, она развивалась в тесном взаимодействии с ближневосточной. 

Арабское завоевание и последующая исламизация населения способствовали 

внедрению арабского языка, благодаря которому научные труды 

среднеазиатских ученых стали достоянием мировой культуры.  

Основными предпосылками, способствовавшими развитию науки, 

культуры, искусства в IX - XII веках было: - развитие Великого Шелкового 

пути; - становление централизованных феодальных государств, таких как 

Тахириды, Саманиды, Караханиды, Сельджукиды, Газневиды и государство 

Хорезмшахов. – широкое распространение ислама. 

Расцвет науки в IX - XII в. Деятельность выдающихся ученых.При 

аббасидах Багдад становится не только политическим, но и научным 

центром. В первые была создана восточная академия, получившая название 

"Байт ул-хикма". При академии работали две обсерватории (в Багдаде и 

Дамаске). Многие ученые, работавшие в Академии, были выходцами из 
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Центральной Азии. Бурно развивались точные, гуманитарные и 

общественные науки. Выдающиеся ученые того времени это - Муса аль-

Хорезми, Ахмад аль-Фергани, Абу Наср Фараби, Наршахи, Абу Али ибн 

Сина, Абу Райхан ал-Беруни, Рудаки, Махмуд Кашгари, Юсуф Хос Хаджиб и 

др. 

Усиливается роль ислама в жизни народов Средней Азии в IX-XII вв. О 

себе заявили выдающиеся ученые- теологи такие как - Имам аль-Бухари, 

Имам ат-Термизи, Мотуриди, Маргинани и др. В жизни народов Средней 

Азии возникает учение, получившее название суфизма. Выходцами которого 

были - Юсуф Хамадони, Гиждувони, Ахмад Яссави, Нажмиддин Кубро, 

Бахаутдин Накшбанди. Благодаря Хорезмшаху Маъмуну II, в Гургандже 

создана Хорезмская Академия - «Дор ул-хикма ва маъориф» («Собрание 

мудрых»). Среди наиболее известной ученой Академии можно назвать: Абу 

Али ибн Сина, Беруни, Абу Сахл Масихи, аль-Ходженди, Абу Мансур ибн 

Ирока, Абу Хайр Хаммора, ибн-Мискавейха и др. Академия 

функционировала недолго, после завоевания Хорезма Махмудом Газневи в 

1017г. она прекращает свою деятельность. В годы независимости, на основе 

Указа Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова от 11 ноября 1997 г. 

в Хиве была возрождена Хорезмская Академия Мамуна. В годы 

независимости наш народ отпраздновал 1000 летие Академии Мамуна. 

В Мавераннахре эпохи Саманидов (IX - XII в.в.) сформировался синтез 

греческой научно- философской школы, арабской географии, персидской 

истории и среднеазиатской медицинской и математической школ. Именно  

этот синтез дал блестящие результаты. Здесь собралась группа талантливых 

ученых. Муххамад Муса аль - Хорезми (783-857) основоположник алгебры. 

Название этого раздела математики взято из его труда "Китаб ал - джабр ва 

мукабала" (Книга восстановлений и противопоставлений), в которой 

вводятся  правила действия с алгебраическими величинами, дается способ 

решения уравнений 1-й и 2-й степени. Начиная с юных лет, он  изучал 

арабский, персидский,  индийский и греческий языки, зачитывался книгами, 
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написанными на этих языках. В начале IX века он уезжает в Багдад, где 

начинается его научная деятельность в знаменитой академии "Байтул 

Хикма". Само имя аль-Хорезми сохранилось в математике в виде термина 

"алгоритм". Труды Хорезми "Астрономическое таблицы", "Трактат о 

солнечных часах" и другие, переведенные на латинский язык, оказали 

плодотворное влияние на развитие средневековой научной мысли в странах 

Востока и Запада. Научный диапазон ал- Хорезми весьма широк - это 

математика, геометрия, астрономия, география, история и другие науки. Его 

труды "Хисоб ал - Хинд" ("Индийский счет"), "Китоб ал-джабр ва мукабала", 

"Китоб ал-Арз" (Лицо земли), "Китоб ат-Тарих" (Книга истории), 

"Арифметика",  "Мармар соат хакида" ("В мраморных часах"), "Яхудий 

эралари байрамлари хакида" ("О праздниках еврейской эры") вошли в 

сокровищницу мировой науки. 

 Одним из талантливейших ученых своего времени  был Ахмад 

Фергани. (Умер в 861 году.). Изучал и достиг известности в  области 

астрономии, математики и географии. Вместе с аль-Хорезми, Фергани 

занимался  научной деятельностью в Багдаде в академии "Байтул Хикма" . 

Лично участвовал в строительстве обсерватории    в Багдаде и Дамаске. В 

Багдаде Ахмад Фергани руководил астрономической школой. Наиболее 

известными его сочинениями являются "Книга о небесных движениях" и 

"Свод науки о звездах". В Книге собраны астрономические сведения, 

базирующиеся на  основе греческой школы. Труд состоит из  тридцати 

разделов, рассказывающих о движении небесных светил, фазах луны, 

астрономических константах. Рукописи сочинений Ахмада Фергани 

сохранились в библиотеках Парижа, Каира, Санкт-Петербурга, Москвы и 

других городов. Вклад Ахмада Фергани в развитие мировой науки велик. В 

частности, в 812 г. он предсказал затмение солнца, его открытие о том, что 

земля имеет форму шара принесло ему заслуженную славу. Фергани доказал, 

что  меридиан земли составляет 40 тысяч 800 километров. Современная 

наука  эти данные уточняет - 40 тысяч 8 км.  В Египте он создает прибор, 
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который определяет уровень воды в реках, объяснил сущность солнечных 

часов. В Европе имя Ахмада Фергани известно как "Ал Фраганус"; под этим 

именем мы встречаем его упоминание в творчестве великого Данте. 

Научным открытиями Ахмада Фергани пользовались в XVIII в. великие 

математики Эйлер, Лобачевский и другие. Открытием сегодняшних дней 

является то, что открывая Америку, Колумб пользовался картой, 

составленной Фергани. В данное время эта карта хранится в Багдаде. 

Произведения Ахмада Фергани переведены на разные языки мира, но у себя 

на Родине мы его творчество еще плохо изучили. Долг ученых Узбекистана 

раскрыть жизнь и творчество нашего  гениального земляка в  полном объеме, 

чтобы он занял достойное место в когорте великих мыслителей Востока. 

 С именем Абунасра ал - Фараби (872-950) связаны высшие достижения 

восточной философии. Родился он в городе Фараб, жил в Шаше (ныне 

Ташкент) учился в Бухаре, Самарканде. В начале Х века стремление к  

знаниям привело его в столицу арабского халифата  г. Багдад. В  Багдаде он  

знакомится с различными областями знаний, изучает языки. За 

прогрессивные идеи, высказанные в сочинении "Книга воззрений жителей 

идеального города", ученый подвергался преследованием и вынужден был 

покинуть Багдад. Фараби был глубоким знатоком эллинистической 

культуры. Он пишет рецензии и комментарии на научные и философские 

труды Платона, Аристотеля, на работы о движении небесных тел Пталомея, 

на сочинения о  психологии души Александра Афродиза, на медицинские 

труды Галлена и  труды Эпикура, Зенона, Евклида, Парфирия. За этот вклад в 

науку Фараби назвали "Аристотелем Востока". В своем объемном труде 

"Большая книга о музыке" Фараби проявляет себя не только знаток 

музыкального искусства, но как композитор и исполнитель этого жанра. 

Фараби является автором многих трудов по логике, в которых развивая 

достижения греческих мыслителей, он вносит достойный вклад в 

разъяснение многих проблем. Заслуга Фараби заключается в том, что он 

более чем кто-либо другой, содействовал выделению аристотелевых 
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элементов из философских сочинений  неоплатонического и 

неопифагорического круга. Его перу принадлежит, в частности комментарий 

на "Метафизику" Аристотеля. Фараби доказывает объективное 

существование материального мира и возможность познания его человеком. 

Разделяя науки на теоретические - логику, естествознание, математику - и на 

практические - этику, политику, Фараби как убежденный просветитель 

доказывает, что чувственное познание человека рождается и развивается на 

основе данных мира вещей, составляет основу внешней  стороны познания 

человека. Но, помимо нее, утверждает Фараби, познание имеет внутреннюю 

сторону, т.е. воображение, иллюзию, догадку - эту сторону он связывает с 

деятельностью разума. Естественнонаучные, философские и 

социологические воззрения Фараби, гуманные и прогрессивные в своей 

основе, сыграли важную роль в развитии мировой науки. 

 Последователем Фараби является другой великий ученый-

энциклопедист  эпохи средневековья Абу Али ибн Сина (980-1037). Родился 

он  в  селении Афшона вблизи  Бухары. Усердно занимаясь различными 

науками, он к семнадцати годам стал уже авторитетным врачом  и ученым.  

Успешно вылечив заболевшего эмира Нуха ибн Мансура, Ибн Сина получает 

доступ в знаменитое книгохранилище Саманидов в Бухаре, что дает  ему 

возможность углубить свои медицинские и философские  познания. В то же 

время он пишет свое первое философское произведение "Исследования о 

душевных силах". Научное наследие Ибн Сины (европейцы его называли  

Авиценной) огромно и охватывает все области человеческого знания того  

времени. Им было написано более 480 произведений. Из них 40 по медицине, 

30 по естествознанию, 185 по философии, логике, психологии, геологии,  

этике, 3 по музыке и др. До нас дошли около 240 его трудов. В 1002 г. Ибн 

Сина приезжает в Хорезм. Здесь он самоотвержденно работает  в знаменитой  

по тем временам академии  Маъмуна в Ургенче,  знакомится и сотрудничает 

с Беруни. Научные интересы Ибн Сины развивались в основном  в двух 

направлениях: в медицине и философии.  Философия Ибн Сины, изложенная 
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в "Китаб аш-шифо" ("Книга исцеления"), составляет целую эпоху в истории 

восточной философии. Однако мировую славу ему создал его классический 

сводный труд по медицине "Канон фит - тиб" ("Канон врачебной науки"). В 

книге "Данишнамэ" ("Книга знаний") изложены его естественно - научные и 

философские взгляды. Перевод на   латинский язык его труда "Канон 

врачебной науки" был  опубликован в конце XV в. в числе первопечатных 

книг, и  западная медицина находилась под прямым воздействием Канона. 

Ибн Сина стоит в одном ряду с такими медицинскими светилами, как 

Гиппократ и Галлен. Авиценна внес фундаментальный вклад во все науки 

своего времени. Он  изучал движение звезд, состав и строение различных 

материалов. Но особенно сильное влияние он оказал на развитие медицины, 

где подробно описал многие болезни, которые до него не могли даже 

определить. Уже в XI в. высказал мысль о микробах как переносчиках 

инфекционных заболеваний. Примером своей жизни Авиценна показал 

огромные возможности человеческого разума, способного постигать тайны 

природы,  показал силу знаний, преобразующих жизнь. 

 Авиценна входит в число людей, оставивших яркий след в истории 

человечества. Его знают как врача, философа, математика, музыканта, поэта, 

великого ученого, труды которого оставлены в 29 сферах науки. 

Ибн Сина Великий медик, которого можно сравнить с Галеном и 

Гиппократом, выдающийся естествоиспытатель уровня Галилея, математик, 

физик, химик, специалист по физиологии животных. А еще он занимался 

теорией музыки, и его познания в этом пригодились в эпоху Ренессанса. 

Самая гениальная из его книг – «Канон врачебной науки». Но и другие труды 

вошли в историю, стали классикой – «Книга спасения», «Книга знания», 

«Книга указаний и примечаний», «Книга справедливого разбирательства»… 

Он был предвестником гуманизма, ибо его учение о человеке – это учение о 

единстве тела и души. И когда – в XI веке. Писал Авиценна, как правило, на 

арабском языке. Но это совсем не означает, что он – часть арабской 
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культуры. Наверно, с самого своего рождения он принадлежал всему миру, 

труды его стали достоянием всех цивилизаций. 

Ибн Сина оказал огромное влияние на классическую иранскую, узбекскую, 

арабскую и еврейскую средневековую литературу. Самой знаменитой его 

повестью была повесть «Живой, сын Бодрствующего». Некоторые 

исследователи утверждают, что она влияла на создание Данте «Божественной 

комедии». 

Авиценна еще в раннем детстве отличался невероятной любознательностью, 

удивляя взрослых постоянными вопросами. Маленького всезнайку отправили 

изначально учиться в обычную мусульманскую школу, которую он посещал 

на протяжении 10 лет. 

Параллельно школьной программе Авицена обучался дополнительно 

грамматике, арабскому языку, стилистике. Когда мальчику исполнилось 10 

лет, он уже знал наизусть весь Коран, что согласно убеждениям мусульман 

считалось наиболее почтенным знаком. 

Свое первое образование он получил путем изучения богословия. Позже 

будущий ученый увлекся светскими науками – математикой, медициной и 

философией. Уже в возрасте 20 лет Авиценну знали как известного ученого. 

После того как пали Сасаниды в его родной стране, Ибн Сина путешествовал 

по дворам персидских князей, служа придворным лекарем. Он пользовался 

авторитетом среди европейских коллег-врачевателей. Итогом его врачебной 

деятельности стала фундаментальная работа, энциклопедия по медицине в 5 

томах — «Канон медицины». Она вмиг стала популярной и переводилась на 

иностранные языки, на латыни он переиздавалась целых 30 раз. 

С 18-ти лет Авиценна абсолютно осознанно посвятил свою жизнь занятию 

наукой. Он много писал, и слава о нем крепла. В 20 лет его приглашают на 

постоянную службу к хорезм-шаху Мамуну II в Хорезм. Мамун II был одним 

из лучших представителей сильных мира сего и, безусловно, лучший из тех, 

кого на своем пути повстречал Авиценна. . Он  собирал при дворе 
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выдающихся людей, приглашал их отовсюду и не скупился в деньгах, считая 

развитие культуры и науки делом первостепенным. 

Он является одним из основателям академии Маъмуна. Там проходили 

постоянные диспуты, в которых принимали участие многие, в том числе и 

Бируни, но побеждал как правило Авиценна. Слава его росла, он много 

работал, его почитали, признавая во всем его авторитет. 

Он говорил о возможности распространения заразных болезней через воздух, 

сделал описание диабета, впервые отличил оспу от кори. Даже простое 

перечисление того, что он сделал, вызывает изумление. При этом Авиценна 

сочинял стихи, написал несколько философских произведений, где ставил 

проблему соотношения материального и телесного. В поэзии Авиценны 

очень емко выражено его стремление видеть мир единым, целостным. Вот 

его четверостишие в переводе с фарси: «Земля есть тело мироздания, душа 

которого – Господь. И люди с ангелами вместе даруют чувственную плоть. 

Под стать кирпичикам частицы, мир из которых создан сплошь. Единство, в 

этом совершенство. Все остальное в мире – ложь» 

Авиценна предпочитал рассуждать на серьезные темы стихами. В этой форме 

им написаны такие произведения, как «Трактат о любви», «Хай ибн Якзан», 

«Птица» и др. 

Авиценна стал первым врачом, давшим определение таким сложным 

заболеваниям, как чума, желтуха, холера и др. 

Когда Ибн Сине исполнилось 20 лет, он уже являлся автором нескольких 

книг: Обширной энциклопедии. Изданий по этике. Медицинского словаря. 

В возрасте 18 лет грамотный юноша позволил себе дискуссировать с 

выдающимися учеными Востока и Средней Азии по переписке. 

Уже в возрасте 10 лет Авиценна понял, что в школе делать ему уже нечего. 

Авиценна полностью овладел арабским языком и фарси, грамматикой, 

стилистикой, поэтикой. 

А когда он приступил к изучению математики и медицины, понял, что 

медицина – это легкая наука и что до 16 лет он освоит ее полностью. 
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Ибн Сина выявил, что вирусы являются невидимыми возбудителями 

инфекционных болезней, но данная гипотеза была подтверждена только 

через 800 лет Пастером (французский ученый). 

Согласно убеждениям Авиценны, наука делится на три категории: Высшая. 

Средняя. Низшая. 

Ибн Сина является создателем кружка, который назвал Академией Мамуна. 

Авиценна открыл процесс перегонки эфирных масел. 

Авиценна был придворным врачом саманидских эмиров и дайлемитских 

султанов, некоторое время был визирем в Хамадане. 

Немалый вклад внес ученый в психологию, разработав собственное учение в 

вопросах темперамента человека (деление на горячий, холодный, влажный и 

сухой характеры). 

Впечатляют познания философа о пульсе. Он описал в книге все его 

возможные виды и состояния. 

Отмечены его труды в механике (теория вложенной силы), в музыке 

(произведения по теории вокального искусства). 

 Годы проживания в Хамадане позволили ученому закончить первый том его 

основного труда — книги «Канон врачебной науки». Данная работа состоит 

всего из пяти томов следующего содержания: 1 том: медицинская наука – 

описание острых хронических заболеваний, их диагностика, лечение, 

хирургия. 2 том: рассказы о простых лекарствах природного происхождения. 

3 и 4 тома: рекомендации лечения болезней человеческих органов, переломов 

тела. 5 том: описание свойств сложных лекарств самостоятельного 

приготовления Авиценны, а также с указанием ссылок на древних врачей 

Европы и Азии. 

         В начале XI в. быстро распространилась слава на Востоке об учености 

Беруни. Хорезмшах Маъмун II в 1004 г. назначил его советникам по 

вопросам науки в своем государстве. Абу Рейхан Беруни родился (973-1048) 

в предместье столицы Хорезма города Кята (ныне Беруни). Изучал языки,  

философию, астрономию, математику, ботанику, минералогию.  
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Замечательный ученый, поражающий многообразием своих научных 

интересов и смелостью  мысли, он является автором более 150 трудов по 

истории, астрономии, минералогии. Из этих трудов до нас дошли 30. В 

период правления Махмуда Газневи Беруни связывала большая дружба с 

ним. Особенно плодотворно в это время Беруни работал в Газне, в котором 

позже, в 1043 г., он и умирает. Важнейшим произведением Беруни, 

принесшим ему широкую известность в науке, является его книга "Индия", в 

которой он описывает реки, плодородные земли, климат Индии, проводит 

данные о ее народах и обычаях. Беруни также принадлежат несколько 

оригинальных работ по  астрономии, в которых он описывает свои 

наблюдения за движением небесных светил, подвергает сомнению 

религиозные представления о неподвижности земли, высказывает догадки о 

возможности вращения ее вокруг солнца и  пишет о земном тяготении. В 

возрасте 22 лет Беруни первым в Средней Азии создал земной глобус, 

сконструировал, позднее, прибор по точному измерению астрономических 

тел,  определил радиус земли, на 460 лет вперед,  перед открытием Колумбом 

Америки, Беруни в своем труде прозорливо предсказал о существовании 

Американского континента. В своих более чем 45 произведениях по 

астрономии Беруни на 500 лет вперед, чем Коперник приходит к выводу о 

том, что центром вселенной  является не земля, а солнце; он первым 

высказывает мысль, что земля вращается вокруг солнца, а не наоборот. В 

этом плане его научные труды "Астрономия калиди" (Астрономические 

ключи), "Конуни масъудий" (Каноны счастья), "Аттафхим"- бесценны. 

Мысль неутомимого наблюдателя нашла свое отражение в "Минералогии". 

Здесь в противовес идеалистически - мистическим воззрениям, 

приписывающим минералам и металлам магические свойства, Беруни 

занимался эмпирическими исследованиями природных свойств минералов и 

стремился выяснить истинные причины их происхождения. Основные 

произведения Беруни, такие как "Памятники минувших поколений", 

"Индия", "Минералогия", "Геодезия" изданы и переведены на разные языки, 
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эти монументальные труды вошли в фонд истории мировой науки и 

культуры. 

4.2. Культура Средней Азии в IX-XII вв. Развитие архитектуры, 

литературы и искусства. 

Особого расцвета достигла при Саманидах поэзия. Ярким 

представителем ее был Рудаки Абдулла Джафар (родился в конце IX в., умер 

в 941 году). Рудаки был несравненным мастером касыды и автором 

нескольких   поэм: "Камила и Димна", Синбад-наме, "Вращение солнца" и др. 

Рудаки был знаменит не только как поэт, но и как  замечательный певец, 

исполнявший свои произведения под аккомпанемент  уда - старинного 

инструмента.  Рудаки приято считать основателем мусульманской поэзии. 

Гениальный Рудаки не был одиноким, в свое время в Бухаре при дворе 

эмира, в городах Мавераннахра и Хорасана творила целая плеяда 

талантливых поэтов таких, как Шахид Балхи, Абузарраа, поэтесса Рабия. 

Среди замечательных  поэтов,  был Дакики. Если Рудаки и другие  поэты в 

своем  творчестве отчасти еще зависели от  традиций  придворной поэзии, 

Дакики начал новое поэтическое направление, опиравшееся, в основном, на  

народные  предания,  фольклор, оформленный народными сказителями в 

виде поэтического рассказа. Дакики, писавший в конце X в., начал работу 

над "Шахнаме", но умер, и дело Дакики завершил Фирдоуси, который 

включил в свою поэму  "Шахнаме" 1008 двустиший Дакики. 

 Плеяда замечательных поэтов Х в. создала поэзию, выдвинувшую в 

последующие столетия таких могучих гениев стиха как Фирдоуси, Саади, 

Хафиз, которые в основных чертах определили на многие века направления 

поэзии стран так называемого мусульманского Востока. Абдулькасим 

Фирдоуси (940 - 1030) родился в г. Тусе (Хорасан). Фирдоуси   посвятил все 

свое время собиранию легенд, сказок, народных преданий и  мифов. Собрав 

огромные сведения о  прошлом  иранских народов он  приступил  к 

изложению их  стихами. Свою поэму он назвал "Шахнаме" (Книга о царях) - 

поэтически изложенная, героизированная история Ирана и  Средней Азии. 
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Начав в 37 лет, Фирдоуси  закончил ее в 71 год. Свою поэму он  посвятил 

Махмуду Газневи. В конце жизни он написал поэму "Юсуф ва  Зулайхо". 

 При дворе Саманидов большое внимание уделялось истории и 

географии. Мадаини, Белазури, Табари, Ибн Мискавейх, Муххамад Наршахи 

и другие были  популярными историками той эпохи. В этот  период работает 

один из известных историков саманидского периода Абу - Бакр Наршахи 

(899-959). В 40-х годах IX  в. он пишет "Историю Бухары", известную также 

как "История Наршахи".  Его труд  продолжили другие историки, доведя 

повествование до 1220 года. "История Бухары" сохранилась до настоящего  

времени и сегодня  является источником ценных  сведений. Здесь освещается 

арабское завоевание Средней Азии, восстания Абруя  и Муканны.  

 Период правления Караханидов можно считать временем  появления  

тюркского литературного языка. В 1074г. появляется первый труд по  

истории, языку, литературе и культуре тюркских народов  "Девону лугати 

тюрк" (Словарь тюркского языка)  Махмуда Кашгари (жил и творил в XI 

веке).  Это ценнейшее произведение находится  сейчас в Стамбуле.  В своем 

знаменитом произведении  Махмуд Кашгари дает важнейшие сведения по 

истории, географии, этногенезу, обычаями, культуре тюркских народов 

проживавших на территориях  от России до Китая. Здесь описывается  образ  

жизни различных  племен, населявших эти  обширные территории. Этот труд 

можно  рассматривать не только как словарь, но и как грамматику тюркского  

языка. Произведения Махмуда  Кашгари переведены на  многие языки, мира.  

Это классическое произведение этнографического и исторического  

материала - выдающийся общественно-политической  труд, который 

считается первым  письменным документом, прослеживающим культурные  

связи тюркоязычных  народов и утверждавшим абстрактность духовного 

наследия. Хотя произведение написано на арабском языке, его  с полным 

основанием можно считать памятником  тюркского языка, так как в нем  

приводится свыше трехсот тюркоязычных  народных четверостиший и 

столько же пословиц. 
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 В XI в. появляется на тюркском языке поэма Юсуфа из Баласагуна 

(Юсуф Хос хожиб) "Кудатгу билиг" (Наука о том,  как быть счастливым). 

Книга создана в Кашгаре в 1069г. За составление этой книги автору был  

присвоен почетный чин хосхожиб (нечто вроде камергера). В книге 72 главы, 

которые  представляют собой в основном беседы на дидактически-

философские темы четырех главных героев. Юсуф Хос Хожиб включил в 

свою книгу ряд сведений по астрономии, математике, медицине. В своем 

труде Юсуф Хожиб описывает жизнь крестьян, животноводов, бедняков и 

других общественно социальных групп, раскрывает мировоззрение, обычаи, 

выступает против несправедливости, бесправия и приходит к философским 

умозаключениям. 

 До нашего времени сохранились лишь  немногие архитектурные  

памятники IX -X в.в. Однако и те, что  сохранились,  свидетельствуют о  

большом развитии строительной техники и  блестящем расцвете 

архитектурного искусства. В этот период в  строительстве начинают 

применять высококачественный обожженный кирпич и алебастровый  

раствор. Значительную роль  в постройках Х в.  играло дерево 

использовавшееся для столбов-колонн, на которые опирались  деревянные  

балочные кровли. 

 Развитие математических знаний, особенно геометрии, вооружило 

наиболее опытных и знающих  мастеров - строителей  методами 

предварительного проектирования зданий, расчета его пропорций на основе 

математических соотношений.  Первоначально в композиции строящихся 

зданий продолжали сохраняться старые традиции. Таков мавзолей Исмаила 

Самани  в Бухаре (Хв). Из сооружений гражданской архитектуры, относимых 

к IX в., является замечательное здание из сырого кирпича усадьба- дворец 

"Кырк - кыз" (Сорок девочек) в окрестностях Термеза. В городище Афрасиаб 

собрано огромное количество поливной глиняной посуды (чаши, блюда, 

светильники, кувшины), прекрасные образцы которых представлены во 

многих музеях мира. В Х в. широко применяются при изготовлении посуды 
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стекловидная свинцовая глазурь. Роспись на этой посуде, написанная 

оливково - зеленой,  красно- коричневой, черной красками, приобретала 

сочность и яркость. 

    

  Выводы:  

Таким образом, мы определили основные условия и факторы 

интеллектуального возрождения в жизни народов России и Средней Азии в 

IX-XII вв. Образование академий «Байт ул-Хикма» и Хорезмской «Академии 

Маъмуна». В расцвете точных, гуманитарных и общественных наук большая 

заслуга Муса ал-Хорезми, Ахмад ал-Фергани, Абу Наср Фараби, Наршахи, 

Абу Али ибн Сина, Абу Райхан ал-Беруни, Рудаки, Махмуд Кашгари, Юсуф 

Хас Хаджиб и других. 

Ислам в корне изменил жизнь народов Средней Азии в IX-XII вв.В 

распространении суфизма и ислама велика роль ученых теологов: Имама аль-

Бухари, Имама ат-Термизи, Мотуриди, Маргинани. Представители суфизма: 

Юсуф Хамадони, Гиждувони, Ахмад Яссави, Нажмиддин Кубро. Бахаутдин 

Накшбанди. 

В становлении тюркско-персидской литературы в IX-XII вв велика 

роль Фирдоуси, Ахмада Югнаки, Махмуда Замахшари. 

В строительстве и зодчестве значительное место занимает сооружение 

усыпальниц, минаретов, соборных мечетей, медресе. 
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ТЕМА 5.  СОЗДАНИЕ СОХИБКИРАНОМ АМИРОМ ТЕМУРОМ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

План 

5.1. Исторические условия создания Амиром Темуром централизованного 

государства на территории Мавероуннахра.  

5.2. Социально-экономическая и культурная жизнь в государстве Амира 

Темура.  

5.3. «Уложение Амира Тимура» и его значение в изучении истории. 

5.4. Развитие культуры в период правления Темуридов. 

Цель темы: показать предпосылки, условия и факторы способствовавшие 

создания Амиром Темуром централизованного государства. 

Задачи темы: 

- раскрыть факторы и условия, способствовавшие развитию науки, культуры, 

искусства  в государстве Амира Темура; 

Результаты освоения: 

 Знать: основные этапы развития государства Амира Тимура. Вклад 

великого сахибкирана в развитии теории суверенного государства. 

Основные положения Уложения Тимура.  

5.1  Исторические условия создания Амиром Темуром 

централизованного государства 

В 50-х гг. XIV в. в Мавераннахре усилились междоусобицы. Правитель 

каждого вилайята или города объявлял себя независимым. Об отсутствии 

сильного правителя в Мавераннахре хорошо было известно за пределами 

страны, и этим обстоятельством воспользовался хан Моголистана Тоглук 

Тимур, который напал на Мавераннахр. 

Правителем Кеша и Накшеба он назначает Амира Темура, а своего 

сына Ильяс-ходжу - правителем Мавераннахра. Амир Темур в союзе с 

эмиром Балха Хусейном начинает борьбу за освобождение территории от 

монгольского ига. Проиграв битву, известную в истории как "Лой жанги" 

Амир Темур с эмиром Хусейном уходят в Балх. Оборону Самарканда 

возглавляют сарбадары. После победы над монголами сарбадары 
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устанавливают в городе народную власть и осуществляют некоторые 

реформы. 

В 1366г. Хусейн и Амир Темур вновь подчиняют Самарканд, после чего 

взаимоотношения между ними обостряются. Амир Темур после победы над 

эмиром Хусейном в 1370 г. на курултае местной знати и начальников войска 

провозглашается единым правителем Мавераннахра. 

Провозгласив Самарканд столицей, Амир Темур занялся устройством 

внутренних дел в своем государстве. Основной его задачей было 

преодоление раздробленности и объединение отдельных владений в сильное 

централизованное государство. 

За период с 1372 по 1388 гг. Амир Темур совершил пять походов на 

Хорезм и полностью присоединил его к своему государству. Несколько 

походов совершает против хана Золотой Орды Тохтамыша, в результате 

мощь Золотой Орды была подорвана. 

В конце XIV в. он подчинил себе Армению, Грузию, Азербайджан, 

Индию. К началу XV в. полностью подчинив Иран и Ирак, Амир Темур 

завоевывает ряд городов Сирии и Египта и подчиняет себе египетского 

султана Фараджа. 

Летом в битве под Анкарой Амир Темур разбивает войско турецкого 

султана Баязида, а его самого берет в плен. В начале 1405 г. при походе в 

Китай, по дороге в Отрар, Амир Темур заболел и умер. 

В состав государства Амира Темура, кроме Мавераннахра и Хорезма, 

входили также Фергана, Шаш, области вокруг Закаспия, Афганистан, 

Турция, Индия, Иран, Ирак, южные области России, Закавказье и ряд стран 

Западной Азии. Всего он смог объединить 27 государств и областей. 

Основными результатами военно-политической деятельности Амира 

Темура стали образование централизованного государства, освобождение 

народов Средней Азии от монгольского ига. Амир Темур внес большой вклад 

в экономическое и культурное развитие не только Мавераннахра, но и стран  

Среднего и Ближнего Востока, способствовал их сближению. Обезопасил 
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Великий Шелковый путь и караванные дороги, что привело к научному и 

культурному Ренессансу XIV в. 

5.2.  Социально-экономическая и культурная жизнь в государстве 

Амира Темура 

Большие изменения Амиром Тимуром были проведены в 

государственном устройстве. Им был создан компактный государственный 

аппарат, состоявший из семи ведомств. При кабинете (диванхона) были 

учреждены должности духовного судьи; гражданского судьи, а также 

должности высшего духовного сана. 

В административном отношении государство делилось на улусы, 

вилайеты и туманы. 

Первостепенное значение Амир Темур придавал экономическому 

развитию, он сформировал новую дифференцированную налоговую систему. 

 Каковы же основные направления внутренней политики Амира 

Темура? 

1)  В первую очередь Амир Темур заботился об экономическом 

подъѐме своего государства. Основой экономики Мавераннахра было 

орошаемое земледелие. В период правления Амир Темура заметно 

расширились посевные площади, получили распространение новые 

сельскохозяйственные культуры - лен, конопля, цитрусовые. По его приказу 

строились новые каналы и другие ирригационные сооружения для орошения 

осваиваемых и заброшенных земель. Войскам, участвовавшим в походах, 

было категорически запрещено в процессе их продвижения затаптывать 

посевы. 

 В годы правления Амир Темура в целом сохранились налоги и 

повинности крестьянства, характерные для монгольской эпохи. С крестьян 

взимали земельный налог - харадж, выплачиваемый деньгами и натурой; 

дополнительный налог за пользование водой (в сухой сезон); подушную 

подать (джизью); некоторые чрезвычайные налоги (аваризат). На них были 

возложены также повинность по поставке ездовых животных (улаг), 
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барщинные работы (бегар), воинская повинность и др. Вместе с тем, Амир 

Темур вѐл новшества в налоговую политику: 

• он освободил крестьян от различных второстепенных налогов; 

• сбор налогов стал осуществляться только после сбора урожая; 

• вводились налоговые льготы для крестьян, взявшихся за обработку 

заброшенных земель, в течение трѐх лет (в первый год они не платили налоги 

совсем, во второй-налоги выплачивались или не выплачивались в 

соответствии с волеизъявлением крестьянина, а с третьего года он платил 

налоги в полном объѐме). 

 Этот опыт Амира Темура используется в годы независимости (льготное 

кредитование фермерских хозяйств, освобождение  их от налогов в первый 

год их деятельности). 

 Амир Темур уделял большое внимание развитию ремесленного 

производства. В Мавераннахр, центр его огромного государства, Амир Темур 

ввозил из завоѐванных стран не только различные материальные ценности, 

но главным образом пленных мастеров и ремесленников, вместе с которыми 

туда попадали тщательно сохранявшиеся секреты ремесла, новые виды 

ремесленной продукции. В частности, тысячи ремесленников с семьями были 

привезены в Самарканд. Их технические знания и творческое вдохновение 

использовались при строительстве дворцов, мечетей, медресе, мавзолеев, 

загородных садов, сооружении мостов, дорог, каналов. Пленные 

ремесленники, переселѐнные Амиром Темуром в Самарканд, Шахризабз, 

находились на полурабском положении и подвергались жестокой 

эксплуатации, их не выпускали из ―кархана‖ (большой эмирской или 

султанской мастерской). Так, Клавихо (посол кастильского короля Генриха 

III), рассказывая о дворце Амир Темура в самаркандской цитадели, отмечал: 

―В этом же замке царь держал около 1000 пленных мастеров, которые делали 

латы, шлемы, луки и стрелы и круглый год работали на него‖. 

 Местное ремесленное производство было сосредоточено в крупнейших 

городах Мавераннахра - Самарканде, Бухаре и др. По данным письменных 
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источников, насчитывалось около 160 названий ремѐсел, но на практике их, 

по-видимому, было больше. Уже существовала специализация городского 

ремесленного производства: Самарканд по-прежнему славился 

производством бумаги, которая в своѐ время вытеснила применявшиеся для 

письма папирус, кожу и пергамент; в Бухаре производились ткани, оружие, 

ювелирные изделия, лучшие образцы которых хранятся во многих музеях, в 

том числе в Эрмитаже. Ведущей отраслью ремесленного производства 

оставалось ткачество.  

 Ремесленники жили в разных кварталах в соответствии с ремесленной 

профессией, по которой были названы улицы по месту их жительства, каждая 

отрасль ремесла имела свой базар. Они объединялись в братства или 

компании в соответствии с родом их ремесла - отдельно лучники, ювелиры, 

железных дел мастера, ткачи и др. (наподобие ремесленных организаций, 

называемых в Центральной Европе цехами). Через них передавались 

правительственные распоряжения, они создавали условия для обучения 

новых мастеров, выполняли организаторские функции. 

 Положение местных ремесленников было также тяжѐлым. Они, как и в 

монгольскую эпоху, несли тяжѐлые повинности, были обязаны вносить в 

государственную казну 1/4 часть своих доходов. Однако, по сравнению с 

пленными ремесленниками, оно постепенно улучшалось, так как Темур 

высоко ценил ремесленное производство. 

 Амир Темур уделял большое внимание развитию горного дела. Все 

природные ресурсы Мавераннахра были им объявлены своей 

собственностью, свою монополию он распространил на разработку 

месторождений драгоценных камней. Все шахты Бадахшана, где добывались 

рубин, ляпис-лазурит и сапфиры, были взяты Амиром Темуром под охрану, 

всѐ добытое доставлялось в казну, а затем сбывалось на рынке. 

2)  Предметом важной заботы Амира Темура являлось развитие 

внутренней и караванной торговли. Благодаря строительству новых 

городских населѐнных пунктов, благоустройству дорог, усилился 
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товарообмен между городом и сельской местностью. Прекращение 

междоусобных войн способствовало укреплению торговых связей между 

отдельными частями его огромного государства. Все праздники 

сопровождались выступлениями музыкантов, канатоходцев, и непременно, 

выставками ремесленных изделий и торговыми базарами, на которые 

ремесленников вынуждали привозить свои лучшие изделия, что имело 

большое значение для расширения внутреннего товарооборота. 

 Амир Темур, восстановив Великий шѐлковый путь, заботился о 

благоустройстве караванных дорог, проходивших по территории 

Мавераннахра, строительстве караван-сараев на всѐм их протяжении, 

обеспечении безопасности купцов и перевозимых ими грузов. Караванная 

торговля давала огромную прибыль в казну Амир Темура. Таможенные 

пошлины и налоги взимались во всех караванных городах и узлах дорог. С 

немусульманских купцов при этом взимали пошлину вдвое большую, чем с 

мусульманских. 

 Амир Темур, превратив Самарканд в центр торговых караванных путей 

Азии, стремился развивать торговые связи со всеми странами, независимо от 

религиозной принадлежности их населения. Поэтому по караванным путям 

купцы из Сирии, Венгрии, Генуи, Турции, Багдада, Индии, Китая, русских 

городов перевозили ткани, стекло, металлические изделия, пряности, меха, 

кожаные изделия, шелка, драгоценные камни (агат, жемчуг), лекарства, 

фарфоровые изделия и многие другие товары. 

3)  Огромное значение Амир Темур придавал строительству, 

связанному прежду всего с возвышением Самарканда, где можно было 

увидеть мастеров из Хорезма, Исфагана, Шираза, Халеба и других городов 

Востока. Клавихо, посетивший Самарканд в 1403-1404г., был потрясѐн 

размахом строительных работ Амир Темура, о чѐм он пишет на многих 

страницах своего дневника. Самарканд - столица огромного государства 

Амира Темура - по величине, красоте и роскоши должен был превосходить 

самые крупные города мира, всѐ то, что могло возникнуть в человеческом 
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воображении. Все постройки, произведѐнные при Амир Темуре, должны 

были донести до потомков силу, могущество и славу Амир Темура и его 

государства. Ибн Арабшах рассказывает, что  ― Амир Темур построил вокруг 

Самарканда ряд селений, назвав их именами прославленных городов мира - 

Миср (Каир), Димишк (Дамаск), Багдад, Султания и Шираз‖, из которых три 

были столицами: Дамаск - омеядского, Багдад - аббасидского, Миср - 

фатимидского халифатов. В то, что селения получили названия знаменитых 

городов, была вложена определенная политическая идея: перед Самаркандом 

все они меркнут так же, как меркнет простое селение перед богатым и 

великим городом. 

 Самарканд был украшен новыми величественными зданиями, 

благоустроенными базарами, пополнен кварталами (махалла) ремесленников. 

Часть замечательных построек Амир Темура сохранилась до нашего 

времени: это мавзолеи в группе ―Шахи-Зинда‖, соборная мечеть, известная 

под именем Биби-ханым (1399-1404гг.), усыпальница Гур-Эмир, где 

похоронен Амир Темур и некоторые члены его династии - Темуриды и др. 

Вокруг Самарканда он построил 15-16 великолепных загородных дворцов-

садов, утопавших в роскоши и богатых редких вещах: Баги-Чинар, Баги-

Дилькуш(а), Баги-Бильхишт, Баги-Баланд и др., являющихся поистине 

уникальными сооружениями. 

 Амир Темур построил выдающиеся памятники в Бухаре и Туркестане 

(мечеть Ахмада Ясави), недалеко от Ташкента восстановил город Бинкент, 

разрушенный монголами и теперь получивший название Шахрухия (в честь 

сына Амир Темура), в цветущий центр Ферганской долины при нѐм 

превратился Андижан. Но особое место в жизни Амир Темура занимал 

Шахрисабз, который он нежно и трепетно, по-сыновьи, любил, и даже хотел 

сделать родной город столицей своей державы, но мудро не пошѐл на этот 

шаг. Здесь, в огромной фамильной усыпальнице - мавзолее Дорус-Сиадат, 

погребѐн его старший сын Джехангир, второй сын Омар-шейх, отец. 
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 Предание гласит, что Амир Темур мечтал о том, чтобы в Шахрисабзе 

жили самые богатые и красивые люди. Он привозил туда лучших мастеров 

своего дела - зодчих, художников, ювелиров, специалистов по керамике и 

многих других. Их трудом за 24 года был построен величественный 

памятник средневековой архитектуры - дворец Ак-Сарай. Клавихо, 

посетивший в XV в. Шахрисабз, был поражѐн великолепием его дворцов, 

мавзолеев, гражданских зданий и садов. Он писал, что отделка интерьеров 

Ак-Сарая по художественным достоинствам не уступает лучшим парижским 

дворцам. 

 Действительно, только выдающаяся личность, какой и был Амир 

Темур, могла оставить потомкам такие удивительные памятники, подлинные 

шедевры. 

 4) Важным направением внутренней политики Амира Темура было 

заселение  Мавераннахра, пополнение его трудовых ресурсов, большой урон 

которым был нанесѐн монгольским завоеванием, повлекшим за собой 

огромные человеческие жертвы. Амир Темур планировал расширить оазисы, 

построить и реконструировать города и посѐлки. Клавихо в своем дневнике 

отмечает, что на северный берег Амударьи, то есть в Мавераннахр, 

пропускали всякого, кто хотел, запрещения на въезд в страну были 

отменены. Однако покинуть Мавераннахр и переправиться на южный берег 

Амударьи никто без разрешения не мог. Мосты через реку были частично 

разобраны, а переправочные средства охранялись стражниками. За пределы 

Мавераннахра были отправлены специальные чиновники, которые 

разыскивали людей, потерявших семью, кров, не имевших средств к 

существованию, и доставляли их в Мавераннахр, чтобы пополнить трудовые 

ресурсы страны. 

 5) Амир Темур будучи государственным деятелем, сохранял 

дружественные связи с мусульманским духовенством. Укрепление позиций 

ислама в государстве было одним из важнейших направлений его 

государственной политики. На дворце, воздвигнутом в Шахрисабзе, были 
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слова: ―Султан является тенью Аллаха на Земле‖. Повсюду его сопровождала 

мечеть, его двор строго соблюдал все религиозные ритуалы, в том числе пост 

уразу, который заканчивался пышными празднествами. В походах Амир 

Темур посещал все святые места, особенно в решающие моменты военных 

действий. При нѐм неотступно находился его духовник шейх Сейид Барака, 

который перед каждым сражением произносил молитву перед всеми 

военачальниками, благославляя на битву во имя Аллаха и вымаливая у него 

победу для Амир Темура. Сам властитель перед сражением публично 

простирался в молитве и никогда не упускал случая продемонстрировать, что 

он и его армия находятся под особым покравительством Аллаха. Вообще, 

ислам использовался как идеологическое обоснование захватнических 

походов Амира Темура, которые представлялись как священные войны 

против неверных, за утверждение мусульманской религии, или за упрочение 

еѐ позиций в тех мусульманских странах, где они оказались ослаблены. Амир 

Темур стремился превратить Самарканд в центр исламской веры и сделать 

его местом паломничества. С этой целью сюда были привезены самые 

известные богословы, открыты новые мечети и медресе, а мусульманское 

духовенство было окружено особым покровительством, почѐтом и 

уважением. Многие его представители стали крупными землевладельцами 

(за счѐт вакуфных земель и земельных пожалований в форме суюргала) и 

пользовались огромным политическим влиянием (например, Ходжа Ахрар). 

 6) Создание Амир Темуром мощного централизованного государства, 

положившего конец междоусобным войнам, способствовало не только 

экономическому подъѐму, но и оказало благотворное влияние на развитие 

культуры страны. Амир Темур покровительствовал развитию науки, 

литературы, искусства. При своѐм дворе он собрал лучших учѐных, самых 

образованных людей того времени, поэтов, музыкантов, художников из 

Сирии, Ирана, Индии, со всего Мавераннахра, он открыл самую богатую 

библиотеку на Востоке, дал приют людям высокого ума и таланта.  
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 Как пишет Ибн Арабшах, Амир Темур глубоко уважал учѐных, 

грамотных людей, особенно историков, и оказывал им особый почѐт, 

каждому из них отдавал должное. Он живо интересовался историей стран 

Востока и Запада и их правителей, считался хорошим знатоком истории этих 

народов (в частности, тюрков, арабов, иранцев). Любил слушать 

исторические книги о делах пророков, правителей и других важных 

исторических событиях, которые читали ему чтецы. Он использовал для 

этого всѐ свободное время, даже во время походов. Любимым его занятием 

были беседы с учѐными и путешественниками. 

 Амир Темур интересовался также литературой, философией, 

математикой, ценил всякое знание, особенно приносящее практическую 

пользу - медицину, астрономию, архитектуру, сам вѐл речи образованного 

человека, изумляя учѐных своими познаниями в различных областях науки, 

прежде всего, в географии. Он считал, что игра в шахматы способствует 

развитию мысли, поэтому любил играть и даже усовершенствовал их. Ибн 

Арабшах рассказывает, что видел во дворце Амир Темура один круглый 

шахматный стол, другой - продолговатый, третий - большой. 

Особого размаха  и красоты принимает  архитектура при Амире Темуре (XIV 

в.). В Мавераннахре, центр своего обширного царства, Амир Темур ввозил не  

только различные материальные ценности, но  главным образом   

специалистов - ремесленников, художников,  архитекторов. В Самарканде 

можно было увидеть мастеров из Хорезма, Исфагана, Шираза, Халеба и  

других городов Востока.  Самарканд-столица огромного  государства Амира 

Темура,  по величине и красоте должен был превосходить самые крупные 

города мира. Самарканд был украшен  новыми величественными зданиями,  

благоустроенными базарами. Часть замечательных  построек Амира Темура 

дошла и  до нас. Среди них нужно отметить чудесные мавзолеи в группе 

Шахи - Зинда, мечеть Биби - Ханым, усыпальницу Гур - Эмир, где 

похоронены Амир Темур и некоторые члены его дома. В Шахрисабзе 

сохранились до наших дней развалины портала прекрасного дворца Ак- 
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Сарай и других зданий. Замечательным памятником строительной 

деятельности этой эпохи является мечеть ходжи Ахмада Яссави в.г. 

Туркестане. 

 

5.3.«Уложение Амира Тимура» и его значение в изучении истории 

Амир Темур является автором «Уложения», которое является своего 

рода наставлением Амир Темура потомкам, и состоит из двух частей: 

биографии Амира Темура с 1342 по 1405 гг. и «Тузуклар», т.е. своеобразного 

наставления по устройству государства и войска. Амир Тумур не только 

создал могущественное централизованное государство, но и чѐтко определил 

его устройство, дал ему законы. Поэтому, с точки зрения тех преобразований, 

которые осуществляются в настоящее время в Узбекистане в целях создания 

демократического правового государства, огромный интерес представляют 

государственно-правовые воззрения Амир Темура, изложенные в ―Уложении 

Темура‖  - уникальном документе эпохи, своеобразной средневековой 

конституции. Это исторический труд, где изложена биография Амира 

Темура, взгляды его на устройство и управление государством и войском. 

Будучи единоличным правителем, Амир Темур тем не менее считал 

необходимым периодическое проведение курултаев, на которые 

приглашались все царевичи, вельможи, главные чиновники, администраторы, 

военачальники. Слово "Уложение" понимается как устав, свод правил, своего 

рода кодекс законов. Четко определены в «Уложениях» права и обязанности 

как для эмиров, так простых подданных. «Уложения» - закон для всех. В 

«Уложение» приводятся также сведения о феодальных институтах (икта, 

суюргал, танхо). Много глав в «Уложении» посвящены также организации 

армии. 

Создав огромную и могущественную державу, Амир Темур подготовил 

условия для расцвета и подъема духовной культуры, возрождения высоких 

традиций прошлых эпох. При Амире Темуре, были воздвигнуты: ряд 

мавзолеев, соборные мечети, замечательные загородные сады, создан ряд 
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небольших селений, которые были названы именами крупнейших городов 

мира. Амир Темур заботился о тех, кто был предан науке, культуре и 

искусству, и покровительствовал им. 

Во всех государствах, начиная с самых древних, были созданы 

письменные своды законов. Это было большим шагом вперед по сравнению с 

первобытным обществом, где действовали обычаи. Когда стали формироваться 

ранние государственные образования, обычаи еще продолжали существовать 

(обычное право), но их уже было недостаточно для того, чтобы регулировать 

жизнь в государстве. Законы упорядочивали отношения между людьми, 

возлагали на них ответственность за их поступки. Так постепенно 

формировался уровень цивилизованности общества. 

Один из самых ранних письменных источников по истории Средней Азии 

«Авеста» определяет также и религиозно-правовые нормы. Зороастризм 

представлял собой не только религиозно-философское учение, но и был 

источником права для народов Средней Азии. 

Истории известны также другие своды законов, составленные в разные времена. 

Это, к примеру, законы Вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.), 

законы Афинского царя Солона (между 640 и 635 - ок. 559 г. до н.э.), «Русская 

Правда» Ярослава Мудрого (1019 - 1054), свод законов Чингизхана «Ясо» и 

другие. 

       Примером такого рода документа может служить и «Уложение» Темура. 

Само слово «уложение» является производным от «уложить», «укладывать», в 

определенном смысле «узаконить». В данном случае слово «уложение» 

понимается как устав, свод правил. «Уложение» Темура составлено им на 

основе осмысления различных жизненных ситуаций. Этот документ раскрывает 

его взгляды на общество, государство, социально-политическую жизнь и 

мировоззрение правителя. 

Амир Темур был основателем централизованного государства, система 

управления которого заключалась в следующем: центральное управление со 

своей канцелярией - Девони бузруг, в состав которой входило 7 визирей 

(министров). Каждый из визирей имел свой круг обязанностей. Визирь по 
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государственным и гражданским делам отвечал за сбор урожая и налогов с 

областей, визирь по военным делам - за состояние военного дела в государстве 

и положение в армии, визирь по финансовым вопросам, по вопросам торговли. 

В государстве были также должности кази (духовный судья), арзбеги 

(рассматривал жалобы от населения и от воинов), садр аъзам (главный чиновник 

по вакуфному имуществу), шейх ул-ислам (следил за исполнением законов 

шариата), кази ал-куззат (главный судья по гражданским делам), мунши 

(секретарь, отвечающий за поступление и распределение денежных средств и их 

учет в государстве). Области, города и районы управлялись хокимами, которые 

должны были заботиться о благе населения своих территорий, следить за 

порядком в общественных местах, обеспечивать нормальную работу лечебниц, 

бань, постоялых дворов, караван-сараев, базаров. В «Уложении» есть 

специальные разделы, в которых даны правила производства в военачальники и 

в правители, а также правила о назначении начальников (эмиров) улусов, 

кушунов и тюменей (кушун — рота в 100 человек; Тюмень или туман - корпус в 

10000 человек или область, способная выставить такое число воинов). 

«Уложение» начинается с изложения 12 правил управления государством. 

Темур завещал своим потомкам: «Пусть эти правила послужат им руководством 

как в их поведении, так и в управлении государством, дабы они могли 

сохранить то государство, которое я им оставлю». («Уложение» Темура. 

Ташкент, Чулпон, 1992, с. 7). Среди правил: регулярное проведение курултаев 

по всем важнейшим вопросам общественной жизни. Они проводились не только 

в Самарканде (столице государства), но и в других регионах, в зависимости от 

того, где находился сам Темур; опора на 12 различных слоев общества (ученые, 

шейхи, благочестивые люди, офицеры, воины и простой народ, визири и 

секретари, врачи и астрологи, историки и авторы летописей, старцы, мастера 

всякого рода, путешественники); советы с мудрыми; соблюдение законов и 

справедливость; уважительное отношение к офицерам и солдатам. 

Амир Темур большое внимание уделял нравственным и деловым качествам 

министров и других чиновников. Прежде всего он требовал от них благородства 

мыслей и возвышенности души, тонкого и проницательного ума, опыта и 
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привычки жить с солдатом и гражданином, терпимости. 

В «Уложении» подчеркивалась важность наказания всех тех, кто нарушает 

законы, злоупотребляет властью, не выполняет свои обязанности. Особенно он 

был строг к блюстителям правопорядка, государственным служащим. 

Изложены также правила морального и материального поощрения 

верноподданных - от рядового солдата простого гражданина до высших 

государственных чиновников. 

В «Уложении» определены принципы налоговой политики. «При сборе 

податей нужно остерегаться обременять народ податями или опустошать 

провинции, потому что разорение народа ведет за собой обеднение 

государственной казны». Подати определялись производительностью земель и 

были дифференцированными. Основным был поземельный налог — харадж 

(мал), который собирался только после уборки урожая (См. «Уложение», с. 54-

55). Кроме того, население привлекалось к общественным работам - бегар - 

строительство зданий, оборонительных сооружений, оросительных систем, 

дорог. Основой государственной политики Амира Темура был принцип: «Сила 

в справедливости». В «Уложении» записано, что «... власть, не опирающаяся на 

религию и законы, не сохранит на долгое время свое положение и силу. Вот 

почему я основал здание моего величия на исламе, с прибавлением к нему 

правил и законов, которые я точно соблюдал в продолжении моего 

царствования» (с. 10). 

Таким образом «Уложение» Темура представляет собой важный документ 

как по истории развития государственности, так и права. Оценивая его значение 

известный историк, переводчик и издатель «Уложения» на французском языке 

Л. Лянглэ в 1787 году писал: «Темур передал своему преемнику вместе с 

империей дар еще драгоценнее - искусство сохранять ее». 

После смерти Амира Темура разгорелись междоусобные войны, в 

результате которых империя распалась на четыре региона. 

Мавераннахр, центр империи, стал ареной главной битвы за 

наследство. В 1409 г. Шахрух установил свою власть в Мавераннахре и 

Хорасане. Оставив в своем распоряжении Хорасан с центром в Герате, он 
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разделил государство на шесть частей. Старшему сыну Мирзо Улугбеку 

достался Мавераннахр с центром в Самарканде. Мирзо Улугбек почти 40 лет 

правил в Мавераннахре и оставил память о себе не только как 

государственный деятель, но и как выдающийся ученый-астроном. По 

приказу Улугбека было возведено четыре медресе: два в Самарканде, и по 

одному в Бухаре и в Гиждуване. В Самарканде была построена обсерватория 

для изучения звездного неба. "Звездные таблицы Улугбека" были переведены 

на многие языки мира и считались лучшими в мире до изобретения 

телескопа. Известны также произведения Мирзо Улугбека «История четырех 

улусов» и «Пять трактатов по музыке». В период правления Мирзо Улугбека 

значительную роль в развитии науки сыграл Кази заде Руми, Джамшид Ал-

Коши, Али-Кушчи, Мавлоно Лутфи, А. Джами. Со 2-ой пол. XV в. 

культурный подъем стал наблюдаться в Герате при правителе Султане 

Хусейне Байкара визирем при нем работал Алишер Навои, который известен 

не только как талантливый поэт, но и как способный государственный 

деятель. В Герате жил и творил прославленный художник Камолидин Бехзод. 

В XV в. в Средней Азии трудилось немало известных историков, таких как 

Хафизи, Самарканди, Мирхонд, Хондамир, Арабшах и др. 

Подводя итог нельзя не отметить то, что благодаря объединению 

Амиром Темуром громадных географических территорий с различным 

уровнем культуры в единое централизованное государство, были созданы 

условия для бурного развития культуры, которое западными учеными 

названо «Темуридским Ренессансом». 

5.4. Развитие культуры в период правления Темуридов. 

       Культура периода эпохи Темуридов поднимается на новый уровень.  Что 

явилось наиболее значительным  событием в общественно -политической 

жизни Мавераннахра, способствующим этому подъему культуры? В 

значительной степени этому способствует внук Амира Темура Мирзо 

Улугбек. Имя великого ученого, государственного деятеля и полководца 

Мирзо Улугбека и сегодня созвучно времени. Мирзо Улугбек (Мухамад 
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Тарагай) родился  22 марта 1394г. в г. Султания (Ирак), умер в 1449г. В 15 

лет  Мирзо Улугбек стал  правителем Самарканда. Сорок лет с 1409 по 

1449гг. он правил страной. Амир Темур оставил огромные средства,  которые  

Мирзо Улугбек    использовал на развитие науки и культуры. При дворе 

Мирзо Улугбека создавались условия для развития  светских наук-

математики, истории, астрономии, литературы. 

 Созданная Мирзо Улугбеком астрономическая  академия в Самарканде  

принесла ему мировую славу. В обсерватории сотрудничали с Мирзо 

Улугбеком Казы-заде Руми и Гиясуддин Джамшид (умер в 1429г), который 

еще в 1427г. составил астрономические таблицы для Султана Искандера, а 

также молодой астроном Алауддин Али ибн Мухаммад, прозванный Али 

Кушчи, был личным другом и помощником Улугбека и настолько преуспел в 

астрономии, что его называли "Птолемеем своей эпохи". По словам Бабура, 

"обсерватория послужила Мирзе Улугбеку для составления "Гурганских 

астрономических таблиц", самых употребительных в настоящее время во 

всем мире". Свое любимое детище - астрономические  таблицы, Мирзо 

Улугбек закончил в 1437г., в них он описывает каталог из 1018 звезд, 

отличающийся  высокой степенью точности. 

 Развитие науки и культуры привело Мирзо Улугбека к решению о 

создании  высшей школы, центра научной мысли. Мирзо Улугбек в этой 

связи приказал построить в разных городах страны три медресе, о которых 

упоминалось выше. Мирзо Улугбек создал прекрасную библиотеку. В ней 

хранилось 15000 томов книг, охватывающих почти все отрасли науки. Часть 

этой библиотеки в годы его гонений  Мирзо Улугбек спрятал где-то в 

Самарканде или его окрестностях. Эта  библиотека, из ненайденных и 

разыскиваемых библиотек,  представляет ныне такую же ценность, как  

библиотека Ивана Грозного. Другую часть библиотек Али Кушчи вывез с  

собой за границу. 

 Научное и литературное  наследие, оставленное Мирзо Улугбеком 

потомкам, велико. В основном это звездные таблицы "Зидж-и-Гургани", по 
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математике - "Трактат по определению синуса первой  степени",  по  

астрономии  - "Трактаты Улугбека", по истории -"История четырех улусов", 

по  музыкальному искусству - "Трактат о музыкальной науке". Звездные 

таблицы "Зидж-и-Гургани" стали известны во всем мире, с 1650г. их начали 

печатать типографии Европы. Сохранилась старая гравюра, где Мирзо 

Улугбек изображен рядом с Коперником и "Птолемеем, а рядом с ними 

богиня неба Урания". Обсерватория Мирзо Улугбека с течением времени 

разрушилась (сейчас она снова восстановлена). Но забвение не коснулась 

научных истин. Сам Мирзо Улугбек писал:" царства разрушаются, но труды 

ученых останутся на все времена". 

 Поэзию на Востоке называют душой и сердцем народа. 

Основоположником узбекской поэзии стал Алишер Навои, который родился 

в 1441г. в г. Герате. Умер он в 1501г. в возрасте 60 лет. Отец и дед его,  

привилегированные барлаские  бахадуры, владели значительными 

земельными  угодиями и  другими видами имущества. Известный султан 

Хусейн был школьным товарищем Алишера Навои. Благодаря своему 

поэтическому таланту Алишер Навои, будучи пятнадцатилетним юношей, 

уже  тогда приобрел большую популярность. 

 В 1456 - 1464 гг. Алишер Навои живет в Мешхеде  и состоит на  

службе у  шаха Хорасана Абдулкасима Бабура и в тоже время пишет свои 

блистательные  поэтические произведения. В 1469г. Султан Хусейн, овладев  

Гератом, пригласил к себе Алишера Навои и обеспечил ему положение при 

дворе  сначала в должности "хранителя печати", а позднее- первого везиря. 

 Украшение Герата было неразрывно связано  с именем Алишера 

Навои. Будучи весьма богатым человеком, занимая  в течение ряда лет пост 

первого  чиновника в государстве, он имел  широкие возможности для 

интенсивной  строительной деятельности. С памятью Алишера Навои 

связаны постройки не только прекрасных дворцов,  мечетей, медресе, 

мавзолеев- изумительных памятников  архитектуры, но и ряда 

общественнополезных сооружений: бань, больниц,  хаузов, мостов, рабатов 
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на дорогах и т.д. Наиболее интересным комплексом построек Алишера  

Навои в Герате является группа  зданий, возведенных им на канале Инджиль. 

Здесь Навои возвел медресе, ханаку и другие здания. Вся эта  группа носила  

название Халасие. За 20 лет, то есть за время между  окончанием постройки и 

смертью Алишера Навои, в этих зданиях перебывало несколько тысяч 

человек, отдавших себя служению науке,  литературе и искусству. В ханаке 

Халасие ежедневно находили питание и  приют свыше тысячи человек. 

 Во время Алишера Навои достигли высшего расцвета архитектура, 

узбекская  литература, поэзия, историческая литература, живопись 

(миниатюра), каллиграфия, музыка. Во всей многосторонней культурной  

деятельности Алишер Навои принимал активное участие, если не как  

непосредственный творец, то как вдохновитель и руководитель многих  

выдающихся музыкантов,  художников, каллиграфов. 

 Алищер Навои, впитав в себя самые лучшее традиции мировой 

литературы, владея в совершенстве персидским и арабскими языками, он 

вместе с тем  бесконечно любил свой родной узбекский язык, который довел 

в своих произведениях до большого  совершенства. Он является автором 

около тридцати сборников стихов, поэм  и научных трактатов. Всемирную 

известность приобрела его "Хамса" (Пятерица)- пять поэм: "Смятение 

праведных", "Лейли и Меджнун", "Фархад и Ширин", "Семь планет", "Стена 

Искандера". Он блистательно доказал, что богатство, тонкость, изящество 

узбекского  языка  позволяют выражать на нем  любые мысли. "Писал я 

вдохновенно день за днем на милом сердцу языке родном", - сообщает 

Алишер Навои, заершая поэму "Фархад и Ширин". В своих произведениях 

Алишер Навои философски рассуждает о важных проблемах современности, 

о путях их разрешения. Алишер Навои рассматривал природу, как 

сокровищницу ценностей, изучение которой, по его убеждению, делает 

человека счастливым. В своих поэмах он ратует за мир и  справедливость, 

воспевает  честность, геройство, благородство, любовь и красоту. Труд, по 

его мнению, является основой существования человека. Он бичевал 
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несправедливость, тиранию, обман, ложь и лицемерие. Сборники лирических 

стихов Алишера Навои "Чар диван" (Сборник диванов), "Хамсэ" (Пять поэм), 

"Мажбубал-Кулуб" (Возлюбленная сердец), "Мухакимат ал-Лугатайн», 

(Книга суждения о достоинствах двух таджикского и узбекского языков) и 

другие литературные произведения являются неоценимым вкладом в 

сокровищницу мировой культуры и замечательными памятниками истории 

узбекского народа. 

 Наряду с узбекской литературой в Хорасане развивалась персидская 

литература, крупнейшим представителем которой являлся Нуриддин 

Абдуррахман Джами (1414-1492гг). Перу Джами принадлежат около ста 

литературных произведений. В своем произведении "Мудрости Искандера" 

Джами, как глубоко мыслящий социолог, осуждает деспотизм, тиранию, 

алчность и скупость; воспевает трудолюбие, человечность,  равенство людей, 

мир между людьми. В истории он остался как автор большого цикла поэм 

"Семь престолов" (Хафт авранг). 

 При Алишера Навои в Герате исключительного совершенства и 

расцвета достигло искусство украшения книг- каллиграфия и миниатюра. 

Гением живописи (миниатюры) был художник Камалиддин Бехзод (1455-

1536). По  изяществу рисунка, колориту его миниатюры занимают в 

живописи Востока совершенно особое место, и неслучайно Бехзода иногда 

называют Рафаэлем Востока. Он рисовал не только прекрасные портреты 

Алишера Навои,  Султан Хусейна и Шейбани - хана, не только сцены 

приемов при дворах правителей, но и сцены из жизни трудового народа, 

миниатюры построек Самарканда и другие. 

 Выводы: 

Итак, определившись с понятием государственности, мы подошли к 

определению основных факторов образования ранней государственности. 

Образование на территории современного Ранние государства: Древняя 

Бактрия, Хорезм их территория, древние города, а также социально-

экономическая и культурная жизнь в этих государствах. 
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Начало нового этапа в истории государственности нашей страны 

связанного с деятельностью династии кушан. Социально—экономические 

отношения. Культура и религия. 

Информация о государстве Эфталитов. В настоящей теме также 

рассмотрены следующие вопросы это - объединение тюркских племен, 

происхождение термина «тюрк», образование Тюркского каганата. 

Этнический состав и язык населения каганата. Система управления 

Тюркского каганата.  

Рассмотрены основные детали создания Иваном Грозным русского 

централизованного государства.  

Делая выводы можно констатировать, что вступление Амира Тимура 

на политическую арену в корне изменило политическую и социально – 

экономическую жизнь народов Средней Азии. Союз Амир Тимура с эмиром 

Хусейном. Их борьба против монгольского ставленника Ильяс Ходжи. 

«Грязевая битва», поход Ильяс Ходжи на Самарканд всѐ это начало его 

военной деятельности. 

Необходимо особо отметить историческую заслугу Амира Тимура по 

освобождению страны от монгольского ига и созданию централизованного 

государства, а также в становлении и развитие узбекской государственности. 

Выдающиеся военные походы Амира Тимура это - покорение Ирана и 

Закавказья, поход Амира Тимура на Золотую Орду, разгром Тохтамыша, 

поход Тимура в Индию, подчинение Кабула и Дели, поход в Малую Азию, 

взятие Дамаска, разгром турецкого султана Ильдирима Баязета и это не 

полный перечень. Все это обеспечило ему заслугу перед Родиной. Его роль в 

мировой истории это установление дипломатических связей со странами 

западной Европы. 

«Уложение Тимура» это источник для построения государства, 

совершенствование управления.Широкое развитие получили религиозные 

отношения при Амире Тимуре. В истории известны факты влияния на 

деятельность Амира Тимура его духовных наставников (Шамсуддина 
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Кулала, Саида Барака, Зайниддина Тайободи). Помимо военного искусства 

велика роль Амира Тимура и в хозяйственной и культурной жизни это - 

налоговая политика и повинности, торговля, покровительство развитию 

науки и культуры, благоустройство городов, архитектурные работы в 

Самарканде, создание садов и аллей.Внутридинастическая борьба за престол 

между тимуридами после смерти Амира Тимура привела к упадку великой 

империи. 

Мирзо Улугбек - как правитель Мавераннахра внес огромный вклад в 

развитие науки и культуры. Наблюдается расцвет культуры науки и 

литературы при Мирзо Улугбеке. Создана Академия Улугбека, где творили 

выдающиеся ученые того времени это - Казизаде Руми, Гиясиддин Джамшид 

Кашани, Алауддин Али Кушчи. Большого расцвета получило искусство 

миниатюры и изобразительное искусство в лице Камалиддина Бехзода.  
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ТЕМА 6. РАСПАД ТУРКЕСТАНА НА ХАНСТВА 

 
ПЛАН 

 

6.1. Завоевание Средней Азии  Шейбаниханом. 

6.2. Образование Бухарского, Хивинского и Кокандского ханства. 

 

Цель темы: 

является показать  завоевание Средней Азии  Шейбани-ханом, значение 

усиления феодальной раздробленности, охарактеризовать Узбекистан в 

начале XVII в..  

 

Задачи темы: 

- объяснить сущность и значение централизованного государства; 

- характеристика среднеазиатских ханств; 

- ознакомить с историей завоевания   Шейбаниханом  Маварауннахра  

- причины создание трех ханств на територии Средней Азии.. 

 

Результаты освоения: 

 Знать: основные события, предшествовавшие завоеванию Средней 

Азии царской Россией; 

 Уметь: разъяснить пагубность распада Туркестана на отдельные 

ханства; 

 Владеть: навыками использования литературных источников в 

изучении событий XVII-XVIII в.в. в России. 

 

 

6.1. Завоевание Средней Азии  Шейбаниханом 
Основные политические события и социально-экономические 

отношения в государствах Шейбанидов и Аштарханидов. 

В XV в. в Дашти-Кипчаке возникло несколько ханств. Самым большим 

из них было государство  во главе Абулхайрхана.  

 Абулхайрхан (1412-1468) из рода Джучи Шейбана завоевал восточную часть 

Дашти-Кипчака и заложил основы нового государства, известного под 

названием "Узбекский улус". Государство Абулхайрхана просуществовало 

сорок лет. Он умер в 1468 г, в возрасте 57 лет, после чего его государство 

распалось из-за междоусобных войн. 
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Абулхайрхан имел влияние и на политическую жизнь Мавераннахра. В 

разное время, он помогал царевичам-темуридам в их борьбе за престол. В 

1431 он смог на некоторое время присоединить к своим территориям Хорезм. 

 

 

2. Мухаммад Шейбани 

В 80-х годах 15 столетия, внук Абулхайрхана - Мухаммад Шейбани сумел 

восстановить государство своего деда. 

 

Мухаммад Шейбани родился в 1451 году. Он был сыном Шахбулак-султана 

и внуком Абулхайрхана. У Шахбулак-султана было два сына: Мухаммад 

Шейбани и Махмуд-султан. Во дворце деда Шейбни Абулхайрхана 

существовала тюркская традиция — новорожденных называть двойными 

именами, одно из которых было исламским (арабским), а второе — 

тюркским. Шейбани, названный при рождении Мухаммадом, прославился 

под своим вторым именем. В Бабур-наме имя Шейбани упоминается как 

Шайбакхан, что означало "могущество". 

 

После восстановления государства своего деда ему удалось завоевать 

присырдарьинские крепости, которые в дальнейшем стали опорными 

крепостями при завоевании Мавераннахра. 

Вверх↑ 

 

Мухаммад Шейбани восстановив господство дома Абулхайрхана в 

Дашти-Кипчаке, двинулся на Мавераннахр. Завоевав Бухару, Самарканд, 

Хорезм, Хорасан ведет борьбу за централизацию государства. В 1510 г. 

Шейбани в борьбе с войсками иранского шаха Исмаила Сефеви погибает. 

Борьбу по объединению земель Мавераннахра ведет Захриддин Бабур. 

Бабур основал империю Бабуридов. Захириддин Бабур, вошел в историю как 

http://www.touruz.narod.ru/articles/articles_8.htm#top
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талантливый поэт и писатель, мудрый государственный деятель. Его книга 

"Бабур-наме" – уникальный источник по истории, географии того времени. 

В Мавераннахре утвердилась новая династия – Шейбанидов (1500-1601 

гг). Правление Убайдуллахана связано с походами в Хорасан и расцветом 

Бухары. С именем Абдулла-хана II связана попытка создать в Средней Азии 

централизованное государство. При нем происходит образование Бухарского 

ханства. Завоевание Средней Азии шейбанидами не внесло коренных 

изменений в общественный строй Мавераннахра. Шейбаниды проводят 

реформы: денежную и образования. Продержавшись немногим более ста лет, 

династия Шейбанидов прекратила свое существование. На смену династии 

Шебанидов пришла новая династии получившая название Аштарханидов. 

 

6.2. Образование Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского 

ханства. 

 

Бухарский эмират. В конце XVI - нач. XVII вв. в политической жизни 

Средней Азии произошли серьезные перемены, вызванные открытием в кон. 

XV в. морского пути в Индию. После смерти Абдулла-хана-II обширная 

территория Бухарского ханства распадается на ряд владений, в стране вновь 

разгорается борьба за власть. В Бухарском ханстве установливается династия 

Аштарханидов (Джанидов). Время правления Аштарханидов связано с 

ожесточенной борьбой вождей крупных узбекских племен с ханами за 

власть. Династия Аштарханидов насчитывала восемь ханов. Наиболее 

влиятельным из всех Аштарханидских правителей был Имамкули-хан. 

Убайдулла-хан был последним Джанидом, открыто выступившим против 

сепаратизма, за усиление верховной власти и объединение страны, после 

него распад государства обозначился совершенно определенно. 

Воспользовавшись раздробленностью страны, при правлении Абулфайз-хана, 

иранский правитель Надир-шах захватил Бухарское ханство. В Бухарском 

ханстве к власти пришла династия мангытов. С этого времени государство 

стало называться Бухарским эмиратом. 
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Относительное укрепление Бухарского эмирата относится ко времени 

правления Даниял-бия и его сына Шах-Мурада. Шах-Мурад провел ряд 

реформ, время его правления считается временем наиболее устойчивой 

власти в истории мангытской династии. Период правление эмира Хайдара 

можно охарактеризовать как время беспрерывных феодальных войн. Эмир 

Насрулла, отличавшийся особой жестокостью в борьбе с непокорными, 

стремился усилить свое господство еще и за счет соседних Кокандского и 

Хивинского ханств.  

В первой половине XIX в. в Бухарское ханство входили Зарафшанская, 

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская долины, часть современного 

Таджикистана. Население Бухарского ханства состояло из оседлых и кочевых 

жителей. Племенные и родовые вожди кочевых узбеков, пришедшие и 

давшие стране династию мангыт, занимали привилегированное положение: 

они составляли большую часть чиновников бухарского административного 

аппарата. 

Хивинское ханство. Хивинское ханство  образовалось в 1512 под властью 

узбекского хана Ильбарса. Включило территорию Древнего Хорезма, кочевья 

туркмен на Мангышлаке, Дахистане, по Узбою, а также северная часть 

Хорасана. Столицы — Вазир, Ургенч, Хива. 

В 1700, 1703, 1714 гг. послы хана Шах-Нияза вели переговоры с Петром I . 

Однако экспедиция в Хиву А. Бековича-Черкасского в 1717г была 

уничтожена хивинцами. В 1740 г Хивинское ханство завоевал правитель 

Ирана Надиршах, но после его смерти в 1747г оно снова стало независимым. 

В ходе междоусобной борьбы в 1763г выдвинулся Мухаммед Амин, глава 

племени кунграт, положивший начало новой Хивинской династии — 

Кунгратской. Наиболее значительным представителем этой династии был 

хан Мухаммед Рахим (1806-1825), который завершил объединение 

Хивинского ханства, учредил верховный совет, провѐл налоговую реформу, 

подчинил соседние мелкие владения (аральское, каракалпаков и др.). Это был 

период укрепления центральной власти и внутренней стабилизации. 
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В результате Хивинского похода 1873г по Гендемианскому мирному 

договору 1873 Хивинское ханство отказалось от земель по правому берегу 

Амударьи и превратилось в вассала России с сохранением внутренней 

автономии. Население Хивинского ханства, состоявшее из узбеков, туркмен, 

каракалпаков и казахов, занималось земледелием на базе искусственного 

орошения и скотоводством. За исключением нескольких 

хлопкоочистительных заводов, промышленность отсутствовала. Экспорт 

составляли хлопок, сухофрукты, шкуры, шерсть. Хан пользовался 

неограниченной властью. В стране царили произвол и насилие. Большую 

роль играло реакционное мусульманское духовенство. 

Накануне нашествия Шейбанийхана в Хорезме правил Чин Суфии из 

династии суфиев, выходцев из династии кунграт. Официально он считался 

наместником Хусейна Байкары. В 1505 году Хорезм захватил Шейбанийхан, 

а в 1510 году – иранский шах Исмаил. Но его правление продолжалось 

недолго. В 1511 году Хорезм вновь получил независимость. 

На территории Хорезма проживало около 20 узбекских племен. Среди них 

самыми многочисленными и сильными считались племена кунгратов, 

мангытов, найманов, кипчаков и киятов. 

Свободолюбивые хорезмские племена и их предводители возглавляли борьбу 

народа против иранских захватчиков. Когда иранские войска были 

выдворены из пределов Хорезма, влиятельные лица страны посадили на трон 

Элбарсхана (1511-1516), сына Берки Султана, потомка Шейбанийхана, 

несмотря на родственные отношения, были во враждебных отношениях. 

Причиной тому явилось убийство Берки Султана (1431-1436) 

Абулхайрханом, когда последней боролся за создание единого государства. 

Элбарсхану удалось прогнать иранских захватчиков из страны. Так в 1511 

году Хорезм вновь приобрел независимость. Государство стало называться 

Хивинским ханством, основателями которого стали представители 

шейбанидской династии. Хивинские шейбаниды управляли страной до 1770 

года. 
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При Элбарсхане столица страны была перенесена из Вазира в город Ургенч. 

После освобождения Вазира от иранцев Элбарсхан и его сыновья получили 

прозвище газиев. Слово «газий» означает «борец за веру». 

Династия Шейбанидов вымерла к концу XVII века, к этому времени очень 

выросла власть племенных вождей и они стали приглашать Чингизидов из 

казахских степей на ханский трон. Реальная власть сосредоточилась в руках 

узбекских племенных вождей с титулами Аталик и Инак. Два главных 

узбекских племен, Конграт и Мангит, вели борьбу за власть в ханстве и их 

борьба сопровождалась отделением северной части Хорезма, Aрaла (дельта 

Aму Дaрьи). Узбеки Aрaла, в большинстве кочевники, провозгласили своих 

Чингизидов, которые также были марионетками. 

Большую часть XVIII века в Хорезме царил хаос, и в 1740 страна была 

захвачена Надир Шахом из Ирана, но иранская власть была номинальной и 

окончилась со смертью Надир Шаха в 1747. В последующей борьбе 

Конгратов и Мангитов выиграли Конграты. Однако долгие войны между 

Хивой и Аралом и между различными узбекскими племенами, в которых 

Туркмены принимали активное участие, привело Хорезм на грань тотальной 

анархии, особенно после захвата Хивы в 1767 туркменским племенем 

Йомудов. В 1770 Mухаммад Aмин Инак, вождь Конгратов, разбил Йомудов и 

установил свою власть в ханстве. Он стал основателем новой Конгратской 

династии в Хиве. 

Однако и после этого Конгратским Инакам понадобилось десятки лет, чтоб 

подавить сопротивление племенных вождей и марионетки Чингизиды все 

ещѐ находились на троне. 

В 1804, внук Mухаммада Aмина, Ильтузер Инак был провозглашен ханом и 

марионетки Чингизиды больше не были нужны. Его младший брат, 

Mухаммад Рaхим Хан (правил 1806-1825), объединил страну победив 

аральцев в 1811, покорил Кара Колпаков (на северо- западе дельты Аму 

Дарьи) и пытался с некоторым успехом подчинить Туркмен на юге и Казахов 

на севере. Tу же политику вели его наследники. Ильтузар и Мухаммад Рахим 
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наконец сломили оппозицию племенной знати с помощью сартов и обуздали 

военную силу туркмен, которых они или убеждали жить в Хорезме раздавая 

орошаемые земли за военную службу, или же принуждали их к этому силою. 

Они создали сравнительно централизованное государство, в котором 

провинциальные губернаторы имели ограниченную власть. 

В первую половину XIX века Конграты значительно расширили 

ирригационную систему; таким образом, узбеки стали оседлой нацией, в 

результате чего стали появляться новые города. При Мухаммад Рахим Хане в 

ханстве начали производить свои собственные монеты. Но несмотря на все 

это, ханство испытывало недостаток как в людских, так и финансовых 

ресурсах и хивинские рейды в Бухарское ханство и в Хорасан, а также 

против казахов и независимых туркменских племен стали ежегодными. 

В то же время Конгратский период ознаменовался и культурными 

достижениями; именно в это время Хорезм стал главным центром развития 

тюркской литературы в Средней Азии. В 1855 армия ханства потерпела 

сокрушительное поражение от туркменов Теке пад Серахсом, в Хорасане, и 

хан Мухаммад Амин был убит в сражении. Это вызвало восстание туркмен в 

Хорезме, которое длилось с перерывами до 1867. Ханство ослабело 

политически и экономически, и большая часть земель, освоенных в первой 

половине века было заброшено, ханство также потеряло контроль над 

южными туркменами. Вдобавок ко всему оно приближалось к роковой 

конфронтации с Россией. Первая попытка проникновения в Хорезм была 

предпринята Петром I, пославшим небольшую экспедицию под начальством 

Бекович-Черкасского в 1717. Экспедиция была неудачной и почти все еѐ 

члены погибли. 

В XIX веке напряжение между Российской империей и Хивой росло в 

результате российской экспансии в Средней Азии, их соперничества за 

влияние в казахских степях и из за грабежа российских торговых караванов 

хивинцами. Военное наступление на Хиву началось весной 1873 с 

нескольких направлений под руководством генерал-губернатора Туркестана 
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фон Кауфмана. Хива была взята 29 мая и хан Саид Мухаммад Рахим II 

сдался. Мирный договор, подписанный 12 августа 1873 определил статус 

ханства как российский протекторат. Хан объявил себя "пoкорным слугой" 

российского императора и все земли ханства по правому берегу АмуДарьи 

отошли к России. 

Потеря независимости почти не отразилось на внутренней жизни ханства, в 

которую Россия вмешивалась лишь, чтобы подавить несколько туркменских 

мятежей. Попытка либеральных реформ после Февральской революции 1917 

не удалась, в основном из - за узбекско-туркменской вражды. Весной 1918 

предводитель туркмен Йомудов, Джунаид Хан захватил власть в Хиве и 

лишь в январе 1920 был свергнут вторгшейся Красной Армией при 

поддержке узбеков и туркмен, оппозиционных Джунаид Хану. 2 го февраля 

1920 отрекся последний Конгратский хан, Саид абд Алла и 27 апреля 1920 

вместо ханства была провозглашена Народная республика Хорезм. 

           

Кокандское ханство.  

Кокандское ханство образовалось в результате глубокого кризиса в 

Бухаре в начале 18-го века. Центробежные силы в Бухарском ханстве 

постепенно вели к дроблению государства и обособлению территорий от 

слабеющей Тукай-Тимуридской династии. При этом, в Ферганской долине 

уже с конца 17-го века политическая власть перешла к местным узбекским 

родам и общине ходжей, базировавшейся в местности Чадак. В это время 

одним из наиболее влиятельных узбекских родов были минги, во главе 

которых стоял Шахрух (правил в 1709-1722 гг.), будущий основатель 

правящей кокандской династии. Шахрух и его окружение не оставили после 

себя письменных источников, описывающих приход в власти узбекского 

военачальника. В XVIII в. в Средней Азии сложились обстоятельства, в 

результате которых возникло Кокандское ханство. Шахрух-бий был первым 

правителем Ферганы и основателем династии кокандских ханов из 

узбекского племени минг. Первоначально в Кокандское ханство входили 
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Наманганская, Кокандская, Андижанская, Маргиланская области, во главе 

которых стояли самостоятельные правители. 

К середине XIX в. в Кокандское ханство входили вся Ферганская 

долина, большая часть Семиречья, горные районы Каратегин и Дарваз, 

Ташкентская область, Южная часть Казахстана. 

Укрепление политической мощи Кокандского ханства приходится на 

время правления Нарбуты и его сына Алим-бека. В 1805 г., Алим-бек принял 

титул хана, и его государство стало называться Кокандским ханством. 

Правление Умар-хана (1810-1822гг.) ферганские историки изображают как 

одно из блестящих царствований. 

Период правления Шерали-хана отмечен глубоким внутренним 

кризисом. Наиболее сильной ханская власть была в последние годы 

правления Худояр-хана когда ему удалось добиться согласия между 

узбеками, кипчаками и таджиками. 

В 1876 г. Кокандское ханство было упразднено царской Россией и 

включено в состав Туркестанского генерал-губернаторства в качестве 

Ферганской области. 

Социально-экономическая, политическая и культурная жизнь в 

узбекских ханствах. Все три независимых ханства были тесно связаны друг 

с другом. По своему политическому устройству они мало, чем отличались 

друг от друга. Административное устройство ханств оставалось почти 

неизменным на всем протяжении XVI-первой пол. XIX в. Значительную роль 

в жизни ханств играла внешняя торговля. В XIX в. Средняя Азия постепенно 

становится для России важным источником сырья. Во всех трех ханствах 

периодически вспыхивали восстания. Сложный, полный политических и 

социальных потрясений путь отразился и на культурной жизни, в развитии 

которой были периоды подъема и спада. Возведение архитектурных 

сооружений, развитие музыки, миниатюры, прикладного искусства также 

шло неравномерно, в тесной зависимости от жизненных условий. Многие 

правители не только покровительствовали науке, литературе и искусству, но 
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и оставили в них заметный след. Даже в условиях хозяйственной разрухи и 

экономического кризиса были ученые писавшие труды по естественным 

наукам. Особое место занимала архитектура. Подводя итог, следует 

отметить, что история среднеазиатских ханств в XVIII- первой половине XIX 

в. включала в себя периоды и подъема, и спада хозяйственного, культурного 

развития. Это было связано с раздробленностью, междоусобицами, 

вторжением внешних сил, борьбой за власть. Таково было положение в трех 

ханствах перед началом завоевания их царской Россией. 

Выводы. 

Политическая ситуация в Мавераннахре диктовала необходимость 

установление господства сильного правителя. Этим воспользовался 

Мухаммад Шейбанихан и совершил ряд походов на Мавераннахр. Где 

произошло столкновение Захириддина Бабура с Шейбаниханом, который 

боролся за объединение земель Мавераннахра. Его роль в мировой истории 

как государственного деятеля и ученого велика. 

Завоевание Мавераннахра и Хорасана Шейбанидами привело к 

установлению власти династии Шейбанидов. Страны была разделена между 

султанами и беками. Усиление позиций чиновников и беков, привело к 

ослаблениею центральной власти государства. Усиление внутренней борьбы 

за власть после смерти Шейбанихана привело в полный упадок и разделению 

государства. 

Были попытки по объединению страны это Убайдуллахан (1533-

1539гг.). В этих целях он перенос столицу в Бухару, котое вскоре стало 

столицей Бухарского ханства. Далее эту попытку продолжил Абдуллахана II 

(1583-1598 гг.) который также стремился к объединению страны и 

возрождению сильной центральной власти. 

Установление в Бухарском ханстве династии Аштарханидов 

(Джанидов) несколько изменило социально-политическое и экономическое 

положение Бухарского ханства. Было положено начало аграрным 

отношениям и строительству ирригационных сооружений.. 
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Внутриполитическая борьба в государстве привело к усиление 

разрозненности. Этим воспользовался иранский шах Нодир и предпринял 

поход на Бухарское ханство. Переход власти в Бухарском ханстве к династии 

Мангытов и переименование ханства в Бухарский эмират занимает особое 

место в истории ханства. 

Образование Хивинского ханства связано с именем Эльбарсхана и его 

преемников. Переход власти в Хиве в руки Мухаммад Рахима и установление 

в ханстве узбекской династии Кунграт привнло к расширение границ ханства 

особенно при Мухаммад Рахимхане. Впервые установлены связи Хивы с 

Россией. Об этом свидетельствуют дипломатические миссии Бекович-

Черкасского и Никифорова. Культурная жизнь. Основание Кокандского 

ханства связано с именем Шахрухбия одного из узбекского племени минг. 

Территория и население ханства при Мухуммаде Алихане расширяется что 

связано с подчинением Ташкента, Чимкента, Сайрама, Восточного 

Туркестана и земель Алая. Кровавые войны Кокандского ханства с 

Бухарским эмиром Насрулло привели к внутриполитической борьбе в 

Кокандском ханстве. Усиление народного недовольства, Ташкентское 

восстание, правление кипчаков, заговор Алихана и свержение кипчаков резко 

ухудшило положение в ханстве. Но особого внимания заслуживает 

культурная жизнь в Кокандском ханстве это - Боборахим Машраб, Увайси, 

Нодирабегим, Махмур, Гульхани, искусство и зодчество. 
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ТЕМА 7. ЗАВОЕВАНИЕ УЗБЕКСКИХ ХАНСТВ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИЕЙ. ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ 

КОЛОНИАЛЬНОГО ГНЕТА. ДЖАДИДИЗМ 

План 

7.1.Завоевания Узбекских ханств царской Россией.   Колониальная 

политика царизма в Туркестане. 

7.2.Национально-освободительная борьба  против колониального гнета 

во второй половине XIX в. Восстание 1916 года и его историческое значение. 

7.3.Просветительская и политическая деятельность джадидов в 

Туркестане. 

 

Цель темы: 

является показать национально-освободительную борьбу  против   

колониальной  политики царской России в Туркестане. 

 

Задачи темы: 

- объяснить сущность колониальной политики  царской России; 

- рассказать о военных действиях царской армии на территории Туркестана‖; 

- ознакомить с участниками движения джадидов. 

 

Результаты освоения: 

 Знать: трудности и противоречия исторического развития Узбекистана 

и России в X1X веке; народы Туркестана и в условиях колониальной 

политики царской России не прекращали борьбу за национальную 

государственность; 

 Уметь: обосновать свое отношение к историческим событиям и их 

участникам; 

 Владеть: навыками оценки истори Бухарского, Хивинского и 

Кокандского ханства.. 

 

7.1. Завоевания узбекских ханств царской Россией.   Колониальная 

политика царизма в Туркестане 

Завоевание узбекских ханств  царской России было обусловлено рядом 

причин.      Одной из важнейших причин являлось установление в 1764 год 

полного господства Англии над Индией. Именно с этого периода, можно 

считать началось противостояние Англии и России в Средней Азии. С начала 

XIX века в среднеазиатских ханствах побывало немало английских миссий: в 

1824 год - Муркрофта, в 1831 год - Бернса, в 1843 год - капитана Эббота и 

других. 
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     Царская Россия в то время отставала по уровню экономического развития 

от многих передовых стран, включая Англию с США. Так, в 1860 году она 

отставала по производству промышленных товаров: от Франции - в 7,2 раза, 

от Германии - в 9 раз, от Англии - в 18 раз. Кроме того, выпускаемые товары 

не отличались высоким качеством и низкими ценами. Поэтому путь на 

европейские рынки российским товаром был закрыт, что в свою очередь 

вынуждало Россию искать новые рынки для их сбыта и новые источники 

дешѐвого сырья. 

      Поражение России в Крымской войне 1853-1855 г. и дальнейшее 

ослабление еѐ влияния на Балканах подстегнуло Россию в еѐ стремлении 

реализовать свои планы в Средней Азии. С другой стороны, в этой войне 

Англия участвовала на стороне Турции, что подталкивало царизм нанести 

ответный удар. 

      Гражданская война 1864-1865 г. в США явилось причиной недопоставок 

американского хлопка на европейские рынки, в том числе на российский. К 

этому времени быстро растущая российская текстильная промышленность 

приобретала за рубежом хлопка на сумму 100 млн. рублей и его основным 

поставщиком являлась Америка. 

Первый свой удар Россия направила на Кокандского ханство. В 1847 

год царские войска захватили устье Сырьдарьи и построили здесь Аральскую 

крепость. В 1852 год русские войска во главе с Бламбергом попытались 

захватить и военную крепость Ак-мечеть (Кызыл-Орда), но неудачно. В 

следующем году генерал Перовский эту попытку повторил. Осада крепости, 

где находилось всего 400 защитников, продолжалось без малого месяц. 28 

июля 1853 год крепость была занята и переименована в форт Перовский. В 

том же году (1853) был основан форт Казалинск. 

В 1860 год после упорного сопротивления был взят Токмак, а затем 

Пишпек. Важным результатом этой экспедиции для России явилось 

уничтожение влияния кокандских ханов на  киргизов в верховьях реки Чу и 

озера Иссык-куль. 
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В мае 1864 год подготовка к походу на кокандские укрепления была 

закончена. Генерал Черняев 4 июля после двухчасового боя захватил Аулие-

Ата. Отряд полковника Веревкина 12  июня взял год Туркестан, а 21 сентября 

был взят штурмом Чимкент. Черняев также предпринял попытку захватить 

Ташкент, но потерпел неудачу, потеряв 78 чел. убитыми, он  отступил в 

Чимкент (с 27 сентября по 4 октября). 

27 апреля 1865 год Черняев с 2000 воинов и 12 орудиями вновь 

выступил из Чимкента на Ташкент. После осады и штурма города  он 17 

июня захватывает Ташкент. Летом 1865 год был издан царский указ о 

присоединении города к России и с 27 августа жители Ташкента приняли 

подданство России. При взятии Ташкента потери среди его жителей 

составили 12 тысяч человек. 

25 января 1865 год было принято решение об образовании 

Туркестанской области в составе Оренбургского генерала-губернаторства. 

Первым военным губернатором Туркестанской области был назначен 

генерал-майор М. Черняев.В марте 1866 год на эту должность был назначен 

генерал-майор Д.И.Романовский. 

Царские войска в 1866 год начали наступление на Бухарский эмират. В 

мае 1866 год произошло крупное сражение в урочище Ирджар, в котором 

бухарские войска потерпели крупное поражение. Вслед за этим русские 

войска город Ходжент и крепость Нау. После ирджарского сражения 

Романовский предъявил эмиру условия мира. Бухарский эмир согласился с 

этими условиями, но просил исключить из них пункт об уплате контрибуции. 

13 сентября Романовский на переговорах потребовал от бухарского посла 

невыполнимого: выплатить контрибуцию в 10-дневный срок в размере 100 

тыс. бухарских тилля. 23 сентября русские войска вторглись в пределы 

Бухарского эмирата  и штурмом взяли города Ура-Тюбе, Джизак, Янги-

Курган. 

11 июля 1867 год   из завоеванных территорий было образовано 

Туркестанское генерал-губернаторство. Первым генерал-губернатором был 
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назначен барон фон Кауфман. Ему были предоставлены широкие 

полномочия. Он получил право самолично без согласования с центральным 

правительством решать все политические, экономические и пограничные 

вопросы в крае, обмениваться посольствами с сопредельными странами, 

заключать с ними договоры. 

Продолжая наступление на Бухарский эмират, 1 мая 1868 году фон 

Кауфман приказал форсировать Зеравшан и штурмом взял город Самарканд. 

Преследуя эмира, 2 мая царские войска взяли Ургут, через несколько дней 

Катта-Курган - последний крупный город на поступах к Бухаре. 2 июня на 

Зирабулакских высотах между Бухарой и Катта-Курганом произошло 

крупное сражение, в котором бухарцы потерпели поражение. 23 июня 1868 

года между Российской империей и Бухарой был заключен мирный договор, 

по которому  от Бухарского эмирата отторгалась часть территории от Чиназа 

до Зирабулака с завоеванными городами и на ней образовывался 

Зеравшанский округ, который вошел  в состав Туркестанского генерал-

губернатиорства. Бухарский эмир обязался выплатить 500 тыс. рублей 

контрибуции, обеспечить русским купцам право свободной торговли на 

территории эмирата. В 1873 год было подписано новое соглашение, по 

которому Бухара лишалась права вести самостоятельную внешнюю 

политику, т.е. Бухарский эмират стал российским протекторатом. 

В феврале 1873 год  начался поход на Хивинское ханство, который 

возглавил  фон  Кауфман. После разгрома хивинских войск и взятия Хивы 

(29 мая 1873 год) он принудил хивинского хана подписать (12 августа 1873 

год) Гандемянский договор. По договору хивинский хан признавал себя 

«покорным слугой императора Всероссийского». Весь правый берег 

Амударьи отходил к России (в 1874 год здесь был образован Амударьинский 

отдел). Хивинский хан обязывался выплатить огромную контрибуцию (2 

млн. 200 тыс. рублей в течение 20 лет) за военные издержки. Российские 

купцы освобождались от уплаты закята и получали право беспошлинного 

провоза своих товаров через хивинские владения во все соседние страны. 
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К этому времени в Кокандском ханстве начинается народное восстание 

под руководством Пулат-хана, Абдурахмана Афтобачи против ханской 

власти и колониального гнета (1873-1876 годгод). После его подавления 

русскими войсками под командованием генерала Скобелева  19 февраля 1876 

год царским указом было объявлено о ликвидации Кокандского ханства и 

присоединении его территории к Российской империи. Вместо 

упраздненного ханства была образована Ферганская область, первым 

военным губернатором был назначен генерал Скобелев М.Д. 

В целом более 500 тыс. жителей Мавереннахра отдали свои жизни в 

борьбе с завоевателями. 

Порядок управления Туркестаном создавался постепенно. В 1865 год 

было издано временное положение об управлении только что образованной 

Туркестанской областью. Целью его являлось «установление в новых 

русских владениях спокойствия и безопасности».     В 1867 год был принят 

«Проект положения об управлении в Сырдарьинской и Семиреченской 

областях» в целях упрочения позиций колониальной администрации 

Туркестанского края путем предоставления широких полномочий генерал-

губернатору.  Особенности системы управления: 

- нераздельность власти административной и военной и соединение ее 

в общих руках; 

- предоставление генерал-губернатору огромной власти. 

Следующее «Положение об управлении Туркестанским краем» было 

утверждено в 1886 году.  В ссответствие с настоящим «Положением» 

законодательно закреплялась колониальная политика и колониальный 

режим. Целью системы управления провозглашалось: «устройство наиболее 

соответственного местным условиям и нуждам населения гражданского 

управления, которое, способствуя развитию его благосостояния, вместе с тем 

служило бы  целям прочного закрепления края за Россией, уменьшения 

расходов казны на его управление и увеличения доходов». Оно подтверждало 

«нераздельность военной и административной власти и соединение ее в 
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одних руках»; регламентировало все стороны политической и хозяйственной 

жизни местного населения в целях дальнейшего укрепления  колониального  

режима. 

Царизм недооценил силу и влияние ислама и служителей культа в 

Туркестане. Царское правительство  исходило из уверенности, что местное 

население в Туркестане уважает только силу, и поэтому заботился в первую 

очередь о сохранении в нем чувства страха и покорность. При  губернаторе 

К.П.Кауфмане была уничтожена должность кази-каляна. Большое 

недовольство духовенства вызвало объявление о ликвидации вакуфных 

земель, и отмена закята (1874 год), являющегося, как известно, одним из пяти 

столпов ислама, предусмотренных Кораном. 

Весь край, в отличие от центра России, был подчинѐн не министерству 

внутренних дел, а военному министру. Был образован сильный военный 

аппарат управления, что свидетельствует о колониальном положении края. 

Завоевание царской Россией  Туркистана способствовало включению 

еѐ в сферу влияния российского народного хозяйства и приобщению к 

мировому рынку, внедрялись новые методы производства. Однако развитие 

капитализма в Туркестане принимало уродливую форму в связи с 

экономической политикой царского правительства. 

В колониальный период в Туркестане наблюдается быстрый рост 

промышленного строительства. Так, со времени завоевания Средней Азии 

Россией до 1900 года было построено 171 предприятие, за 10 лет  (1900-1910 

годы) - 223, а за четыре последующих года - 179 предприятий. 

Особенность промышленности Туркестана состояла в еѐ колониальном 

характере, причѐм главные отрасли еѐ всецело обслуживали вывоз 

продукции. Такими отраслями были хлопкоочистительная, 

коконосушильная, кожевенная, шелкомотальная и др. Отрасли 

промышленности, обслуживающие экспорт, всецело были связаны с 

сельским хозяйством. 
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Огромное значение для развития Туркистана имели построенные 

русскими властями железные дороги. Строительство железных дорог в 

Туркистане было вызвано экономическими и военно-стратегическими 

соображениями. В ноябре 1880 года были начаты работы по строительству 

Закаспийской железной дороги, которая через Кизыл-Арват и Асхабад была 

доведена до Самарканда,  15 мая 1888 года сюда пришел первый поезд. В 

1900 год  началось строительство железной дороги Оренбург-Ташкент, и 1 

июля 1905 год по ней прошел первый поезд. Железные дороги связали 

Туркистан с центральными районами России, сделав еѐ неразрывной частью 

общероссийского рынка. Туркистан отныне вышла и на мировой рынок - 

необходимое условие всякого промышленного развития. 

Наглядным выражением экономического и социального развития 

Туркистана являлся рост городов. Население  городов (Ташкента, Коканда, 

Андижана,  Самарканда, Оша, Ходжента  и Верного) за 13 лет с 1897 по 1910 

годгод выросло с 440 тыс. до 613 тыс., увеличившись более чем на 40%. 

Причѐм население городов росло почти вдвое быстрее, чем все население в 

целом. 

Для сельского хозяйства в первый период характерными были 

господство продовольственных культур и слабая специализация 

сельскохозяйственных районов. Товарность сельскохозяйственных 

продуктов, за исключением овцеводства, была невелика. Сельское и водное 

хозяйство были оснащены примитивной техникой. Главными отраслями 

сельского хозяйства было земледелие и скотоводство. Растущее текстильное 

производство России предъявляло все больший спрос на хлопок и с конца 

XIX в. начало превращать Туркестан в свое хлопковое поле, т.е. главный 

источник снабжения хлопком. 

В  90-х годах Х1Х в Ферганской долине появились первые 

новометодные школы, эти мактабы под влиянием современности 

подвергались реформам. Педагогика новометодных мактабов ставила задачи: 

1) дать юному поколению знания, нужные в современной жизни; 2) 
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применять формы обучения более современные, чем в старых мусульманских 

мактабах. В новометодных школах появились географические карты, 

глобусы и другие наглядные пособия; ученики сидели на партах, отменялись 

телесные наказания и др. В 1908 год в Туркестане их было всего 35, а к 1917 

год  - уже 92 новометодных мактаба. 

Старая система образования сохранялась вплоть до 1917 год. В 1912 

год насчитывалось 7665 мактабов и медресе. 

Завоевание Туркистана Россией было насильственным колониальным 

актом, мало чем отличавшимся от колониальных завоеваний других стран. 

Оно было грабительским по своему характеру и устанавливало в Туркистан 

колониальный режим, отличавшийся, правда, некоторыми особенностями. 

Россия в конце ХIХ в. превратилась в «тюрьму народов», и  Туркистан был 

еѐ частью. Принцип «военно-народного управления», неуклонно 

проводившийся в жизнь означал, что царизм на деле установил в Туркестане 

военно-чиновничью систему управления, которая налагала военно-

бюрократический отпечаток на колониальную политику царизма в целом. 

7.2.Национально-освободительная борьба  народов Туркестана 

против колониального гнета во второй половине XIX в. Восстание 1916 

год и его историческое значение 

Ташкентский  «холерный бунт»  1892 года    и стеснительные 

мероприятия против нее были лишь внешним поводом для проявления 

глубокого внутреннего недовольства, накопившегося среди населения 

Ташкента колониальной политикой царизма. 

20 июня 1892 г. жители старого города Ташкента стали собираться в 

мечетях и обсуждать проект прошения к властям об отмене стеснительных 

противохолерных мероприятий. Были выбраны депутаты, собирались 

подписи. Однако обращение к властям не состоялось, его опередило 

открытое выступление населения. В ночь на 24 июня 1892 года из 

Шайхантаурской части города появилась группа в 500 человек, которую 

привели ишан Абдул-Касым-ходжа и базарный старшина Зия-Мухаммед.  
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Основным лозунгом восставших был протест против царской администрации 

и смена городских властей. 

На Воронцовском бульваре (недалеко от Урдинского базара) городской 

аксакал  Якуб и начальник города Ташкента полковник Путинцев вышли 

навстречу толпе. Начались столкновения с вооруженным отрядом 

колониальных властей.  

По официальным данным, было убито десять человек.  Столкновение с 

полицией на Анхоре закончилось поножовщиной. В последующие дни из 

Анхора было извлечено 80 трупов. После восстания все аксакалы и казий 

были отстранены от должностей. Полковник Путинцев был понижен до 

должности начальника уезда. Вместо него начальником города стал 

полковник Тверитинов. Старший аксакал был заменен полицейским 

приставом Седовым. Полицейские стали заменяться русскими или местными 

из других населенных пунктов. 

В результате проведенного следствия над участниками восстания суду 

были преданы 60 человек. Военно-окруженой суд приговорил 8 человек к 

смертной казни, 3 - к ссылке, 17 человек - к арестантским ротам. Позднее 

приговор был несколько смягчен- смертная казнь была заменена каторгой на 

различные сроки. Однако, несмотря на смягчение, приговор по 

Ташкентскому восстанию 1892 год свидетельствовал о стремлении царизма 

искоренить жестокой и беспощадной расправой массовое народное движение 

в колониальных окраинах. 

В 1898 год произошло одно из крупных национально-освободительных 

движений коренного населения, известное под названием "Андижанского 

восстания", охватившее почти всю Ферганскую долину. Основными 

участниками восстания являлись дехкане и скотоводы ферганских кишлаков 

и пригородов. 

Причинами восстания явились:  хищническая политика царизма в 

области хлопководства; новая система поземельно податного обложения, 

введенная в начале 80-х годов Х1Х века, в результате которой налоги 
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возросли в 2-3 раза; переселенческая политика царизма; игнорирование роли 

и влияния ислама на местное население. 

Восстание возглавил ишан Мухамад Али хальфа Сабир Суфиев 

(сокращено Мадали) по прозвищу Дукчи-ишан. Основными лозунгами войны 

Мадали провозгласил освобождение от колониального гнета под флагом 

«газавата», возведение на престол в Фергане  своего хана. Кандидатом на 

ханский престол был намечен племянник ишана- 14-летний Абдулазиз. 

18 мая 1898 год около 2000 восставших напали на русский гарнизон в 

Андижане, были разбиты и рассеяны. Позже город был оцеплен 

подошедшими войсками, которые подавили восстание. После его подавления 

началось следствие. после подавления восстания было арестовано 546 

человек, Мадали-ишан и 45 его сподвижников были казнены, остальные 

были приговорены к ссылке в Сибирь и различным срокам тюремного 

заключения. 

Андижанское восстание 1898 год носило национально-

освободительный характер. Оно имело прогрессивное значение, 

способствовало накоплению политического опыта борьбы и в известной 

форме подготовило последующие народные движения. 

           25 июня 1916 год царь Николай II подписал указ "О привлечении 

мужского инородческого населения империи для работы по устройству 

оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей 

армии, а равно для всяких иных, необходимым для государственной обороны 

работ". В соответствии с указом правительство решило мобилизовать, в 

первую очередь, мужское население восточных окраин в возрасте от 19 до 31 

года. 

Мобилизация коренного населения в Туркестане началась в конце 

июня 1916 года. Для Туркестана был установлен твердый наряд рабочих в 

250000 человек. Подготовка к проведению мобилизации носила формально- 

бюрократический характер. Совершенно не учитывались хозяйственные 

интересы, быт и обычаи местного коренного населения. Мобилизация на 
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военно-тыловые работы наиболее работоспособной части мужского 

населения лишала семьи туркестанцев их кормильцев: мужей, братьев, отцов, 

сыновей. 

Во всех регионах края в ускоренном темпе стали создаваться списки 

мобилизованных. Мобилизованным обещалось возвращение в течение 3 

месяцев и обеспечение их семей всем необходимым. Но местная 

администрация воспользовалась данным приказом в целях личного 

обогащения. Разумеется, что дети представителей местной буржуазии и 

сельских богатеев имели возможность откупиться от мобилизации, в то 

время как единственные кормильцы семей вынуждены были ехать на 

тыловые работы. 

Народные волнения в Туркестанском крае начались 4 июля 1916 года  с 

демонстрации протеста против мобилизации на тыловые работы.  В городе 

Ходженте в народном восстании участвовало 3000 человек, в которой 

приняли участие представители городской бедноты, ремесленников, дехкане, 

чайрикеры, мардикоры из окрестных кишлаков. Полицию, пытавшуюся 

разогнать митинг, митингующие разогнали камнями, после чего она вызвала 

подмогу в лице армии, которая, в свою очередь, открыла огонь по толпе. 

Результат обстрела: двое погибших и один раненый. В городе Ходженте 

было объявлено военное положение. Известия о Ходжентских событиях 

облетели весь Туркестан. К середине июля 1916 год восстание охватило 

почти все районы, входящие в состав Туркестанского генерал-

губернаторства. Крупные волнения происходили почти во всех городах 

(Ташкент, Коканд, Андижан, Маргелан, Наманган, Джизак, Катта-Курган), в 

11 волостях Ташкентского уезда, в 29 волостях Ферганской области, в 24 

волостях Самаркандской области. 

Царское правительство, по настоянию туркестанской администрации, с 

17 июля 1916 год ввело в Туркестане военное положение с предоставлением 

местной администрации чрезвычайных прав. Началось применение массовых 

репрессий с целью устрашения коренного населения: власти брали 
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заложников, запретили собрания, запретили производить полевые работы 

вблизи полосы отчуждения железной дороги; они пытались даже 

приостановить всякое передвижение коренного населения (запрещение 

продажи железнодорожных билетов без разрешения уездного начальства). 

Был издан  приказ генерал губернатора от 21 июля 1916года :"Всем туземцам 

всегда почтительно приветствовать офицеров и чинов всех ведомств 

поклоном". Однако ни карательные экспедиции, ни массовые репрессии, ни 

уговоры "почетных"  и "влиятельных" лиц не могли ликвидировать 

массового народного сопротивления мобилизации. Все попытки начать 

мобилизацию населения кончались неудачей и приводили к новым 

волнениям и восстаниям. Вслед за первой волной (4-17 июля) поднялась 

новая волна народных выступлений (22-30 июля): народные волнения 

происходили в Ташкентском уезде, Самаркандском уезде, в Амударьинском 

отделе и в Сырдарьинской области. 

30 июля 1916 год на совещании в Главном штабе было решено 

отложить мобилизацию населения окраин до 15 сентября 1916года. Это 

решение было оформлено в виде царского указа об отсрочке набора (30 июля 

1916 год). 18 сентября 1916 год началась отправка первых эшелонов рабочих, 

мобилизованных на тыловые работы. Мобилизация продолжалась до начала 

Февральской революции 1917 года. За шесть месяцев колониальной 

администрации удалось набрать 123000 рабочих и вывезти в Европейскую 

Россию 113 тысяч  человек. Восстание 1916год в Туркестане было жестоко 

подавлен.  

Царская администрация привлекла к ответственности за активное 

участие в восстании 1916 год по Туркестану свыше 3000 человек. Более 300 

участников были приговорены к смертной казни через повешение  (приговор 

был утвержден для 51 осужденного),  сотни человек были сосланы в ссылку 

и подвергнуты тюремному заключению сроком на 10-20 лет. 

7.3.Становление и развитие идеологии джадидизма. 

Просветительская и политическая деятельность джадидов в Туркестане 
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Движение  джадидов, возникшее в конце XIX в. объединяло 

представителей различных слоев общества, которые отличались друг от 

друга и по социальной принадлежности и их взглядам на отдельные 

проблемы. Но общим для джадидов Туркестана было то, что они выступали 

носителями идей независимости, свободы и борьбы за светлое будущее. По 

своему характеру  движение джадидов было  общенациональным, 

демократическим. Основные задачи движения джадидов: преодоление 

социально-экономической, политической и культурной отсталости 

Туркестана путем реформирования консервативной системы образования и 

просвещения масс; создание национальной периодической печати с целью 

приобщения населения Туркестана к достижениям мировой цивилизации, 

науки, техники. 

Главной духовной силой, объединяющей народ, является национальная 

идея. Она является искрой, которая пробуждает национальную энергию и 

любовь к своей стране. Идея национального единства утверждается в 

сознании народа и пробуждает понимание необходимости подчиняться 

общенациональным интересам и бороться за их осуществление. 

Национальная идея пробуждает чувство национальной гордости и 

национального достоинства. Искусство, поэзия, литература и музыка 

придают идее дух народного творчества, создают тот духовный подъем, 

который превращает национальную идею в общенародное коллективное 

сознание. 

В Туркестанском крае борьба за национальную идею развернулась в 

форме просветительства, развития культуры, сохранения национальных 

ценностей и традиций. Это движение получило название джадидизм. Слово 

―джадид‖ арабского происхождения и означает ―новый метод‖ в обучении. 

При старом методе обучения отдельные буквы сливались в слоги, а из слогов 

затем составлялись слова. Джадиды стали применять так называемый 

―звуковой метод‖, когда каждой букве алфавита соответствовал 
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определенный звук, благодаря чему увеличивалась скорость обучения 

чтению. 

Но главным движущим мотивом деятельности джадидов в поисках 

выхода из создавшегося положения стали тяжелое социально-экономическое 

положение населения Туркестанском крае, находившегося под двойным 

гнетом: чиновников Российской империи и местных правителей, а также 

отставание в развитии экономики и культуры. 

Просветительская деятельность туркестанских джадидов сыграла 

важную роль и в становлении национальной периодической печати. Через 

газеты, издававшиеся на собственные средства, джадиды пропагандировали 

преимущества новометодных школ, ратовали за подготовку национальных 

кадров, вели активную пропаганду, направленную против невежества и 

фанатизма, старых обрядов и традиций, за осуществление реформ 

экономической, политической и культурной жизни колониального 

Туркестана. 

В рассматриваемый период они издавали газеты "Тараккий" 

(Прогресс), "Хуршид" (Светило), "Тужтор" (Купец), "Шухрат", (Слава), 

"Самарканд", "Садои туркистон"  (Эхо Туркестана), "Садои Фаргона" (Эхо 

Ферганы) и журнал "Ойна" (Зеркало). 

Выводы: 

Завоевание узбекских ханств  царской России было обусловлено рядом 

причин.      Одной из важнейших причин являлось установление в 1764 год 

полного господства Англии над Индией. Именно с этого периода, можно 

считать началось противостояние Англии и России в Средней Азии. С начала 

XIX века в среднеазиатских ханствах побывало немало английских миссий: в 

1824 год - Муркрофта, в 1831 год - Бернса, в 1843 год - капитана Эббота и 

других. 

     Царская Россия в то время отставала по уровню экономического развития 

от многих передовых стран, включая Англию с США.      Поражение России 

в Крымской войне 1853-1855 г. и дальнейшее ослабление еѐ влияния на 
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Балканах подстегнуло Россию в еѐ стремлении реализовать свои планы в 

Средней Азии. С другой стороны, в этой войне Англия участвовала на 

стороне Турции, что подталкивало царизм нанести ответный удар. 

Завоевание Туркистана Россией было насильственным колониальным актом, 

мало чем отличавшимся от колониальных завоеваний других стран. Оно 

было грабительским по своему характеру и устанавливало в Туркистан 

колониальный режим, отличавшийся, правда, некоторыми особенностями. 

Россия в конце ХIХ в. превратилась в «тюрьму народов», и  Туркистан был 

еѐ частью.  

Главным движущим мотивом деятельности джадидов в поисках выхода 

из создавшегося положения стали тяжелое социально-экономическое 

положение населения Туркестанском крае, находившегося под двойным 

гнетом: чиновников Российской империи и местных правителей, а также 

отставание в развитии экономики и культуры. 
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ТЕМА 8.  УЗБЕКИСТАН В ХХ ВЕКЕ. ДВИЖЕНИЕ ЗА  

НЕЗАВИСИМОСТЬ. 
 

ПЛАН 

8.1. Февральская революция 1917 года в России, установление временного 

правительства. 

8.2. Октябрьский переворот 1917 года и установление советской власти.   

Борьба за создание ―Туркестанской автономии‖. 

8.3. Движение ―Истиклолчилар харакати‖. 

8.4. Ликвидация Хивинского ханства и Бухарского эмирата, Кокандского 

ханства. 

 

Цель темы: 

главной целью темы является показать сущность тоталитарного советского 

режима силой установленного в Туркестане. 

 

Задачи темы: 

- объяснить сущность тоталитарной политики Советской власти; 

- рассказать о военных действиях большевиков, октябрьском перевороте, 

движении ―Истиклолчилар харакати‖; 

- ознакомить с участниками членами Туркестанской автономии. 

 

Результаты освоения: 

 Знать: трудности и противоречия исторического развития Узбекистана 

и России в XX веке; народы Туркестана и в условиях тоталитарной 

политики Советской власти;  борьба за национальную 

государственность в Туркестане; 

 Уметь: обосновать свое отношение к историческим событиям и их 

участникам; 

Владеть: навыками оценки исторических  событий периода тоталитарного 

Советского режима. 

 

8.1. Февральская революция 1917 года в России. Установление 

временного правительства 

1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, вскоре 

превратившуюся в мировую. В противоборстве государств Россия 

объединилась с Англией и Францией (Антанта). Им противостояли 

Германия, Австро-Венгрия, Италия (Тройственный союз). Тот факт, что 
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Германия первой объявила войну, в значительной степени обусловил рост 

патриотических настроений в России и созданием необходимости дать отпор 

противнику. Рабочие забастовки практически прекратились. Военные 

неудачи имели свои последствия для внутреннего развития России. 

Миллионы беженцев, хлынувшие на Восток, увеличили продовольственные 

и транспортные затруднения, создали социальную напряженность в 

обществе. Возросло недовольство руководством страны, усилилась тревога 

за ее будущее. К началу 1917 г. Россия потеряла убитыми 2 млн. человек, 

ранеными - около 5 млн. человек, пленными - около 2 млн. человек. На смену 

единению на основе патриотических настроений пришло разочарование и 

недовольство политикой правительства и монархии, а как следствие — 

резкий рост политической активности различных социальных групп. В 

августе 1915 г. образовался «Прогрессивный блок». В него вошли 

представители буржуазных и частично монархических партий — всего 300 

депутатов Думы.  

       Начиная с января 1917 г., в столице нарастает стачечная борьба рабочих. 

26 и 27 февраля волнения рабочих продолжались, но теперь на сторону 

восставших стали переходить части столичного гарнизона. Восстание 

переросло в смену политических режимов. 27 февраля восставшим народом 

был создан Совет рабочих депутатов. Его первым председателем избран 

меньшевик У. В. Чхеидзе. В этот же день члены Государственной Думы на 

своем частном заседании образовали Временный комитет. Временным 

комитетом было сформировано Временное правительство во главе с князем 

Г.Е. Львовым. 2 марта 1917 г. в Пскове Николай II подписал акт отречения от 

престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Последний не 

принял престола, предоставив решению вопроса о государственном 

устройстве России будущему Учредительному собранию, созыв которого 

должно было обеспечить Временное правительство. 

         Смена политического режима привела к образованию двоевластия в 

лице Советов и Временного правительства. Петроградский Совет, 
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возникнувший в ходе восстания, имел возможность сосредоточить в своих 

руках всю полноту государственной власти, но этого не произошло. Лидеры 

Советов (меньшевики, эсеры, кадеты и др.) считали, что в России произошла 

рядовая буржуазная революция. В данной посылке трудно было найти 

основание отвергать Временное правительство или требовать всей полноты 

власти Советам. В отличие от партии кадетов, эсеров, меньшевиков и их 

лидеров в Советах у партии большевиков  В.И. Ленина было другое мнение 

на сложившуюся ситуацию в стране. На основе Советов происходит процесс 

формирования принципиально новой формы государственной власти. Такое 

понимание обстоятельства позволило большевикам выдвинуть лозунги «Вся 

власть Советам!», «Никакой поддержки Временному правительству». 

      Временное правительство заявило о своей приверженности принципами 

демократии, отменило систему сословий, национальных ограничений, 

осуществило ряд других мероприятий, чем, безусловно, снискало уважение и 

признательность своих сограждан. Однако окончательное решение этих и 

других вопросов было отложено до созыва Учредительного собрания. В 

конце августа 1917 г. правыми силами была предпринята попытка 

осуществления государственного переворота, установления военной 

диктатуры в стране. В качестве диктатора был избран Л.Г. Корнилов. Им 

было сформировано и направлено на усмирение столицы 33 ударных 

батальона. Заговор потерпел поражение.  

      Вечером 24 октября 1917 года большевики начали вооруженное 

восстание. Утром 25 октября Военно-революционный комитет 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов объявил Временное 

правительство низложенным. Позднее того же дня начал работу II 

Всероссийский съезд Советов. Съезд принял два основных документа. 

«Декрет о мире» и «Декрет о земле», согласно которому вся земля 

передавалась в общенародное достояние, частная собственность на землю 

отменялась, каждый мог обрабатывать землю только своим трудом на основе 
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уравнительного землепользования. Период с октября 1917 г. по март 1918 г. 

характеризуется установлением Советской власти по всей стране.  

      В массовом восприятии гражданская война 1917–1921 годов  рисуется как 

военное столкновение «красных» и «белых». Белое движение было самым 

последовательным противником большевиков. Его истоки идут от 

сложившейся в середине 1917 года коалиции монархистов, националистов и 

кадетов. В белые уходили люди (офицеры, юнкера, студенты, казаки, 

служащие), патриотически настроенные и верившие в национальную идею.  

И главное - белые не смогли обеспечить себя поддержкой крестьянства, 

которое на протяжении всей войны колебалось между ними и большевиками. 

Одним из самых тяжелых и пагубных проявлений гражданской войны стал 

террор, источниками которого были как жестокость низов, так и 

направленная инициатива руководства противоборствующих сторон. 

Репрессии коснулись как целых слоев населения, так и отдельных лиц. В 

ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома 

были расстреляны Николай II и его семья. Еще раньше, в ночь с 12 на 13 

июня, на окраине Перми был расстрелян последний из Романовых, носивший 

титул императора - Михаил. Общие потери в гражданской войне, носившей 

братоубийственный характер, составили около 10% населения страны (более 

13 миллионов человек). 

       Ориентиром хозяйственной политики большевиков стала модель 

экономического устройства, описанная в трудах  Маркса. По этой модели 

государство диктатуры пролетариата должно было стать монополистом всей 

собственности, все граждане становились наемными служащими у 

государства, в обществе должна была господствовать уравнительность, то 

есть брался курс на замену товарно-денежных отношений централизованным 

распределением продукции и административным управлением народным 

хозяйством. На практике эти представления реализовывались в ликвидации 

частной собственности. Были национализированы все частные банки, 

аннулированы все внешние государственные займы, монополизирована 
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внешняя торговля - финансовая система была полностью централизована. 

Торговля заменялась карточным распределением продуктов. В деревне была 

введена продразверстка. Крестьянство в условиях общинной локальности 

склонялось к натуральщине в ведении хозяйства. Коммунистические, 

натуральные элементы внедрялись в повседневную жизнь: бесплатными 

объявлялись продовольственные пайки, коммунальные услуги, 

производственная одежда для рабочих, городской транспорт, некоторая 

печать и т. п.  

        После окончания гражданской войны в Советской России начался 

острейший социально-политический кризис, вызванный недовольством 

крестьян политикой «военного коммунизма». Крестьянские выступления 

против продразверстки зимой 1920-1921 гг. приобрели характер 

вооруженных восстаний против большевиков. Они требовали переизбрания 

Советов, свободы слова и печати, освобождения политзаключенных и др. 

Эти настроения широких кругов населения не могли не сказываться на 

положении в самой правящей партии, внутри которой намечался раскол. 

       Выход из кризиса был найден на Х съезде РКП (б), который проходил в 

марте 1921 г. Его решения о найме рабочей силы, о разрешении в огромных 

масштабах частной собственности, о замене продразверстки продналогом и 

свободной торговле было направлено на удовлетворение наиболее насущных 

требований крестьянства и части рабочего класса. Они положили начало 

проведению в жизнь новой экономической политики, имевшей главными 

целями восстановление разрушенной в период мировой и гражданской войн 

экономики России и установление нормальных экономических отношений 

между рабочим классом и крестьянством.  

 После февральской революции в России начинается новый этап в 

истории борьбы народов Туркестана за национальную независимость. Весь 

народ Туркестана встретил революцию с огромной радостью, хотя 

Туркестанская администрация всячески старалась приостановить 

информацию о петроградских событиях. 
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 Самыми прогрессивными силами в этот период были  туркестанские 

джадиды. Они, в свою очередь,  встретили Февральскую революцию как факт 

свержения  царского режима,  установления  подлинно народной формы 

правления, завоевания независимости народами, которые страдали от 

колониального гнета. 

 Сами идеи февральской революции о свободе, равенстве, о праве наций 

на самоопределение оказали  решающее влияние на дальнейшее развитие 

политико-правовых взглядов и  активизацию деятельности политических сил 

туркестанского общества и  способствовали росту национального  

самосознания. В процессе ―февральского обновления‖ создаются 

многочисленные (в том числе и национальные)  политические организации и 

движения. С первых же дней после февральской революции остро стал 

вопрос о  краевой власти. Хотя в Петрограде было свергнуто царское 

правительство,  в Туркестане власть  находилась в руках тех же царских 

чиновников,  которые управляли Туркестаном до сих  пор. 

Борьбу краевых политических сил за создание нового,  

демократического  государственного устройства Туркестана можно условно 

разделить на  три  этапа. На первый этап (март-апрель 1917г.) приходится 

политическое  пробуждение Туркестана. Под  влиянием  петроградских  

событий идет  активный процесс формирования новых властных структур: а) 

повсеместно создаются советы рабочих и  солдатских депутатов (органы 

власти вооруженного народа), в их составе были представители 

преимущественно европейского  населения; б)параллельно им создаются  

Исполнительные  Комитеты общественных  организаций (более широкие по 

национальному и социальному составу), выступающие как объединители 

всех  демократических сил и претендендующие на роль  местных органов 

Временного Правительства. 6 марта  по инициативе ташкентской  Городской 

думы было созвано  собрание  представителей общественных организаций, 

которое избрало  Ташкентский  временный  исполнительный комитет в 

количестве 19 членов. В него вошли представители  местной  интеллигенции 
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и чиновники. В то же время  сохранялся царский  управленческий аппарат во 

главе с генерал-губернатором генералом Куропаткиным; в) на март - апрель 

1917г. приходится политическое пробуждение  мусульманского населения 

края, становление национально-демократических сил, ядром которых  были   

туркестанские  джадиды,  которым удалось сделать  важнейшие шаги  по 

пробуждению в сознании народа потребности в сплочении, укреплении 

национального  единства. 

 После февральской революции  теоретическая и  практическая 

деятельность туркестанских  джадидов  становится смелой, 

целенаправленной, организованной и приобретает открыто выраженный 

политический характер. В организационном плане лидерами были  

ташкентские джадиды, по  инициативе которых 6 и  9-13 марта 1917г.  были 

проведены многотысячные  собрания жителей ―старого‖ города. На этих 

собраниях,  преодолев серьѐзные разногласия, им  удалось выдвинуть в 

Ташкентский  Исполком единых делегатов от всего мусульманского 

населения. Этими собраниями был избран  расширенный  представительный 

орган (около 60 чел.) от всех частей города- ―Шурои Исламия‖. В  отличие от 

советов  рабочих и солдатских депутатов, объединяющих европейское 

население города, ―Шурои Исламия‖ мыслился как совет депутатов  

коренного населения, исповедующего ислам. На заседании, которое  прошло  

14 марта 1917 г.  был избран  президиум ―Шурои Исламия‖ в составе 15 

человек. В него  вошли такие люди, как А. Фитрат, Мунаввар Кари  

Абдурашидханов,  Убайдулла Ходжаев и другие. 

31 марта 1917 года на  объединенном собрании Ташкентского совета 

рабочих  и солдатских депутатов, совета мусульманских депутатов,  совета  

крестьянских  депутатов и Ташкентского  исполкома многие депутаты  

высказывались за  смещение всей  царской администрации во главе с 

генералом  Куропаткиным. На собрании  приводились факты 

провокационной деятельности  Куропаткина,  рассчитанной на  разжигание 

национальной вражды. Собрание  единогласно  постановило: немедленно  
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отстранить  генерал- губернатора, его помощника и начальника штаба от  

занимаемых ими должностей и  подвергнуть их  домашнему аресту. Здесь же 

были избраны исполняющий обязанности командующего войсками и 

начальник штаба. Было принято решение об отделении управления 

гражданской части края от военной, с  возложением управления 

гражданскими делами на трех комиссаров Ташкентского  исполкома. 

 После смещения Куропаткина Временное  правительство 7 апреля 1917 

г.  образовало  Туркестанский комитет в составе 9 членов во главе с  кадетом 

Щепкиным. Комитет  осуществлял власть Временного правительства в  

пределах  Туркестанского края, а также Хивы и Бухары. Первый состав 

Туркестанского Комитета  Временного  правительства, в который вошли  и 

представители местных  народностей, такие как  Букейханов, Танышпаев,  

Максудов и Давтелшин, был слабым с  политической точки зрения, плохо  

знавшим  местные условия, и  поэтому он не смог оказать влияние на  

развитие событий в  крае. По существу смена Туркестанского генерал-

губернатора Туркестанским комитетом была сменой вывески, при 

сохранении  прежней сути, что  вскоре  привело к  противостоянию между  

Туркестанским комитетом и  местными общественными силами.

 Политические и общественные  организации  Туркестана сразу же  

выступили с поддержкой  Временного правительства, и  их  представители 

вошли в состав его Туркестанского комитета. Они  призывали местное 

население  повиноваться и поддерживать новое правительство  и его  

мероприятия.  После  февраля 1917 г. вопрос об автономном  устройстве 

края стал главным в  общественно - политической жизни Туркестана. 

Доминантой  настроений  туркестанского  общества, несмотря на социальные 

различия, было  стремление к  ликвидации колониального положения 

Туркестанского края. 

 Разрешение вопроса о государственном устройстве Туркестанского 

края  непосредственно зависело от формы управления в самой России, ибо в  

тот исторический период Туркестанский край был составной частью  
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Российской колониальной империи. И поэтому  вопрос о государственном 

устройстве в России постоянно присутствовал на всех  всероссийских и 

краевых  съездах советов и мусульман. 

 В начале апреля (7-15 апреля) 1917 г. в Ташкенте проходил I-й 

Туркестанский краевой съезд советов рабочих и солдатских депутатов. В  его 

работе участвовало  263 делегата от 75 советов (преимущественно  

европейской национальности). В повестке дня съезда стоял вопрос о краевой 

власти. На съезде  было  предложено множество вариантов ее  организации и 

ряд  делегатов  потребовали учесть настроения и стремления мусульман о  

создании единой власти с европейцами. Большинство делегатов съезда  

высказались за  учреждение в  России демократической республики с 

сильным центральным органом. Тем не менее съезд не  высказал своего 

отношения к  таким важным для  народов Туркестана вопросам, как 

автономия края,  ликвидация национального неравенства. 

В апреле 1917 г. (с 9 по 16 апреля) в г. Ташкенте проходил съезд 

делегатов Исполнительных Комитетов Туркестанского края. В работе съезда 

участвовал 171 делегат от 74 общественных организаций, 99 человек от 

европейского  населения и 72 делегата от  мусульманского. На съезде  

обсуждался вопрос о  будущей форме государственного устройства в России.  

По этому поводу было  высказано немало мнений. В работе съезда  принимал 

участие Ахмад Заки Валиди, который специально  приехал для этого в 

Ташкент 4 апреля. Именно он  высказал предложение о федеративном 

устройстве России. Его поддержали делегаты  съезда Махмуд Ходжа 

Бехбуди, Вадим Чайкин, востоковед Лев  Зимин и другие. Принятая съездом 

10 апреля 1917 г.  резолюция признала, что ―наиболее соответствующей 

формой государственного устройства России  является  установление в 

России  Демократической Республики на  принципах широкой автономии 

отдельных областей государства с  предоставлением в отдельных случаях 

полной  федеративности с  ограждением прав меньшинства‖. 
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 Именно с этого периода еще более  радикальными  становятся 

общественно-политическая  деятельность и требования  шуроистов, на 

передний план  выдвигается идея независимости.  

 Уже на первом Краевом мусульманском съезде (работал в Ташкенте с 

16 по 23 апреля), созванном по инициативе ―Шурои Исламия‖,  

рассматривался вопрос о национально- территориальной автономии 

Туркестана. В работе съезда принимали участие 150 делегатов от коренного 

населения. В центре внимания работы съезда был основной вопрос: ―О 

будущей форме правления в России‖. На съезде с докладом ―О 

государственном управлении и его  организации‖ выступил один из  

идеологов  автономистского движения в  Туркестане Ахмад  Заки Валиди. Он  

аргументированно старался  обосновать идею федерации. После острой  

дискуссии,  развернувшейся на съезде, 17  апреля была принята  резолюция, в 

соответствии с которой  высказывалось  пожелание о  пребывании 

Туркестана в составе Российской Федеративной  Республики, но в качестве 

отдельной  территориальной автономии с  предоставлением ей широких 

прав. На съезде был  сформирован центральной руководящий орган - 

Центральный совет мусульман Туркестана (Марказий ―Шурои Исламия‖ или 

Краймуссовет),  призванный защищать  интересы местного населения. 

Членами его были  избраны Мунаввар Кари, М. Бехбуди, У. Ходжаев, 

Обиджон Махмудов и другие. В эти же дни А.З. Валиди выезжал в  Коканд и 

Самарканд для организации местных  отделов ―Шурои Исламия‖. С  

окончанием съезда  закончился  важнейший этап консолидации  

туркестанских народов. 

 На втором этапе политической борьбы на пути к национальной  

независимости (май-август 1917 г.). вопрос об автономии края стал более 

активно  обсуждаться в  мусульманской среде после I-го Всероссийского 

съезда мусульман,  проходившего в  Москве I-11 мая 1917г. с участием более  

чем семисот представителей почти всех политических течений  из 

Азербайджана, Поволжья, Крыма, Туркестана, Бухары, Хивы. На этом съезде 
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А.З. Валиди выступил с докладом ―Этническое  происхождение  российских 

мусульман и их роль в политической жизни‖. Жаркие споры вокруг  

национально- государственного устройства России  разделили участников 

съезда на  две большие группировки: одна из них стояла на принципах 

централизма и  выступала за экстерриториальную культурную автономию 

мусульман в составе демократической Российской Республики, а другая - за 

территориальную автономию  мусульман в составе Российской Федерации. 

 В конечном итоге  съезд  принял решение: ―Признать, что формой  

государственного устройства России, наиболее  обеспечивающей интересы 

мусульманских народностей, является Демократическая Республика  на 

национально- территориальных федеративных началах; причем 

национальности, не  имеющие определенной территории, пользуются 

национально- культурной автономией‖. На этом съезде за национальное 

самоопределение и  федеративное устройство государства  проголосовало 

446 делегатов, против -271. На съезде был избран Центральный  совет 

мусульман России в составе 12 человек. Представителями от Туркестана в 

состав совета вошли  Убайдулла Ходжаев, А.З. Валиди, Абдулхолик 

Коканбаев (Самарканд), Рахмонберди Камолиддинов (Коканд). 

 Надо отметить, что столь успешно начавшиеся на первом этапе  

консолидационные процессы в  туркестанском обществе, на втором этапе  

натолкнулись  на серьезные  препятствия. Общественно - политические 

сдвиги, которые успели произойти в  туркестанском регионе, внесли 

существенные  изменения в социальную и  политическую  расстановку сил. 

За  сравнительно короткий срок, с мая по август 1917 г.,  в Ташкенте, 

Коканде, Андижане, Самарканде и других городах и поселках  Туркестана 

были  образованы ―Советы мусульманских рабочих депутатов‖, ―Союзы 

трудящихся мусульман‖ (Ислом мехнаткашлари), профессиональные союзы.  

Инициаторами их создания выступили  возвратившиеся (около 100 тыс.) 

туркестанцы,  мобилизованные в 1916 г. на тыловые работы. Бывшие 

поденщики,  чернорабочие (мардикеры) во время своей работы на заводах, 
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фабриках,  предприятиях России  вплотную столкнулись с  лозунгами и  

практикой классовой борьбы и  привнесли их в слабо  дифференцированное 

туркестанское общество.  Новые политические силы, хотя еще и были слабы, 

но открыто заявляли о  собственных социальных приоритетах и заняли 

позицию  конфронтации по  отношению к силам ―власть имущих и их  

духовных  наставников‖. Это, в свою очередь,  вызвало ответную волну со 

стороны последних, что  выразилось в выходе духовенства и их  сторонников 

в июне 1917 г. из ―Шурои Исламия‖ и  образовании организации под 

названием ―Шурои Улема‖ (―Совет духовенства‖). Существовали две 

причины раскола ―Шурои Исламия‖. I) Одна  состояла в противоречиях в 

вопросе государственного устройства Туркестана.  Кадимисты -  сторонники  

консервативного направления,  выступавшие против  радикальных  реформ, 

видели будущее Туркестана в создании здесь  теократического  государства, 

входящего в состав Российской Федерации, но при  условии, что все законы 

должны  проходить обсуждение в  законодательном органе ―Махкама-и-

Шария‖ и соответствовать мусульманскому праву. Во главе этого  органа 

должен был стоять Кази-Калян. 2) Другая причина касалась участия женщин 

в выборах в городскую думу. Улемисты считали, что женщины не должны  

участовать в  выборах в городскую думу, так как по законам шариата им не  

положено  появляться в общественных местах. 

 После долгих прений по вопросу об участии женщин в выборах 

―Улемисты‖ и ―Исламисты‖ пришли к  компромиссу: специально для 

женщин, участвующих в выборах, создаются отдельные кабины, где  

регистрацию должна проводить женщина, перед которой  голосующая  

открывает лицо. Хотя компромисс и был  достигнут по  второму вопросу,  

противоречия по первому вопросу подтолкнули их  к обособлению. К лету 

1917 г. более четко выявилась и сущность  Туркестанского  комитета. 

Признание комитетом невозможности ―введения в Туркестане политической 

автономии‖ подорвало веру в его демократичность. Однако лидеры 

национальной демократии продолжали поддерживать Турккомитет, так как к 
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этому времени остро обозначилась несовместимость позиций Марказий 

―Шурои  Исламия‖ (Краймуссовет) и советов рабочих и солдатских 

депутатов, которые стали занимать жестко классовые  позиции по всем 

проблемам общественной жизни края. Их   усиливающиеся  претензии на  

власть, игнорирование  общенациональных интересов коренных народов  

отталкивали национальную демократию от  советов,  усиливали  

противостояние между ними. 

 Значительное влияние на идеологию движения за  автономию 

Туркестана оказали решения II Всероссийского мусульманского съезда,  

прошедшего во  второй половине июля 1917 г. в г. Казани. На съезде приняли 

участие 260  делегатов от всех мусульманских районов России. 

 Съезд принял  нижеследуюшую  резолюцию: ―Разрешение вопроса о 

форме правления Туркестаном,  Кавказом и Крымом  предоставить  самому 

населению этих окраин, а для мусульман внутренней России и  Сибири 

принять широкую национально- культурную автономию.  Это означало  

полное национальное самоопределение мусульманских народов". Но 

демократические силы Туркестана не ставили перед собой задачу отделения 

Туркестана от России. Еще в начале лета 1917г. туркестанские  автономисты  

осознают  необходимость программного  обоснования своих целей и задач. 

Ввиду этого  они приступают к выработке модели  развития туркестанского 

общества. Это привело к  составлению программы туркестанской 

политической партии,  утверждение которой состоялось на съезде 

мусульманских организаций края в г. Скобелеве 12-14 июля 1917г. 

 На съезде было заявлено, что созданная на съезде партия ―Турк Одами 

Марказияти‖ (Центр Тюркских Народов) требует для Туркестана, Кавказа, 

Киргизии, Казахстна, Башкирии  национально-территориальную автономию, 

а для татар Поволжья, Крыма и других народов России - культурно-

национальную. Они требовали для субъектов  федерации полной  

самостоятельности в  вопросах управления, финансов, шариата, культуры, 

юстиции и народного образования. Причем каждая  автономная республика 
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должна была подразделяться на области и  уезды, наделенные правами  

местного   самоуправления. В программе даются  разъяснения по  таким 

вопросам как: о Туркестанском парламенте, правах  европейского населения  

Туркестана, о земельно-водном вопросе, суде, воинских частях и др.. 

 С усилением противостояния между советами и национальной 

демократией в еѐ движении за  расширение прав коренного населения в 

управлении краем,  которому национальная демократия   придавала 

решающее значение,  появились новые нюансы. Умеренно- либеральная 

тактика ее лидеров, их надежды путем убеждения склонить Временное 

правительство к  уступкам решения  национальных проблем края уже не 

отвечали  реалиям жизни туркестанского  общества. Происходящая в нем 

поляризация сил показывала  неоднозначность их  позиций. Организационно  

оформившиеся к этому  времени эти силы (―Шурои  Исламия‖ во главе с  

Краймуссоветом, ―Шурои Улема‖, советы мусульманских рабочих  

депутатов)  подходили к проблемам  сущности власти, ее целям с  позиций 

своих  интересов. Это с  очевидностью проявилось в  разгоревшейся летом 

1917г. предвыборной борьбе за места в городскую думу. 

 На выборах в  Ташкентскую городскую думу (проходили 30 июля 

1917г победила ―Шурои Улема‖. Победа ―Улема‖ на выборах была  

воспринята демократическими кругами из европейского населения  

отрицательно, хотя они получили 2/3 мест. Они открыто заявили о 

политической  незрелости основных масс коренного населения,  господстве 

над ними  консервативных сил. Все это не  лучшим  образом  повлияло на 

межнациональных отношения. 

 Нарастающий межнациональный антагонизм  превращал Туркестан в  

бурлящий котел. Его  захлестывали многочисленные конфликты на 

национальной почве от   локального характера (волнения по поводу  

ущемления политических прав при выборах местных властных структур, 

социальных прав при  распределении продуктов и т.д.) до конфликтов, 

охватывающих  целые регионы края.  Незаживающей раной стали кровавые 
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столкновения в  Семиречье между русскими крестьянами- переселенцами и  

киргизами и казахами,  возвратившимися после февральской  революции из 

Китая, куда они бежали после  подавления восстания 1916 г. Серьезными  

обострениями в национальном плане грозили в связи с голодом и 

дороговизной  продовольственных товаров  участившиеся случаи  

самочинных  обысков и  реквизиции товаров местных  торговцев со стороны 

рабочих и солдат. 

 В условиях полной  политической, национальной, социальной  

нестабильности туркестанского общества,  усиливавшихся процессов 

поляризации его сил идея национальной  консолидации,  выдвинутая 

национальной демократией,  оказалась под  угрозой.  Политические  события 

в Петрограде в конце лета и  осенью 1917г., эхом  отозвавшиеся в 

Туркестане, снова выдвинули на повестку дня проблемы национальной  

консолидации. 

 На третий этап (сентябрь-ноябрь 1917г.)  приходится самый 

тяжелейший период отношений между  местными  демократическими 

силами, которые стремились к коалиционному правительству, и советами 

рабочих и солдатских депутатов,  которые, не считаясь с реалиями 

туркестанской жизни,  игнорировали интересы местного населения. 

  Неудавшаяся  попытка Верховного  главнокомандующего Л.Г. 

Корнилова  совершить военный переворот и свергнуть Временное 

правительство круто изменила ход  революционного процесса в России. 

Решительные действия большевиков в дни  корниловского мятежа подняли 

их  авторитет в рабочей среде как защитников революции.  Вновь 

выдвинутый ими лозунг ―Вся власть советам‖ был  подхвачен на всей 

территории страны. Однако в  Туркестане отношение к этому лозунгу даже 

среди демократических кругов европейского населения было  

неоднозначным. 

 Резко отрицательную позицию заняли  представительные органы 

мусульманского населения края. На  созванном по инициативе ―Шурои 
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Исламия‖ (Краймуссовет) II Краевом мусульманском съезде (Ташкент,  7-11 

сентября 1917г.)  национальная демократия  впервые твердо заявила о  

принципиальных основах своей  позиции: ―Съезд выступает против  

передачи власти советам рабочих,  солдатских и крестьянских депутатов. 

Власть должна быть  коалиционной и  опираться на все силы страны, т.е.- 

всенародной. Мусульмане могут и должны принимать участие в  

правительстве лишь при условии демократичности его политики; 

приоритетным для  населения Туркестана является право свободного  

самоопределения народа; Краевой мусульманский совет (Марказий ―Шурои 

Исламия‖) является законным  общемусульманским органом, действующим 

от имени всего мусульманского населения и  защищающим его интересы‖. 

 Из решений II Краевого мусульманского  съезда туркестанские  

большевики поняли, что в данный момент лозунг ―Вся власть советам‖ не 

нашел поддержки не только среди демократических кругов европейского 

населения Туркестана, но и мусульман. Тем не менее они стали  настойчиво  

требовать передачи всей   полноты власти советам рабочих и солдатских 

депутатов. Решив воспользоваться  недовольством масс  действиями 

Турккомитета  Временного правительства в борьбе со  спекуляцией,  

продовольственным кризисом,  дороговизной,  ухудшением жизненных  

условий, разрухой, большевики  выступили  зачинщиками  митинга,  

состоявшегося 12 сентября 1917 г. в Ташкенте в Александровском парке, в 

котором  участвовали в основном солдаты I -го и 2 -го  сибирских полков,  

рабочие- железнодорожники и другие. Митинг, начавшийся с обсуждения  

продовольственных вопросов,  приобрел резко политический характер. В  

принятой  митингующими по  предложению большевиков  резолюции  

заявлялось о переходе власти к  советом. В резолюции, принятой на митинге,  

предлагалось: 

1) немедленно избрать временный Ревком; 

2) реквизировать у капиталистов, баев и кулаков запасы  

продовольствия; 
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3) национализировать промышленные предприятия и банки; 

4) передать помещичьи земли  крестьянам; 

5) установить революционно-рабочий контроль за  производством. 

 В тот же день был избран новый состав Исполнительного комитета  

Ташкентского совета в составе 36 членов,  преимущественно левых  эсеров и 

большевиков.  Таким образом,  осуществилась программа захвата власти по 

примеру  петроградских большевиков, которая не   учитывала особенности 

края и мнение  местного населения. Предприняв попытку  реализации 

революционного плана, ташкентские большевики толкнули солдатские и 

рабочие массы на захват власти и  поставили край перед угрозой  

гражданской войны. Большинство советов края во главе с  Краевым 

советом рабочих и  солдатских депутатов выступили с  осуждением попытки 

захвата власти  большевиками. С осуждением большевиков за попытку  

узурпации власти и оценкой их  действий как  игнорирования интересов и 

прав мусульман сразу же после первых дней  сентябрьских событий 

выступили ―Шурои Исламия‖, ―Шурои Улема‖, партия  тюркских  

федералистов и  другие национальные организации.  

 Сентябрьские события оказали мощное воздействие на  последующий 

ход событий в  Туркестанском крае. После этих событий мусульмане 

приступили к  осуществлению своих  устремлений. Тем более, что общий  

упадок власти  способствовал  усилению  требований автономии для 

Туркестана.  Автономистское движение вступило в новый этап своего 

развития. Оно уже имело иные качественные  характеристики по  сравнению 

с весной 1917г. и  прежде всего  отличалось  сознательностью и  

организованностью его участников.  Активизировались  консолидационные  

процессы, в которых все более стала  возрастать роль ―Шурои Улема‖. 

Весьма важным событием,  заложившим организационные  основы 

туркестанской  автономии, явился съезд туркестанских и казахских 

мусульман, состоявшийся 17-20  сентября в Ташкенте по  инициативе 

обществ ―Шурои Улема‖ и ―Халоик‖.  Несмотря на долгие, бурные споры 
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между ―улемистами‖ и ―шуроисламистами‖,  съезду удалось найти  

компромиссные пути. Для руководства мусульманами всего Туркестана и 

Казахстана было принято решение создать единую политическую партию 

под названием ―Иттифак ал-Муслимин‖ (―Союз мусульман‖) вместо  

организаций ―Шурои Исламия‖, ―Турон‖, ―Шурои Улема‖ и других. 

 Главным в работе съезда стал вопрос о будущем политическом 

устройстве Туркестанского  края. В принятой  резолюции была выдвинута 

идея  образования  территориальной автономной федерации в составе  

демократической Российской республики. Дав автономии название 

―Туркестанская федеративная республика‖, съезд  определил основные 

принципы и нормы будущего  государственного устройства. Согласно  

резолюции съезда мусульман,  законодательная власть по  вопросам  

внутреннего управления Туркестанской  Федерацией и  самоуправление ею   

принадлежат  Туркестанскому Парламенту,  избираемому на основании 

всеобщего прямого, равного и тайного голосования сроком на 5 лет, с 

обязательным пропорциональным  представительством в нем всех  

народностей, населяющих Туркестанский край. 

 В  резолюции было  предусмотрено образование особого секретариата, 

избираемого Туркестанским Парламентом и  утверждаемого  

Правительством Российской Республики. На этот секретариат  возлагалась 

функция фактического управления всеми отраслями Туркестанской 

Федерации. 

 Также в  резолюции  предусматривалось создание высшего судебного 

органа - Сената под   наименованием ―Махкама и  Шария‖ (Палата Законов),  

который имел бы право  публиковать и  разъяснять законы,  надзора за 

точным исполнением общественных законов и  требований шариата (в 

отношении местного населения), надзора за всеми  правительственными  

учреждениями, лицами и  правильным исполнением законов всеми 

судебными  учреждениями и лицами. Сенат должен был явиться  

коллегиальным органом, который состоял бы из  председателя и его членов. 
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Председатель Сената - прокурор, который явился бы  высшим  блюстителем 

законов Туркестанской Федерации. Сенаторы должны были  избираться 

населением Республики путем всеобщего, прямого и тайного голосования 

сроком на  5 лет. В резолюции имелся также пункт "О  представительстве  

Туркестанской  Федеративной Республики в правительстве Российской 

Республики". Оно  по мнению  муслиминцев, должно было  принимать 

участие в  рассмотрении общегосударственных вопросов. 

 Муслиминцы также  существенное значение придавали вопросу  

разграничения функций туркестанской федеративной и российской  

республик. По их мнению, Российская Республика должна  осуществлять 

такие функции, как охрана внешних границ в  военное время, управление 

уголовными и  гражданскими судами (для граждан России), почтой, 

телеграфом, ж/дорогой,  впредь до того времени, когда Туркестанская 

Федерация окажется в  состоянии принять их в свое ведение, политическими 

отношениями между Россией и  иностранными государствами, делами 

обороны России. Все остальные вопросы, связанные с социально- 

экономической, политико - правовой и  культурной жизнью Туркестанской 

Федеративной Республики, должны находиться в ее  распоряжении и  

решаться самостоятельно органами государственной власти, управления и 

суда. 

 Таковыми должны были служить: издание законов по вопросам,  

отнесенным к  компетенции Туркестанской Федеративной Республики; 

создание собственных государственных структур,  собственной милиции для 

несения внутренней службы внутри  федерации и своих войск для охраны в 

мирное время  границ федерации с иностранными государствами; свои 

таможни на границах как с иностранными государствами, так и с Российской 

Республикой;  Казначейство федеративного банка;  чеканка монет и выпуск  

кредитных билетов. 

 Делегаты съезда, выступая за  независимость Туркестана в целом, на  

передний план  выдвигали идею экономической независимости. Они знали, 
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что, не  добившись экономической независимости, нельзя  обладать свободой 

в области политики, права, культуры и религии. Для этого, считали они, 

необходимо  объявить земли, ее недра, воды общим  достоянием народов 

Туркестана; передать  управление землей,  промышленностью, сельским 

хозяйством, торговлей, строительством в  руки туркестанцев; организовать 

производство необходимых  товаров в самом Туркестане; строить заводы и 

фабрики;  осваивать новые земли; развивать торговлю,  промышленность, 

орошаемое  земледелие. 

 На  сентябрьском съезде были приняты очень  важные решения по 

вопросу о земле и воде. Отрицательно  отреагировав на создание земельных 

комитетов,  образованных для подготовки земельной реформы, ―так как они  

придерживаются линии социализации земель и вод‖, съезд решил, что ―земли 

и воды Туркестана должны быть в управлении  всенародного собрания‖. 

Необходимо отметить, что этим решением была выражена воля коренного 

населения Туркестана и к самоопределению на мирных началах, то есть  

переход власти от Временного правительства в руки автономистов 

подразумевался не путем революционного переворота, а  через реформацию 

туркестанского общества. 

 Участники съезда выступали как сторонники  равенства всех наций и 

народностей Туркестана во всех сферах экономической, общественно- 

политической, правовой и культурной жизни. Особое значение они уделяли 

защите прав и свобод национальных меньшинств. Свое отношение к этим 

важным политическим вопросам  определила и партия туркестанских 

федералистов (―Турк адами марказият федералист фиркаси‖)- первая 

политическая партия мусульман Туркестана. Ее местные организации были 

созданы летом 1917г. в Фергане, Ташкенте, Маргилане, Андижане и других 

городах Туркестана. В программе и уставе партии, разработанных лидерами  

национальной демократии М. Кари, М. Бехбуди, известными юристами, 

духовными  законоведами, глубокое  обоснование получила идея создания в 

Туркестане  демократической республики на принципах национально- 
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территориальной автономии  в  составе Российской демократической 

республики и с учетом  специфики  общественной жизни мусульман. 

 Создание политических партий, принятие ими программных 

документов  свидетельствовало уже о политической зрелости,  достигнутой 

национальным  движением в Туркестане.  Основной задачей 

деятельности  политических сил в этот период явилось следующее: прийти к 

Российскому Учредительному собранию единой, сплоченной группой от 

Туркестана и остальных восточно-тюркских народов. С  Учредительным 

собранием участники национального движения связывали большие надежды. 

К сожалению, в этот исторический  период этим надеждам не суждено было 

сбыться.           

 

8.2. Октябрьский переворот 1917 года и установление советской власти. 

 Борьба за создание ―Туркестанской автономии‖. 

 Общественно - политическая обстановка в Туркестане  обострялась с 

каждым днем.  Мусульманские лидеры всех направлений  оставались 

горячими сторонниками Учредительного собрания, с его созывом они 

связывали достижение автономии, решение будущей судьбы края. Особенно 

их деятельность активизировалась с получением известия о назначенных на 

12 ноября выборах в Учредительное собрание.  Уже тогда определились две 

тенденции. С одной стороны, серьезная подготовительная работа национал-

демократов к выборам в Учредительное собрание, а с другой стороны, - 

полное игнорирование большевиками автономистических устремлений 

мусульман и усиленная подготовка к вооруженному восстанию с целью 

захвата власти.  

 ―Улемисты‖ нарушили решение созванного по  их же инициативе 

съезда туркестанских и казахских мусульман о необходимости совместного 

выдвижения кандидатур и 8-11 октября провели в Ташкенте Сырдарьинский 

областной съезд мусульман, который преимущественно состоял из их 

сторонников. ―Шуроисламистов‖ на съезде были единицы. В повестку дня 
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были включены два вопроса: составление списка кандидатов в делегаты 

Учредительного собрания от Сырдарьинской области и выборы двух членов 

от области в Краевой совет мусульманских депутатов.  

 Ожесточенный спор, разгоревшийся при обсуждении первого пункта 

повестки дня, по сути вылился в вопрос о сущности будущего 

государственного устройства края. Доводы ―шуроисламистов‖ от 

необходимости добиваться в Учредительном собрании осуществления 

решений всероссийских съездов мусульман о федеративном и 

демократическом устройстве России, национальной автономии Туркестана 

не устраивали сторонников ―Шурои Улема‖. Их лидер Шер Али Лапин 

настаивал на признании приоритетности и верховенства в общественном 

устройстве края законов шариата и проводящих их органов. Съезд поддержал 

Шер Али Лапина, и ему удалось провести свой список кандидатов. Между 

тем, большевики не прекращали своих притязаний на захват власти любым 

путѐм. Решительные действия автономистов вынудили большевиков 

осознать, что власть в Туркестане они могут взять только вооруженным 

путем и именно до начала работы Учредительного собрания.  

 27 октября1917 года в Туркестане была получена телеграмма о 

государственном перевороте в Петрограде и решении II -Всероссийского 

съезда советов о передаче власти советам, образовании Совнаркома во главе 

с Лениным. Эти известия подтолкнули развитие событий в Ташкенте.  В ночь 

на 28 октября 1917 года проводится объединенное заседание Ташсовета с 

участием представителей солдатских комитетов, промышленных 

предприятий города, ж/д мастерских и принимает решение о начале 

вооруженного восстания утром 28 октября 1917 года. Для руководства 

восстанием избирается Ревком.  

 В ту же ночь генерал Коровиченко приказывает разоружить верные 

большевикам полки, но во время исполнения приказа между войсками 

Коровиченко и большевиками происходит столкновение, переросшее к утру 

к военным действиям.  
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 Коровиченко, не получив помощи извне, терял одну позицию за 

другой. Последний штурм восставших увенчался успехом, и в ночь на 1 

ноября пал последний бастион генерала Коровиченко - военная крепость.  

 1 ноября 1917 г. Туркестанский Краевой совет известил о победе 

восстания. Придя к власти, большевики обратились ко всем трудящимся 

мусульманам России и Востока, заверяя их в том, что ―они имеют право на 

самоопределение и культурные учреждения, объявляются свободными и 

неприкосновенными‖.  

 Первоначально было принято решение созвать 15 ноября1917 года 

краевой съезд всех демократических организаций для образования краевой 

власти. Всем организациям было предложено срочно провести свои краевые 

съезды. Но большевики сорвали эти планы. По их инициативе 15 ноября 1917 

года было решено созвать краевой съезд советов рабочих и солдатских 

депутатов (вместо обещанного съезда всех демократических организаций).  

 В этот решительный момент между основными представителями 

мусульманского населения - ―Шурои Улема‖ и Краймуссоветом (Марказий 

―Шурои Исламия‖) разгорелась борьба. Улемисты, считая возможным 

участие в работе краевого съезда советов рабочих и солдатских депутатов 

для выработки своей платформы по формированию краевой власти, объявили 

созыв ―объединенного совещания различных мусульманских групп‖ на 12 

ноября 1917 года. Члены же Краймуссовета, переехавшие к этому времени в 

Коканд, выступили против сотрудничества с большевиками. Назначив созыв 

Всетуркестанского съезда мусульман на 25 ноября 1917 года, они 

подчеркнули свою отстраненность от краевого съезда советов рабочих и 

солдатских депутатов и намерение самостоятельно решать вопрос о власти. 

Вместе с тем, они отказались и от участия в созываемом улемистами 

совещании.  

 Ввиду того, что на совещание собралось большее число участников, 

чем предполагалось, собравшиеся сочли необходимым придать этому 

совещанию статус III Краевого мусульманского съезда. В принятой по 
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вопросу ―Об организации власти в Туркестане‖ резолюции было заявлено, 

что ―сосредоточение власти в руках исключительно военных, рабочих и 

крестьянских организаций, состоящих из небольших групп, случайных и 

чуждых интересам местного населения людей, не отвечает демократическим 

принципам и не может гарантировать правильность  устроения жизни 

коренного населения на началах свободного самоопределения народов.  

 В резолюции также отмечалось: 1) мусульмане, составляющие 98 % 

населения края, имеют все права на самоопределение; 2) путь к этому у 

мусульман самостоятельный, он указывается им Кораном и правилами 

шариата, поэтому они не могут примкнуть ни к одной из русских 

политических партий, но будут поддерживать ту власть, которая, опираясь на 

все народные организации, приведет страну к Учредительному собранию; 3) 

местная власть должна быть организована из представителей мусульман с 

обеспечением права русского меньшинства сообразно его культурному 

значению, из русских должны быть включены те, кто стоит ближе к 

мусульманам; 4) власть не может принадлежать только военным, рабочим и 

крестьянам.  

 В резолюции предлагалось создание коалиционного правительства - 

Туркестанского Комитета, в состав которого должны были входить 3 

представителя от краевого съезда советов солдатских, рабочих и 

крестьянских депутатов, 3 - от городских самоуправлений и 6 - от мусульман. 

При Туркестанском Комитете предполагалось создание Туркестанского 

Краевого совета, состоящего из 24 членов: 5 - от съезда советов солдатских, 

рабочих и крестьянских депутатов, 5 - от городских самоуправлений и 14 - от 

мусульман. Далее в резолюции говорилось, что в иной организации власти 

мусульмане участие не примут, они верят в обещание русской революции о 

самоопределении, но этого они ждут от Учредительного собрания; к вопросу 

о власти в общероссийском масштабе мусульмане остаются нейтральными; 

мусульмане не могут признать захват власти одной какой-либо группой, они 
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не примирятся, если в крае будет властвовать только одна революционная 

демократия.  

 В такой весьма накаленной обстановке 15 ноября 1917 года начал 

работу III Краевой съезд советов рабочих и солдатских депутатов. На 

следующий день к нему присоединился Краевой съезд советов крестьянских 

депутатов, и он стал называться Краевым съездом советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. На нем присутствовало 114 делегатов. 

В повестке дня стояли вопросы организации краевой власти, создания власти 

на местах, выборов в Учредительное собрание. Съезд отклонил предложение 

о допущении представителей городских самоуправлений к участию в 

обсуждении вопросов о краевой власти.  

 На этом съезде принимала участие делегация от III Краевого съезда 

мусульман во главе с лидером  Шерали Лапиным, который огласил 

вышеупомянутую резолюцию съезда. Однако предложение III Краевого 

съезда мусульман об организации коалиционной власти с участием 

представителей мусульман, советов солдатских, рабочих и крестьянских 

депутатов и городских самоуправлений было оставлено без внимания.  

 На съезде Советов рабочих солдатских, и крестьянских депутатов 

самым острым вопросом был вопрос об организации краевой власти. 

Впоследствии в принятой ―Декларации‖ говорилось: ―Признавая 

существующую центральную власть и форму еѐ организации, объединенная 

фракция большевиков и максималистов считает высшим краевым органом 

Краевой совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который 

отныне именуется советом Народных Комиссаров Туркестанского края‖.  

 Далее в ―Декларации‖ подчеркивалось: ―Включение в настоящее время 

мусульман в орган высшей краевой революционной власти является 

неприемлемым как ввиду полной неопределѐнности отношения туземного 

населения к власти солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, так и 

ввиду того, что у туземного населения нет пролетарских классовых 
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организаций, представительство которых в органе высшей власти фракция 

приветствовала бы‖.  

 Съезд избрал Совет Народных Комиссаров Туркестанского края из 15 

человек, куда вошли большевики и сочувствовавшие им эсеры-

максималисты. Несмотря на то, что многими ораторами на съезде 

поднимался вопрос о необходимости допущения представителей мусульман 

к высшим органам власти края, среди членов Совета Народных Комиссаров 

не было ни одного мусульманина. Кроме того, в документах съезда ни слова 

не говорилось о предоставлении Туркестану автономии, хотя и этот вопрос 

поднимался.  В  силу состоявшегося соглашения между большевиками и 

левыми эсерами в составе правительства (Совнарком Туркестанского края) 8 

мест было предоставлено левым эсерам и 7 мест - большевикам и 

максималистам. Председателем СНК был избран большевик Ф.И.Колесов.  

 Отношение подавляющего большинства демократических сил 

Туркестана к октябрьским событиям было крайне отрицательным. Это 

прежде всего связано с политикой большевиков, которая проводилась в 

первые дни советской власти. Большевики на деле не хотели считаться с 

национальными интересами, религиозными чувствами, вековыми 

традициями мусульман Туркестана, не допустив их представителей к 

краевым органам власти и управления.  

 Политика, проводимая советами, являлась серьезной политической 

ошибкой по национальному вопросу. В этом сказались великодержавные 

шовинистические настроения среди отдельных руководящих работников 

Туркестана. Именно такое недоверчивое отношение большевиков и левых 

эсеров вынудило мусульман пойти на разрыв отношений и, не дождавшись 

Учредительного собрания, ускорить объявление туркестанской автономии, 

программные документы которой уже были разработаны.  Эти настроения 

сказались на решениях IV Чрезвычайного Краевого мусульманского съезда, 

созыв которого был объявлен лидерами национальной демократии еще в 

первые дни после вооруженного переворота в Ташкенте.  
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 26 ноября 1917 г. в Коканде, бывшей столице одноименного ханства, в 

городе, где на 50 000 жителей приходилось 382 мечети, 40 медресе, 6 000 

мусульманских священнослужителей и 11 банков, начал свою работу IV 

Чрезвычайный Краевой мусульманский съезд. На нем присутствовало более 

200 делегатов от всех регионов края и многих общественных организаций.

 В 12 часов ночи 27 ноября 1917 года была принята следующая 

резолюция: ―Выражая волю населяющих Туркестан национальностей к 

самоопределению на началах, провозглашенных великой русской 

революцией, съезд объявляет Туркестан территориально-автономным в 

единении с Федеративной Российской Республикой, предоставляя 

установление форм автономии Туркестанскому Учредительному Собранию‖. 

Причем съезд, как особо отмечается далее, ―торжественно заявляет, что 

права населяющих Туркестан национальных меньшинств будут всемерно 

охраняться‖.  После принятия этого решения в Коканде, Самарканде, 

Ташкенте, Фергане и др. городах прошли многотысячные митинги, 

поддерживающие автономию Туркестана.  

 28 ноября 1917 года было определено название формирующемуся 

образованию - ―Туркистон Мухторияти‖ (―Туркестанская 

Автономия‖).Структура власти, "Туркистон Мухторияти‖ выглядела 

следующим образом: до созыва Учредительного собрания вся полнота власти 

сосредотачивалась в руках Туркестанского Временного Совета (министров) и 

Туркестанского Народного (национального) Собрания (―Миллат Мажлиси‖). 

 Численность Туркестанского Временного Совета в 32 человека была 

определена по количеству ранее делегировавшихся депутатов от 

Туркестанского края во Всероссийское Учредительное собрание. В состав 

Национального Собрания (Миллат Мажлиси), численностью в 54 места, 

предполагалось включить 4 представителя от съезда городских 

самоуправлений и 18 мест в нем выделялось для представителей от 

различных краевых европейских организаций. Это означало, что одна треть 
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мест выделялась европейской части населения, удельный вес которого в то 

время не превышал 7 % от общего числа жителей Туркестана.  

 В состав Национального Собрания вошли: 32 человека - от 

чрезвычайного общемусульманского съезда, 4 - от городских 

самоуправлений, остальные - от следующих организаций и национальных 

меньшинств Туркестана: железнодорожного Союза, почтово-телеграфного 

Союза, совета крестьянских депутатов, партии социалистов-революционеров, 

партии социалистов-демократов, совета солдатских и рабочих депутатов, 

казачьего круга, Союза служащих правительственных учреждений, Союза 

кооперативов, торгово-промышленного Союза, партии дашнакцутюн, 

еврейских организаций, ―туземных‖ евреев, туркестанских украинцев, 

туркестанских поляков.  Объявление автономии Туркестана вызвало 

бурю радости в мусульманской среде края: отовсюду стали приходить 

приветственные телеграммы и письма; состоялись многочисленные митинги 

и манифестации. В местных газетах появились десятки статей, обращений, 

резолюций, посвященных этому событию.  

 13 декабря 1917 года (в день рождения пророка Мухаммада), ―Шурои 

Исламия‖ организовала в Ташкенте манифестацию, на которой намечалось 

торжественно поддержать автономию. Ташкентские большевики, расценив 

манифестацию как ―провокационное мероприятие‖, задуманное 

―буржуазными националистами‖, запретили проведение еѐ в ―русской‖ части 

города.  

 Манифестанты собирались возле шайхантаурской мечети.  Митинг 

открыл Мунаввар Кари. На митинге прозвучали недовольные речи в адрес 

большевиков. Кто-то из митингующих призвал освободить из тюрьмы 

бывшего военного комиссара Туркестанского комитета Временного 

правительства Доррера и полковника Бек-Иванова, а также захватить власть 

в городе. Часть демонстрантов, войдя в новый город, окружили тюрьму и 

выпустили Доррера и некоторых других заключенных. Освобожденные в 

сопровождении толпы направились в сторону Кауфманского парка (сквер). 
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Когда красноармейцы попытались остановить толпу, из неѐ стали стрелять. В 

ответ послышалась оружейная, а затем и пулеметная стрельба. По 

официальной версии, было убито 16 человек.  Эти кровавые события 

оставили глубокий след в сердцах людей, у многих появилось серьезное 

основание увидеть в действиях большевиков знакомый почерк бывшей 

царской колониальной власти.  События 13 декабря 1917 года не 

охладили устремления идеологов и организаторов ―Кокандской автономии‖ 

легализовать формирующееся образование путем получения мандата от 

народа. Его, по планам автономистов, и должен был дать 1 Чрезвычайный 

съезд рабочих и солдатских депутатов-мусульман. Он был созван в Коканде 

26 декабря 1917 года.  

 После принятия съездом резолюции о поддержке правительства 

―Кокандской автономии‖ была направлена телеграмма на имя Ленина 

следующего содержания: ―... просим Вас как высшую власть дать 

распоряжение Туркестанскому Совнаркому сдать краевую власть 

Временному правительству автономного Туркестана во избежание анархии, 

двоевластия, могущего привести Туркестан к катастрофе...‖.  

 В Ташкенте тогда же, в декабре 1917 г., когда события окончательно 

вышли из под контроля, было принято решение поручить П.Г.Полторацкому 

реквизировать все деньги на счетах ―Туркестанской автономии‖, а также лиц, 

поддерживающих еѐ. Одновременно был осуществлен целый ряд акций, 

направленных против общественных организаций, печатных изданий, 

поднявших голос в защиту Временного правительства: распущена 

Ташкентская городская дума, закрыта газета ―Туркестанский вестник‖, 

запрещена деятельность самаркандской организации ―Шурои Исламия‖. Ещѐ 

во второй декаде декабря (18 декабря) были предприняты и более 

радикальные шаги: Исполком Ташсовета принял решение о снабжении 

оружием рабочих Коканда и организации там Красной гвардии.  

 Хотя и наблюдаются противоречия между ―Туркестанской 

автономией" и краевым Совнаркомом, отчетливо прослеживается ее 
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стремление наладить диалог с советами. Подтверждением тому может 

служить телеграмма, отправленная из Коканда в Ташкент еще в январе 1918 

г. В ней сообщалось, что в Ташкенте предполагается мусульманский съезд и 

что инициаторы просят съезд советов отложить его до 25 января 1918 г., 

дабы получить возможность слиться с этим съездом, но Совнарком 

игнорировал эту телеграмму.  

 К этому времени внутри самого автономистского движения все более 

усиливались противоречия между лидерами, представляющими интересы 

различных социальных слоев и групп мусульманского населения. Прежнее 

противоборство между улемистами и шуроисламистами, несколько 

ослабленное в связи с объявлением Туркестанской автономии, снова всплыло 

на поверхность и стало представлять серьезную угрозу подрыва изнутри 

единства автономистского движения.  13 декабря 1917 года во время мирной 

демонстрации пролилась невинная кровь, участники митинга, созванного 5 

января 1918 г. ташкентской организацией ―Улема‖ выразили недоверие 

Временному правительству Автономного Туркестана. Решения митинга 

имели серьезные последствия: единство мусульманского населения оказалось 

под ударом. Усугубляющийся продовольственный кризис, содержание 

милиции, издание газет, содержание самого правительства все более 

обостряли финансовое положение. Выпущенный 30-миллионный заем не 

оправдал надежд. С ростом военных формирований расходы ещѐ более 

возросли.  

 С ростом вооруженных сил в правительстве Автономного Туркестана 

стали усиливаться позиции сторонников более решительных действий. 

Противостояние между новым городом, где власть находилась в руках 

Кокандского совета рабочих и солдатских депутатов, и старым городам, в 

котором были сосредоточены правительственная резиденция Автономного 

Туркестана, городские мусульманские организации, все более приобретало 

конфликтный характер.  
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 В такой обстановке достаточно было малейшего повода для 

развязывания военных действий. В ночь на 30 января 1918 г. (по старому 

стилю) неизвестными было спровоцировано нападение на крепость, 

телефонную станцию, здание Кокандского совета.  

 Уже 30 января 1918 года(по старому стилю) в течение одного дня, 

были приведены в мобилизационную готовность силы Кокандского совета 

рабочих и солдатских депутатов; образован чрезвычайный орган Ревком, 

была запрошена помощь из Ташкента. В тот же день по приказу СНК в 

Коканд из Скобелева был отправлен новый 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, ввиду чего было решено, что 

все граждане Скобелева от 18 до 45 лет, способные носить оружие, 

мобилизуются для  охраны города. Эти граждане должны были ежедневно 

являться на 2 часа (с 10 до 12 утра) в свои районы для обучения военному 

делу; в случае неявки нарушители представали перед военно-

революционным судом.  В результате неудачных действий, бесполезных 

переговоров и усилившегося в связи с этим недовольства кабинет М.Чокаева 

ушел в отставку. Многие члены правительства покинули город. Оборону 

―автономии‖ взял на себя начальник кокандской милиции и бывший 

ссыльный Иргаш.  

 Большевистский Ревком во главе с Е.Бабушкиным отверг сделанные 

―автономистами‖ предложения о создании объединенного органа для 

управления Кокандом и предъявил требования:  

 1. Разоружить бандитские шайки ―автономного правительства‖, 

вооружение передать Ревкому.  

 2. Выдать Ревкому вдохновителей ―автономного правительства‖.  

 Эти требования были, естественно, не приняты; военные действия 

продолжались. Но плохо вооруженным и плохо обученным отрядам 

―автономистов‖, несмотря на проявляемое ими мужество в боях с неравным 
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противником, никак не удавалось взять Кокандскую крепость и тем самым 

решить, как им казалось, исход противостояния. Бомбардировка старой части 

города Коканда, которая велась уже несколько дней усугубляла ситуацию.  

 К концу февраля 1918 г. штаб ―революционных войск‖ телеграфировал 

в Ташкент о разгроме отрядов Иргаша, ликвидации ―контреволюционного‖ 

автономного правительства и установлении ―порядка‖ в Коканде. Чуть позже 

такая же телеграмма была отправлена в Москву. В область прибыли 

дополнительные воинские подразделения для пресечения 

―конрреволюционной деятельности‖ бежавших в Скобелев членов 

―автономного правительства‖ и их сторонников. По решению СНК 

Туркестанского края все руководители ―Туркестанской автономии‖ были 

объявлены вне закона, а их имущество конфисковано. Отдельным 

постановлением был создан ―военно-революционный суд‖ для разбора дел 

лиц, обвинявшихся в поддержке ―Кокандской автономии‖.  

 После погрома, устроенного большевиками, в городе древней культуры 

не осталось ни одного неповрежденного дома. С помощью оружия была 

прекращена попытка местных демократических сил построить 

демократическое общество.  Из трагических событий, связанных с 

Туркестанской автономией, в Коканде в конце 1917 - начале 1918 гг. можно 

было сделать вывод, что акт устранения, совершенный советским режимом в 

отношении Туркистон Мухторияти предостерегал, чтобы больше никто и 

нигде в Туркестане не смел организовывать автономии без согласия центра. 

Важно отметить, что после разгрома Туркистон Мухторияти, такая же участь 

постигла и правительство Алашской Автономии, образованной казахскими 

национал-демократами в декабре 1917 г. в Оренбурге. Следовательно, 

свержение правительства Туркистон Мухторияти было воспринято 

туркестанцами как новое свидетельство агрессивных планов России в 

отношении Туркестана, и они с оружием в руках поднялись на защиту своей 

Родины от завоевателей. Тем самым было положено начало массовому 

движению в Туркестане под названием ―Истиклолчилар харакати‖.  
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 С разгромом Туркистон Мухторияти закончился мирный этап развития 

национального сопротивления и было положено начало массовому 

вооруженному антибольшевистскому и антиколониальному движению в 

Туркестане.  Характер этого движения, представляющего собой 

продолжение традиций национально-освободительной борьбы, был ярко 

выражен в политических требованиях того времени: ―За свободу Туркестана 

от России‖, ―За Туркестан без притеснителей‖, ―Туркестан-туркестанцам‖.  

8.3. Начало борьбы за свободу. Движение ―Истиклолчилар 

харакати‖. 

 В истории борьбы Туркестана за  освобождение особое значение имеет 

―басмаческое‖ движение, которое не может интерпретироваться как 

очередное восстание, но есть вооруженная война нации против советской 

власти.  Коммунисты, используя слово ―басмачи‖ в своей контрпропаганде, 

вкладывали в него значение ―разбойники‖. Между тем  басмаческое 

движение представляет собой  продолжение  традиций национально-  

освободительной борьбы против России и против  диктатуры  пролетариата 

постольку, поскольку советская  диктатура лишь по-другому  формулирует 

основные цели России. Одним из  основных требований  басмачей  в их 

схватке с большевизмом было  создание национального государства. 

 Советы первыми совершили агрессию против правительства 

Кокандской  Автономии, развязали военные действия против города и 

вынудили тем самым Эргаша курбаши - шефа Кокандской полиции - 

предпринять действия по  защите города. После того, как Красная армия под  

предводительством Е.Ю.Бабушкина 5.02. 1917г. захватила крепость и ж/д, 

Эргаш курбаши был  вытеснен из города и  вынужден продолжать борьбу в 

его  окрестностях. Именно эти защитники правительства Кокандской 

Автономии явились  предтечей политического  басмаческого движения. 

 Политические предпосылки  возникновения  басмаческого движения 

признаются и  советской литературой, но при этом отбрасывается 

национальная подоплека. Многие бывшие советские авторы в своем 
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отрицании  политизированности заходят так далеко, что  отказываются  

признать за этим движением даже национальный характер. 

Наряду с  политическими причинами,  возникновению  басмачества  

способствовал и  экономический хаос. В то время как ряды  басмачей  

пополнялись за  счет  безработных дехкан,  духовенство бросило в массы 

лозунг: ―Защитим шариат!‖ И хотя в  декабре 1917 г. советские  

комиссариаты издают декрет,  объявляющий недействующими законы 

шариата на  территории Туркестана, все сословия народа подымаются на 

вооруженную борьбу с советским  владычеством. 

 После того как шеф Кокандской  полиции Эргаш курбаши оставил 

город и  продолжал боевые действия в его  окрестностях, шеф  Маргеланской 

полиции  Махмуд Амин-бек Ахмед-бек (Мадамин) 20 февраля 1918 г.  также 

начал военные  операции против советов. Он  апеллировал прежде всего к 

крестьянам,  говоря: ―Наша борьба против русских ведется во имя  спасения 

дехкан и  защиты их земель‖. 

 Таким образом, начало  освободительному движению было  положено 

Эргашем  курбаши и Мадаминбеком. Их  последователями стали Холходжа 

из г. Ош,  Парпи курбаши из Андижана, Мухиддинбек из Навкенда, Аман 

Пахлавон из кишлака Хизробод близ Намангана, Шермухаммад и его брат  

Нурмухаммад из Гаиб-ота близ Маргелана, Данибек  кади из  Узгента и  

Рахманкулбек из Гуртепе  близ Намангана. Все  они к апрелю 1918 г. 

контролировали свои родные селения. В течение следующих месяцев 

контроль  собственно  над  освободительным движением все более 

сосредотачивался в руках Эргаша курбаши и Мадаминбека. К середине 1918 

г. все поселения Ферганской охранялись  национальными  подразделениями. 

 К концу года в  движении участвовало 52 200 человек. Движение 

борцов за  свободу в своем первом периоде  подразделяется на 6  фаз. 

 Для первой фазы (02. 1918 - 11. 1919 гг.) характерны попытки 

Мадаминбека  объединить  разрозненные силы басмачей. Тогда же  Эргаш  

курбаши объявил себя правителем мусульман (Амир-уль  Муслимином) и 
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―Защитником ислама‖. После того как  войска борцов за свободу  вынудили  

регулярные части Красной Армии оставить многие населенные пункты 

Ферганы, Эргаш курбаши попытался  перенять контроль над ними. 

Действовал он при этом  исключительно  примитивно. Во главе каждого 

вновь  освобожденного селения он ставил старосту- бека из  своего  

ближайшего окружения. Тот также, в свою очередь,  отбирал себе  

помощников из своих солдат (аскеров).  Мадаминбек действовал более 

мудро. Для начала  отобрал около 12 000  джигитов и стал  проводить 

усиленную военную подготовку. С этой целью он  разыскал в Туркестане 

оседлых татар и башкир, что служили в свое время в царской армии, и  

привлек  их в качестве  наставников. 29 сентября 1919 г. он  созывает на 

съезд ( курултай) представителей населения Ферганы и  образует ―Временное 

правительство Ферганы.‖   

После перехода в конце 1918г. общего руководства движением К 

Мадаминбеку, Эргаш курбаши и  некоторые его крупные  курбаши  

отказались  подчиняться новому руководителю. К началу 1919г. в 

Ферганской долине  образовались два крупных центра движения Борцов за 

свободу. Первый центр - под  руководством  Мадаминбека, охватывал  

Скобелевский, Андижанский и  Наманганский уезды.  Резиденция 

Мадаминбека располагалась в селе  Гарбуна  Ташлакского района,  недалеко 

от г. Маргелана. Численность воинского соединения  Мадаминбека в феврале 

1919 г.  превышала 20 тыс. человек. Второй центр - под руководством Катта 

Эргаша, охватывал Кокандский уезд, ставка его  располагалась в селе Бачкир 

Янгикурганской волости. 

 В то время как командиры борцов за свободу большей частью перешли 

в  подчинение  к Мадаминбеку и Эргашу,  некоторые из них, например, 

Ахунджан курбаши и Эшмухаммед курбаши, самостоятельно  сражались 

против Красной Армии. Мадаминбек и Эргаш курбаши также не могли  

прийти к единству по  многим вопросам. Ни один из них не был способен  

отказаться от  единоличного   первенства. Самым слабым звеном в этом 
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движении было всегда руководство. Дело  доходило до  междоусобиц внутри 

самого движения. Реформисты  поначалу никак  не были  представлены в 

движении, ибо единение с  духовенством, которое вроде бы  намечалось во 

времена Кокандской Автономии, было  развалено. Служители культа играли 

важную роль в движении борцов. В то время как Мадаминбек показал себя  

образованным, современно  мыслящим человеком, с самого начала  готовым 

к  сотрудничеству с  реформистами, Эргаш курбаши  беспрекословно  

подчинялся установлениям  клерикалов.  Для подавления движения советское 

правительство использовало  поначалу исключительно военные методы. В 

отвоеванных у басмачей кишлаках  устанавливался режим террора,  

развязывались  репрессии против мирного населения. 

 Весной 1918г. под  командованием Фрунзе- русского,  родившегося в г. 

Пишпеке, - был образован фронт,  известный в  дальнейшем под названием 

―Туркфронта‖. Советам удалось, используя  голод среди  немецких и  

австрийских военнопленных,  склонить их к службе  в Красной Армии. 

Примерно 90 000 хорошо обученных и  опытных  немецких и австрийских  

солдат были  брошены против басмачей на Ашхабадском фронте. 

 Несмотря на  прибытие все новых и новых советских войск, борцы за 

свободу сражались храбро и успешно. 29 февраля 1919г. в г. Асака  Эргаш 

курбаши и его  8 000 джигитов  поклялись на Коране воевать с большевиками 

до  последней капли крови. Сам он пал  в бою за г. Маргелан  летом 1919г. 

Его  приемник Холходжа 22 августа 1919г. примкнул со своими джигитами к 

войскам  Мадаминбека. После гибели Эргаша курбаши руководство 

движением борцов за свободу  перешло к  Мадаминбеку. 1.11.1919г.  войска 

Холходжи  концентрировались  близь  Джелалабада для того, чтобы наладить 

связь с  областями Восточного Туркестана. Между тем, власть в  населенных 

пунктах, откуда были выбиты  красноармейцы, по приказу Мадаминбека  

передавалась выборным народным  представителям.  

 11.09.1919г. после поражения генерала Дутова на  оренбургском 

направлении, Красная Армия,  действовавшая  в Туркестане получила 
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крупное подкрепление и сумела 26 сентября  захватить г. Ош, а  30 сентября - 

Джелалабад. К тому времени  относится воззвание Мадаминбека к  народу 

начать газават против неверных. До этого момента военные операции 

советов в Туркестане не  отличались особыми успехами. 

 Вторая фаза движения борцов за свободу (ноябрь 1919-август 1920г.г.)  

характеризуется  падением боевого духа в его рядах. Так  называемая ―Турк-

комиссия‖ издала  рекомендации больше  доверять крестьянам, ссужать их  

деньгами, а также готовить  пропагандистов из  туркестанцев. В декабре 

1919г. в Фергану  вступила  бригада  Акчурина.  4 февраля 1920г. 

Красная Армия начала  наступление против войск  Мадаминбека. 

Одновременно, с целью морального  разложения движения, Красная Армия 

начала  мирные переговоры с  другими  вождями басмачей, такими, как 

Исматкул, Холходжа, Аман Пахлавон. Мадаминбек тоже пошел на эти  

переговоры, ибо  надеялся на паузу в  войне. Он нуждался в ней для  

укрепления своих сил. 7 марта  1920 между Мадаминбеком и  советскими  

уполномоченными был  заключен следующий  договор: Мы  

нижеподписавшиеся, Веревкин -  Рохольский, начальник 2-го туркестанского  

дивизиона, с одной стороны, а также Мадаминбек, верховный  

главнокомандующий мусульманскими войсками, с другой стороны, пришли 

к  соглашению следующего  содержания: Я, Мадаминбек, признаю советское  

правительство и перехожу  в его  распоряжение со всеми моими солдатами,  

курбаши и  командирами. Признаю и обязуюсь исполнять  следующие 

пункты соглашения: 

 1. Советское правительство констатирует, что все туркестанские 

повстанцы, которые взялись за оружие во имя  защиты угнетенных,  

действовали как  истинные мусульмане,  подчиняющиеся шариату, а по сему 

не подлежат  наказанию. 

 2. Постоянным  местопребыванием моих  подразделений  определяется 

г.  Наманган. 
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 3. Я обязуюсь защищать  настоящую советскую власть  в Ферганской  

долине всеми средствами от всех  внешних и внутренних врагов; не 

преступать  со своими войсками границ Ферганской долины. 

 4. Всем  русским, находящимся на службе в моих войсках, объявляется 

полная  амнистия; им  предоставляется право по желанию остаться в 

будущем в рядах моих войск. 

 5. Я остаюсь здесь не далее, как до 21 марта с. г. После  публичного 

признания военным советом я  направляюсь в г. Ташкент. 

 Мирный договор между советами и Мадаминбеком породил сомнения 

в  рядах борцов за свободу. Национальные круги Туркестана по разному  

оценивали этот шаг Мадаминбека. Одни  утверждали, что Мадаминбек  

совершил  предательство, по мнению же других, он действовал по заданию 

национальных кругов.  Разумеется, это  перемирие  рассматривалось 

советами лишь в качестве  предварительного условия. После  прибытия 

Мадаминбека в г. Ташкент  советское правительство сделало попытку  

использовать его войска против  других национальных военных 

формирований в качестве своего рода ―советских басмачей‖. Последние, 

однако,  отказались воевать против своих земляков. 

 Уже после того, как Мадаминбек подписал мирный договор, один из 

его  курбаши, Шермухаммадбек, отказался  подчиниться и  провозгласил 

себя главнокомандующим. 14 мая 1920г.  Мадаминбек, по совету красных  

командиров, посылает к Шермухаммадбеку своего  представителя для  

переговоров. Однако его посланец был схвачен в Уч-кургане и  расстрелян 

как советский шпион. После его устранения сам  Мадаминбек исчез. Советы  

поспешили объявить о том, что он  примкнул к  басмаческому движению. В 

свою очередь, лидеры басмачей, их тех, кто  подписал с советами мирный 

договор, как, например,  Исламкул, утверждали, что Мадаминбек  был 

расстрелян советами. Красная  Армия  издала приказ  разоружить те 

формирования, что заключили с советским правительством мирный договор. 
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Это вызвало у них  возмущение , вновь начинается  вооруженная борьба 

против советской власти. 

 Третья фаза (сентябрь 1920 - сентябрь 1921 гг) характеризуется 

усилением  советской власти в городах и  концентрацией военных сил борцов 

по  кишлакам. В этот же период возникает  басмаческое движение в Бухаре. 

 В Ферганской долине силами борцов удалось занять или вывести из 

строя все ж/д линии. Тем самым началось наступление басмаческих сил 

против Красной Армии. Хотя атакам  подвергались места  скопления сил 

противника, Красной Армии удалось сохранить контроль над всеми 

городами Ферганской долины, кроме Маргелана, Намангана и  Андижана. 

Ферганские кишлаки вплоть до конца 1921г. продолжали оставаться в руках  

борцов. Пути подвоза сельскохозяйственной продукции в города из 

кишлаков были перерезаны. Население  вынуждено было покидать города и 

переселяться в  деревни. Осенью 1921г. басмаческие  подразделения вновь  

начали  наступления на города. На этот раз были взяты Чуст и Коканд. В 

Фергане, Оше и Джелалабаде  красноармейцам удалось удержать только 

крепости. Дабы  воспрепятствовать ―великому наступлению‖ басмачей, 

Красная Армия делала все, чтобы не допустить связи и обмена  информацией 

между  курбаши. При этом определенную роль сыграли некоторые из  

туркестанцев, например, Абдулла Карим-угли, которые поставляли  Советам 

сведения и  облегчали тем самым будущее контрнаступление Красной 

Армии. Успешные боевые  операции борцов за свободу  вынудили Советы 

вновь  обратиться к  руководителям басмаческого движения с  

предложениями о  мирных  переговорах. Лидеры басмаческого движения 

были  единодушны в том, что бы заключить мир с Советами, однако 

выдвинули условие:  оружие должно оставаться в руках их джигитов. 15 

августа 1921г. ―военно - революционный совет‖ издает  распоряжение идти 

на мирные переговоры с басмачами только в том случае, если они согласны  

разоружиться.  Такое условие было  категорически  отклонено всеми 

курбаши. В сентябре в Ферганской долине соединились две советские  
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дивизии: одна - из Самары, другая - из Казани. Таким  образом, Красная 

Армия усиливала свою военную  мощь. Тем не менее  прорвать  защитную 

линию,  выстроенную курбаши Мухиддинбеком в сентябре 1921 г., не 

удалось. 12  сентября советское правительство отослало  распоряжение 

Низам Ходжи,  председателя Центрального Комитета советского Туркестана, 

к  главнокомандующему войсками борцов за свободу  Шермухаммадбеку о 

начале мирных  переговоров на  советских условиях.  Шермухаммадбек 

отклонил это  предложение.  Безрезультатно  закончились так же  попытки 

склонить Шермухаммада к  переговорам,  предпринятые в сентябре 1921г. 

заместителем  главнокомандующего частями Красной Армии в  Фергане   

Зиновьевым. Между тем, советы  создали так называемую ―красную 

милицию‖, ряды которой были  укомплектованы  туркестанцами. ―Красная 

милиция‖ была хорошо вооружена и  использовалась против борцов за 

свободу. Подобные мероприятия  противника существенно  осложняли 

операции,  предпринимаемые басмаческим и подразделениями.  

Большинство джигитов  басмачей было вынуждено  скрываться среди   

населения, в то время как их  оружие было надежно спрятано  в горах. 

 Для четвертой фазы (ноябрь 1921г. - август 1922г.) характерно новое 

отношение Советов к населению и новый подъѐм движения борцов за 

свободу после  прибытия в Бухару  Энвера-паши. Изменяя тактику своих 

действий по отношению к  населению, советское правительство  стремилось 

к  моральному  разложению басмаческого движения. 23 декабря  1921г. был 

издан декрет ―О  возвращении законов шариата‖. При этом прекращалось 

действие декрета от 2 августа 1919г., который ставил  исламскую правовую 

систему в  зависимость от  ―пролетарского  толкования законов‖. Казии  

получали свободу действия, вновь  открывались  религиозные школы,  

возвращалось  экспроприированное  имущество мечетей,  разрешалось 

занятие торговлей частным лицам. Дехкане  получили семена для  посевов, а 

также  беспроцентные кредиты под урожай. С другой стороны,  

правительство делало все для  разъединения военных  формирование Борцов,  
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натравливало их друг на друга. Сжигались мечети, и  советские агенты  

распространяли  слухи, что поджог-дело рук киргизских басмачей. Угонялся 

или творился скот  киргизов, тотчас распространялись слухи, будто сделали 

это узбекские басмачи. Подобным образом обходились и с  курбашами. 

Последние правили  принадлежащими им областями. Каждый курбаши 

имели право  беспрепятственно   пересекать местность, в которой правил 

другой курбаши, но не смел без  предварительного  согласования развязывать 

там боевых действий. Советское правительство, действуя через своих 

агентов, поджигало дома, похищало людей, убивало священнослужителей, 

развешивало в мечетях  портреты Ленина,  воровало оттуда ценные предметы 

культовой утвари. Затем агенты  распространяли слухи о том, что все это 

сделано  реформистами - джадидами. Таким образом, население  

настраивалось против курбаши. Подобного рода  пропагандистские действия 

Советов продолжались до августа 1922г. В результате, например, 

Мухиддинбек, верховный главнокомандующий войсками  борцов за свободу 

в Ферганской долине, который был киргизом,  стал окружать себя 

исключительно киргизами, в то время как его заместитель, Исраил курбаши, 

при наборе новобранцев стал отдавать  предпочтение  узбекам. Единство 

было разрушено, и Шермухаммадбеку,  вернувшемуся из  Бухары 12 февраля 

1922г.  восстановить его не удалось. В марте 1922г. советское правительство 

издало указ не вступать в мирные  переговоры с  басмачами ни под каким  

предлогом, но  повсеместно  вынуждать их  капитулировать посредством 

военных действий. 

 10 июня 1922г. началось комбинированное наступление Красной 

Армии. В  Фергану прибывает Троцкий,  возглавивший его.  Подразделения 

борцов за свободу Туркестана также перешли к тотальному методу ведения 

войны. Заняв какой либо  населенный пункт, они расстреливали всех 

чиновников от советской власти, особенно комиссаров. Напротив, советские 

специалисты - ирригаторы могли спокойно продолжать работу, им  

гарантировалась  неприкосновенность. 
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 В Ферганской долине  большевикам удалось достичь определенных 

успехов. В апреле 1922г. мирный договор с Красной Армией заключил 

Джанибек-кази. Его  подразделения были  переименованы в 

―территориальный полк‖ и получили  резиденцию в Нарын Тале. Бывший  

главнокомандующий  войсками басмачей Мухиддинбек был оттеснен к 

Алайским горам, затем  арестован  красноармейцами и  расстрелян 23 

сентября в Андижане. Операциям борцов препятствовал также голод,  

разразившийся в  долине. 

 Пятая фаза (сентябрь 1922 г.- июнь  1923г.) басмаческого движения 

особо характеризуется  усилением  разногласий между  басмаческими  

формированиями.  Тогда же Советам удалось  перетянуть на свою сторону 

дехкан. В октябре 1922г. советское  правительство издало указ, согласно 

которому  плененные  джигиты-басмачи и курбаши  представали отныне не 

перед военно- полевыми судами, а непосредственно перед революционным 

трибуналом. Исключение не делалось и для тех, кто добровольно сдал 

оружие. Реакция  басмачества была резкой: указ их ожесточил. Теперь ни 

один курбаши не верил ―мирным предложениям‖ Советов. Советское 

правительство продолжало блокировать города, из кишлаков не поступало 

хлеба. Население кишлаков большей частью поддерживало басмачей. К 

весне 1923г. хлеб  повсеместно был уже потреблен. Кроме того, у крестьян не 

было  посевного материала. В этих условиях в конце марта 1923 г. советское 

правительство  разрешило  транспортировку товаров между городом и  

селом,  приостановленную год назад. Далее дехканам было сделано 

предложение снабдить их хлебом, семенами и  сельскохозяйственным  

инвентарем с  условием, что они тотчас начинают возделывать землю под 

хлопок, и  обязуются  употреблять советские поставки зерна лишь для 

собственных нужд. Голод,  нужда в хлебе  заставили дехкан  возделывать 

хлопок. Снабжение продовольствием  басмаческих формирований по 

существу  прекратилось. У курбаши не осталось  иного способа, кроме  

принуждения населения для того, чтобы добывать себе  пропитание. Но 
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дехкане сами  находились в крайне стесненном положении, и единство 

народа с  басмачеством было нарушено. Те курбаши, что еще сохраняли 

влияние среди населения, отказались делиться  продовольствием с  другими 

курбашами. Нехватка провианта привела к расколу самой мощной 

басмаческой группировки  Исламкула. Теперь в Намангане  и его  

окрестностях военные  операции  проводились частями Мадали  курбаши  и 

Мадимар  курбаши . Несмотря на глубокий кризис,  охвативший  движение 

борцов за свободу, Красной Армии не  удавалось установить свою власть в  

округах Намангана и Коканда. 

 Шестая фаза (июнь 1923г. - декабрь 1923г.) отмечена победой Красной 

Армии. В начале июня 1923г. в Туркестан прибыли верховный  

главнокомандующий  вооруженными силами советской России Каменев и  

представитель Московского ―военно-революционного совета‖ Зафесов. 

Совместно с командующим  Туркестанским фронтом М. Фрунзе они 

выработали оперативный план действий. План этот  предусматривал: 

 1) засылку  красноармейских  подразделений во все населенные 

пункты; 

 2) воздушные атаки; 

 3) создание военных советов в каждом округе; 

 4)единый день наступления для всех  красноармейских   

подразделений; 

 5) применение против басмачей  отравляющих газов. 

 11 июня 1923 г.,  согласно плану, Красная Армия повела наступление 

на  три главных центра  басмаческого движения: Андижан, Наманган и 

Маргелан. Эта  судьбоносная битва  закончилась победой Красной Армии. 17 

августа 1923г. после 67- дневной осады, города пали.  Разрозненным группам 

басмачей удалось скрыться в горах, очень многие были  пленены  

красноармейцами. 

8.4. Ликвидация Хивинского ханства, Бухарского эмирата, и 

Кокандского ханства. 
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 Не менее драматические и трагические событии, завершившиеся 

крушением монархических режимов, переживали во втором десятилетии ХХ 

столетия и народы других государственных объединений Средней Азии - 

Бухарского эмирата и Хивинского ханства.  

 Февральская  революция 1917 г. нашла отклик среди рабочих Новой 

Бухары, Чарджуя, Темеза и Керки. По примеру Москвы и Петрограда, 

рабочие ж/д мастерских, маслобойных и хлопкоочистительных заводов 

Бухарского ханства образовали советы рабочих и солдатских депутатов в 

названных городах.  Еще под влиянием революционного движения 1905-

1907 гг. в России и младотурецкой революции 1908 г. в Хивинском ханстве и 

Бухарском эмирате на политическую сцену выходят силы, заявившие, хотя 

еще и не столь решительно, о своей приверженности реформированию 

общества. Джадидизм Бухары и Хивы, возникнув одновременно с 

джадидизмом Туркестана как культурно-просветительское течение, в этот 

период приобретает политическую окраску.  

 В предреволюционный период бухарские джадиды, лидерами которых 

были А.Фитрат, Абдувохид Бурханов, Усман Ходжаев, в начале своей 

деятельности открывали новометодные школы, где обучались дети как 

неимущих, так и имущих людей. Вокруг этих школ объединялись те, кто 

критически относился к существующему строю. Они вели пропаганду, 

направленную против невежества и фанатизма духовенства, разоблачали 

произвол и злоупотребления эмира и его чиновников, выдвигали идеи 

упорядочения управления и сбора налогов, ограничения произвола и 

беззакония, совершаемых местными правителями, выступали за введение 

хотя бы каких-нибудь правовых гарантий, необходимых для нормального 

функционирования хозяйственной жизни страны, за ослабление цензурного 

гнета.  Особое внимание джадиды уделяли подготовке кадров через 

учебные заведения мусульманских центров, таких как Оренбург, Казань, 

Уфа, Константинополь и даже занимались сбором средств. В этом деле 

значительную роль сыграли их сторонники из имущих слоев общества.  
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 Важнейшим направлением деятельности джадидов была печатная 

пропаганда своих идей. Они организовали товарищество ―Маърифат‖, 

которое занималось выпуском учебников на узбекском и таджикском языках, 

издавали газеты ―Бухорои Шариф‖ (Священная Бухара) на таджикском языке 

и ―Турон‖ на узбекском языке, открыли книжные магазины, общественные 

библиотеки.  

 Политическим идеалом более радикальных элементов джадидизма, 

называвших себя по аналогии с младотурками ―младобухарцами‖ и 

―младохивинцами‖, была Турция с еѐ конституцией, народным образованием 

и уважением к исламу. В тактике они оставались умеренными реформистами. 

Их конечной целью была конституционная монархия, они добивались 

реформ в рамках существующего строя. Но даже эти умеренные требования 

встречали яростное сопротивление, сурово подавлялись. Младобухарцы и 

младохивинцы вынуждены были действовать в нелегальных условиях, уйдя в 

глубокое подполье.  С воодушевлением в Бухаре была воспринята весть о 

Февральской революции в России. После Февральской революции 

младобухарцы стали открыто выступать против неограниченной власти 

эмира. В этот период их политическая программа сводилась к следующему: 

создание представительного органа при эмире и беках; улучшение 

администрации и установление контроля над нею представителей народа; 

отмена налогов, не предусмотренных шариатом; предоставление народу 

свободы школ и печати; смена отдельных наиболее фанатичных и 

реакционных должностных лиц.  

 Несмотря на усиление эмирских репрессий, младобухарцы продолжали 

свою деятельность. Их усилия были направлены на решение двух задач: 

выработка практической программы; определение методов работы среди 

населения с целью наибольшего привлечения в организацию сторонников, 

кустарей, солдат и, по возможности, дехкан.  

 Сразу же после февральской революции 14 марта 1917г. лидер  младо- 

бухарцев А. Фитрат  вместе со своими соратником Юлдашевым направили 
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поздравительную телеграмму в адрес Временного правительства, в которой 

обратились с просьбой оказать содействие в  проведении политических 

реформ в  Бухарском эмирате. В своем ответе МИД России одобрил 

идею реформирования общественного устройства ханств сверху, по  

инициативе самих правителей. Но вместе с тем сообщение в  телеграмме о 

позиции  А. Керенского, считавшего ―присоединение обоих ханств 

возможным‖, свидетельствовало о том, что у демократического Временного 

правительства не было единства  взглядов  относительно дальнейших судеб  

среднеазиатских ханств. Тем не менее на этом этапе под давлением России 

правители ханств согласились пойти на уступку  реформистским силам. 

 5 апреля 1917г. в Хивинском ханстве был  обнародован манифест. По 

нему власть  ограничивалась  меджлисом (парламентом),  избиравшемся из  

представителей  духовенства и  буржуазии, и Советом назиров (министров). 

Правительство и меджлис  возглавляли  младохивинцы, которые в 

установлении  конституционной  монархи видели исполнение своих  

реформаторских  устремлений. 

 7 апреля 1917г. бухарский эмир Сейид Алимхан  подписал манифест о  

реформах, подготовленный российским резидентом  Миллером. В  нем эмир 

обещал упорядочение  налоговой системы,  учреждение государственного  

казначейства,  установление справедливого правосудия, бюджета с точным 

исчислением прихода и расхода на государственные надобности, введение  

контроля над чиновниками с переводом их  на государственное жалование, 

учреждение на выборных началах городского самоуправления, поощрение и 

содействие развитию промышленности, торговли, науки и  образования. 

 Бухарские джадиды  с воодушевлением восприняли провозглашение 

манифеста и решили  в поддержку его провести демонстрацию. Однако, как 

было  отмечено выше, позиции консервативных сил были настолько прочны 

в эмирате, что  они вопреки политике Временного правительства и эмира,  

вынужденного  действовать в соответствии с этой политикой, оказали 

стойкое сопротивление. Демонстрация была  разогнана, и джадиды, спасаясь 
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от  преследований, вынуждены были бежать в Ташкент и Самарканд. Под  

давлением духовенства эмир Сейид Алимхан объявил об  отмене манифеста. 

В изданном духовенством ривояте все сторонники реформ объявлялись вне 

закона. Несколько позже, в июне 1917г., потерпели поражение и 

хивинские джадиды. По приказу  Асфандиярхана  были арестованы 17 

наиболее видных младохивинцев, и на их место в меджлис были  введены  

представители  феодальной знати.  Позже, в конце ноября 1917 г., хан 

разогнал меджлис вообще.  Оставшиеся на  свободе  младохивинцы также  

укрылись на территории Туркестана. 

 Эти события оказали решающее воздействие на дальнейший ход 

политической жизни ханств. С одной стороны, консолидировались и 

активизировались силы,  поддержавшие абсолютную  монархию в ханствах, 

ужесточился сам  монархический режим. С другой стороны,  претерпело 

изменение  и оппозиционное движение. С окончательной потерей иллюзий о 

возможности  мирного реформирования общества часть  джадидов, особенно 

его  либеральное крыло, отходит от активной  политической деятельности, 

другая часть- младобухарцы и младохивинцы- резко меняют свою тактику - 

опираясь на  внешнеполитические силы, они  вступают на путь вооруженной 

борьбы.  

 После октябрьского переворота   и установления советской власти в  

России и Туркестане резко  изменилось внутриполитическое и 

внешнеполитическое положение среднеазиатских ханств. Неприязненное 

отношение к  большевикам, отказ признать  большевистское правительство 

Туркестана,  открыто выраженное стремление правящих кругов  ханств 

установить и упрочить дипломатические отношения с Афганистаном, 

Ираном и Англией явственно свидетельствовали о  направленности их  

внешнеполитической  ориентации. Отношения между Россией и  советским 

Туркестаном со среднеазиатскими  ханствами начали приобретать явно  

конфронтационный характер. В ханствах четко  определились курс на  

подготовку к войне с Россией.           
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Оба ханства встали на путь ускоренного наращивания военной мощи 

своих вооруженных сил: неоднократно проводились мобилизации в армию, 

скупалось оружие, для возмещения растущих расходов на военные нужды 

вводились новые налоги. К марту 1918г. в армии бухарского эмира 

насчитывалось более 40000 человек. 

Тяжесть военного бремени, усугубленная нараставшим голодом, 

непомерным ростом цен на продукты питания, порождала нестабильность 

внутриполитической обстановки ханств. Недовольство населения, 

доведенного до отчаянного состояния, выливалось в бунты, восстания против 

правителей своих бекств. В Хивинском ханстве положение осложнялось 

обострявшимися межнациональными отношениями. Воспользовавшись этим, 

родоплеменные туркменские вожди развязали борьбу за господство в 

ханстве. Особенно она усилилась после возвращения в конце 1917г. в Хиву 

Джунаидхана. 

Участник восстания 1916г., вынужденный эмигрировать из-за царских 

преследований, окруженный ореолом "борьба за независимость", 

Джунаидхан в сравнительно короткие сроки объединил недовольные 

господством хана разрозненные туркменские племена и их вождей. К началу 

1918г. он располагал уже более чем полутора тысячами вооруженных 

всадников и представлял серьезную угрозу хивинскому хану. В связи с 

ухудшающимся внешнеполитическим положением Асфадиярхан пошел на 

компромисс. В январе 1918г. он через влиятельных ишанов и мулл 

приглашает его  в Хиву для переговоров о совместном управлении страной и 

организации борьбы с большевиками. 

После принесенной присяги Джунаидхан был назначен командующим 

войсками Хивинского ханства. И хотя Асфадиярхан продолжал оставаться на 

троне, однако вся полнота власти оказалось в руках Джунаидхана. Вскоре 

Асфадиярхан был тайно убит и при содействии Джунаидхана на престол был 

посажен дядя убитого хивинского хана  Абдуллахан. Джунаидхан стал 

неограниченным правителем Хивинского ханства. Ярый противник 
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советской власти, он развернул подготовку к войне против России и 

советского Туркестана. 

Туркестанские правящие круги, столкнувишсь с непримиримо-

враждебной позицией правителей Бухары и Хивы, стремительным 

превращением их территорий в плацдарм всех антибольшевистских сил, не 

могли не осознавать нарастающую угрозу со стороны этих соседних 

государств. Не видя других реальных путей изменения политического курса 

среднеазиатских ханств, самостоятельность которых была признана еще 

Временным правительством, туркестанские большевики под прикрытием 

заботы о безопасности жизни гонимых оппозиционных сил выбрали путь 

грубого вмешательства во внутренние дела этих ханств, настоятельно 

добиваясь от их правителей реформирования своих обществ. 

После октябрьского переворота младобухарцы создали Военный 

комитет и направили в г. Ташкент делегацию, которая заверила Совнарком 

Туркестана, что в Бухаре готовится массовое восстание и в нем могут 

принять участие "тридцать тысяч человек". Предсовнаркома Туркестана Ф. 

Колесов принял решение помочь патриотическим силам Бухары и 28 февраля 

1918г. с небольшим красногвардейским отрядам прибыл на железно 

дорожной  станцию Новая Бухара. 

В начале марта 1918г. Колесов и председатель Исполкома младо- 

бухарской партии обратились к эмиру с ультиматумом о подписании 

манифеста, в котором предполагалось: предоставить народу свободу слова, 

промысла, создания обществ; ликвидировать хищничество и тиранию; 

создать совещательный орган из членов Исполкома младобухарской партии; 

провести реформы в соответствии с программой партии младобухарцев и по 

указанию ее Исполнительного Комитета; отстранить от занимаемых 

должностей членов эмирского правительства и назначить на их место тех, 

которые будут указаны Исполнительным Комитетом; организовать 

управление на основе справедливости и шариата; отменить телесные 

наказания и смертную казнь, систему налогов "амляк" (налог, взимаемый с 
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госземель, обрабатываемых дехканами) и "аминана" (сбор с вывозимых 

товаров и предметов местного производства). 

После того, как эмир отверг эти требования, Колесов 2 марта отдал 

приказ красногвардейским отрядам и рабочим дружинам Новой Бухары о 

наступлении на Старую Бухару. Это наступление закончилось для Колесова 

полным поражением. На защиту Бухары вместе с эмирскими войсками 

встало вооруженное палками и кетменями население Бухары и близлежащих 

селений. Не выдержав мощного сопротивления, отряды Колесова начали 

отступать, преследуемые конницей эмира. И только помощь подоспевших 

дополнительных военных сил из Ташкента и Самарканда спасла Колесова от 

поражения и вынудила эмира пойти на заключение мира. 25 марта 1918г. в 

Кизил-Тепе был заключен мир, получивший название "Кизилтепинское 

соглашение". Основные условия этого соглашения: уменьшение регулярной 

армии эмира до 12000 человек, выдача всех контрреволюционеров и 

белогвардейцев, скрывавшихся в Бухарском эмирате, обеспечение 

сохранности ж/д пути и телеграфа и т.д.- показали истинную сущность 

предпринятого советским правительством военного демарша. Он заключался 

в предупреждении бухарскому эмиру и предотвращении превращения 

Бухары в антибольшевистский плацдарм.Подобное же соглашение советское 

правительство заключило и с Хивинским ханством. 9 апреля 1919г. в г. 

Тахте, недалеко от Хивы, был подписан договор между РСФСР и Хивинским 

ханством, получивший название Тахтинского. 

Вместе с тем эти события, особенно в Бухаре, еще раз показали крепость 

позиций монархического режима в среднеазиатских ханствах. Народные 

массы, выступая на его защиту от советского Туркестана, прежде всего 

отстаивали свое право на независимость и свободу образа жизни.С лета 

1919г. отношения между советами Туркестана и Бухарой и Хивой еще более 

обострились. Эмир Сейид Алимхан и Джунаидхан заключили военно-

политический союз против советов. В ханствах была объявлена всеобщая 

мобилизация. 
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 ТурЦИК, добиваясь консолидации всех оппозиционных сил в 

Хивинском ханстве против хана, рекомендовал всем партийным работникам 

Петро-Александровска и хивинским коммунистам установить тесную связь с 

младо хивинцами и с оппозиционно настроенными к Джунаидхану 

туркменскими родоплеменными вождями и оказывать им всемерную 

поддержку в их борьбе против Джунаидхана. В ноябре 1919г. был  заключен 

союз между этими силами. Представители соперничавших с Джунаидханом 

вождей крупных туркменских племен- Гочмамедхана и Гулямалихана - 

вошли вместе с коммунистами и младохивинцами в созданный в Турткуле 

революционный хивинский центр, поставивший своей целью развязывание 

борьбы за свержение хана и захват власти. 

Развитие последующих событий в Хивинском ханстве явственно 

раскрывает направляющую руку Ташкента и Москвы. Уже 4 ноября 

уполномоченным Краевого Мусбюро  Хасановым в 4 адреса (Комиссариат 

иностранных дел, ТуркЦИК и Реввоенсовет Туркреспублики) направляется 

телеграмма о начале восстания в Хиве. В ней раскрывается истинная картина 

происходящих событий: "После нашей усиленной агитации,-начинается 

сообщение,-пролетариат Хивы восстал против Джунаидхана. Везде идут бои. 

К нам прибыла делегация, просит помощи. Положение серьезное. Упустив 

момент, можем проиграть, пропадет наша шестимесячная работа". 

Ответные действия не замедлили сказаться. 21 декабря 1919г. был издан 

приказ уполномоченного Реввоенсовета Туркреспублики Скалова о 

реорганизации войск хивинской группы и присланных штабом Туркфронта 

новых воинских частей. Это соединение получило новое название- 

"Амударьинская группа войск". Двумя днями позже, 23 декабря, новым 

приказом Скалова на эти войска была возложена задача оказания "помощи 

трудящимся Хивы от произвола Джунаидхана". Но военные действия были 

развернуты намного раньше. Северный отряд, ликвидировав восставшие 

казачьи отряды на территории Амударьинского отдела, 22 декабря 

переправился через Амударью и вступил на территорию Хивинского ханства. 
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Продвигаясь на юг, войска этого отряда с боями занимали основные центры 

ханства: 29 декабря - Ходжейли, 9 января - Куня-Ургенч и Аман-Калу, 14 

января- Порсу, 16 января- Ильялы, 18 января- Ташауз. К 19 января войска 

подошли к Газабаду. С юга, перейдя 24 декабря Амударью, начали развивать 

наступательные операции воинские подразделения Южного отряда. 

Под напором этих войск джунаидские отряды отступили к Газабаду и 

Тахте. Здесь решено было дать последний бой Джунаидхану. Но, 

окруженный Северным и Южным отрядами и понесший большие потери в 

предыдущих боях, Джунаидхан не принял решающего сражения и с 

маленьким отрядом ушел в пески. 20 января Тахта - главная ставка 

Джунаидхана, была занята войсками Красной армии, а 1 февраля войска 

вошли в Хиву. 2 февраля 1920г. хан Сейид Абдулла отрекся от престола и 

передал всю власть Временному революционному правительству, 

состояшему из представителей всех групп, принимавших участие в 

свержении хивинской монархии. 

Прикрывая роль советской венной экспансии в свержении 

государственного строя в соседнем государстве, руководители Туркестана, 

Турккомиссии и Туркфронта поспешили определить происшедшие события в 

Хиве как революционный переворот, народную революцию.   Созванный 26 

апреля 1920г. Всехорезмский курултай народных представителей 

провозгласил Хорезмскую Народную Советскую республику и принял ее 

конституцию. Курултай образовал правительство республики-Совет 

Народных Назиров, его председателем был избран один из лидеров младо- 

хивинцев- Палван-Нияз Юсупов, а заместителями -бывший преседатель 

Турткульского комитета младохивинцев Джуманияз Султанмурадов и 

предводитель одного из туркменских племен Гочмамедхан Сапиев. На посты 

назиров были также назначены наряду с коммунистами представители 

младо-хивинцев и туркестанские радоплеменные вожди. Таким образом 

младохивинцы и часть туркменских родоплеменных вождей с помощью 

советских вооруженных сил добились свержения монархического режима и 
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захватили власть в свои руки.По подобному же сценарию развивались 

события и в Бухарском эмирате. Нежелание эмира идти на компромисс с 

советами, неприемлемость им большевистского режима, усиленная 

подготовка к войне, предоставление убежища на своей территории всем 

антибольшевистским силам вызывали сильную озабоченность и тревогу 

советского руководства. 

10 августа 1920г. Политбюро ЦК РКП  приняло специальные директивы 

для Реввоенсовета Туркфронта по бухарскому вопросу. Хотя в них 

командование Трукфронта и предостерегалось от инциативы нападения на 

бухарскую территорию и на бухарские воинские части, однако 

содержавшийся в них четвертый пункт вполне соответствовал его планам: 

4."Замена подготовительных к обороне мероприятий наступлением по нашей 

инициативе может произойти лишь при наличии более или менее 

популярного бухарского революционного центра (хотя бы на нашей 

территории), призывающего нас к такому наступлению". 

Руководство Турккомиссии, Туркфронта и восприняли директивы ЦК 

РКП (б) как одобрение своей идеи организации революции силами извне и 

незамедлительно приступили к реализации ее плана. Подготовка шла по 

выработанному ЦК РКП (б) сценарию. Призыв бухарцев о помощи в 

свержении бухарского эмира получить было  не трудно. Это отвечало 

чаяниям эмигрантских кругов бухарской оппозиции всех политических 

направлений: младобухарцев-революционеров и бухарских коммунистов. И 

хотя руководство их партийных центров- Центральное бюро младобухарцев 

и ЦК компартии Бухары резко расходилось по многим программным и 

тактическим вопросам, однако враг у них был один- монархический режим 

эмирата. И потому Турккомиссии на заседании 3 августа удалось 

сравнительно легко добиться заключения блока бухарских коммунистов с 

младобухарской революционной организацией на условии обязательства 

последних "вступить официально в ряды коммунистической партии на 

другой же день после переворота в Бухаре". 
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Уже 16 августа 1920г. IV съезд КПБ, работавший в Чарджуе, признал 

наличие в Бухарском эмирате революционной ситуации, принял решение о 

низвержении эмирской власти и обратился к Турккомиссии с просьбой "о 

помощи в освобождении трудящихся масс Бухары от векового феодального 

гнета и эмирской деспотии". Для практического руководства так называемой 

бухарской революцией вскоре после съезда создается партийный центр в 

составе В.В. Куйбышева, председателя Центрального бюро младобухарцев - 

революционеров Ф. Ходжаева и председателя ЦК БКП Н. Хусаинова. 28 

августа 1920г. партийный центр переезжает из Ташкента в Новую Бухару. И 

когда 29 августа в старом Чарджуе удалось организовать выступление 

добровольческого отряда бухарских коммунистов, оно сразу же было 

объявлено начавшимся восстанием трудящихся масс, началом революции, и 

в адрес  Турккомиссии снова была послана просьба о помощи. 

На рассвете 29 августа 1920г. в точном соответствии с директивой 

командования Туркфронта отряд туркменских всадников под командованием 

Куль-Муххаммада захватили старый Чарджуй и тамошнего бека. 

Сформированный тут же ревком немедленно, как и было условлено, 

запросил поддержку у командования Туркфронта. Началась Бухарская 

операция. Введение в действие этой мощной военной армады предрешило 

исход операции. Войска Туркфронта сравнительно легко выполнили 

поставленные задачи, и только под Бухарой они столкнулись с 

ожесточенным сопротивлением бухарских войск. Фрунзе вынужден был 

запросить штаб фронта о дополнительной помощи.  

Бухара была подвергнута сильнейшему обстрелу. При штурме старой 

Бухары пострадало население и укрывшиеся в городе жители окрестных 

кишлаков. На третьи сутки непрерывного обстрела и бомбардировок на 

улицах старой Бухары, по свидетельству пленного, "убитых накопилась так 

много, что даже тела не успевали убирать". 
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Эмир со своими войсками покинул Бухару, чтобы предотвратить 

дальнейшие разрушения и гибель людей. 2 сентября 1920г. войска 

Туркфронта вошли в Бухару. 

14 сентября 1920г. были созданы Всебухарский революционный 

комитет во главе с председателем Абдукадыром Мухиддиновым и 

правительство республики - Совет Народных Назиров Его председателем 

был назначен Ф.Ходжаев. он также был Назиром иностранных дел. В этом 

правительстве назиром просвещения был - К.Ю.Пулатов, земледелия - А. 

Муххиддинов, внутренних дел - М.Саиджанов, финансов- У. Пулатходжаев, 

госконтроля - Н. Хусаинов; председатель Чрезвычайной комиссии- Ю. 

Ибрагимов, назир юстиции - М. Бурханов, назир военных дел - Б. 

Шегабутдинов. 

Средний возраст членов правительства составлял около 29 лет. В 

октябре 1920г. был созван 1-й курултай народных представителей, где было 

объявлено о создании- Бухарской Народной Советской Республики. На 2-м 

курултае в сентябре 1921г. была принята конституции БНСР. 

Выводы. 

Итак, Февральская 1917 года буржуазно-демократическая революция в 

России, завершилось свержением власти царя. Влияние этих событий на 

Туркестан способствовали созданию в Туркестане Совета рабочих и 

солдатских депутатов, Совета трудящихся мусульман, а также 

Туркестанского комитета Российского Временного правительства. 

В этот период наблюдается активизация джадидов, которая 

характеризовалась созданием организаций «Шурои исламия», «Шурои 

улема» под их руководством прошли Всетуркестанские съезды мусульман. 

Октябрьский переворот в Петрограде оказал сильное влияние на жизнь 

народов Туркестана это в первую очередь установление власти Советов во 

главе с большевиками. 

Усиление социально-политической нестабильности в Туркестане особенно 

выразилось в решениях III краевого съезда Советов, состав сформированного 
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на нѐм правительства и выражение в принятых съездом решениях 

великодержавного, отношения к местному населению. Установление власти 

Советов в крае, усиление недовольства среди населения. Результатом чего 

явился созыв IV чрезвычайного краевого съезда мусульман, созванный в 

Коканде, образование Туркестанской автономии. Неприятие властью 

большевиков воли местного населения и организация военного наступления 

на Коканд. Привели к Кокандской трагедии, свержению правительства 

Туркестанской Автономии. 

В ответ на эти события началось вооруженное движение против 

советской власти в Ферганской долине, Было создано Временное 

Автономное Ферганское правительство. Массовый характер этого движения 

наблюдался на территории бывшего Бухарского эмирата и Хивинского 

ханства после установления там Советской власти.Социально-экономическая 

и политическая обстановка в Хивинском ханстве привело к ослаблению 

Хивинского ханства что завершилось поход войск Красной Армии против 

Джунаидхана и ликвидация Хивинского ханства. Была провозглашена 

«Хорезмская Народная Советская Республика». 

Социально-политическое положение Бухарского эмирата усилило 

недовольство среди местного населения. Вмешательство власти Советов во 

внутренние дела Бухарского эмирата. Началось наступление войск 

Туркфронта под командованием Фрунзе на Бухарский эмират, что 

завершилось свержением власти эмира Саида Алимхана, провозглашением 

«Бухарской Народной Советской Республики». 
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ТЕМА 9.    ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  В 

УЗБЕКИСТАНЕ (1917-1945гг.) 

План 

9.1.  Внутренняя  политика Советской власти в  Убекистане.  

9.2.Образование Узбекской ССР. Индустриализация, коллективизация, 

культурная революция и ее последствия.  

9.3. Вторая мировая война. Победа советского народа над фашистской 

Германией. Вклад узбекского народа в победу над фашизмом. 

 

Цель темы: 

главной целью темы является показать сущность тоталитарного советского 

режима силой установленного в Туркестане, вклад узбекского народа в 

победу над фашизмом.. 

 

Задачи темы: 

- объяснить сущность тоталитарной политики Советской власти; 

- рассказать о военных действиях большевиков, октябрьском перевороте; 

- ознакомить с победой  советского народа над Германией. 

 

Результаты освоения: 

 Знать: трудности и противоречия исторического развития Узбекистана 

и России в условиях советской власти; 

 Уметь: обосновать свое отношение к историческим событиям и их 

участникам; 

 Владеть: навыками оценки исторических явлений в период советской 

власти. 

 

9.1. Внутренняя политика советской власти в  Узбекистане 

Советская власть, вопреки декларированному ею праву наций на  

самоопределение, отказала народам бывшей многонациональной Российской 

империи в праве самостоятельно решать свою судьбу и навязала им свою 

модель  социалистического  переустройства общества. Но идеалы 

социализма как вековой мечты  человечества о справедливом обществе не 

выдержали столкновения с большевистской практикой их реализации. 

 После установления советской власти в России и Туркестане и  

проведения в жизнь ряда общественно - политических мероприятий власть 

эта предпринимала активные усилия для развития  промышленности, 
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транспорта, сельского хозяйства, обеспечения  производителей материалами,  

сырьем. Создавались  социалистические учреждения по руководству 

экономикой, различные училища, велась культпросветработа,  издавались 

газеты и журналы. Однако в целом общество оказалось в полосе 

углублявшегося кризиса. Главными причинами его явились проводившиеся с 

установлением советской власти  национализация промышленности, 

экспроприация частной собственности, централизация экономики. 

Типичными перегибами первых лет советской власти можно считать и 

ультрареволюционные гонения на религиозных деятелей, запрещение  судов 

казиев, ликвидацию вакуфов,  закрытие мечетей, медресе, классических 

школ. По опыту России проводились красногвардейская атака на 

многоукладную экономику региона, на имущие слои, на древнейшую 

культуру и ее представителей. 

 К 1920 г. гражданская война в стране в основном закончилась. 

Неотложные меры по восстановлению народного хозяйства, разрушенного 

войной, вставали первоочередными задачами. К весне 1921 г. стала 

очевидной необходимость решительных изменений в  экономических 

отношениях в стране. Начало этому положило решение Х съезда РКП(б) 

(март 1921г.) о введении в стране новой экономической политики (НЭП). 

Основное содержание НЭПа  заключалось в отказе от военно- 

коммунистических методов руководства экономикой, народным хозяйством, 

в предоставлении, в известной   степени, свободы производителю, прежде 

всего крестьянину. 

В Туркестане в 1920-1921 гг. проводилась земельно - водная реформа, в 

результате которой в государственной фонд было включено 238831 десятина 

земли; эта земля была разделена между 12826  безземельными и 

малоземельными крестьянами. Но какие ошибки были допущены советской 

властью в начале этой реформы какой ценой она была осуществлена? 

Экономическая политика и хозяйственные преобразования в  

Узбекистане носили противоречивый характер. Нередко имели место 
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волюнтаризм, поспешность, отсутствие учета реальных условий, настроения 

и психологии населения. Декретами советской власти земли были объявлены 

государственной собственностью.  Производились  реквизиции скота, 

имущества некоторых категорий хозяйств. Хотя ханские и эмирские налоги 

были отменены, однако новые налоги также открывали возможность для 

злоупотреблений. Проводилась жесткая продразверстка. (Это когда 

государство скупало у населения сельхозпродукты по жесткой 

установленной им цене.) Все это не только вызывало недовольство, 

усугублялось разрушение производительных сил: система орошения не 

ремонтировалась, посевные площади сокращались, поголовье скота  

уменьшалось. В сентябре-октябре 1921г. только в Ферганской области 

оказались разоренными 80029 хозяйств, количество голодающих составило 

227059 человек,  погибло от голода 64336 человек, 159959 человек 

находились под  угрозой голода. 

Земельно- водная реформа 1925-1929 гг. способствовала  сокращению 

феодального и относительно крупного частнокапиталистического секторов в 

сельском  хозяйстве Узбекистана.  Но вызванное ею осереднячивание 

обеспечивало рост мелкотоварного производства. Между тем политическая  

доктрина коммунистической  партии нацеливала на опережающее развитие 

коллективных форм хозяйствования как материальных носителей нового 

общественного  строя. В результате земельно-водной реформы 1925-1929 гг. 

в  Узбекистане было полностью ликвидировано около 1,5 тыс. хозяйств баев, 

крупных торговцев и духовенства. У части хозяйств были изъяты излишки 

земельной площади. Примерно 10 % мелких хозяйств республики получили 

землю, сельскохозяйственный инвентарь и  рабочий скот. Перераспределение 

феодально- байских  земель привело к осереднячиванию деревни. Однако 

методы осуществления аграрных реформ в ряде случаев не соответствовали 

потребностям  цивилизованного развития. На них лежала печать "военно-

коммунистических"  устремлений политического руководства республики и 

страны. 
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Всем своим существом реформа была направлена на  ограничение 

зажиточных хозяйств и развязывание классовой борьбы в  кишлаках. Этот 

курс выразился в неоправданном ограничении зажиточных слоев сельского 

населения, в значительно большей степени ориентированного на рынок, а 

также в необдуманных мерах и перегибах в проведении реформы. Несмотря 

на провозглашенную партией твердую линию на обеспечение интересов 

середняка и  правильное установление надела, в ряде мест при проведении 

земельной реформы со стороны кишлачных организаций предпринимались 

попытки рассматривать более  зажиточных середняков как баев и отчуждать 

у  них земли и инвентарь, что извращало линию партии на союз  середняком. 

 Недостаточно продуманной оказалась и политика в  отношении  

вакуфного имущества. В процессе его национализации не  были учтены  

специфические черты религиозного сознания  местного населения, а также 

особенности жизни деканства, во многом регламентируемой системой 

ценностей  мусульманской религии. Политическая  доктрина 

коммунистической партии  нацеливала на развитие коллективных форм 

хозяйствования. В период земельной реформы было организовано 522 

колхоза,  в которых все заметнее  наблюдался отход от экономических 

стимулов в направлении административно -  командных методов 

руководства. 

В Узбекистане, как и во  всей стране,  последовательно проводилась 

политика кооперирования дехканских хозяйств. Широкое  развитие получила 

универсальная (интегральная) кооперация, сочетавшая в себе  

потребительские, снабженческо - сбытовые, простейшие производственные и 

другие функции. В 1925 г.  функционировало более 36 % всех  крестьянских 

хозяйств республики. 

Свертывание НЭПа в конце 20-х годов привело к  разрушению системы 

кооперации. Партией была принята установка на  государственное 

управление сельским хозяйством. Высшее руководство  СССР стало 

склоняться  к пути тотальной коллективизации, которая началась с 1929 года. 
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С конца 20-х годов сфера рыночных отношений в  деревне все более 

свертывалась. С осени 1929 года в СССР был взят  курс на замену политики 

развития кооперации всемерной коллективизацией, осуществляющейся к 

тому же путем " насаждения"  сверху. При этом совершенно не учитывались 

местные условия. Накануне сплошной коллективизации II  Среднеазиатское  

партийное совещание дало ошибочную установку на то, что  среднеазиатские 

республики имеют все возможности ускорения темпов коллективизации. 

Исходя из этого, 17 февраля 1930 г. ЦК компартии  Узбекистана принял 

постановление "О коллективизации и  раскулачивании", установившее в 

республике 17 районов сплошной коллективизации, хотя в большинстве из 

них условий для этого не было. 

В погоне за цифрами были допущены грубейшие нарушения законности. 

Случалось, что  инструкторы по коллективизации на  собраниях в кишлаках 

угрожали не вступившим в колхозы лишить их  воды, дать худшие земли, 

снять со снабжения промтоварами, обложить увеличенным налогом и  даже 

выселить за пределы  Узбекистана. В результате коллективизация в ряде 

районов была завершена в течении нескольких недель. Под испепеляющий 

удар политики "ликвидации кулачества как класса"  попали в основном 

середняки. Ведь  кулаки в  традиционном понимании этого слова были 

ликвидированы еще в первые  послереволюционные годы. В результате 

"раскулачивались" люди,  составляющие прочную нового строя в деревне. 

Только в 1930 г. в Узбекистане было ликвидировано 2648 середняцких 

хозяйств,  отнесенных к разряду байских или  кулацких. 

Грубейшие нарушения и ошибки допускались не только по  отношению 

к "кулачеству", но и к другим слоям сельского населения. Так, в Узбекистане, 

как и в целом по стране, наблюдалось принудительное обобществление скота 

и имущества, а во многих районах - попытка  перескочить через артель к 

коммуне. Курс на ускоренную коллективизацию и  раскулачивание,  

подозрительное отношение к середняцким  слоям вызвали  обострение 

политической обстановки  в деревне. В ряде мест оно прорывалось 
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восстаниями, массовыми демонстрациями. В стихию крестьянских 

выступлений втягивался и узбекский кишлак. Только в Кашкадарьинском 

округе республики в 1929г. - начале 1930 г. было отмечено 14 случаев 

массовых выступлений недовольных дехкан, в которых  участвовало свыше 

3,7 тыс. человек. Аналогичные выступления дехкан наблюдались в 

Нарпайском, Кермининском, Папском районах, в Аиме, Чусте, Хатырчи. 

Сталин, верный своим принципам, попытался направить недовольство 

масс на тех, кто послушно выполнял его указания. 2 марта 1930г. за его 

подписью в "Правде" была напечатана статья "Головокружение от успехов", 

в которой вся вина за искривления  приписывалась местным работникам. 

Однако, созданные при помощи командных методов колхозы стали 

распадаться. Если в  1930 г. процент коллективизации по республике 

составлял 47 % , то к маю он снизился  до 29 %. Административный нажим, 

откровенное насилие, политика  экономического удушения единоличных 

хозяйств способствовали успешному выполнению  сталинских указаний. Уже 

к концу первой  пятилетки на базе 800 тыс.  дехканских хозяйств в 

Узбекистане было  создано 9734 колхоза и 94 совхоза. Официально  

коллективизация сельского  хозяйства в Узбекистане была завершена в 

1932г. 

К этому времени  обобществленный сектор объединил около 75 % 

дехканских хозяйств республики. Вне колхозов еще оставалась часть дехкан-

единоличников, но  экономическое  давление на них еще более  усилилось. В 

результате ухудшения  экономического положения дехканских хозяйств, 

процент  коллективизации в конце первой  пятилетки достиг 91, 7 %. Так в 

республике прекратилось  существование единоличных хозяйств. Крупное 

общественное производство стало практически единственной формой 

организации сельского хозяйства. 

Вопреки ожиданиям, коллективизация не вызвала изобилия 

сельскохозяйственной продукции. Напротив, она нанесла тяжелейший удар 

по  сельскому хозяйству, в том числе и в  Узбекистане. В  республике 
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вспыхнул голод (1933г.). Резко  сократилось производство зерна. Тяжелый 

урон был нанесен  животноводству. Не желая отдавать  скот в колхозы, 

дехкане забивали его. В результате даже в 1937г.,  когда торжественно было 

объявлено, что закончился переходный период и социализм в стране в 

основном построен, численность крупного рогатого скота и овец составляла 

лишь соответственно 98,1% и 87,32% по сравнению с уровнем 1916 г. 

Стремление сталинского руководства затянуть сельское население 

административно - командной уздой способствовало созданию в 1931 г. 

машинно-тракторных станций (МТС). Крупные средства производства 

сосредоточивались в руках государства через МТС. Они обрабатывали 

колхозные поля  за натуральную оплату, размеры которой определялись 

сверху. К началу  1933г. в Узбекистане работало 73  МТС. Они ускорили 

техническую реконструкцию сельского хозяйства,  однако сосредоточение в 

них техники не способствовало  раскрытию богатства   трудового потенциала 

села.  Фактически  ни колхозы, ни МТС не были хозяевами земли, ее 

настоящим хозяином стало государство.    

9.2. Образование Узбекской ССР. Индустриализация, коллективизация, 

культурная революция и ее последствия.  

После установления советской власти в Туркестане и проведения в 

жизнь ряда общественно-политических мероприятий власть эта 

предпринимала усилия для развития в крае промышленности, транспорта, 

сельского хозяйства. К 1920 году гражданская война в стране в основном 

закончилась. Неотложные меры по восстановлению народного хозяйства, 

разрушенного войной, вставали первоочередными задачами. К весне 1921 

год стала очевидной необходимость решительных изменений в 

экономической жизни в стране. 

 В 20-30-е годы усилился в центре и на местах партийно - 

административный аппарат советской власти. Для начала он действовал по  

принципу ―разделяй и властвуй‖ и начал политику разделения Средней Азии 

по национальному признаку. Еще в начале 1920 года по  инициативе  
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председателя Турккомиссии Я. Рудзутака  предложения разделения 

Туркестанской АССР и образования автономных республик по  

национальному - языковому признаку были внесены  в проект постановлений 

ЦК РКП/б/ о задачах партии в Туркестане. Эту идею  поддержал и Ленин.  

Он написал: ―Надо составить карту  Туркестана,  разделенную на Узбекию, 

Киргизию и Туркмению‖. Этот процесс осуществлялся по нескольким 

причинам: усиление  недовольства в крае политикой  перестройки  

большевиков, расширение движения за независимость, эхо  борьбы 

начавшейся в Закавказье по национальному вопросу и т.д.,  вопрос  

перекраивания административно- территориальной карты  Туркестана 

отступил на несколько лет. Созданием в конце 1920 года в  Средней Азии  

Хорезмской и Бухарской Народных  Советских Республик сторонники  

территориального  перекраивания хотели вовлечь и эти республики в  сферу 

своих интересов. 

 Еще в 1920 году национальные лидеры Туркестана во главе с Т. 

Рыскуловым выступили против тезисов Я. Рудзутака и   Турккомиссии.  Они 

выдвигали идею, что  тюркские народы едины и неделимы, у них общие 

исторические корни, вера, что у них  взаимосвязанные культура и  традиции. 

Но  большевистский центр эти идеи отвергал как идеи  пантюркизма, 

панисламизма и  буржуазного  национализма. 

 Средазбюро РКП/б/ всячески старалось поставить на  обсуждение 

республиканских  партийных органов и  партийных кадров вопрос о  

необходимости проведения размежевания, которое охватило бы всю  

Среднюю Азию. 

 12 июня 1924 года ЦК РКП/б/ рассмотрел  вопрос повторно и принял 

постановление о проведении в Средней  Азии  национально- 

территориального размежевания. 27 октября 1924 года было принято  

решение об образовании УзССР. В состав УзССР вошли из ТАССР большая 

часть  Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областей, из БНСР ее 

центральные и западные части, то есть долины рек Зеравшана,  Сурхандарьи 



186 

 

и  Кашкадарьи, из ХНСР Хорезмский оазис.  Территория УзССР составила  

312394 кв. километров. В  составе УзССР была образована Таджикская  

автономная область, в последствии эта область была  преобразована в 

Таджикскую ССР. Население УзССР по переписи населения 1926  года 

составило 4447555 человек, из них 74,2 процентов узбеки. 

 После проведения национально-государственного  размежевания в  

феврале 1925 года I съезд Советов УзССР утвердил образование УзССР.  13 

мая того же года на III съезде  Советов СССР Узбекистан был  принят в 

состав СССР. Были распределены функции между союзными и  

республиканскими органами власти, но  окончательные решения, как 

правило, принимались в Центре. 

 Республиканские организации, управляюшие  индустрией и сельским 

хозяйством, в основном полностью дублировали союзные организации. 

Создавались народные комиссариаты и другие организации, таким образом  

умножалась категория  управленческих кадров. Для помощи и контроля над 

республиканским государственным и хозяйственным аппаратом 

направлялись из центра уполномоченные, через них внедрялись в  

республике указания ВКП/б/. Они помогли организации в  республике новых 

форм государственных и экономических образований,  обкатанных в Центре. 

Но они в  основном не знали язык, обычаи и традиции местного населения  и 

нередко отрицали своеобразие местных условий.   

 Определяющую роль в развитии культуры и народного хозяйства играл 

Среднеазиатский Экономический Совет- СредазЭКОСО, образованный в 

1923 году, потом  расформированный и вновь созданный  в 1926  году. В 20-е 

годы были созданы и другие  межреспубликанские  управленческие 

организации: Средазводхоз, Средазгосплан, Среднеазиатский   Верховный 

Совет Народного Хозяйства, Среднеазиатское бюро ВЦСПС  и  разные 

филиалы народных комиссариатов союза.  Законодательным верховным 

органом государственной власти УзССР стал съезд Советов, состоящий из 

делегатов, избираемых съездами  окружных и районных Советов, высшим 
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органом государственного управления республики стал Совет Народных 

Комиссаров. 

 Разделение Среднеазиатского региона на  новообразованные  

государства привело к  структурным  изменениям партийных, 

комсомольских и  профсоюзных организаций Туркестана. Этот процесс с  

самого начала проходил под строгим надзором Центра, и все важные 

решения, в том  числе решения по кадровым вопросам, принимались в 

Кремле. 

 Первый учредительный  съезд компартии Узбекистана  проводился в  

Бухаре 6-12  февраля 1925 года. На съезде особое внимание  уделялось  

внутреннему положению в партии и  прекращению  оппозиционной борьбы,  

иногда  принимающей очень резкие формы. Всеукреплявшее свое положение 

в партии и государстве единомыслие  порождало  уничтожение всего  того, 

что не  соответствует общим указаниям, это  привело потом к  догматизму,  

формализму и  культу личности. Съезд избрал  Центральный  Комитет, 

ответственными  секретарями были избраны В. Иванов и А.Икрамов.  

Несмотря на все  старания большевиков,  оппозиционная борьба,  особенно 

по национальному вопросу не  прекращалась.  В связи с этим, на втором 

съезде (ноябрь 1925 г), и на III (1927), и на  IV  съездах поднимались вопросы  

―о чуждых элементах‖,  об очищении партийных рядов, и т. д, и т. п. Только к 

концу 20-х годов с помощью силы удалось установить  одинаковый порядок 

и в  идеологической, и в  организационной сфере. Гегемония одной партии и 

одной идеологии привела к тому, чтоб все  общественные организации 

оказались под  контролем, было установлено неизбежное руководство партии 

над ними.  

 В конце 20-х годов все более открыто стали выражаться в жизни  

бывшего Союза и республики качества тоталитарного общества.  Основой 

такого общества стала  административно - бюрократическая система, которая  

продолжала традиции ―военного коммунизма‖. 
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В первой половине 20-х годов восстановление и развитие  

промышленности планомерно проводилось в интересах союзного центра. 

Специализация и развитие туркестанского региона осуществлялись с  учетом 

максимального использования его сырьевых ресурсов.  Изоляция СССР от 

иностранных государств  не позволяла ему  надеяться на приток 

иностранного  капитала. Была только одна возможность- развивать 

промышленность за счет внутренних накоплений и более рационального 

использования собственных  сбережений. 

В Узбекистане к началу индустриализации развитой современной 

промышленности не существовало, технической уровень промышленных 

предприятий был крайне низким, острейшим был дефицит инженеров, 

техников и квалифицированных рабочих, владеющих современной техникой. 

Восстановление  народного хозяйства в крае растянулось на  7-8 лет. 

Индустриализация в Узбекистане с самого начала определялась, как 

составная часть индустриализации Союза, что и определило  основное 

направление промышленного развития республики: оно было рассчитано на 

жесткую  эксплуатацию сельского хозяйства и природных ресурсов. 

Предусматривалось развитие хлопкоочистительной, маслобойной,  

шелковой, текстильной, винодельческой и  фруктоконсервной отраслей 

промышленности, а так же строительство предприятий по производству 

сельскохозяйственных машин и минеральных удобрений, всемерное развитие 

горной, каменно- угольной, нефтяной промышленности и  энергетики. 

В стране был введен жесткий режим экономии,  предусматривающий 

повышение производительности труда, укрепление производственной 

дисциплины, ликвидацию всякого рода брака и потерь в производстве,  

снижение себестоимости, продукции сокращение и удешевление 

государственного аппарата. Массовый характер приобрело движение за  

рационализацию  производства, внедрение новой техники,  улучшение 

организации труда,  повышение квалификации рабочих, уплотнение рабочего 

дня. 
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Только за 1928-1929гг. сумма капиталовложений в  промышленность 

Узбекистана увеличилась более чем в 2 раза. В результате всех этих мер 

валовая продукция крупной промышленности в  1927-28 хозяйственном году 

достигла 270 млн. рублей, т.е. увеличилась более чем  в 2,5 раза по 

сравнению с 1924-25г.,  превысив довоенный  уровень. За три года число 

крупных промышленных предприятий  увеличилось на 48, достигнув в 1928г. 

166, выработка электроэнергии  возросла почти в 3 раза. 

В подготовке квалифицированных кадров рабочих важную роль  

сыграли коллективы  промышленных предприятий Москвы, Ленинграда,  

Иванова, Казани, Баку и других городов. Число рабочих  в 1926-28гг. 

возросло более чем в 2 раза, причем рабочие местных национальностей   

составляли более половины.В сознании большинства представителей 

партийного и  государственного аппарата складывалось убеждение, что  НЭП 

есть отступление от социализма, восстановление частнособственнической  

идеологии и психологии. В действительности же, несмотря на кажущееся 

отступление, в годы НЭПа  позитивные перемены были достаточно зримы. 

Начался хозяйственный рост в городе и на селе, подъем всех отраслей 

экономики, уровня жизни населения. 

Однако новая экономическая политика постепенно деформировалась. 

НЭП с его установкой на хозрасчет, материальные стимулы, рассчитанные на 

подъем инициативы и предприимчивость  производителей,  заменялся 

административно - командной системой  управления с предельной 

централизацией планирования и жесткой регламентацией всех 

управленческих функций. Государственный сектор становился все большим 

монополистом  в промышленности  и торговле.  В результате 

индустриализации и кооперирования кустарей частный сектор в 

промышленности республики был почти полностью ликвидирован. 

Политика централизации настоятельно нуждалась в соответствующем 

аппарате управления, который сосредоточил бы всю власть над  огромным 

хозяйством, сложившимся в стране. Таким аппаратом стал  Госплан. В 
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Узбекистане был создан свой Госплан, который составлял  проекты и планы 

местного  значения. В  основе его политики лежали интересы  Центра. 

В результате  кредитной реформы, проведенной  в 1930 г.,  

коммерческий кредит был заменен прямым  банковским  кредитованием,  

целиком сосредоточенным в Государственном банке,  ставшем единым  

расчетным центром страны.На рубеже 30-х годов в  политической линии 

партийного руководства СССР и  особенно его  лидера Сталина явственно 

обозначилась тенденция к ускорению темпов индустриализации.  Проблемы 

индустриального развития, его  направления и формы заняли  центральное 

место  во внутрипартийных  дискуссиях и при обсуждении планов первых 

пятилеток. (1928/29 -1932/33гг. - первая пятилетка,  1933-1937гг. - вторая  

пятилетка, 1938-1941гг. - третья пятилетка).  Далее Сталин твердо высказался 

за  повышенные темпы и  преимущественное развитие тяжелой  индустрии. 

Достижение этой цели оправдывало, по его мнению, чрезвычайные меры:  

перекачку в  промышленность накапливаемых в сельском хозяйстве средств, 

снижение жизненного уровня  трудящихся,  форсирование сплошной  

коллективизации.  Явственно выраженное пренебрежение  экономическими 

методами управления  открывало простор  волюнтаризму, командному  

администрированию. При таком  подходе  извращалась сама суть 

индустриализации как  средства подъема  производительных сил  страны, 

прогрессивного развития общества во взаимосвязи всех его сфер, повышения 

материального благосостояния народа. 

Экономика республики носила аграрный характер. Удельный вес 

сельского хозяйства в народном хозяйстве Узбекистана в 1927-28гг. 

составлял более 60 %, а промышленности - менее 40 %, причем около  90 % 

промышленного производства базировалось на обработке 

сельскохозяйственного сырья. Благодаря возросшему производству 

узбекского хлопка, СССР значительно сократил, а затем и вовсе прекратил 

импорт хлопка из-за границы. 
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В годы первой пятилетки были введены в эксплуатацию 192 новых 

промышленных предприятия. Основные  производственные фонды  

промышленности увеличились в 3 раза. Производство электроэнергии  

возросло в 3 раза, нефтедобыча - в 2,5,  продукция металлообрабатывающей 

промышленности - в 6, цементной - в 3,5 раза. По некоторым важнейшим 

видам продукции Узбекистан вышел на видное место  в СССР. В  1932г. в 

республике производилось  почти 90% хлопка - волокна,  более 54% цемента, 

более 56% растительного масла, 42% шелка-сырца. 

Вторым пятилетним планом (1933 - 1937 гг.) предусматривалось 

дальнейшее усиление производственной специализации республики как 

основной хлопковой базы страны при всемерном развитии производства  на 

местных ресурсах (медь, цинк, азот и т.д.). Во второй пятилетке в УзССР 

было построено 189 промышленных предприятий и электростанций.Важное 

место в экономической жизни республики занимала промысловая 

кооперация. Дополняя промышленность, она осуществляла выпуск 

продукции, необходимой для народного потребления. Только за  годы второй 

пятилетки ее валовая продукция увеличилась в 3 раза. 

В первые годы третьей пятилетки (1938-1942гг.) вступило в  строй 134 

промышленных предприятий. В различных районах Узбекистана было 

выявлено около 30 угленосных точек, открыты богатейшие месторождения 

серы и озокеритов,  найдены крупные залежи меди, вольфрама, молибдена и 

т.д. К  началу войны промышленный потенциал республики составил 1445 

крупных и средних промышленных  предприятий.Однако, внося 

существенный вклад в индустриализацию страны и  укрепление ее 

экономической самостоятельности, Узбекская республика продолжала 

оставаться сырье вывозящей. Она существенно отставала от  развития 

регионов страны в производстве промышленной продукции на  душу 

населения. При больших объемах добывающих отраслей и сельхоз- сырья, 

доля обрабатывающих и машиностроительных  отраслей в  структуре 

экономики оказалась в несколько   раз ниже общесоюзного  уровня. 
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Индустриально - аграрный характер экономики Узбекистана был  нацелен на 

обеспечение потребностей промышленного   развития центральных регионов 

страны. 

 Ускоренные темпы индустриализации, потребовавшие  колоссальных  

средств, легли тяжелым  бременем на плечи трудящихся, их социальные 

нужды в бюджетной политике государства оставались на второстепенных 

позициях. Ускорение темпов индустриализации повлекло за собой 

увеличение числа работающих. Только за первую пятилетку их число в  

крупной промышленности возросло в 3,5 раза. В 1940 г. число 

индустриальных рабочих достигло 142 тысяч человек. 

Сознательное отношение к труду, творческая инициатива углубляли 

принцип соревновательности, обеспечивали снижение себестоимости, 

улучшение качества продукции, повышение производительности труда, 

укрепление трудовой дисциплины. Социалистическое соревнование 

проявлялось в различных формах: ударничество, ударные бригады 

пятилетки, общественной буксир, сквозные бригады и др. Соревнование 

велось не только между цехами, сменами, бригадами и отдельными 

рабочими, но и между предприятиями. 

Административно-командные структуры, возглавляемые компартией, 

направляли всю мощь агитации и пропаганды на возвышение новаторов как 

героев труда. Соревнование в 1935г. достигло высшей ступени, получив 

название "стахановского" движения. Инициатором этого движения явился 

шахтер Алексей Стаханов, превысивший свою ежедневную норму добычи 

угля в 14 раз. Новое движение развернулось по всей стране, охватило в 

Узбекистане все отрасли промышленности. Пафос нового строительства 

вызвал невиданный ранее энтузиазм, который беззастенчиво 

эксплуатировался советской властью. 

В годы первых пятилеток в сложных условиях ускоренных темпов 

развития вера в идею социализма, разум и энергия народа были направлены 

на увеличение индустриальной мощи республики, возведение новых заводов 
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и фабрик, строительство шахт и рудников, умножение богатств всей страны. 

При этом напряженнейший труд практически не отражался на материальном 

благосостоянии создателей этого экономического потенциала. 

9.3. Вторая мировая война. Победа советского народа над фашистской 

Германией. Вклад узбекского народа в победу над фашизмом в годы 

второй мировой войны 

Вторая мировая война (1939-1945 г.г) началась 1 сентября 1939 год 

нападением Германии на Польшу. Она вовлекла в свою орбиту 72 

государства (80 % населения земного шара), продолжалась 6 лет и унесла 

более 50 млн. жизней. 

Серьезным фактором, осложнившим в эти годы международную 

обстановку, явилось подписание между Германией, Италией, Францией и 

Англией Мюнхенского соглашения 1938 год, по которому Чехословакия 

утратила свою самостоятельность. В условиях, когда переговоры СССР с 

Англией и Францией в 1939 год зашли в тупик, советское руководство 

приняло предложение Германии о мирных переговорах, в результате чего 23 

августа 1939 год в Москве был подписан советско-германский пакт о 

ненападении. 28 сентября 1939 год был подписан секретный протокол к 

советско-германскому договору, что явилось  серьезной политической 

ошибкой. 

22 июня 1941года, вероломно нарушив договор о ненападении, армия 

гитлеровской Германии вторглась в пределы СССР. Началась война 

советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В чем 

заключаются причины неудач Советских Вооруженных сил в первые месяцы 

войны.  Многие историки сегодня видят их причину в серьезных ошибках, 

допущенных советским руководством в предвоенные годы.Военная 

обстановка требовала экстренных мер по укреплению тыла. Перестройка 

народного хозяйства на военный лад являлась важнейшей составной частью 

общей программы превращения страны в общий военный лагерь. Решающая 

роль отводилась восточным районам страны. Республики Советского 
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Востока, в том числе Узбекистан, превращались в прочную тыловую базу 

Красной Армии. Началось крупномасштабное, не имевшее аналогов в 

прошлом, перебазирование производительных сил из прифронтовых 

районов. На восток страны гигантским потоком устремились промышленные 

предприятия, имущество колхозов, совхозов и МТС, культурные ценности, 

миллионы людей. 

Узбекистан принял более 100 предприятий: Ленинградский завод 

текстильных машин, «Ростсельмаш», «Красный Аксай», Сумской 

компрессорный и Днепропетровский карборундовый заводы, московские 

заводы «Подъемник» и «Электростанок», Сталинградский химкомбинат и 

многие другие.В комплексе военно-мобилизационных мероприятий важное 

место занимало формирование национальных соединений. С ноября 1941 год  

по март 1942 год в Узбекистане было создано 14 национальных 

формирований (9 отдельных стрелковых бригад и 5 конных дивизий). 

Народное хозяйство было переведено на военные рельсы, в ряды армии 

призывался многочисленный контингент, формировались новые и новые 

воинские части, собирались денежные, продуктовые и материальные 

средства для фронта. Весь народ, все материальные ресурсы были 

мобилизованы для защиты страны. С 26 июня 1941 год для рабочих и 

служащих вводились обязательные сверхурочные работы, рабочий день для 

взрослых увеличивался до 11 часов при шестидневной рабочей неделе, 

отменялись отпуска. К работе на промышленных предприятиях стали 

привлекаться женщины, подростки, пенсионеры. В декабре 1941 год все 

работавшие на военном производстве были объявлены мобилизованными и 

закреплены за соответствующими предприятиями. Самовольный уход с 

предприятия рассматривался как дезертирство и карался сроком лишения 

свободы  от 5 до 8 лет. Однако не это определяло трудовой накал на 

предприятиях. Не считаясь с трудностями быта, удорожанием жизни, люди 

самоотверженно трудились во имя приближения победы. 
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Перевод промышленности Узбекистана на военный режим был 

осуществлен в невиданно короткие сроки. К концу 1941 год уже около 300 

предприятий республики переключились на производство вооружения, 

боеприпасов и снаряжения. Из 137 предприятий Ташкента 63 выпускали 

оборонную продукцию. Наращивали мощность и эвакуированные заводы. 

Для удовлетворения резко возросших потребностей промышленности в 

электроэнергетике было построено 7 крупных электростанций, в том числе 

Фархадская ГЭС. Выработка электроэнергии в Узбекистане в 1943 году 

возросла в 3,5 раза по сравнению с 1940 годом. Были приняты меры по 

увеличению добычи угля и нефти. Открывались новые и шире 

использовались старые месторождения – Ангренское, Шаргунское, 

Кизылкийское и др. В годы войны было заложено начало создания 

республиканской металлургической базы. С осени 1942 год началась одна из 

крупнейших строек военного периода – металлургического завода в 

Бекабаде. В марте 1944 год была пущена мартеновская печь, в августе 1946 

год – прокатный цех. Значительное развитие получила химическая 

промышленность. Была введена вторая очередь Чирчиксого 

электрохимического комбината, Кокандский тукосмесительный завод был 

переоборудован в суперфосфатный. К концу войны выпуск валовой 

химической промышленности республики по сравнению с 1940 год 

увеличился в пять раз. Значительно расширилось производство легкой и 

пищевой промышленности. Предприятия ее вырабатывали 34 вида изделий, в 

том числе парашюты, одежду, обувь. 

Узбекистан, как один из боевых арсеналов страны, дал фронту более 2 

тысяч самолетов, более 1,7 тысяч авиамоторов, столько же минометов, 22 

млн. мин, 560 тысяч снарядов, более 2 млн. авиабомб, около миллиона 

гранат, 330 тысяч парашютов, 5 бронепоездов, более 100 тысяч километров 

различных проводов для военных нужд и много другой продукции. В 

тяжелые годы войны промышленный потенциал Узбекистана значительно 
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возрос. С 1941 год  по 1945 год было построено 280 новых промышленных 

предприятий, представлявших все отрасли индустрии. 

В связи с оккупацией и военными действиями в западных районах 

страна лишилась важных сельскохозяйственных центров. Продовольственное  

и сырьевое снабжение страны резко обострилось. Узбекистану необходимо 

было обеспечить свои потребности в продуктах питания за счет внутренних 

резервов. Проблема снабжения продовольствием населения республики, 

возросшего за счет размещения на ее территории воинских частей и 

эвакуированных из прифронтовых районов, поставила Узбекистан перед 

необходимостью расширения посевных площадей и увеличения сбора 

зерновых (в 2,5-3 раза), овощей, картофеля, бахчевых, продукции 

животноводства при обязательном сохранении прежних объемов 

производства хлопка. Выполнение этих непомерно тяжелых задач 

осложнялась острой нехваткой рабочих рук на селе, так как значительная 

часть взрослого мужского населения была мобилизована на фронт. В первые 

месяцы войны в ряды Красной армии было призвано около 30% колхозников 

Узбекистана. Многие тысячи трудоспособных были мобилизованы на 

тыловые работы – в промышленность и строительство.Одной из крупной 

строек военного времени был Северный Ташкентский канал, сооружение 

которого позволило оросить 15 тыс. гектаров земли в Ташкентском, 

Янгиюльском  и Чиназском районах. Строительство его было завершено в 

рекордно короткий срок – за 2 месяца.  Были значительно расширены 

площади под картофель, овощные и бахчевые культуры, что позволило 

снизить остроту продовольственного снабжения городов и крупных 

промышленных центров республики. Громадные усилия вложили труженики 

сельского хозяйства и в освоение новой для Узбекистана культуры – 

сахарной свеклы.  

В соответствии с задачами военного времени была изменена мирная 

направленность научных работ. Вся тематика научных исследований 

перестраивалась в соответствии с нуждами фронта и народного хозяйства. В 
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перестройке деятельности научных учреждений большую помощь узбекским 

ученым оказали научные учреждения Академии наук СССР и вузы, 

эвакуированные из России, Украины, Белоруссии. В Узбекистан были 

перебазированы 22 научно-исследовательских института, 16 высших 

учебных заведений, 2 библиотеки. Они размещались на площадях и 

экспериментальных базах родственных организаций. Эвакуированные 

ученые  работали в тесном контакте с учеными Узбекистана. Их совместные 

усилия были направлены на то, чтобы достижения науки послужили нуждам 

фронта. 

Большое внимание уделялось подготовке научных кадров. В 

республике работали доктора физико-математических наук Т.Н. Кары-

Ниязов и Т.А. Сарымсаков, доктора геологических наук Х.М. Абдуллаев и 

А.С.Уклонский, энергетик А.Н. Аскоченский и другие крупные ученые. К 

этому времени в Узбекистане сложились предпосылки для организации 

Академии наук. Торжественное открытие ее состоялось 4 ноября 1943 год 

Первым президентом был избран Т.Н. Кары-Ниязов. 

В годы войны в произведениях, созданных поэтами, писателями, 

композиторами, художниками Узбекистана, преобладала патриотическая 

тематика. Глубокие и проникновенные, идущие от сердца публицистические 

выступления писателей и поэтов Х.Алимджана, Гафур Гуляма, А. Каххара, 

Айбека, Айдын и других обличали фашизм, поддерживали боевой дух 

народа, укрепляли волю и веру в победу над врагом. В годы войны 

укрепилось творческое сотрудничество писателей разных народов. В 

Ташкенте в это время жили около 200 выдающихся мастеров 

художественной литературы, среди которых были А.Толстой, Б.Лавренев, 

К.Чуковский, Б.Горбатов, Р.Иванов, В.Ян, Н.Вирта, В.Луговской, 

М.Шагинян, А.Ахматова и другие. В творческом содружестве с русскими, 

украинскими, белорусскими писателями были созданы альманах «Мы 

победим» и антология «Поэты Узбекистана фронту». 
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Вниманием и заботой окружили в Узбекистане эвакуированных из 

разных районов страны. За годы войны в республику прибыло около 

миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей. В Узбекистане они нашли 

приют и кров. Им было предоставлено более 135 тысяч кв. метров жилой 

площади, постоянно проводилась работа по их трудоустройству. Жители 

Узбекистана делились с эвакуированными последним куском хлеба, 

одеждой, жильем.С первых дней войны в республике получило размах 

женское движение шефства над военными госпиталями. 

Первые месяцы войны были наиболее тяжелыми и трагичными для 

Красной Армии, всей советской страны. В числе первых защитников 

западных рубежей страны было немало узбекистанцев. Воины более 30 

национальностей пограничной Брестской крепости в течение месяца 

противостояли превосходящим силам врага, но не сдались. При защите 

Брестской крепости отличились многие воины из Узбекистана, среди них Д. 

Абдуллаев Т.Алиев, Б.Исаев, Н.Юсупов, Ф.Лаенков, У.Атаев и другие. 

В рядах защитников Москвы находились и воинские части, 

сформированные в Узбекистане. В отражении наступления врага на 

подступах к Москве особенно прославилась сформированная в Казахстане 

Панфиловская дивизия, в рядах которой воевали 180 командиров – 

воспитанников Ташкентского пехотного училища. Среди защитников 

Москвы сражались и дочери узбекского народа. З. Ганиева, истребившая 28 

фашистов, она была награждена орденом Красного Знамени и значком 

«Снайпер». Отважно сражались с врагом и другие дочери Узбекистана: 

М.Гиясова, М.Ашрапова, Р. Ибрагимова и другие. Около 6 тысяч женщин из 

Узбекистана защищали советскую землю. 

1753 бойца из Узбекистана за героизм и мужество, проявленные в 

борьбе с врагом, были награждены  медалью «За оборону Москвы».Осенью 

1942 год вступила в завершающую фазу битва за Кавказ. 395-я стрелковая 

дивизия, сформированная в Ташкенте, под командованием первого генерала-

узбека  С.Рахимова в течение трехмесячных боев на Кавказе добилась 
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серьезных успехов, уничтожив 8 тыс. солдат и офицеров противника. 

Впоследствии генерал С.Рахимов прошел славный боевой путь от Кавказа до 

Восточной Пруссии и был посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

В тяжелых боях на Курской дуге особо отличились 162-я 

Среднеазиатская  Новгород-Северская,  29-я, 62-я, 69-я  стрелковые дивизии, 

сформированные в Узбекистане. Большой вклад в победу  на Курской дуге 

внесли воины-узбекистанцы и в составе других частей и соединений Красной 

Армии: в 5-й стрелковой дивизии было более 1000 узбекистанцев, в 15-й – 

более 600,  в 129-й – 1018  узбеков, в   5-й гвардейской – около 100, в 67-й 

гвардейской стрелковой дивизии – около 700. Высокими наградами были 

награждены узбекистанцы А.Шукуров, ГОДСалихов, В. Шаландин, 

удостоенные звания Героя Советского Союза, и многие другие. 

За мужество и героизм, проявленные в боях при форсировании Днепра,  

высокое  звание Героя было присвоено 2348 воинам, в том числе 100 воинам-

узбекистанцам, в том  числе - 26 узбекам.В Белоруссии широко известно имя 

отважного партизана–разведчика Мамадали Топиболдиева из отряда 

«Чекист». Он уничтожил 74 вражеских солдат и офицеров, захватил в плен 

180. За  боевые подвиги ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Воины-узбекистанцы принимали активное участие в Движении 

Сопротивления, освобождении от фашизма стран Европы. В апреле 1945 год 

5140 узбекистанцев были награждены орденами и медалями за участие в 

боях за Кенисберг. За мужество и героизм, проявленные при освобождении 

Будапешта, боевыми медалями были награждены 2430 воинов-

узбекистанцев. Высоким званием Героя за участие в освобождении Европы  

были удостоены Ш.Умаров, Д.Каракулов, К.Каршиев, Э.Шарипов, 

ГОДКаримов, Р.Абзалов и др. 

В ночь на 1 мая 1945 год над зданием Рейхстага в Берлине было 

водружено знамя Победы, а 2 мая гарнизон Берлина капитулировал. 1706 

бойцов из Узбекистана были награждены медалью «За взятие Берлина».  9 
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мая советские войска разгромили последнюю группировку вражеских войск 

в Чехословакии. В этот день был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. Фашистская Германия была разгромлена.  109208 

воинов-узбекистанцев были награждены медалью «За Победу над 

Германией». 

Мужество и отвага сынов и дочерей узбекского народа на фронтах 

войны были отмечены высокими наградами. 120 тысяч воинов – 

узбекистанцев были награждены орденами и медалями Советского Союза, в 

том числе 70 тысяч бойцов и командиров узбеков. Звание Героя получили 

более 338 узбекистанцев, 75 из них - узбеки, 53 воина из Узбекистана 

награждены орденами Славы трех степеней. Около 7 тысяч узбекистанцев 

были награждены орденами и медалями Советского Союза за храбрость и 

отвагу в боях против милитаристской Японии. Из числа узбеков выросли 

крупные военачальники – генералы С. Рахимов, М. Узаков, К.Каримов, Ф. 

Нарходжаев и др. 

  Выводы: 

Выполняя интернациональный долг, народы Узбекистана в годы войны 

показали свою преданность семье народов СССР. Одним из величайших 

проявлений советского патриотизма являются факты, когда тысячи граждан 

Узбекистана брали на воспитание эвакуированных детей, родители которых 

погибли или сражались на фронте. Так, ташкентский кузнец Шаахмед 

Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова в трудное время усыновили и 

воспитали 14 детей-сирот разных национальностей. Патриотический пример 

ташкентского кузнеца был подхвачен по всей стране. 

Однако застойные явления в экономике, изъяны в развитии духовной и 

культурной сфер сказались и на образовании. В частности, многие школы, 

особенно в сельской местности, строились не по типовым проектам, 

сдавались в эксплуатацию с большими недоделками. Около 75 % сельских 

школ не имели водопровода и канализации, более половины центрального 

отопления. Многие школы республики были слабо обеспечены 
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оборудованием, мебелью, инвентарем. Народное образование 

финансировалось по остаточному принципу. Начала процветать 

авторитарная педагогика, требовавшая от учащихся лишь не рассуждения и 

послушания, отрицательно сказывалось на обучении, качестве знаний 

учащихся их длительное пребывание на сборе хлопка. 

Однако высшая школа также не избежала влияния тоталитаризма. 

Ориентация на экстенсивное развитие отрасли, увлечение валвыми  

количественными показателями, дробление специальностей, не 

соответствующих реальным потребностям народного хозяйства, снижали 

качество подготовки специалистов, сужали возможности их эффективного 

использования на производстве, в культуре и науке. Слаба была 

материально-техническая база вузов. 
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ТЕМА 10. ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

(1946-1991 гг.) 

 

План 

1. Экономика  Узбекистана  в послевоенные годы. Хлопковая монокультура и 

трагедия Арала. 

2. Культурная жизнь республики в 50-80 годы ХХ века. Усиление цензуры в 

духовной жизни.  

3. Зкономическая и социальная, политическая жизнь в Узбекистане в годы 

перестройки. ―Хлопковое дело‖  и его последствия. 

 

Цель темы: 

главной целью темы является показать сущность тоталитарного советского 

режима в послевоенный период. 

 

Задачи темы:  

- объяснить сущность   социально- экономической политики Советской 

власти; 

- рассказать о трагедии Арала, хлопковое деле; 

- ознакомить  о перестройке  в России и Узбекистане.. 

 

Результаты освоения: 

 Знать: трудности и противоречия исторического развития Узбекистана 

и России в послевоенный период;  

 Уметь: обосновать свое отношение к историческим событиям и их 

участникам; 

 Владеть: навыками оценки исторических явлений.  

 

10.1. Экономика  Узбекистана  в послевоенные годы. Хлопковая 

монокультура и трагедия Арала. 

Индустриализация в Узбекистане с самого начала определялась, как 

составная часть индустриализации Союза, что и определило основное 

направление промышленного развития республики: оно было рассчитано на 

жесткую эксплуатацию сельского хозяйства и природных ресурсов. 

Предусматривалось развитие хлопкоочистительной, маслобойной, шелковой, 

текстильной, винодельческой и фруктоконсервной отраслей 
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промышленности, а так же строительство предприятий по производству 

сельскохозяйственных машин и минеральных удобрений, всемерное развитие 

горной, каменно- угольной, нефтяной промышленности и энергетики. 

В стране был введен жесткий режим экономии, предусматривающий 

повышение производительности труда, укрепление производственной 

дисциплины, ликвидацию всякого рода брака и потерь в производстве, 

снижение себестоимости, продукции сокращение и удешевление 

государственного аппарата. 

Экономика республики носила аграрный характер. В послевоенный 

период Узбекистану в грандиозных планах партии вновь отводилась роль 

сырьевого придатка. Это и определило однобокий характер развития ее 

экономики с незавершенной технологией производства, не позволявшей 

превращать богатые сырьевые ресурсы в готовую продукцию. 

Одно из ведущих мест в экономике республики принадлежит 

химической индустрии. В 50-60-х годах в республике была создана новая 

отрасль химической индустрии - гидролизная промышленность. К 1990 год в 

республике действовало 22 промышленных предприятия, производящих 

основную массу химической продукции. Развитие химической 

промышленности Узбекистана наряду с положительным значением имело и 

негативные для республики последствия. Многие комбинаты и заводы были 

расположены в густонаселѐнных городах и, обеспечивая сельское хозяйство 

и другие отрасли экономики продукцией своего производства, одновременно 

загрязняли окружающую среду, осложняли экологическую обстановку. 

Начало 70-х годов в развитии промышленности республики отмечено 

кризисными явлениями, которые выражались в снижении темпов роста 

объема производства промышленности, производительности труда, 

ухудшением качества выпускаемой продукции и других важнейших 

экономических показателей. Если в первые послевоенные годы 

среднегодовые темпы прироста валовой продукции промышленности 

составляли 10-15%, теперь они оставались на уровне 5-7%. Темпы роста 
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общего объема продукции промышленности с каждым годом также 

уменьшалась. В начале 70-х годов они были на уровне 8,6% а к концу 80-х - 

4,7%. Рабочие были отчуждены от средств производства, что привело к 

невиданной бесхозяйственности, снижению трудовой активности. 

10.2. Культурная жизнь республики в 50-80 гг. ХХ века. Усиление 

цензуры в духовной жизни.  

Чрезвычайно высока была роль в культурной жизни Узбекистана 

национальной интеллигенции-литераторов, журналистов, учителей. Ее 

выдающимися представителями были А.Фитрат, А. Чулпан, А.Кадыри, А. 

Авлони, А.Айни, Х.Х. Ниязи, молодые таланты Бату (М.Хадиев), Зия Саид, 

Наим Саид и другие, талантливый артист и режиссер М.Уйгур и другие. 

Начало 20-х годов в Узбекистане ознаменовалось осуществлением ряда 

мер в культурной жизни. В Узбекистане проводилась огромная работа по 

ликвидации малярии, других распространенных болезней. Результативными 

явились мероприятия по предотвращению выдачи замуж малолетних 

девочек. 

Политика советской власти распространялась так же на работу среди 

женщин-мусульманок, поскольку с точки зрения европейской цивилизации 

считалось, что их роль в общественной жизни проявлялась недостаточно, а 

следование таким обычаям, как ношение чадры, унижает их. Характер 

политических компаний носила и работа по ликвидации неграмотности среди 

взрослого населения. Классовый подход, составлявший один из ведущих 

принципов культурной политики советской власти, нанес непоправимый 

урон таким институтам национальной культуры Узбекистана, как 

старометодные школы, медресе и др., притеснение которых вызывало 

противодействие населения, порождая конфликтные ситуации. 

К середине 20-х годов в Туркестане, Бухаре и Хорезме действовали 14 

театров, 19 кинотеатров, 152 библиотеки, 5 музеев. В республике работало 

свыше тысяч школ, курсов и пунктов ликбеза, в которых обучались грамоте 

50 тыс. человек. Ликвидация неграмотности в первые годы 
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восстановительного периода столкнулась с большими трудностями: не 

хватало учителей, школьных помещений, инвентаря, учебных пособий, 

денежных средств. Однако работа в этом направлении, хотя с трудом, но 

налаживалась. 

Темпы производства хлопка-сырца все возрастали: валовый его сбор за 

1946-1985 г.г возрос в 5,5 раза, а площади посевов под хлопчатником 

увеличились более чем на 1 млн. гектаров. Это было достигнуто за счет 

сокращения посевных площадей люцерны и продовольственных культур. 

Работники хлопковых хозяйств получали крайне низкую зарплату, 

снижался жизненный уровень дехкан. Нормы потребления мяса и других 

продуктов в Узбекистане были в 6-7 раз ниже, чем в других республиках. 

Виной этому была административно-командная система управления 

народным хозяйством и ее колониальная направленность ее политики, не 

считавшейся с интересами самой республики, ее народа. 

К концу 80-х годов ХХ века в республике заметно снизились 

урожайность хлопчатника и валовый сбор хлопка-сырца. Сократились так же 

урожайность и валовый сбор зерна, кукурузы на зерно, риса, картофеля, 

овощей, плодов, ягод и других культур. 

Кризисное состояние, в котором оказалось сельское хозяйство 

Узбекистана, было обусловлено чрезмерной централизацией управления 

обществом, административно - командным диктатом, полным бесправием 

республики. 

Жизнь убедительно показала, что частичные меры и полумеры по 

реанимированию механизма экономических отношений на селе, призывы, не 

могут вывести сельское хозяйство из кризиса. Необходимы были 

кардинальные преобразования и прежде всего надо было изменить 

производственные отношения на селе, полностью восстановить в правах 

экономические методы управления. 
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10.3.  Зкономическая и социальная, политическая жизнь в Узбекистане в 

годы перестройки. ―Хлопковое дело‖  и его последствия. 

В середине 80-х годов  ХХ века в Узбекистане, как и в других 

республиках, создались условия для демократизации социально-

политической жизни, развития гласности и плюрализма. Но тогдашние 

руководители Узбекистана И. Усманходжаев, Г. Кадыров, Р. Нишанов, Р. 

Абдуллаева и др.) вместо того, чтобы защищать интересы узбекского народа 

и республики, обратились к Центру с просьбой об отправке «кадрового 

десанта» в Узбекистан. Прибывшие в республику сотрудники Генеральной 

прокуратуры СССР во главе с Т. Гдляном и В. Ивановым с помощью Центра 

сфабриковали целый ряд дел: «узбекское дело», «хлопковое дело», дело 

«узбекской мафии» и др. «Десантники» обвиняли узбекский народ в 

очковтирательстве, взяточничестве, приписках и других преступлениях; 

преследования коснулись многих людей - от партийных и государственных 

руководителей до простых дехкан. Только по одному сфабрикованному 

«хлопковому делу» около 25 тыс. жителей республики без суда и следствия 

были подвергнуты тюремному заключению. 

В республике были запрещены национальные и религиозные 

праздники, такие, как Навруз, хайит; пережитками прошлого были 

объявлены многие обычаи и традиции узбекского народа. Тех, кто проводил 

свадьбы по национальным обычаям, обвиняли в пропаганде старины. Тех 

руководителей, кто участвовал в похоронах и читал или слушал молитву во 

время этих похорон, обвиняли в пособничестве религии. 

Выводы: 

С помощью спецслужб и преступных элементов в Ферганской долине 

летом 1989 год были организованы межнациональные столкновения между 

узбекским народом и турками-месхетинцами. В Куве, Маргелане, Фергане, 

Коканде, Намангане, Андижане, а потом и в Буке, Паркенте, Гулистане 

пролилась кровь невинных людей. 
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С избранием И.А. Каримова 1989 году первым секретарем ЦК 

компартии Узбекистана начались серьезные изменения с социально-

политической сфере жизни Узбекистана. С первых дней руководства 

Узбекистаном  И.А. Каримов уделял большое внимание духовному развитию 

узбекского народа, возрождению национальных ценностей, социальной 

защите населения Узбекистана. В память о жертвах репрессий в Узбекистане 

в мае 1999 год была организована общественная Комиссия по увековечению 

памяти жертв репрессий; в июле 1999 год – образован Благотворительный 

фонд «Памяти жертв репрессий»; в период с мая 1999 год по май 2001 год 

были приняты решения о подготовке и издании Книги Памяти жертв 

репрессий; 31 августа 2001 год был учрежден День памяти жертв репрессий и 

открыт Музей «Шахидлар хотираси», где увековечены имена погибших в 

борьбе за свободу и независимость нашего народа. 
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ТЕМА 11. РАСПАД СССР. ОБРАЗОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОГО 

ГОСУДАРСТВА УЗБЕКИСТАН. 
 

ПЛАН: 

11.1. Образование  независимых государств на постсоветском 

пространстве. Распад СССР  

11.2. Поворот в социально-политической жизни Узбекистана в сторону 

независимой политики.  

11.3.   Августовские события 1991 года. Создание СНГ. Образование 

независимого государства Республики Узбекистан. 

 

Цель темы: 

главной целью темы является показать роль узбекского народа, его подвиги в 

достижении государственной независимости. 

Задачи темы: 

- объяснить сущность суверенного независимого государства; 

- рассказать о героическом пути, пройденного узбекским народом в 

достижении независимости.; 

-ознакомить с основными принципами, демократического правового 

общества. 

Результаты освоения: 

 Знать: сущность нового политического мышления, 

 Уметь: разъяснить понятие политического плюрализма, 

 Владеть: навыками получения новейшей информации из средств 

массовой информации и интернет. 

  

11.1. Образование  независимых государств на постсоветском 

пространстве 

 Руководство бывшего Советского Союза и союзных республик хорошо 

понимало, чтобы преодолеть затяжной кризис, необходимо изменить не 

только систему, формы и методы управления народным хозяйством, но и 
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изменить коренным образом всю политическую систему государства. К 

этому принуждало положение в стране во второй половине 80 -х годов. Но 

все, кто признавал на словах необходимость коренных реформ, на деле не 

допускал даже в мыслях, что надо менять господство в стране 

коммунистической партии и единовластие ее идей. Руководство 

коммунистической партии стремилось устранить любые попытки республик 

вести самостоятельную политику, пыталось всеми силами сохранить 

господство тоталитарного центра в государстве, которое формально 

называлась союзным, а на самом деле было унитарным.  

 Неравные экономические отношения между Республикой и Центром  

сохранялись и это не давало улучшить в экономической и социальной  сфере 

жизнь населения Узбекистана. Часть национального дохода, выделяемая для   

социальной жизни  населения с каждым годом уменьшалась, вместе с тем 

товары народного потребления, в том числе продукты питания все дорожали. 

В связи с этим условия жизни населения,  особенно сельского ухудшались.  

Число населения у которого среднемесячный доход равнялось ниже 75 

рублей, доходило до 50 процентов от общего числа населения, по этому 

показателю  Узбекистан занимал одно из последних мест   среди бывших 

союзных республик. Следует напомнить, в то время на территории бывшего  

союзного государства самая низкая месячная зарплата составляла 70 рублей в 

месяц. Вдобавок, катастрофическое   ухудшение экологии  во всей Средней 

Азии, все  большее применение минеральных удобрений и ядовитых 

химикатов,  низкое медицинское  обслуживание и др. привели к тому, что 

например  заболевания населения онкологическими заболеваниями 

превышали союзные показатели в 10 раз. По числу детской смертности 

Узбекистан занимал лидирующее место не только в бывшем СССР но и одно 

из первых мест в мире. 

 В то время, как руководство бывшего СССР объявляло всему миру, что 

в СССР началась перестройка, гласность, новое мышление, в Узбекистане 

крупные предприятия в отраслях металлургии, машиностроения,  
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электротехники, химической и горно-металлургической промышленности 

оставались  в  подчинении союзных министерств и организаций. С разных 

трибун и со страниц центральной печати не раз подчеркивалось о помощи 

Центра Узбекистану,  что Узбекистан живет за счет дотаций центра. Хотя, на 

самом деле это было не так. Например, только из волокна хлопка, 

выращиваемого в  Узбекистане изготовлялось товаров на 75 млрд. рублей. Из 

них 29 млрд. рублей были чистой прибылью. Узбекистан покрывал четверть  

всех расходов военно-морских сил СССР. 

 Озабоченные затяжным кризисом социалистической системы и  

предчувствующие ее скорую кончину руководство бывшего СССР тем не 

менее всеми силами пыталось ее сохранить и для этого они не брезговали 

ничем.  Например, с помощью   спецслужб устраивались  межнациональные 

конфликты. Таким образом пытались показать виновником кризиса какой то 

определенный  народ или нацию. Этому много примеров:  в Нагорном 

Карабахе столкнули армянский и азербайджанский народы, в Приднестровье 

столкнули гагаузов с молдаванами, в Оше и Узгенте  столкнули киргизов и 

узбеков. Вследствие такой  политики больше других пострадало  население 

Узбекистана и особенно узбекский народ. Чтоб отвести внимание народа от 

основных  проблем  в мае 1989 года в Ферганской долине устроили стычки 

между узбекским населением и  турками месхетинцами.  

 В Туркестане в 1913 году было собрано 350 000 тонн хлопка,  и  

показатели составили в 1933 году по УзССР чуть выше 800 тысяч тонн, а в 

середине  80-х до 6 млн. тонн,. а условия жизни  населения  республики не 

намного улучшилось. В среднем  каждый житель республики  (по сравнению 

средних  показателей бывшего СССР) потреблял мясо, молоко и  яйца в два 

раза, картофель и рыбу в четыре раза, сахара три  раза меньше. Половина 

жителей республики не было обеспечено качественной питьевой  водой. 1,5 

миллиона жителей республики не были обеспечены работой или  были 

безработными. 
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 Из вышесказанного видно, что в последние годы в СССР усилилось  

противоречие между интересами Центра и интересами республики. 

 Некоторые видные  писатели и поэты республики выступали  против  

такого произвола Центра в отношении  республики. Но настоящая борьба  за  

права республики в союзном государстве  началась с приходом И.А. 

Каримова на пост первого секретаря ЦК Компартии УзССР. Он не побоялся  

потребовать найти настоящих виновников этих преступных акций против  

узбекского народа, потребовал прекратить  клеветническую компанию через 

прессу и телевидение против  узбеков и узбекистанцев, принял практические  

меры против произвола Центра. 

 11.2. Поворот в социально-политической жизни Узбекистана в 

сторону независимой политики. 

Перемены в социально-политической жизни республики начались во 

второй половине 1989 года. 21 октября был принят Закон ―О 

государственном языке‖.  Состоявшаяся в марте 1990 года первая сессия 12 

созыва Верховного Совета УзССР приняла очень смелое по тем временам и 

очень важное для будущего республики решение. Было решено учредить 

впервые в истории союзных республик   президентское правление. 

Верховный Совет республики единогласно выбрал Президентом УзССР И.А. 

Каримова.  Первые же Указы, принятые И. Каримовым в качестве 

Президента Республики, показали насколько было своевременным 

учреждение института Президентство. Осуществленные руководством 

республики меры по оказанию  социальной помощи малоимущим слоям 

населения республики, например:  повышение пенсий и денежных пособий 

одиноким и многодетным матерям, создание новых рабочих мест,  

расширение земельных участков, выделение участков для  индивидуального 

строительства,  введение бесплатных  завтраков для учеников начальных 

классов, повышение цен на сельхозпродукты, особенно на хлопок сырец 

машинного и  ручного сбора, повышение заработной платы тружеников и 

пенсий всех категорий   пенсионеров и другие в значительной мере помогли 
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удержать на уровне жизнь большой  части населения республики. Вместе с 

тем возрождение религиозных ценностей, а также обеспечение этнических и 

культурных потребностей и ценностей народов, проживающих в 

Узбекистане, создало условия для оздоровления духовно -  психологического 

климата и укрепления социально - политического   положения в республике. 

 Вообще, к началу 90-х годов XX века в социалистических странах 

начался новый этап по защите прав человека и в борьбе за свободу. В странах 

Восточной Европы начался кризис полувековой тоталитарной 

государственной системы и установились демократические порядки. 

Югославская Социалистическая Федеративная Республика разбилась на 

несколько независимых государств, на месте Чехословацкой 

Социалистической Республики образовались два суверенные государства - 

Чехия и Словакия. 

 Достижение Независимости Узбекистана произошло на волне 

исторического процесса, охватившего многие страны мира. Историческое 

стремление народов к свободе, независимости, решение о самоопределении 

своей судьбы - движущая сила глубоких преобразований в жизни. 

 Меры, предпринятые руководством Республики, ударили по 

―кадровому десанту‖ Центра, они были вынуждены один за другим уйти с 

политической арены нашей республики. Был прекращен ―опыт‖ направления 

в Узбекистан из Центра руководящих кадров. Выбор и ротацию руководящих 

кадров Республика взяла в свои руки. Эта одно из доказательств того, что 

Республика шла по пути приобретения Независимости. 

 В 1990-ое годы жизнь показала бесперспективность тоталитарно- 

бюрократической системы, которая систематически нарушала права человека 

и суверенитет республик. Эта бесперспективность нашла свое отражение в 

безрезультатных шагах руководства Центра по подготовке нового Союзного 

Договора и в попытке перевода в рыночную экономику народного хозяйства 

бывшего СССР. 
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 В этом противоречивом положении руководство Узбекистана стало 

независимо определять своеобразный путь перевода в рыночную экономику 

народного хозяйства Республики. Первым делом стали готовить ―Концепцию 

формирования экономической независимости Узбекистана‖. Концепцию 

подготовили совместными усилиями Госплан Республики, Министерство 

финансов, другие министерства, научно - технические институты исполкомы 

областей и исполком Ташкентского городского Совета. По этой Концепции 

были разработаны ―Основные принципы оздоровления и перехода к 

рыночной экономике народного хозяйства Узбекистана‖ и объявлено 

всенародное обсуждение их 17 октября 1990 года. 29 октября 1990 года был 

выслушан отчет Правительства по этому вопросу на III сессии Верховного 

Совета Уз ССР.  Сессия Верховного Совета посчитала, что ―... путь выхода из 

создавшего положения в углублении и ускорении экономических реформ на 

основе достижения экономической независимости республики‖. И еще перед 

Верховным Советом была поставлена задача – разработать проект Закона о 

внесении изменений в Конституцию Уз ССР по вопросам экономической 

системы и передачи в собственность Уз ССР наземных, подземных и другие 

природных ресурсов, производственных предприятий находящихся на 

территории Уз ССР.  

 Следуя Концепции Узбекистан начал принимать практические меры 

для приобретения экономической независимости и политического 

суверенитета. В то же время в стране начали создавать правовые основы 

экономической независимости и политического суверенитета. 20 октября 

1989 года на II сессии II созыва Верховного Совета Уз ССР особо обсуждался 

вопрос ―О внесении изменений и дополнений в Конституцию‖. Верховному 

Совету Республики дано право, как высшему органу утвердить или назначить 

и, если понадобится отзывать раньше срока руководящие кадры Уз ССР, в 

том числе Председателя Верховного Совета, Председателя Совета 

Министров Узбекской ССР и других. Стал обязательным отчет 

Правительства перед Верховным Советом минимум раз в год. Также стал 
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прерогативой Верховного Совета такие вопросы, как контролирование 

бюджета, проверка работы министерств и ведомств, обсуждение депутатских 

наказов. Внесенные изменения в Конституцию дали необходимые 

полномочия Верховному Совету Республики как высшему органу 

суверенного государства. Поэтому эти изменения, внесенные в Конституцию, 

были одобрены единогласно депутатами Верховного Совета. 

 Твердая позиция руководства Республики по обеспечению 

политического суверенитета Узбекистана несколько раз высказана И.А. 

Каримовым. Например, на Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся 20 сентября 

1989 года, он сказал. ―Мы сторонники четкого определения функций, 

обязанностей, взаимных обязательств между республиками и Союзом, 

укрепления разностороннего суверенитета республик.‖ Спустя немного 

времени 23 марта 1990 года на Пленуме ЦК КПСС выступая по вопросу 

достижения экономической независимости он говорил: ―Вопросы 

обновления политической системы нельзя рассмотреть отдельно от проблем 

экономической независимости Узбекистана. У нас для такой независимости 

есть все необходимые условия‖.  На этом Пленуме уделялось серьезное 

внимание анализу проблем и разработке концепций по вопросам 

политического суверенитета Узбекской ССР.  ―Подчеркивая необходимость 

преодоления всех трудностей, связанных с передачей реальной власти от 

партийных комитетов всех уровней Советам народных депутатов, учитывая 

создавшееся положение, учреждение поста Президента Узбекской ССР 

приобретает важное значение‖ - подчеркнул Пленум. 

 24 марта 1990 года состоялась первая сессия XII созыва Верховного 

Совета Уз ССР. На этой сессии И.А. Каримов единогласно был избран 

первым Президентом Уз ССР. Выступая на сессии, И.А. Каримов 

подчеркнул: ―Своими основными задачами в качестве Президента 

Узбекистана считаю: укрепление и дальнейшее совершенствования 

политического суверенитета Уз ССР, обеспечение экономической 

независимости республики, перехода к самоуправлению и денежному само 
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обеспечению. В то же время улучшить жизненные условия трудящихся, всех 

категорий населения, удовлетворить интересы и требования людей, 

ускоренными темпами развивать социальную сферу – задача, требующая 

постоянного внимания от руководителей государственной власти 

республики, лично моего Президента Уз ССР внимания‖.  

 На второй сессии Верховного Совета Уз ССР была принята 

―Декларация Независимости‖, еще один документ сыгравший важную роль в 

приобретении Государственной Независимости Республики Узбекистан Она 

рассмотрена по требованию свыше 200 депутатов Верховного Совета и 

утверждена 20 июня 1990 года. Начиная с этого дня все вопросы, 

касающиеся экономической и политической жизни Узбекистана, решались 

самостоятельно. Законы, принятые Верховным Советом Республики, Указы 

Президента, Постановления Правительства республики имели большое 

значение, они направляли страницу на путь самостоятельного 

экономического и политического развития. Они не подстраивались под 

законы центра как прежде. В них подчеркивались прежде всего интересы 

республики.     

11.3. Августовские события 1991 года. Создание СНГ. Образование 

независимого государства Республики Узбекистан 

       В апреле 1985 г. в СССР была выдвинута концепция «нового 

политического мышления». Концепция основывалась на новом осмыслении 

ХХ века. Суть концепции сводилась к следующему. Вся предшествующая 

история развития человечества представляет собой историю развития 

отдельных регионов, а история XX столетия — это глобальная история. 

Динамизм процесс набрал во второй половине XX столетия, когда с мировым 

прогрессом все ужасы «дикого капитализма» начала XX века ушли из жизни 

человечества. 

      Основные принципы «нового политического мышления» сводились к 

следующим: 
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- отказ от вывода о расколе современного мира на две противоположные 

общественно-политические системы (социалистическую и 

капиталистическую), признание его единым и взаимозависимым; 

- объявление в качестве универсального способа решения международных 

вопросов не баланса сил двух систем, а баланса их интересов; 

- отказ от принципа пролетарского (социалистического) интернационализма 

и признание приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими 

(классовыми, национальными, идеологическими). 

Реализация в жизнь принципов «нового политического мышления» 

привела к гибели мировой социалистической системы и самого мощного в 

истории Евразии – Советского государства. 

        В марте 1990 г. III внеочередной Съезд народных депутатов СССР 

принял решение о переходе к президентской системе правления. Съезд 

избрал президентом страны М.С. Горбачева. Было принято решение об 

отмене Ст. 6 Конституции СССР, провозглашавшей руководящую и 

направляющую роль КПСС в политической системе советского общества. 

Тем самым окончательно завершилась передача власти из рук партийных 

органов в руки Советов. В октябре 1990 г. был принят закон СССР «Об 

общественных объединениях», признавший наличие в стране 

многопартийности. 

        С отменой статьи 6 КПСС становилась просто одной из политических 

партий (правда, других партий пока не существовало, они еще находились в 

стадии образования). Это создавало проблемы для функционирования и 

деятельности всех других государственных структур и органов, ранее 

подчиненных КПСС и выполнявших ее директивы. Возникла необходимость 

пересмотра всей политической системы советского государства. Было 

немыслимым, чтобы партия безоговорочно отказалась от власти, которой 

распоряжалась 70 лет, поэтому резко усилилась оппозиция М.С. Горбачеву в 

рядах самой партии.  
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       Крайне сложную политическую ситуацию до предела обострил и кризис 

национальных отношений, приведший в конечном итоге к распаду СССР. 

Первым проявлением этого кризиса стали события в Казахстане в конце 1986 

года. В ходе горбачевской «кадровой революции» был смещен первый 

секретарь ЦК Компартии Казахстана Д.А. Кунаев и заменен русским по 

национальности Г.Н. Колбиным. Это вызвало яростные демонстрации 

протеста в Алма-Ате. Г.Н. Колбина вынуждены были снять и заменить Н.А. 

Назарбаевым. 

      В 1988 году начался конфликт между двумя Кавказскими народами – 

армянами и азербайджанцами – из-за Нагорного Карабаха, территории, 

населенной армянами, но входившей на правах автономии в состав 

Азербайджана. Армянское руководство потребовало присоединение 

Карабаха к Армении, то есть изменения границ внутри СССР, на что 

московское руководство естественно пойти не могло. Конфликт вызвал 

вооруженные столкновения и страшный антиармянский погром в г. 

Сумгаите. Для предотвращения резни в г. Баку и Сумгаит были введены 

войска – что привело к недовольству позиций Москвы как азербайджанцев, 

так и армян. 

       Сепаратисткое движение разгорелось и в прибалтийских республиках. 

После опубликования секретного дополнительного протокола к пакту 

Молотова–Риббентропа вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР 

стало однозначно рассматриваться большинством населения этих республик 

как оккупация. Сложились народные фронты радикально-

националистического направления, выступавшие под лозунгами 

политической независимости. Опубликование этих же протоколов вызвало 

массовое движение в Молдавии за возвращение Бессарабии Румынии, 

усилило сепаратистские тенденции на Украине, в первую очередь, в ее 

западных областях. 

       Все эти факторы еще не ставили под угрозу существование Союза. 

Уровень экономической интеграции между республиками был чрезвычайно 
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высок, было невозможно представить себе их существование по отдельности. 

Существовала единая армия, единая система вооружений, в том числе 

ядерных. Кроме того, в результате миграционных процессов в СССР не было 

ни одной республики, однородной в национальном отношении, на их 

территориях проживали представители самых разных национальностей и 

разделить их было практически невозможно. 

       Став председателем Верховного Совета РСФСР, Б.Н. Ельцин 

провозгласил суверенитет России и верховенство российских законов над 

союзными, что свело власть союзного правительства фактически к нулю. 

      Между тем, нарастание кризиса в национальных отношениях 

продолжалось. В апреле 1989 г. в Тбилиси армия открыла огонь по толпе 

демонстрантов, пытавшихся ворваться в правительственные здания. Приказ 

об использовании войск для разгона демонстрации отдали местные власти, 

но гнев и ненависть населения была направлена против Москвы. В 

Узбекистане, в ферганской долине, начались стычки местного населения с 

турками-месхетинцами, переселенными туда в годы сталинских репрессий. 

Появились первые потоки беженцев из Узбекистана, Азербайджана, 

Армении. 

      Наконец, 12 января 1991 года в литовской столице Вильнюсе армия 

открыла огонь по демонстрантам, взявшим под защиту местное телевидение, 

выступавшее с призывами к независимости. Эти события фактически 

привели к отделению прибалтийских республик и резкому падению 

авторитета М.С. Горбачева, на которого была возложена вся ответственность 

за расправу. 

       Б.Н. Ельцин принял участие в переговорах о будущем Союза. В 

результате этих переговоров был подписан, так называемый, Ново-

Огаревский документ. Согласно этому договору признавались суверенитет и 

независимость каждой отдельной республики. Центру делегировались 

полномочия в области обороны, внешней политики, координации 

экономической деятельности. 
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        Тожественное подписание договора было назначено на 20-е августа 1991 

года. Однако 19 августа произошли события, коренным образом изменившие 

положение. Подписание нового договора означало ликвидацию ряда единых 

государственных структур (единого МВД, КГБ, армейского руководства). 

Это вызвало недовольство консервативных сил в руководстве страны. В 

отсутствие президента М.С. Горбачева в ночь на 19 августа был создан 

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который 

вошли вице-президент Г. Янаев, премьер-министр В. Павлов, министр 

обороны Д. Язов, министр внутренних дел Б. Пуго, председатель КГБ В. 

Крючков и ряд других деятелей. ГКЧП объявил о введении в стране 

чрезвычайного положения, приостановил деятельность политических партий 

(за исключением КПСС), запретил митинги и демонстрации. Руководство 

РСФСР осудило действия ГКЧП, как попытку антиконституционного 

переворота. Десятки тысяч москвичей встали на защиту Белого Дома – 

здания Верховного Совета России. Уже 21 августа заговорщики были 

арестованы, М.С. Горбачев возвратился в Москву. 

       Августовские события коренным образом изменили соотношение сил в 

стране. Б.Н. Ельцин стал народным героем, предотвратившим 

государственный переворот. М.С.Горбачев потерял практически всякое 

влияние. Б.Н. Ельцин один за другим брал в руки рычаги власти. Был 

подписан его указ о запрете КПСС, руководство которой обвинили в 

подготовке переворота. М.С. Горбачев вынужден был согласиться с этим, 

подав в отставку с поста Генерального секретаря. Началось реформирование 

структур КГБ. М.С. Горбачев пытался начать новые переговоры с 

республиками, но большинство их руководителей после событий августа 

1991 г. отказались от подписания договора. На Украине был проведен новый 

референдум, на котором большинство населения высказалось за 

независимость. 

        Последний удар по Союзу был нанесен в декабре 1991 года, когда 

руководители России, Украины и Белоруссии Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук и 
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С.Ю. Шушкевич, не ставя в известность М.С. Горбачева, собрались в 

Беловежской Пуще под г. Минском и подписали соглашение о прекращении 

действия Союзного договора 1922 г. и ликвидации Союза СССР. Вместо 

СССР провозглашалось создание содружества независимых государств. К 

соглашениям было предложено присоединиться президенту Казахстана Н.А. 

Назарбаеву. По его инициативе в Алма-Ате было проведено совещание глав 

республик, на котором в состав СНГ вошли Казахстан, республики Средней 

Азии и Азербайджан. 

        Ликвидация СССР автоматически означала ликвидацию органов 

бывшего Союза. Был распущен Верховный Совет СССР, ликвидированы 

союзные министерства. В декабре 1991 г. ушел в отставку с поста президента 

М.С. Горбачев. Советский Союз прекратил существование.       Распад 

Советского Союза и мировой системы социализма вывели США в разряд 

единственной сверхдержавы мира. В декабре 1991 г. американский президент 

поздравил свой народ с победой в «холодной войне». Все более 

утверждалось мнение, что социалистическая система не реформируема в 

принципе – надо менять ее в корне. Постепенно такая точка зрения все более 

утверждалась в общественном сознании. Единственный выход виделся в 

переходе к рыночной экономике. 

       Августовские события 1991 г., ликвидация СССР выдвинули задачу 

формирование основ новой государственности. 12 декабря 1993 года 

состоялись выборы в Федеральное Собрание и референдум по принятию 

новой Конституции. За новую конституцию проголосовало 58,4% 

участвовавших в голосовании (около 30% списочного состава). Вслед за 

выборами в Федеральное собрание были проведены выборы в местные 

законодательные собрания и Думы, созданных вместо распущенных советов. 

В тревожные дни августовского путча руководство Узбекистана, 

избранные народом депутаты, руководители предприятий и хозяйств, все 

честные, порядочные люди призывали народ к порядку и спокойствию. Они 

использовали все возможности для сохранения стабильной социально - 
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политической ситуации, чтобы не допустить чрезвычайного положения на 

территории республики, не пойти на поводу у сторонников государственного 

переворота. Первый Президент республики И.А. Каримов досрочно вернулся 

из визита в Индию и четко выразил точку зрения Узбекистана по этим 

событиям. Руководство Республики запретило выполнять любые 

противозаконные указания Центра 20 августа состоялось совместное 

совещание Президиума Верховного Совета Уз ССР и Совета Министров с 

руководителями областей; города Ташкента и Каракалпакстана. На этом 

собрании обсуждалось создавшееся положение в связи с попыткой 

государственного переворота 21 августа 1991 года Указом Президента 

Узбекистана, все указы постановления ГКЧП, противоречащие конституции 

и законам Узбекистана объявлены противозаконными. 

Указом первого Президента Узбекистана от 25 августа 1991 года были 

взяты под юрисдикцию Узбекистана на законном основании Министерство 

внутренних дел и Комитет Государственной Безопасности. Войска МВД - 

СССР, расположенные на территории Узбекистана взяты непосредственно 

под руководство Президента Узбекистана. Упразднены партийные комитеты 

в войсках внутренних дел, министерства внутренних дел, КГБ, прокуратуры, 

органы юстиции, войсками соединение Туркестанского военного округа. 

26 августа 1991 года Верховный Совет Республики решил подготовить 

проект Закона о Государственной независимости Узбекистана и провести 31 

августа 1991 года сессию Верховного Совета. Так был созвана историческая 

шестая внеочередная сессия XII созыва Верховного Совета Узбекистана. 

Депутаты Верховного Совета приняли Закон ―О Государственной 

Независимости Республики Узбекистан‖. Узбекская ССР была 

переименована на Республику Узбекистан. Был принято ―Заявление 

Верховного Совета о Государственной Независимости Республики 

Узбекистан‖. В этом Заявлении Верховный Совет, основываясь на 

международное право на самоопределение и чувствуя всю ответственность за 

судьбы народов республики, торжественно объявил о Государственной 
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Независимости Республики Узбекистана и о создании свободного 

суверенного государства-   Республики Узбекистан.Сессия постановила 

―назначить I сентября Днем Независимости Республики Узбекистан и 

начиная с 1991 года объявить этот день праздничным днем и днем отдыха‖. 

Таким образом, сбылись вековые надежды и мечты нашего народа. 

Страна после долгих лет борьбы освободилась от гнета, политической 

зависимости. На политической карте Мира появилась еще одно суверенное 

государство - Республика Узбекистан. В истории Узбекистана началось новая 

эра-эра независимости. Узбекистан приобрел возможность вести 

независимую внутреннюю и внешнюю политику, самоопределение своей 

судьбы. 

Народ Узбекистана всецело поддержал решения Верховного Совета 

Республики. Это отражалось в ответах граждан Республики Узбекистан во 

время всенародного референдума.  В бюллетенях всенародного референдума 

был такой вопрос: ―Вы поддерживаете решение Верховного Совета 

Республики Узбекистан об объявлении государственной независимости 

Республики Узбекистан?‖ В референдуме участвовало 9898 707 человек или 

94 процента граждан из числа избирателей. Из них голосовали за объявление 

государственной независимости Республики Узбекистан 9 718 155 человек 

или 98,2 процента из числа участвовавших в референдуме. Независимые 

наблюдатели из США, Турции, Малайзии, России и других стран отметили 

организованность, высокую степень политической активности, соблюдения 

законов во время референдума. 

Не только население страны, но широкая международная 

общественность также с радостью встретила весть об объявлении 

Государственной Независимости Республики Узбекистан. Это подтверждают 

поздравления, поступившие на имя Президента Республики. Например, 

Президент Соединенных Штатов Америки Дж. Буш отправил такую 

телеграмму: ―Уважаемый господин Президент, в связи с происходившими 

историческими событиями в Вашей стране после распада СССР, с чувством 
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удовлетворенности сообщаю вам: ―Правительство Соединенных Штатов 

Америки признает Узбекистан в качестве Независимого Государства‖. 

Выводы. 

Независимость - это не подарок судьбы, а великая победа, достигнутая 

за счет многолетней борьбы всего народа, миллионов людей.  Приобретение 

Государственной Независимости- событие, имеющее большое историческое 

значение. 

Во-первых, надо подчеркнуть, узбекский народ получил право 

самоопределения своей судьбы, народ стал единственным хозяином 

государственной власти. 

Во-вторых, Независимость Узбекистана открыла возможности 

построения справедливого, демократического, гражданского общества, 

создания национальной государственности. 

В-третьих, благодаря Независимости Узбекистан получил возможность 

равноправного партнерства со всеми странами мира на основе 

международных норм, возможность показать себя на международной арене.  

Узбекистан получил свое место на мировой карте как молодое, независимое 

государство. 

В-четвертых, созданы условия для коренных изменений в экономике, то 

есть созданы условия для перехода в рыночную экономику, доказанную 

мировой практикой. В корне изменилось отношение к собственности и 

получена возможность формирования нового класса собственников в 

обществе. 

В-пятых, Независимость создала условия для духовного возрождения 

народа, стала восстанавливаться история страны, древняя культура, народу 

возвращены исторические традиции, духовные ценности. В корне 

изменилось в положительную сторону отношение к религии.  

Таким образом, с приобретением независимости в истории узбекского 

народа начинается совершенно новая эпоха, в национальном мировоззрении 

формируется новое мышление. У народа появилась вера в будущее. 
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ТЕМА 12.  РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН В ПЕРИОД НОВОГО 

ЭТАПА РАЗВИТИЯ И  УГЛУБЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

РЕФОРМ. 

12.1. Избрание Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиѐева. 

Начало нового этапа в социально-экономическом развитии страны. 

12.2. Принятие Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан на 2017-2021 гг. и ее реализация. 

12.3. Внешняя политика Республики Узбекистан на современном этапе. 

Цель темы: 

главной целью темы является показать сущность нового периода в развитии 

Республики Узбекистан. 

 

Задачи темы: 

- объяснить сущность внутренней и внешней политики Республики 

Узбекистан на современном этапе. политики ; 

- рассказать о целях и задач  реформ  проводимых под руководством 

Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиѐева. 

- ознакомить  студентов о задачах стратегии дальнейшего развития 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. 

- объяснить студентам задачах и значение пяти инициатив Президента 

Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиѐева.. 

 

Результаты освоения: 

 Знать: задачи и трудности  исторического развития Узбекистана и 

России  на современном этапе; 

 Уметь: обосновать свое отношение к историческим событиям и их 

участникам; 

 Владеть: навыками оценки исторических явлений в условиях нового 

этапа развития.. 

 

12.1. Избрание Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиѐева. 

Начало нового этапа в социально-экономическом развитии страны. 

Досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 4 

декабря 2016 года  Выборы прошли в один тур, вторым президентом 

Узбекистана был избран кандидат от Либерально-демократической партии 

УзбекистанаШавкат Мирзиѐев с результатом в 88,61 %. 

Предпосылки 

Действующий президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 

сентября 2016 года. В соответствии со статьей 96 Конституции Узбекистана, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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досрочные выборы президента назначаются при невозможности исполнения 

действующим главой государства своих обязанностей. После смерти 

Каримова исполняющим обязанности президента 

Узбекистана стал Нигматилла Юлдашев, однако 8 сентября на совместном 

заседании обеих палат парламента Узбекистана заявил о самоотводе в пользу 

премьер-министра Шавката Мирзиѐева. Юлдашев объяснил решение снять с 

себя конституционные полномочия и. о. президента отсутствием 

достаточного опыта в управлении государством
 

 С 8 сентября по 14 

декабря 2016 года обязанности президента Узбекистана исполнял Шавкат 

Мирзиѐев Избирательная кампания стартовала 9 сентября 2016 года . 

Выдвижение кандидатов началось 30 сентября и 

завершилось 20 октября 2016 года. 

Кандидаты 

Шавкат Мироманавич Мирзиѐев 

Кандидатом в президенты от Либерально-демократической партии 

Узбекистана стал и. о. президента Шавкат Мирзиѐев. 16 сентября 2016 года 

члены политсовета партии УзЛиДеП выдвинули кандидатуру Шавката 

Мирзиеева, который до объявления итогов выборов временно исполняет 

обязанности главы государства. 

Сарвар Отамуратов 

Кандидатом в президенты от Демократической партии Узбекистана «Миллий 

тикланиш» («Национальное возрождение») был выдвинут лидер 

партии Сарвар Отамуратов. 16 сентября 2016 года Пленум партии «Миллий 

тикланиш» выдвинул своего кандидата. 

Наримон Умаров 

Кандидатом в президенты от Социал-демократической партии Узбекистана 

«Адолат» («Справедливость») выдвинут Наримон Умаров. 17 сентября 2016 

года в Ташкенте состоялся VI Пленум политсовета СДПУ «Адолат» 

поддержал выдвижение на пост президента Узбекистана председателя 

политсовета, руководителя фракции «Адолат» Наримона Умарова. Это уже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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второе выдвижение председателя партии на высший государственный пост. 

Первое было в период минувшей предвыборной президентской кампании 

2015 года. 

Хотамжон Кетмонов 

Кандидатом в президенты от Народно-демократической партии 

Узбекистана выдвинут Хотамжон Кетмонов. 17 сентября 2016 года 

Центральный Совет НДПУ выдвинул председателя партии Хотамжона 

Кетмонова кандидатом на пост президента Узбекистана. Это второе 

выдвижение председателя партии на высший государственный пост. Первое 

было в период минувшей предвыборной президентской кампании 2015 года. 

Кетмонов является председателем Центрального совета НДПУ, 

руководителем партийной фракции в парламенте, заместителем спикера 

Законодательной палаты Олий Мажлиса (нижняя палата парламента). 

Избирательная кампания 

23 сентября 2016 года Центральная избирательная комиссия 

Узбекистана допустила все четыре зарегистрированные в стране 

политические партии к участию в президентских выборах. В соответствии с 

Законом «О выборах президента Республики Узбекистан», каждой партии 

предстоит собрать в поддержку своего кандидата подписи не менее 1 % от 

общего количества избирателей, участвующих в выборах, то есть минимум 

214,350 подписей при общем количестве избирателей в 21,435 миллиона 

человек. Подписи должны представлять избирателей не менее 8 из 14 

административно-территориальных образований (Республика 

Каракалпакстан, области и город Ташкент). При этом в одном 

административно-территориальном образовании партия может собрать не 

более 8 % подписей от их общего числа. 

Некоторые аналитики называют выборы 2016 года самыми открытыми в 

истории современного Узбекистана. СМИ стали размещать заметно больше 

заявлений кандидатов по сравнению с предыдущими кампаниями по 

выборам президента. Бюро по демократическим институтам и правам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(2015)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(2015)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(2015)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
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человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе впервые 

направила в Узбекистан полноценную миссию по наблюдению за 

президентскими выборами. Центральной избирательной комиссией были 

аккредитованы наблюдатели от ряда международных организаций, таких 

как СНГ, ШОС, ОИС и ВАИО 

Также, впервые были выпущены бюллетени для незрячих с использованием 

азбуки Брайля, а в стандартные приглашения на выборы были добавлены 

имена кандидатов в президенты, а также названия и логотипы выдвинувших 

их политических партий. Ещѐ одной особенностью стал запрет т. н. 

«семейного голосования». Раньше член семьи мог прийти на избирательный 

участок и сделать выбор от имени всех своих родственников. 

Примечательно, что их присутствие при этом не было обязательным. Теперь 

подобную практику, идущую вразрез с законом, стали пресекать. 

Ход голосования 

117,902 граждан Узбекистана проголосовали на президентских выборах 

досрочно. Досрочное голосование проводилось в течение девяти дней - с 24 

ноября по 2 декабря. 

Выборы были признаны состоявшимися уже в 11:00 по ташкентскому 

времени, порог явки превысил необходимые 33 %. В 20:00 избирательные 

участки по всей стране были закрыты, началась обработка бюллетеней. Явка 

избирателей составила 87,73 %. 

Шавкат Миромонович Мирзиѐев  Президент Республики 

Узбекистан, Верховный главнокомандующий Вооружѐнными силами 

Республики Узбекистан. Премьер-министр Республики Узбекистан (12 

декабря 2003 -14 декабря 2016) Исполняющий обязанности Президента 

Республики Узбекистан (8 сентября — 14 декабря 2016). 

Ранние годы жизни (1957—1990) 

Шавкат Миромонович Мирзиѐев родился 24 июля 1957 года в Зааминском 

районе Джизакской области Узбекистана в семье врача. По 

национальности узбек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%9E%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%90%D0%98%D0%9E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA
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В 1981 году Мирзиѐев окончил Ташкентский институт инженеров ирригации 

и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ), получил образование по 

специальности «инженер-механик». 

С 1981 по 1992 год Ш.М.Мирзиѐев работал в ТИИИМСХ - был сначала 

младшим научным сотрудником, в том же вузе получил степень кандидата 

технических наук.  

Начало политической деятельности (1990-2003) 

В 1990 году Ш.М.Мирзиѐев был избран депутатом Верховного совета 

Узбекистана, а в 1994 году он был избран и в новый парламент страны. 

В 1992 году Ш.М.Мирзиѐев стал хокимом  Мирзо-Улугбекского 

района Ташкента. 

В 1996 году указом Президента Узбекистана Ислама Каримова Мирзиѐев 

был назначен хокимом Джизакской области Узбекистана. 

В 1999 году он переизбирался в Олий Мажлис  второго созыва от 

Джизакской области и сохранял мандат до 2004 года. 

В 2001 году Мирзиѐев стал хокимом Самаркандской области Узбекистана. 

Занимал этот пост в течение двух лет до перехода на работу в правительство. 

Премьер-министр (2003-2016) 

С 12 декабря 2003 года был назначен премьер-министром Республики 

Узбекистан.  

Кандидат в президенты 

После смерти первого президента Узбекистана Ислама 

Каримова исполняющим обязанности Президента стал спикер Сената 

Нигматилла Юлдашев, однако 8 сентября 2016 года он взял самоотвод. Олий 

Мажлис (парламент) утвердил Шавката Мирзиѐева новым и. о. президента. 

Через неделю после этого назначения (16 сентября) он был выдвинут 

от Либерально-демократической партии Узбекистана кандидатом на пост 

президента Узбекистана на досрочных президентских выборах, назначенных 

на декабрь 2016 года. 23 сентября 2016 года Центральная избирательная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%BE-%D0%A3%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%BE-%D0%A3%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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комиссия Узбекистана допустила Ш.М.Мирзиѐева к участию в 

президентских выборах. 

Правовые основания о назначении Шавката Мирзиѐева и. о. президента 

Директор Национального центра по правам человека, доктор юридических 

наук, профессор Акмаль Саидов, рассмотрев ситуацию с обращением 

председателя Олий Мажлиса с просьбой не возлагать на него исполнение 

обязанностей президента Республики Узбекистан, приводит конституционно-

правовые основания для возложения обязанностей и полномочий президента 

на Шавката Мирзиѐева. По его мнению, в ситуации, когда председатель 

Сената отказался от возложения на него исполнения обязанностей 

президента, парламент не имел право обязать его исполнять данные 

полномочия, поскольку это противоречит законодательству страны. Кроме 

того, Конституцией и законами Узбекистана не предусмотрены запрет на 

отказ председателем Сената от исполнения обязанностей президента, а также 

норма о том, на кого должно быть возложено исполнение обязанностей 

президента в случае отказа председателя Сената выполнять данные 

обязанности. Также ученым отмечается, что статья 7 Закона «О статусе 

депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан» представляет право любому депутату Законодательной палаты и 

члену Сената, в том числе председателю Сената предлагать вопросы для 

рассмотрения на заседании палаты парламента, выступать с обоснованием 

своих предложений. В части, касающейся данной ситуации, Олий Мажлис, 

являясь высшим государственным представительным органом, был обязан 

принять совместное постановление по этому жизненно важному для страны 

вопросу, которое имеет силу закона. 

Президент (с 2016 года) 

4 декабря 2016 г. Ш.М.Мирзиѐев одержал победу на президентских выборах, 

набрав 88,61 процентов голосов, явка составила 87,89 процентов. 13 

декабря постановлением Сената был освобождѐн от поста Премьер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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министра. 14 декабря принял присягу и вступил в должность Президента 

Республики Узбекистан. 

6-7 марта 2017 в качестве главы узбекского государства совершил свой 

первый зарубежный визит в Туркмению, где встретился с 

Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. 

В начале президентства Ш.М.Мирзиѐева была проведена чистка органов 

прокуратуры от прежних работников. По словам Ш.М.Мирзиѐева, к 4 августа 

2017 года в органах прокуратуры Узбекистана осталось 15 - 20 % людей, 

«оставшихся от прежней системы». Ш.М.Мирзиѐев сообщил, что уже было 

заменено 80 % сотрудников прокуратуры и что остальные также будут 

уволены. 

В августе 2017 года своим указом Ш.М.Мирзиѐев с 1 января 2019 года 

отменил «выездные визы» (специальные «стикеры разрешительной записи», 

которые любой желающий уехать из Узбекистана должен получать в Отделе 

виз и регистраций) и ввел биометрические заграничные паспорта. 

Реформы 

Шавкат Мирзиѐев за короткий период времени смог консолидировать власть 

в республике, приобрел высокий авторитет среди населения и это в 

совокупности создало необходимые условия для ускорения экономических и 

политических преобразований. Одно из главных нововведений 

Ш.М.Мирзиѐева - запуск виртуальной приемной, куда со своими проблемами 

и предложениями могут обратиться все граждане страны. Создание такого 

института в Узбекистане стало настоящей революцией и прорывом. За год 

работы в виртуальную приемную президента Узбекистана поступили 1 353 

967 обращений. Это показывает уровень доверия народа к главе государства 

и новому институту. Виртуальная приемная стала механизмом, который 

способен решать проблемы населения. 

За первые 12 месяцев работы на посту президента Шавкат Мирзиѐев завоевал 

славу реформатора: взяв курс на либерализацию, проведя существенные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


231 

 

изменения в системах МВД и Вооруженных сил, спецслужб, в образовании, 

экономике и кадровой политике республики 

Валютная либерализация 

 Переход к свободной конвертации валюты. 

 Постепенное снижение курса национальной валюты в сторону 

рыночного обменного курса. 

 Отмена требования по обязательной продаже валютной выручки. 

Налоговая реформа 

Реорганизация налоговых органов. 

 Отмена или объединение дублирующих налогов. 

 Совершенствование налогового законодательства. 

 Налоговые каникулы для компаний и предпринимателей. 

 Принята Концепция налоговой реформы. 

Экономические реформы 

 Реформа государственных компаний, в том числе поддержка или 

перепрофилирование неэффективных предприятий и производственных 

мощностей. 

 Упрощение условий для ведения бизнеса, стимулирование экспорта 

для предприятий. 

 Отмена монополии на экспорт плодоовощной продукции. 

 Либерализация автомобильного рынка. 

 Защита прав предпринимателей посредством института бизнес-

омбудсмана. 

 Меры по сокращению разрыва между селом и городом. 

 Упрощение предоставления государственных услуг через «единое 

окно». 

Реформа образования 

 Возвращение 11-летнего школьного образования. 

 Повышение зарплат работникам вузов и НИИ. 
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 Вузы подключат к единой информационной системе «Умный 

университет» 

 Создано Министерство дошкольного образования и иных 

государственных ведомств. 

Права человека 

Искоренение детского труда, особенно при сборе хлопка, конкретные шаги в 

направлении ликвидации принудительного труда. 

 Освобождение лиц, которые были заключены под стражу в связи с 

политической и правозащитной деятельностью. 

 Исключение граждан из «черного списка» членов экстремистских 

организаций и возвращение их к нормальной жизни. 

 Повышение подотчетности органов государственной власти перед 

гражданами. 

 Меры по поощрению свободы слова и СМИ. 

 Упрощение регистрации и деятельности институтов гражданского 

общества. 

 Формирование непрерывной системы образования по правам человека, 

противодействию коррупции, борьбы с пытками, сфере борьбы с 

торговлей людьми и реабилитации их жертв. 

 Расширение возможностей для инвалидов, планы по принятию 

специального закона о правах инвалидов и ратификации Конвенции о 

правах инвалидов. 

Борьба с коррупцией 

Принята Государственная программа по противодействию коррупции на 

2017-2028 годы. 

 Создана Республиканская межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции. 

 Принят Закон «О противодействии коррупции». 

Семья 

 Отец - Миромон Мирзиѐев, врач-фтизиатр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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 Мать -Марифат Мирзиѐева, врач-фтизиатр. 

 Супруга - Мирзиѐева Зироат Махмудовна, по образованию инженер-

экономист, место рождения Коканд, Ферганская область. 

Старшая дочь - Мирзиѐева Саида Шавкатовна (муж -Турсунов Ойбек). 

В апреле 2019 года назначена заместителем директора Агентства 

информации и массовых коммуникаций при администрации президента 

Узбекистана, координирует деятельность PR-центра, отвечающего за 

продвижение имиджа Узбекистана за рубежом и работу с пресс-службами 

госорганов. 

o Младшая дочь - Мирзиѐева Шахноза Шавкатовна (муж -Умаров 

Отабек). Возглавляет управление в Министерстве дошкольного 

образования. 

o Сын - Мирзиѐев Миралишер Шавкатович. 

Награды 

 Орден «Мехнат шухрати» (Узбекистан, 1998) - «за многолетний 

плодотворный труд и большой вклад в развитие сельского и водного 

хозяйства, промышленности, экономики и социальной сферы, повышение 

благосостояния народа, сохранение мира и стабильности». 

 Орден «Фидокорона хизматлари учун» (Узбекистан, 2007) - «за 

многолетний плодотворный труд в государственных органах, большие 

заслуги в укреплении экономического потенциала страны и успешном 

осуществлении реформ, а также активное участие в общественной 

жизни». 

 Орден «Данакер» (22 ноября 2017, Киргизия) - «за огромный личный 

вклад в установление стратегического партнерства и укрепление 

традиционной дружбы и добрососедства между Кыргызской Республикой 

и Республикой Узбекистан». 

 Орден Достык 1 степени (15 марта 2018, Казахстан) - «за значительный 

вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, 

экономических и культурных отношений между двумя странами».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%88%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA


234 

 

 2 февраля 2017 года председатель американо-узбекской торговой 

палаты Кэролин Лэмм, вручила Президенту Узбекистана Шавкату 

Мирзиѐеву почетную награду за проведение реформ и стимулирование 

привлечения иностранных инвестиций.  

 23 апреля 2018 года в столице Турции в Анкаре, президенту 

Узбекистана Шавкату Мирзиѐеву вручили награду «За заслуги перед 

Евразией» в знак его «беспрецедентных и исторических заслуг перед 

обществом». Награда вручалась впервые. Она была учреждена турецким 

обществом деловых людей EcoAvrasya, которое с 2012 года проводит 

конкурс на премию «За заслуги перед тюркским миром».  

 Ассоциация журналистов Азии в декабре 2018 года назвала Шавката 

Мирзиѐева «Человеком года в Азии». Президент Узбекистана отмечен 

титулом за усилия по установлению мира и взаимодействия между 

странами Средней Азии.  

12.2.  Принятие Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан на 2017-2021 гг. и ее реализация. 

           Историческое значение имеет принятие Указа Президента Республики 

Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годы» от 7 февраля 2017 года. В стратегии действий 

отмечена, что проведенные за годы независимости широкомасштабные 

реформы заложили прочный фундамент национальной государственности и 

суверенитета, обеспечения безопасности и правопорядка, 

неприкосновенности государственных границ, верховенства закона, прав и 

свобод человека, межнационального согласия и религиозной толерантности в 

обществе, создали достойные условия жизни для населения и реализации 

созидательного потенциала граждан. Вместе с тем, всесторонний анализ 

пройденного этапа развития страны, изменяющаяся конъюнктура мировой 

экономики в условиях глобализации и усиливающаяся конкуренция требуют 

выработки и реализации кардинально новых идей и принципов дальнейшего 

устойчивого и опережающего развития страны. 
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         В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, 

создания условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития 

государства и общества, реализации приоритетных направлений по 

модернизации страны и либерализации всех сфер жизни. Утвердить 

разработанную по итогам комплексного изучения актуальных и волнующих 

население и предпринимателей вопросов, анализа действующего 

законодательства, правоприменительной практики и передового зарубежного 

опыта, а также широкого общественного обсужденияСтратегию действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-

2021 годах  

1.Совершенствование государственного и общественного строительства. 

2.Приоритетные направления обеспечения верховенства закона и 

дальнейшего реформирования судебно-правовой системы. 

3.Приоритетные направления развития и либерализации экономики. 

4. Приоритетные направления развития социальной сферы. 

5.Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности,   

межнационального согласия и религиозной толерантности, а также 

осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней 

политики. 

    Дальнейшее усиление роли Олий Мажлиса, политических партий в 

углублении демократических реформ и модернизации страны:  усиление 

роли Олий Мажлиса в системе государственной власти, дальнейшее 

расширение его полномочий в решении важнейших задач внутренней и 

внешней политики страны, а также в осуществлении парламентского 

контроля за деятельностью исполнительной власти; коренное повышение 

качества законотворческой деятельности, направленное на усиление влияния 

принимаемых законов на ход общественно-политических, социально-

экономических, судебно-правовых реформ; развитие политической системы, 

усиление роли политических партий в жизни государства и общества, 

формирование среди них здоровой конкурентной среды. 
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          Важное внимание уделяется реформирование системы 

государственного управления и государственной службы посредством 

децентрализации государственного управления, повышения уровня 

профессиональной подготовки, материального и социального обеспечения 

государственных служащих, а также поэтапного сокращения 

государственного регулирования экономики. Внедрение современных 

механизмов государственно-частного партнерства, направленных на 

повышение эффективности взаимовыгодного сотрудничества в реализации 

задач общественно-политического и социально-экономического развития 

страны; обеспечение открытости деятельности органов государственной 

власти и управления, внедрение современных форм предоставления 

информации, касающейся прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц. 

Первостепенное внимание уделено вопросам совершенствование системы 

«Электронное правительство», повышение эффективности, качества оказания 

и доступности государственных услуг для населения и субъектов 

предпринимательства. 

Впервые в практике нашей страны создана Служба по защите прав граждан, 

контролю и координации работы с обращениями физических и юридических 

лиц Аппарата Президента Республики Узбекистан. На данную структуру 

возложена задача анализировать состояние обеспечения прав и свобод 

граждан государственными органами, выявлять причины их нарушения, а 

также вырабатывать и реализовывать меры по совершенствованию их 

деятельности на основе постоянного и открытого диалога с народом. 

        В стратегии действий важное место занимает приоритетные направления 

обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-

правовой системы. 

В частности в документе отмечана, повышение статуса, уровня 

материального стимулирования и социального обеспечения судей и 

работников аппарата суда, укрепление материально-технической базы судов; 
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принятие действенных мер по недопущению неправомерного воздействия на 

судей; всемерная реализация принципов независимости и беспристрастности 

суда, состязательности и равноправия сторон судебного процесса. Для 

эффективного решения кадрового вопроса в сфере по инициативе главы 

нашего государства внедрен новый порядок поступления на учебу в 

Академию Министерства внутренних дел с отменой тестовых испытаний. В 

соответствии с этим будут организованы академические лицеи, которые 

будут заниматься целевой подготовкой кандидатов на обучение в высших 

образовательных учреждениях МВД. С 2020 года слушатели будут 

приниматься из числа выпускников этих лицеев и сотрудников органов 

внутренних дел на основе собеседования и профессионального конкурса. 

расширение сферы применения института «Хабеас корпус», усиление 

судебного контроля за следствием; дальнейшая специализация судов, 

укрепление их аппарата; внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в деятельность судов. 

          В стратегии действий особое внимание ужелена развитие экономики и 

ее дальнейшей либерализации. Дальнейшее укрепление макроэкономической 

стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики: обеспечение 

устойчиво высоких темпов роста валового внутреннего продукта за счет 

сохранения макроэкономической сбалансированности, углубления 

структурных и институциональных преобразований на основе реализации 

принятых среднесрочных программ; дальнейшее совершенствование 

денежно-кредитной политики путем применения инструментов в 

соответствии с передовым международным опытом, а также поэтапное 

внедрение современных рыночных механизмов валютного регулирования, 

обеспечение стабильности национальной валюты; углубление 

реформирования и обеспечение устойчивости банковской системы, уровня 

капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой 

устойчивости и надежности, дальнейшее расширение кредитования 

перспективных инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса 
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и частного предпринимательства; расширение объемов страховых, 

лизинговых и иных видов финансовых услуг за счет внедрения их новых 

видов и повышения качества, а также развитие фондового рынка как 

альтернативного источника привлечения капиталов и размещения свободных 

ресурсов предприятий, финансовых институтов и населения; дальнейшее 

развитие международного экономического сотрудничества, в том числе 

путем расширения связей с ведущими международными и зарубежными 

финансовыми институтами, продолжение проведения взвешенной политики 

внешних заимствований, эффективное использование привлеченных 

иностранных инвестиций и кредитов. В стратегии действий предусмотрены: 
повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет 

углубления структурных преобразований, модернизации и диверсификации 

ее ведущих отраслей: обеспечение сбалансированности и устойчивости 

национальной экономики, увеличение в ее структуре доли промышленности, 

сферы услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства; проведение 

активной инвестиционной политики, направленной на модернизацию, 

техническое и технологическое обновление производства, реализацию 

проектов производственной, транспортно-коммуникационной и социальной 

инфраструктуры; 

          Сельское хозяйство – один из ведущих секторов экономики 

Узбекистана. В 2018 году вклад аграрного сектора в ВВП Узбекистана 

составил 28,8%. Следует отметить, что 53,2% стоимости 

сельскохозяйственной продукции 2018 года пришлось на растениеводство, 

46,8% - на животноводство. В 2017 году в аграрном секторе работало 3,7 

млн. человек (27,2% от общего числа занятых). Почти половина населения 

страны живет в сельской местности. Узбекистан начал переход к рыночной 

экономике, в том числе и в аграрном секторе, с конца 1980-х годов. Еще в 

1989 году значительные площади сельскохозяйственных угодий были 

переданы от бывших колхозов и совхозов для организации личных 

подсобных хозяйств сельского населения. К 1994 году все колхозы и совхозы 
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были преобразованы в кооперативные хозяйства – ширкаты. В начале 2000-х 

на смену ширкатам в качестве основных субъектов товарного 

сельскохозяйственного производства пришли частные фермерские хозяйства.  

Фермерские хозяйства, располагая 85,2% земель, выделенных под посевные 

площади, сады и виноградники (данные 2017 г.), произвели в 2018 г. только  

27,3 % сельскохозяйственной продукции. 70,0% общего объема продукции 

сельского хозяйства 2018 г. пришлось на дехканские хозяйства, 

располагающие только 11,3% земель, выделенных под посевные площади, 

сады и виноградники.  В период 2017-2018 годов большинство 

административных барьеров перед экспортом плодоовощной продукции 

было устранено. В настоящее время в качестве эксперимента внедряются 

«агропромышленные кластеры», в рамках которых фермеры должны будут 

продавать хлопок не государству, а напрямую перерабатывающим 

предприятиям, входящим в кластер. Реализация вышеуказанных реформ 

укрепит финансовое положение агропроизводителей, повысит их стимулы к 

эффективному землепользованию, расширит возможности по 

диверсификации сельскохозяйственного производства, в том числе за счет 

увеличения посевов плодоовощных и кормовых культур. Это в свою очередь 

позволит увеличить как общий объем производства сельскохозяйственной 

продукции, так и экспортный потенциал аграрного сектора. 

       В целях обеспечения дальнейшего развития сельского хозяйства принято 

постановление Президента Республики Узбекистан  (№ПП-5708 от 

17.04.2019 г.) ―О мерах по совершенствованию системы государственного 

управления в сфере сельского хозяйства‖. Постановлением утверждены 

основные задачи и направления деятельности Министерства сельского 

хозяйства. В соответствии с этим будет реализована Единая государственная 

политика в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. 

В ведение Министерства переведены: 

- Научно-производственный центр сельского хозяйства и 

продовольственного обеспечения (от Академии наук); 
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- Центр сертификации и испытания сельскохозяйственной техники и 

технологий. 

         В Узбекистане продолжается борьба с коррупцией. Законодательную 

основу борьбы против коррупции составляет Закон Республики Узбекистан 

«О противодействии коррупции». Закон был  принят Законодательной 

палатой 24 ноября 2016 года, одобрен Сенатом 13 декабря 2016 года. Целью 

настоящего Закона является регулирование отношений в области 

противодействия коррупции. В настоящем Законе применяются следующие 

основные понятия: коррупция - незаконное использование лицом своего 

должностного или служебного положения с целью получения материальной 

или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а 

равно незаконное предоставление такой выгоды.    

Основными принципами противодействия коррупции являются: 

• законность; 

• приоритетность прав, свобод и законных интересов граждан; 

• открытость и прозрачность; 

• системность; 

• взаимодействие государства и гражданского общества; 

• приоритетность мер по предупреждению коррупции; 

• неотвратимость ответственности.  

Основными направлениями государственной политики в области 

противодействия коррупции являются: 

• повышение правового сознания и правовой культуры населения, 

формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;. 

 В целях реализации Закона, было принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 2 февраля 2017 года № ПП-2752 «О мерах по 

реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии 

коррупции».  
        Государственными органами, непосредственно осуществляющими 

деятельность по противодействию коррупции, являются: 
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• Генеральная прокуратура Республики Узбекистан; 

• Служба государственной безопасности Республики Узбекистан; 

• Министерство внутренних дел Республики Узбекистан; 

• Министерство юстиции Республики Узбекистан; 

             Необходимо отметить, что за три месяца 2019 года в органах 

прокуратуры принято к производству 603 уголовных дела о преступлениях, 

совершенных в сфере экономики, (в 2018 году – 527), сообщает Генеральная 

прокуратура Узбекистана. В 2019 году органами прокуратуры установлен 

нанесенный ущерб на сумму 330,8 млрд сумов, в то время как за три месяца 

прошлого года – 121,3 млрд сумов. Из них в ходе следствия взыскано 303,9 

млрд сумов (115,6 млрд сумов в 2018 году), а по оставшейся сумме в размере 

26,9 млрд сумов или 8,1% в суды внесены иски о возмещении вреда. По 

данным ведомства, обеспечено возмещение ущерба, нанесенного государству 

в размере 293,2 млрд сумов. За тот же период прошлого года цифра 

составила 98,2 млрд сумов. Кроме того, в течение трех месяцев 2018 года в 

пользу хозяйствующих субъектов, не имеющих государственной доли и 

граждан, было взыскано 6,2 млрд сумов, а в этом году – 11,6 млрд сумов. 

. Согласно данным прокуратуры  погибли четыре сотрудника бюро 

принудительного исполнения, более 100 получили различные телесные 

повреждения, 4690 покинули свои посты по собственному желанию,.Кроме 

этого, был уволен 281 сотрудников за коррупцию, 61 были привлечены к 

уголовной ответственности.  82 сотрудников доложили, что им предлагали 

взятки. В 2018 году 1 907 должностных лиц были привлечены к уголовной 

ответственности за коррупцию.  

       Важное место занимает вопросы  обеспечение безопасности, 

межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление 

взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, 

направленные на укрепление независимости и суверенитета государства, 

создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и 

добрососедства, укрепление международного имиджа страны. 
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 12.4. Внешняя политика Республики Узбекистан на современном этапе. 

           За основу внешней политики Узбекистана взят курс на достижение 

мира, стабильности и сотрудничества. Основные принципы внешней 

политики республики заключаются в следующем: 

• открытость для сотрудничества независимо от идеологии, приверженность 

общечеловеческим ценностям, сохранению мира и безопасности; 

• уважение суверенитета других государств и признание нерушимости 

границ; 

• невмешательство во внутренние дела других государств; 

• мирное урегулирование споров; 

• неприменение силы или угрозы силой; 

• уважение прав и свобод человека; 

• преимущество общепризнанных норм международного права над 

внутринациональными законами и правовыми нормами; 

• заключение союзов, вступление в содружества и выход из них в целях 

обеспечения высших интересов государства, народа, его благосостояния и 

безопасности; 

• неприсоединение к агрессивным военным блокам и объединениям; 

• равноправие и взаимная заинтересованность в межгосударственных 

отношениях, верховенство национальных интересов государства; 

• развитие внешних связей на основе двусторонних и многосторонних 

соглашений: в случае сближения с одним государством не отдаляться от 

другого. 

Миролюбивая внешняя политика Узбекистана обеспечила ее признание в 

мире в качестве независимого государства. Государственную независимость 

Республики Узбекистан признали самые авторитетные страны мира, со 120 

из них установлены дипломатические, политические, экономические, 

научно-технические и культурные отношения. В Ташкенте были открыты 

посольства 43 стран. В их число входят посольства США, Турции, Германии, 

Франции, Великобритании, Китая, Индии, Пакистана и др. В Узбекистане 
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также функционируют представительства 88 зарубежных стран и 

международных организаций, 24 межправительственных и 13 

негосударственных организаций. В более чем 30 государствах мира - США, 

Турции, Германии, Франции, Китае, Пакистане и других - функционируют 

посольства и консульства Узбекистана. 

С момента вступления в должность Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиѐева в стране наблюдаются кардинальные позитивные 

изменения, осуществляются масштабные реформы по активному развитию и 

модернизации республики. 

Касательно внешней политики важно отметить, что Узбекистан инициировал 

новый курс в отношении своих соседей, в основе которой лежат такие 

принципы, как стремление к миру, добрососедству, сотрудничеству и 

укреплению региональной стабильности. Иными словами, внешняя политика 

направлена на возобновление тесного взаимодействия с соседними странами. 

Официальные и рабочие визиты Президента Республики Узбекистан в 2018 

году в США, Францию и другие страны свидетельствуют о желании главы 

государства также расширить рамки двустороннего партнерства не только со 

странами ближнего зарубежья, но и со странами Запада, в частности с 

крупнейшими экономическими державами. 

В июне 2018 года состоялась встреча Шавката Мирзиѐева с председателем 

КНР Си Цзиньпином, 1 октября состоялся визит Президента Узбекистана в 

Индию, 19 октября Президент России В.Путин посетил Узбекистан.  

В отношении развития двустороннего сотрудничества с Испанией важно 

отметить встречу Президента Шавката Мирзиѐева с Королем Испании 

Филиппом VI, которая состоялась 9 июня 2017 года в Астане. 

C момента вступления в должность главы государства Шавкат Мирзиѐев 

достаточно стремительно приобрел признание на международной арене. В 

частности, необходимо отметить следующие его достижения: 

- Узбекистан был исключен Соединенными Штатами Америки из списка 

«стран, вызывающих особую озабоченность» (Узбекистан – 
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многонациональная и многоконфессиональная страна, которая является 

примером сосуществования, интеграции и терпимости); 

- разработана стратегия, направленная на укрепление регионального и 

международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и 

устойчивого развития; 

- несмотря на короткий срок нахождения на посту главы государства, 

Шавкатом Мирзиѐевым проведены кардинальные реформы во всех сферах 

жизнедеятельности страны. 

Новая политика Шавката Мирзиѐева внесла в мировую повестку дня 

позитивные идеи, которые уже начали успешно реализовываться. 

Так, 27 ноября 2018 года по инициативе Президента Узбекистана Шавката 

Мирзиѐева был создан Многопартнерский трастовый фонд под эгидой ООН 

по человеческой безопасности для региона Приаралья. 

Аральское море являлось четвертым по величине озером в мире. Однако во 

времена Советского Союза из-за нерационального использования водных 

ресурсов площадь водоема уменьшилась более чем на 80%, что привело к 

экологической катастрофе и социальным проблемам в регионе. Узбекистан, 

подавая пример и проявляя инициативу, уже сам предоставил 

многочисленные финансовые ресурсы, а также пригласил другие 

государства-члены ООН объединиться и принять участие в смягчении 

последствий глобального экологического кризиса. 

12 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную 

резолюцию «Просвещение и религиозная толерантность», которая также 

явилась практической реализацией инициативы узбекского лидера. 

Соавторами Резолюции выступили свыше 50 стран и она была единогласно 

поддержана всеми государствами-членами ООН, что свидетельствует о 

высоком признании международным сообществом инициативы Президента 

Узбекистана. Резолюция направлена на продвижение мира, взаимного 

уважения, толерантности и интеграции, целью которой является укрепление 
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и обеспечение религиозной свободы, защиты прав верующих, недопущение 

дискриминации. 

Признанием мирового сообщества позитивных интеграционных процессов в 

Центральной Азии, инициированных Узбекистаном, стало принятие 

Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции об укреплении регионального и 

международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и 

устойчивого развития в центрально-азиатском регионе. 

 Главным приоритетом внешней политики Шавката Мирзиѐева является 

регион Центральной Азии. Политика Узбекистана в Центральной Азии 

направлена на обеспечение мира и стабильности в регионе, решение 

ключевых проблем региональной безопасности, включая содействие 

урегулированию ситуации в Афганистане. 

 Региональная политика Узбекистана позволила создать в регионе 

совершенно новую политическую атмосферу, укрепить взаимосвязи, 

основанные на доверии и добрососедстве, и на этой основе решить целый 

ряд важнейших вопросов, касающихся водопользования, границ, 

возобновления и расширения транспортного сообщения. 

 Придан существенный стимул дальнейшему развитию 

взаимовыгодного сотрудничества с Россией и другими странами СНГ, 

Китаем, США, Южной Кореей, Турцией, рядом государств Европы и 

Азии. На качественно новый этап вышло партнерство 

с ООН, ОБСЕ, ШОС, ОИС, другими авторитетными международным 

организациями. 

 Укрепляется сотрудничество с международными финансовыми 

институтами. В Ташкенте вновь открылся офис Европейского банка 

реконструкции и развития. По-новому выстроена работа с 

Международным валютным фондом, Всемирным банком, АБР, ИБР, 

Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.  

Проводимая Президентом внешняя политика оценивается как 

сбалансированная, активная и прагматичная, в которой особый акцент сделан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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на то, чтобы «избежать излишней опоры на кого-либо их крупных мировых 

держав». В данном контексте отмечается, что указанные особенности 

внешней политики Главы государства отчетливо проявились в ходе 

укрепления отношений с государствами Средней Азии. Узбекистан отказался 

от прежней политики ограниченного регионального сотрудничества, заложил 

прочный фундамент для решения накопленных десятилетиями водных, 

пограничных и других региональных проблем, объединил регион 

дружественными узами, а также создал вокруг себя атмосферу стабильности, 

что «с прагматической точки зрения позволило Президенту еще больше 

сконцентрироваться на реализации внутренних реформ».  

С начала своей деятельности на посту Президента Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиѐев обозначил четкие векторы установления тесных 

добрососедских отношений со странами-соседями. 6-7 марта 2017 года 

совершил свой первый зарубежный визит в Туркменистан. 22-23 марта 2017 

года Президент Узбекистана посетил с Государственным визитом в  

Казахстан, 5-6 сентября 2017 года -Кыргызстан. Важные договоренности по 

расширению партнерства были достигнуты 9-10 марта 2018 года в ходе 

Государственного визита Шавката Мирзиѐева в Таджикистан. Внешняя 

политика Узбекистана сегодня строится на принципах равноправного 

взаимовыгодного открытого диалога с Западом. Подписанием солидного 

пакета договоренностей завершились визиты Шавката Мирзиѐева 16-17 мая 

2018 года в США 8-9 октября 2018 года - во Францию, 20-22 января 2019 

года - в Германию. Состоялись визиты Президента Узбекистана в Россию, 

Китай, Южную Корею, Турцию и др. 

       В условиях нового этапа развития расширяется сотрудничество 

Узбекистана с Российской Федерацией, Европейским союзом, с Кореей, 

США, Японией. Взаимовыгодная внещнеэкономические связи с Китайской 

Народной Республикой и Индией. 24-27 апреля 2019 года Президент 

Узбекистана Шавкат Мирзиѐев посетил Китай с рабочим визитом для 

участия в международном форуме «Один пояс, один путь, провел встречу с 
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председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, на которой 

лидеры двух стран наметили новые перспективы двустороннего 

сотрудничества. Состоялись также встречи с Президентом Беларуси, 

Президентом Таджикистана, директором-распорядителем МВФ, 

генеральным секретарем ООН, председателем постоянного комитета 

Всекитайского собрания народных представителей. Кроме этого, Президент 

принял участие в «круглом столе» форума, в своем выступлении выдвинул 

ряд инициатив, имеющих актуальное значение для укрепления 

регионального сотрудничества. Страны-участницы инициативы «Один пояс - 

один путь» также договорились усилить сотрудничество на суше, в воздухе и 

на море, а также в цифровой сфере.  

На мероприятии выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиѐев. 

«Вопросы международной и региональной взаимосвязанности всегда были и 

остаются актуальными для Средней Азии, в том числе и нашей страны, не 

имеющей прямого выхода к морским портам. Узбекистан изначально 

поддержал инициативу «Один пояс, один путь», реализация которой является 

важным фактором устойчивого развития наших стран», – сказал Шавкат 

Мирзиѐев.  

Глава нашего государства приветствовал принятие Совместного коммюнике 

«круглого стола» и выразил уверенность, что продвижение регионального 

сотрудничества будет активно способствовать достижению общих целей, 

позволит открыть новые источники экономического роста. Президент 

выдвинул ряд инициатив по повышению транспортно-логистического 

потенциала Средней Азии, достижению продовольственной безопасности 

через «зеленую экономику», развитию туризма, совместному решению 

экологических проблем и другим актуальным вопросам. 

Отмечалось актуальное значение раскрытия транзитного потенциала 

Среднеазиатского региона и формирования экономического коридора Китай 

– Средняя Азия – Западная Азия. Большие перспективы здесь открываются с 

запуском автокоридора Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар. 

https://president.uz/ru/lists/view/2533
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Стратегическое значение приобретают проекты строительства железных 

дорог Узбекистан – Кыргызстан – Китай и Мазари-Шариф – Кабул – 

Пешавар. Представляется также экономически целесообразным установление 

сквозного тарифа на железнодорожные перевозки по маршруту: порты 

Желтого Моря – Средняя Азия – Европа. 

Президент обратил внимание на вопросы развития «зеленой экономики», 

внедрения в сельское хозяйство самых современных технологий и передовых 

решений, направленных на достижение продовольственной безопасности.  

Отметив, что преодоление пагубных экологических последствий высыхания 

Аральского моря является общей задачей, Шавкат Мирзиѐев пригласил 

партнеров к участию в деятельности многопартнерского Трастового фонда 

для Приаралья под эгидой ООН, а также в создании зоны экологических 

инноваций и технологий в Приаралье. Высказаны актуальные предложения 

по развитию туристического обмена, продвижению совместных программ и 

продуктов под брендом «Шелковый путь».  

        Глава государства затронул и афганскую проблематику, отметил, что 

установление мира  в Афганистане будет способствовать не только ее 

экономическому восстановлению, но и создаст новые источники роста в 

регионе Средней и Южной Азии. Шавкат Мирзиѐев сообщил, что эти и 

другие актуальные вопросы будут обсуждены на очередной Региональной 

конференции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA) этой 

осенью в Ташкенте.  

Выводы; 

Узбекский народ - один из древнейших народов мира, имеет богатую и 

содержательную историю, уходящую в глубину веков. В истории нашей 

страны начался новый период  развития, наш народ движется по пути 

дальнейшего углубления демократических реформ и формирования 

гражданского общества. Благодаря независимости коренным образом 

изменилось отношение к изучению и преподаванию истории, выработана 

единая концепция изучения и преподавания истории.  
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         Обретение Узбекистаном государственной независимости кардинально 

изменило положение в обществе, создало возможности для национального 

возрождения, развития духовности. Одной из актуальнейших проблем, 

стоящих перед народом Узбекистана является задача воспитания молодежи в 

духе идеологии национальной независимости. Ее решение невозможно без 

обращения к богатейшей истории нашей страны.  

Высшая школа призвана готовить высококвалифицированных 

специалистов, обладающих широким кругозором, глубокой социально-

гуманитарной подготовкой, современным мышлением. Выпускник 

экономического вуза должен быть творчески мыслящим специалистом, 

постоянно обогащающим свои знания. Важное место в достижении этого 

отводится курсу истории. На современном этапе жизни нашего общества 

выросли требования к профессиональным качествам будущего экономиста. В 

новых условиях широкомасштабных реформ выполнение задач, 

поставленных правительством и Президентом Республики Узбекистана перед 

высшей школой, требует от преподавателей глубоких знаний, творческого 

подхода к воспитанию студентов, основанных на достижениях отечественной 

и мировой науки, новых педагогических технологий.  

           Требования к подготовке высококвалифицированных специалистов с 

широким современным кругозором, претворение в жизнь Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 20017-2021 

годы и пяти инициатив Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеева 

тесно связаны и с изучением курса «Истории». Без знания отечественной 

истории нет и не может быть грамотного современного экономиста, 

отвечающего мировым требованиям. Курс «История» выполняет 4 основные 

функции: познавательная, интеллектуально-развивающая; мировоззренческая 

функция; воспитательная функция; практически-политическая функция. 

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 
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идеологической борьбы, средством влияния на политические настроения 

людей. В силу этого необходимо учитывать все аспекты, чтобы 

вырабатывать взвешенный политический курс, не сталкивать народы, не 

пытаться навязывать кому-либо свои концепции, взгляды, представления об 

образе жизни, не толкать на различные рода конфликты, а способствовать 

динамичному развитию общества. Непреходящее значение в изучении 

истории имеют общечеловеческие ценности – такие как гуманизм, 

патриотизм, принципы национальной идеи. Именно история, играя важную 

роль в духовном возрождении общества, имеет огромное значение в 

воспитании и формировании  всесторонне развитой личности. Президент 

Республики Узбекистан Ш.М.мирзиѐев отмечал, что «с этой целью 

необходимо организовать телеканал ―История Узбекистана‖ в составе 

Национальной телерадиокомпании с привлечением к подготовке программ 

научной общественности и творческой интеллигенции. Следует провести 

полную инвентаризацию хранящихся в музеях страны исторических 

экспонатов с созданием каталога каждого музея»
5
. 

Изучении теории и практики, приведѐнной в учебноом пособии, 

позволяет достичь целей курса «История»: дать понимание единства 

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм, развить у студентов интерес к фундаментальным 

знаниям, подготовить студентов к изучению исторических событий и фактов 

действительности в условиях поливариантности развития современного 

мира.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
.Мирзиѐев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлис. Народное слово, 28 

декабря 2018 года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

 

 

 

Тесты для промежуточного контроля  

 

1. В какую эпоху в Средней Азии появляются наскальные изображения? 

А) мезолит 

В) палеолит 

С) неолит 

D) энеолит 

 

2. Кто из ученых первым изучил «Авесту»? 

А) Анкетиль Дюпперон 

В) Бартольд В.В. 

С) К.фон. Рихтгофен 

D) Г. Шлиман 

 

3. Наскальные рисунки какого памятника изображают сцены охоты на 

диких быков? 

А) Зараутсой 

В) Биронсай 

С) Тераклисой 

D) Тешикташ 

 

4. В какой период времени Средняя Азия вошла в состав Ахеменидской 

империи? 

А) 540-530 гг. до н.э. 

В) 530-510 гг. до н.э. 

С) 480-460 гг. до н.э. 

D) 450-430 гг. до н.э. 

 

5. Какая часть Авесты была посвящена гимнам зороастрийским 

божествам? 

А) яшты 

В) ясна 

С) ведивдат 

D) висперед 

 

6. В каком году против Дария I в Маргиане поднято восстание под 

руководством Фрады? 

А) 522 
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В) 519 

С) 530 

D) 532 

 

7. В каком году во всем мире было отмечено 2700-летие «Авесты»? 

А) 2001 г. 

В) 2003 г. 

С) 2000 г. 

D) 2004 г. 

 

8. Время образования древнейшего торгового «лазуритового пути». 

А) III-II тыс. до н.э. 

В) II-I тыс. до н.э. 

С) I в н.э. 

D) II в н.э. 

 

9. Хронологические рамки правления Селевкидов на территории Средней 

Азии. 

А) 312 до н.э. – 250 г. до н.э. 

В) 312 г. до н. э. – 64 г. до н.э. 

С) 270 до н.э.-60 г. до н.э. 

D) 230-160 г. до н.э. 

 

10. Назовите первого правителя греко-бактрийского государства? 

А) Диодот I 

В) Евтидем 

С) Евкратид 

D) Кресс 

 

11. Укажите какая из перечисленных территорий не входила в государство 

Канхга? 

А) Ташкентский оазис 

В) Чимкентская область 

С) Ферганская долина 

D) земли по низовьям реки Сырдарья 

 

12. Какие племена вторгаются в Среднюю Азию в IV-V вв. 

А) тохары и юечжи 

В) хиониты, кидариты, эфталиты 

С) эфталиты, тюрки, арабы 

D) кидариты, эфталиты, тюрки 

 

13. Основатель государства – Тюркский каганат. 

А) Бумын 
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В) Сиявуш 

С) Канишка 

D) Истеми 

 

14. В каком году наместником в Хорасане был назначен арабский 

полководец Кутейба ибн Муслим? 

А) 704 

В) 703 

С) 706 

D) 710 

 

15. Что в переводе с арабского означает слово «ислам»? 

А) покорность 

В) верность 

С) доверие 

D) сила 

 

16. В каком веке были созданы сборники хадисов? 

А) IX в. 

В) X в. 

С) XI в. 

D) XIII в. 

 

17. В какие годы было поднято восстание в Согдиане против арабских 

угнетателей под руководством Гурека и Деваштича? 

А) 720-722 гг. 

В) 730-732 гг. 

С) 740-745 гг. 

D) 780-782 гг. 

 

18. Назовите период правления династии Саффаридов? 

А) 873-900 гг. 

В) 870-890 гг 

С) 900-951 гг. 

D) 960-980 гг. 

 

19. Укажите основателя династии Тахиридов? 

А) Тахир ибн Абдаллах 

В) Исмаил Самани 

С) Тахир ибн Хусейн 

D) Абулкарим Бограхан 

 

20. Столица государства Саманидов город 

А) Бухара 
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В) Самарканд 

С) Нишапур 

D) Кеш 

 

21. Кем был руководитель восстания против монголов Махмуд Тараби? 

А) военачальником 

В) наместником 

С) ремесленником 

A) жрецом 

 

22. В каком году произошла «Грязевая битва» между Ильясходжой и 

Амиром Тимуром и эмиром Хусейном? 

А) 1365 

В) 1360 

С) 1387 

D) 1367 

 

23. Назовите период правления в Мавераннахре Мирзо Улугбека, внука 

Амира Тимура? 

А) 1409-1449 

В) 1447-1460 

С) 1411-1500 

D) 1460-1500 

 

24. Какого знаменитого художника миниатюриста называли «Рафаэлем 

Востока», выберите из ниже перечисленных деятелей культуры? 

А) К. Бехзод 

В) Лутфи 

С) А.Навои 

D) М.Кашгари 

 

25. Какой город сделал своей столицей Шейбани-хан, захватив его в 1501 

году? 

А) Самарканд 

В) Бухара 

С) Мерв 

D) Герат 

 

26. Назовите хана из рода Шейбанидов вторгнувшегося в Мавераннахр в 

1513 году? 

А) Убайдулла-хан 

В) Абдулла-хан 

С) Нодир-хан 

D) Амир-хан 
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27. Какая династия начала править в Бухарском эмирате в 1756 году? 

А) Мангыт 

В) Кунград 

С) Минг 

D) Джаниды 

 

28. Назовите автора всемирно известной поэмы Хамса? 

А) А. Навои 

В) Лутфи 

С) Самарканди 

D) Ат-Табари 

 

29. У какого города в 1510 году было разбито иранским шахом Исмаилом 

войско Шейбани-хана? 

А) Мерва 

В) Герата 

С) Бухары 

D) Андижана 

 

30. В каком году Петр I в целях подчинения Хивинского ханства 

направляет экспедицию А.Бековича Черкасского? 

А) 1717 г. 

В) 1718 г. 

С) 1710 г. 

D) 1720 г. 

 

31. Укажите годы первой колониальной войны Царской России в период 

захвата Туркестана? 

А) 1847-1864 гг. 

В) 1880-1885 гг. 

С) 1873-1879 гг. 

D) 1839-1847 гг. 

 

32. В каком году была захвачена Кокандская крепость «Ак – Мечеть»? 

А) 1853 

В) 1857 

С) 1851 

D) 1861 

 

33. Какую крепость называли «воротами» Ташкента? 

А) Камалон  

В) Ак-мечеть  

С) Ниязбек  
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D) Раим 

 

34. 17 июня 1865 г. –это: 

А) первый штурм г. Ташкента 

В) взятие крепости Ак-мечеть 

С) завоевание Ташкента царскими войсками 

D) образование Туркестанской области 

 

35. В каком году принято «Положение об управлении Туркестанским 

краем»? 

А) 1886 

В) 1891 

С) 1867 

D) 1889 

 

36. «Холерный бунт» вспыхнул в Ташкенте в .. 

А) 1892 

В) 1898 

С) 1894 

D) 1916 

 

37. Андижанское восстание 1898 возглавил.. 

А) Дукчи-ишан 

В) Дервиш хан 

С) Бехбуди 

D) Али-хан 

 

38. Когда была создана Партия туркестанских федералистов? 

А) летом 1917 г. 

В) летом 1919 г. 

С) летом 1918 г. 

D) летом 1920 г. 

 

39. 30 апреля 1918 года была образована… 

А) «Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика» 

В) «Туркистон мухторияти» (Туркестанская Автономия) 

С) Хорезмская Народная Советская Республика 

D) Бухарская Народная Советская Республика Главная цель земельно-водной 

реформы  

 

40. 1921 - 1922гг?  

А) замена продразверстки продовольственным налогом  

В) перевод экономики на хозрасчет и самоокупаемость 
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С) уравнение в правах на землю и воду коренного и русского 

земледельческого населения Туркестана 

D) развитие узбекского села  

 

41. После февральской революции, 7 апреля 1917 года в Туркестане был 

образован туркестанский комитет Временного правительства для 

управления краем. Его возглавил:  

А) Ф. Колесов  

В) Н. Куропаткин  

С) Н. Щепкин  

D) Ф. Ходжаев  

 

42. В каком году была принята Новая экономическая политика?  

A) в 1919г.  

B) в 1920г.  

C) в 1921г.  

D) в 1923г.  

 

43. Какой город был столицей УзССР с 1925 по 1930 гг?  

A) Ташкент  

B) Самарканд  

C) Бухара  

D) Хива  

 

44. В каком году официально была завершена коллективизация сельского 

хозяйства в Узбекистане?  

A) к 1929г.  

B) к 1930г.  

C) к 1932г.  

D) к 1933г.  

 

45. Кто был лидером организации "Миллий истиклол" ("национальная 

независимость")? 

A) Муннавар Кары Абдурашидханов  

B) Насыр Саидов  

C) Махмуд Мирходиев  

D) Хасил Василов  

 

46. Кто из узбекских писателей и поэтов был репрессирован в 

послевоенный период?  

А) Айбек, А.Каххар  

В) М.Бабаев, У.Рашидов  

С) Миртемир, М.Шейхзаде  

D) все ответы верны  
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47. Важным шагом на пути к независимости Республики Узбекистан стало:  

А) принятие в октябре 1989 г. «Закона о государственном языке»  

В) учреждение весной 1990 г. Поста Президента Республики  

С) политическая реабилитация Ш.Р. Рашидова  

D) все ответы верны  

 

48. Какие важные события прошли 29 декабря 1991 года в Узбекистане?  

А) был проведен всенародный референдум, определивший выбор пути 

развития республики  

В) прошли альтернативные выборы президента республики  

С) впервые был создан законодательный орган – Олий Мажлис  

D) А и В 

 

49. Пост Президента Республики Узбекистан утвержден .. 

А) Март 1990 г. 

B) Март 1991 г. 

C) Апрель 1991 г. 

D) Март 1992 г. 

 

50. 10 декабря 1992 г. утвержден в Узбекистане … 

А) государственный гимн 

В) государственный герб 

С) государственный флаг 

D) закон о Государственном языке 

 

51. Конституция Республики Узбекистан принята… 

А) 8 декабря 1992 г. 

В) 8 декабря 1991 г. 

С) 8 декабря 1993 г. 

D) 8 декабря 1990 г. 

 

52. Народно-демократическая партия Узбекистана создана … 

А) 1 ноября 1991 года 

В) 17 февраля 1995 г. 

С) 3 марта 1995 г. 

D) 2 мая 1994 г. 

 

53. Узбекистан 2 марта 1992 года стал членом … 

А) ООН 

В) ВОЗ 

С) ОБСЕ 

D) СНГ  
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54. Какой труд И.А.Каримова посвящен второму этапу экономических 

реформ?  

А) «Узбекистан- собственная модель перехода на рыночные отношения»  

В) «Узбекистан по пути углубления экономических реформ»  

С) «О приоритетах экономической политики Узбекистана»  

D) « Наша высшая цель – экономическая независимость»  

 

55. Из скольких депутатов состоит верхняя палата - Сенат Республики 

Узбекистан?  

А) 100 чел.  

В) 120 чел  

С) 220 чел.  

D) 250 чел. 

 

56. Национальная программа по подготовке кадров принята… 

А) 1997г. 

В) 1995г. 

С) 1994г. 

D) 1996г. 

 

57. Национальная валюта Республики Узбекистан введена в … 

А) 1994 

В) 1995 

С) 1996 

D) 1993 

 

58. Что включает в себя понятие политическая система: 

А) политические отношения, политические организации (институты) 

В) политические нормы, политические взгляды, политическую культуру 

С) политический плюрализм 

D) А, В, С. 

Е) А, В. 

 

59. В структуру судебной власти республики Узбекистан входят: 

А) Конституционный, Верховный, Высший хозяйственный суд республики 

Узбекистан 

В) Верховный суд республики Каракалпакстан, Хозяйственный суд 

Республики Каракалпакстан 

С) областные, районные и городские суды. 

D) А и В 

Е) А, В, С. 

 

60. Какие преимущества предоставляет Узбекистану членство в 

международных организациях? 



260 

 

А) упрощает получение кредитов и прямых инвестиций 

В) оберегает от различных посягательств на национальную безопасность 

С) делает более доступным вхождение в мировой рынок 

D) все ответы верны 

61. В каком году Ш.М.Мирзиѐев был избран Президентом Республики 

Узбекистан? 

А) 2016 г. 

 В) 2019 г. 

 С) 2018 г. 

  D) 2017г. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Предмет ―История‖ теоретико-методологические основы и значение его 

изучения. 

2. Задачи предмета ―История‖. 

3. Первобытнообщинный строй на территории Центральной Азии, его 

исторические периоды и их характеристика. 

4. Проблемы происхождения восточных славян. 

5. Зороастризм: теологическая сущность, влияние на социально-

экономическое развитие стран Средней Азии. 

6. Роль древнего пути «из варяг в греки» в исторических судьбах славянства. 

7. Древнейшие народы Средней  Азии – исторические предки узбекского 

народа. 

8. Эфталитское государство. 

9. Народы  Средней Азии в составе Тюркского каганата 

10.  Два центра славянского этноса - Киев и Новгород.   

11.  Влияние ахеменидского и греко-македонского завоеваний на 

формирование государственности народов Средней Азии. 

12. Тюрко-язычные племена и их роль в этногенезе узбекского народа.  

13. Этнические процессы в Средней  Азии на завершающих этапах 

формирования узбекского народа. 

14.  Внутренняя и внешняя политика киевских князей. Борьба с иноземными 

захватчиками 

15.  Кушанское царство как новый этап в развитии государственности 

народов  Средней Азии. 

16.  Крещение Руси.  

17.  Ранние государственные образования на территории Средней  Азии. 

18.  Государства Кангха, Порхан и Тохаристан. 

19.  Возникновение и сущность ислама. 

20.  Завоевание Средней  Азии Арабским халифатом и его последствия. 

21.  Борьба народов  Средней Азии против власти Арабского халифата. 

Восстание Муканны. 

22.  Формирование феодальных отношений на Руси в IX-XII в.в. 

23.  Государства саманидов и тахиридов.  



261 

 

24.  Феодальная раздробленность на Руси.  

25.   Средная Азия эпохи караханидов и хорезмшахов.  

26.  Государство Газневидов. 

27.  Государство Хорезмшахов.  

28.  Великий Шелковый путь: формирование, этапы развития, значение в 

развитии внешних связей. 

29.  Основные направления и функции Великого Шелкового пути. 

30.  Проекты возрождения Великого Шелкового пути.  

31.  Эпоха возрождения (ренессанс) в жизни народов Средней  Азии. 

32.  Вклад народов Средней  Азии в мировую цивилизацию. 

33.  Ренессанс в России. 

34.  Развитие литературы и архитектуры в Средней  Азии в IX-XVв.в.  

35.  Развитие литературы и архитектуры в России в XIV-XV в.в.  

36.  Военные походы А.Тимура и его внешняя политика. 

37.  Светская жизнь в российском обществе в XIV-XV в.в.  

38.  Внутренняя жизнь в государстве А. Тимура. ―Уложение Тимура‖ и его 

значение. 

39.  Роль Амира Темура в мировой истории. 

40.  Мавераннахр при Темуридах. 

41.  Создание Иваном IV Грозным русского централизованного государства. 

42.  Распад Туркестана на ханства, его причины и последствия.  

43.  Утверждение российского абсолютизма.  

44.  Завоевание  Средней Азии  Шейбаниханом.  

45.  Смутное время на Руси и его последствия. 

46.  Образование Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств. 

47.  Создание империи Петра I. 

48.  Самарканд - Рим Востока. 

49. Завоевание Центральной Азии Царской Россией и установление царского 

режима в крае. 

50.  Мероприятия по усилению экономического господства царизма в 

Туркестане. 

51.  Культурные и просветительные меры царизма по укреплению 

колониального строя. 

52.  Национально-освободительная борьба народов Туркестана против гнета 

российского колониализма.  

53.  Сущность джадидизма. 

54.  Социально-политическая жизнь в Туркестане в начале XX века. 

55.  Зарождение движения джадидов в Туркестане.   

56. Первая мировая война. 

57.  Восстание 1916 г. И его последствия. 

58.  Россия и Туркестан в начале ХХ века. Движение борцов за 

независимость.  

59.  Февральская революция 1917 года: варианты демократического развития. 

60.  Октябрьский переворот и установление советской власти. Борьба за 
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создание ―Туркестанской автономии‖. 

61.  ―Туркестанская автономия‖ и ее значение. 

62.  Движение ―Истиклолчилар харакати‖. 

63.  Ликвидация Хивинского ханства и Бухарского эмирата. 

64.  Репрессивная политика советской власти и ее тяжелые последствия в 

России. 

65.  Репрессивная политика советской власти и ее тяжелые последствия в 

Узбекистане. 

66.  Национально-государственное размежевание в Средней Азии.  

67.  Формирование в бывшем СССР административно-бюрократического, 

тоталитарного режима, начало культа личности Сталина. 

68.  Репрессивная политика Советской власти в 1920-1930 годы. 

69.  Народы России и Узбекистана в годы второй мировой войны. 

70.  Вклад народов Узбекистана в победу над фашистской Германией 

71.  Политика репрессий в 1940-1950 годы и ее новые виды в 80-х годах в 

Узбекистане. 

72.  Россия в мировом сообществе. 

73.  Узбекистан в мировом сообществе. 

74. Разработка антикризисных программ – необходимый компонент 

управления рыночной экономикой. 

75.  Узбекистан и Россия – направления взаимовыгодного сотрудничества. 

76. Труды Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиеева как важные документы в 

изучении современного этапа развития страны. 

77. Стратегия действия по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 

2017-2021 годы. 

78. Послание Президента РУз Ш.М. Мирзиеева Олий Мажлису Республики 

Узбекистан. 

79. Молодежная политика в Узбекистане на новом этапе развития общества. 

80. Причины начала 2-й мировой войны. 

81. Итоги 2-й мировой войны. Постдамская конференция. 

82. Причины экологического кризиса в области Аральского моря. 

83. Последствия «хлопкового» дела. 

84. Перестройка Советского общества и ее итоги. 

85. Распад СССР и его причины. 

86. Принятие закона о государственном языке Республики Узбекистан. 

87. Формирование многопартийной системы в Узбекистане. 

88. Развитие промышленности в Узбекистане за годы независимости. 

89. Развитие сельского хозяйства в стране за годы независимости. 

90. Развитие транспорта в Узбекистане за годы нового этапа развития. 

91. Основные меры, принимаемые стране для развития туризма. 

92. Назовите институты гражданского общества. 

93. Расскажите о роли политических партий в формировании гражданского 

общества. 

94. Расскажите о роли Союза молодежи Узбекистана в общественном 



263 

 

строительстве. 

95. Какова роль комитета женщин Узбекистана в построении 

демократического и правового государства. 

96. Расскажите об основных направлениях внешне-политической 

деятельности Узбекистана в условиях нового периода развития. 

97. Расскажите о реформационных процессах в области науки в условиях 

нового периода развития. 

98. Охарактеризуйте основные направления реформ в области образования в 

Узбекистане. 

99. Расскажите основные направления инновационной политики Узбекистана 

в условиях нового этапа развития. 

100. Значение «Уложения» Амира Темура в формировании национальной 

государственности. 

101. Значение пяти инициатив Президента Республики Узбекистан 

Ш.М.Мирзиѐева.  

 

 

Образовательные технологии обучения на  семинарах 

 

1. Изучение исторических первоисточников 

1. Античные авторы о завоеваниях Александра Македонского. 

2. Происхождение узбекского народа (историография вопроса). 

5. Освещение в трудах историков завоеваний арабами Средней Азии. 

6. Произведение Наршахи «История Бухары», как исторический источник. 

7. Освещение деятельности Д. Мангуберды в произведении Шахобитдина ан-

Насави «Сират ас султан Дж. Манкбурни». 

8. «Уложение» А.Темура – как важный источник по управлению 

государством. 

9. Произведение  Ал-Бухари «Ал жами ал-Сахих» - важнейший исторический 

источник. 

10. Абдулгази Бахадурхан. Родословное древо тюрок – как исторический 

источник. 

12. Произведение Шарафиддина Али Язди «Зафарнаме» - источник знаний 

об Амире Темуре. 

13. Махмуд Кашгари - «Девони луготи-турк» – как источник знаний о 

тюркских наречиях. 

14. Захириддин Мухаммад Бабур «Бабурнаме» - исторический источник о 

Средней Азии. 

15.Произведение  Абу Райхон Беруни – «Памятники минувших поколений». 

 

2. Тематика рефератов 

1. Понятие «цивилизация» этапы еѐ становления. 

2. Процесс антропогенеза на территории Средней Азии. 

3. Основные факторы образования ранних государств в мире. 
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4. Первобытнообщинный строй: основные этапы развития. 

5. Археологические и письменные источники о ранних государствах на 

территории Узбекистана. 

6. История формирования узбекского народа. 

7. Государственное управление и налоговая система в Ахеменидской 

державе. 

8. Античный период в жизни народов Средней Азии. 

9. Освободительная борьба народов Средней Азии против иностранных 

завоевателей. 

10. Кушанская империя и еѐ роль в мировой цивилизации. 

11. Внутренняя и внешняя политика в тюркском каганате. 

12.Влияние арабского халифата на социально-экономическую жизнь 

среднеазиатского общества. 

13. Исмаил Самани – основоположник государства саманидов. 

14. Низам уль- мулк и его произведение «Сиясатнаме». 

15. Развитие узбекской государственности в период правления караханидов. 

16. Место и роль государства Хорехмшахов – Ануштегинидов на 

средневековом Востоке. 

17. Джалалидин Мангуберди – защитник Отечества. 

18. Амир Темур – гордость нации. 

19. Шейбанихан и его роль как государственного деятеля. 

20. Социально-политическая жизнь узбекских ханств (XVII-XIX) вв. 

21. Англо-русское соперничество в Средней Азии в начале XIX в. 

22. Народно-освободительное движение в Туркестане (в конце XIX-начале 

XX вв.). 

23. Вооруженное движение в Туркестанском крае против советского режима. 

24. Политика  военного коммунизма‖ и еѐ последствия. 

25. Культурная революция проводимая советами в Узбекистане и еѐ 

последствия. 

26. Новая экономическая политика (история и современность). 

27. Политические репрессии Советского режима. 

28. Подвиги узбекистанцев в годы  второй мировой войны. 

29. Экологические проблемы в Узбекистане – последствия экономической 

зависимости. 

30. Ташкент – город с богатой историей, прекрасным настоящим, и великим 

будущим. 

31. Межнациональное согласие и толерантность в Узбекистане – залог 

безопасности общества. 

32. Роль политических партий и общественных организаций в укреплении 

гражданского общества. 
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ГЛОССАРИЙ 

Абсентеизм – уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах 

или референдуме. 

Абсолютная монархия – разновидность монархической формы правления. 

Характеризующаяся юридическим и фактическим сосредоточением всей 

полноты государственной власти (законодательной, исполнительной, 

судебной) в руках монарха. 

Автаркия – политика хозяйственного обособления страны или группы 

стран, сопровождающаяся созданием замкнутой, самообеспечивающей 

экономики, не прибегающей к ввозу товаров из-за рубежа, практически не 

использующей внешнюю торговлю. 

Автократия – полновластное, бесконтрольное правление одного лица; 

политический режим фашистского типа. 

Автономия – форма самоуправления части территории федеративного 

государства. Автономная территориальная единица самостоятельная в 

решении вопросов местного значения в пределах, установленных 

центральной властью. Население автономии пользуется правами 

самоуправления. 

Автохтоны - первоначальное исконное население страны. 

Агрессия – незаконное с точки зрения устава ООН применение вооруженной 

силы против суверенитета, территориальной неприкосновенности и 

политической независимости другого государства. 

Аккредитование – в международном праве процесс наделения 

определенного лица полномочиями представлять одно государство в другом, 

возглавляя дипломатическое представительство, и принятие этих 

полномочий. 

Альтернативные выборы – избрание должностного лица в какой-либо 

орган из двух или большего числа конкурирующих между собой кандидатов 

на должность. 

Анархизм – общественно-политическое течение, отстаивающее безначалие, 

стихийность, неорганизованность в политической и общественной жизни. 

Аннексия – насильственное присоединение одним государством территории 

другого государства. 

Антисемитизм – одна из форм шовинизма, выражавшаяся во враждебном 

отношении к евреям. 

Апартеид – крайняя форма расовой дискриминации и сегрегации, при 

которой целые группы населения страны оказываются в зависимости от 

расовой принадлежности в заведомо неравном положении по сравнению с 

другими группами населения, ограничиваются их права и свободы. 

Апатриды – лица без гражданства. 

Ассимиляция – процесс растворения ранее самостоятельного народа 

(этноса) или какой-то его части в среде другого, обычно более крупного 

народа. 
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Ассоциация – союз, содружество, объединение организаций или лиц для 

осуществления самостоятельной деятельности. 

Атеизм – безбожие, неверие в бога, отрицание его существования, нередко 

враждебное отношение к вере, религии. 

Атрибут – неотъемлемое свойство предмета. 

Атташе – в ряде государств младший или один из младших 

дипломатических рангов. 

Аукцион – открытая общедоступная продажа с публичных торгов некоторых 

товаров или образцов, предварительно выставленных для осмотра. 

Банкрот – несостоятельный, разорившийся должник. 

Безработица – социально-экономическая ситуация, при которой часть 

активного, трудоспособного населения не может найти рабату, которую она 

способна выполнить. 

Биржа – организационно оформленный и регулярно функционирующий 

рынок. 

Биржа труда – государственная структура, осуществлявшая посредничество 

между работодателями и наѐмной рабочей силой при совершении договора 

купли-продажи рабочей силы. 

Благотворительная организация – «неправительственная, 

(негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организация, 

созданная для реализации законным путем целей путем осуществления 

благотворительной деятельности. В интересах общества в целом или 

отдельных категорий лиц». 

Брокер – посредник при заключении сделок на биржах, выполняющий 

функции по купле-продаже ценных бумах от имени клиента. 

Бюрократия – слой высших чиновников в администрации государства. 

Валюта – тип денежной системы в данной стране, денежная единица этой 

страны. 

Вандализм – преступление против общественной безопасности, 

заключающееся в осквернении зданий или иных сооружений, порче 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. 

Ваххабиты – последователи ваххабизма – одно из фундаменталистских 

течений в суннитском исламе, враждебного иным исламским течениям; 

проповедуют отказ от роскоши, умеренность в быту; отличаются 

агрессивностью, используют терроризм как средство достижения своих 

целей. Являются наиболее непримиримыми боевиками. 

Веротерпимость и свобода совести – охраняемые законом социальные 

явления , устраняющие противоречия и конфликты на религиозной почве. 

Верховный главнокомандующий – высший начальник вооруженных сил 

государства, как в военное, так и в мирное время. 

Верховный суд – высший судебный орган государства по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции. 
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Вице-президент – постоянный заместитель президента в некоторых странах 

с республиканской формой правления (США, Индия, Казахстан и др.). 

Власть законодательная – власть, осуществляемая путѐм принятия законов 

и других нормативно-правовых актов. В государствах с республиканской 

формой правления высшим органом законодательной власти является орган 

(в Узбекистане – Олий Мажлис), в европейской политической традиции 

именуемый парламентом. 

Власть исполнительная – власть, осуществляющая реализацию законов, 

принимаемых властью законодательной. Высший орган, осуществляющий 

исполнительную власть Правительство РУз, именуемое Кабинетом 

министров. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – межправительственное 

специализированное учреждение ООН, объединяющее более 180 государств. 

Цель организации – достижение всеми жителями планеты такого уровня 

здоровья, который позволит им вести продуктивную (в социальном и 

экономическом отношении) жизнь. 

Всеобщая декларация прав человека – международный документ, 

принятый и провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г. 

Геноцид – вопиющее нарушение прав человека; преступление, 

выражающееся в действиях, направленных на полное или частичное 

уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы. 

Гиперинфляция – непропорционально быстрый рост цен, чаще всего из-за 

увеличения денежной массы, находящейся в обращении, по отношению к 

количеству товаров и услуг на рынке. 

Глобализация (Глобализм) – новое понятие, которое используют для 

характеристики постоянно нарастающего транснационального 

функционирования экономики и информации. 

Гуманизм - мировоззрение, утверждающее равенство, справедливость, 

милосердие, любовь, уважение, достоинство в отношениях между людьми; 

забота о благе каждого человека. 

Двухпалатная система – структура общенациональных представительных 

учреждений – парламентов, при которой парламент состоит из двух палат. 

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 

государство или другую местность, обычно – под конвоем. 

Джихад – борьба за веру, священная война (газават) мусульман против 

иноверцев. 

Европейский Союз (ЕС) – высшая степень европейской экономической и 

политической интеграции, межгосударственное объединение, сочетающее 

черты международной организации и федеративного государства, возникшее 

в 1993 г. на базе европейских сообществ. Договор о Европейском союзе, 
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подписанный в 1992 г. в Маастрихте (Нидерланды) главами государств и 

правительств 12 государств-членов Европейского сообщества, вступил в силу 

1 ноября 1993 г. С тех пор число членов ЕС постоянно возрастает. Договор 

дополнительно к национальному гражданству вводит гражданство ЕС. ЕС 

базируется на совместной внешней политике и политике в области 

международной безопасности и сотрудничестве во внутренней и правовой 

политике. 

Органы ЕС: Европейский совет, Европейский парламент, Совет 

Европейского союз (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 1957 г. 

Импичмент – особая установленная законом процедура привлечения к 

ответственности высших должностных лиц государства в ряде зарубежных 

стран. 

Инфляция – обесценивание денег, сопровождаемое ростом цен на товары и 

услуги, падением реальной заработной платы, снижением покупательной 

способности в результате дефицита государственного бюджета, 

монопольного положения ряда производителей, сокращения товарной массы 

и т.д. 

Канцерогены – химические вещества, вызывающие в организме человека 

рак и другие серьезные заболевания. 

Капитуляция – способ прекращения военных действий в виде полного и 

окончательного прекращения сопротивления вооруженных сил одной из 

воюющих сторон целиком или сдача отдельных гарнизонов, окруженных 

группировок вследствие утраты равенства с победителем. 

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. 

Конституционный суд – судебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть 

посредством конституционного судопроизводства. 

Конституция – основной закон государства, закрепляющий основы 

общественного и экономического строя данной страны, форму правления и 

государственного устройства, правовое положение личности, порядок 

организации и компетенцию органов власти и управления в центре и 

другими конституционно-правовыми актами определенного государства. 

Конфедерация – форма союза государств, при которой входящие в союз 

государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме. Она сочетает 

черты как международно-правовой, так и государственной организации. 

Пример: Европейское сообщество. 
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Конфессия – вероисповедание (православное, мусульманское, буддийское, 

протестантское и т.д.) 

Концерн - форма монополистического объединения, характеризующаяся (в 

отличие от конгломерата) единством собственности и контроля, наличием 

технологических и производственных связей между предприятиями-

участниками, меньшей диверсификацией. 

Космополитизм – отказ от национального суверенитета во имя единства 

человеческого рода, идеология «мирового гражданства». 

Культура – всѐ, что создано не природой, а умом и руками человека. Слово 

«культура» пришло из латинского языка (kultura). 

Культурные ценности – «нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты». 

Купон – часть ценной бумаги (облигации, векселя и др.) которая при 

отделении от ценной бумаги в определенные сроки даѐт владельцу право на 

получение определенной суммы процента. Купон обычно прикрепляется к 

облигации, иногда может покупаться и продаваться самостоятельно. 

Ленд-лиз – система передачи (взаймы или в аренду) вооружения, 

боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и т.п.; поставки по 

ленд-лизу осуществлялись США в страны – союзницы по антигитлеровской 

коалиции в период Второй мировой войны. 

Либерализм – общественно0политичяеское течение, идеологическими 

ценностями 

которого являются демократизм, индивидуализм, гарантированность прав 

человека, главенство частной собственности и экономические свободы. 

Макроэкономика – экономика, как целое, использующая обобщенные 

(суммарные) экономические показатели. Экономику в целом оценивают по 

макроэкономическим показателям. К ним относятся: ВВП(валовой 

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 

банка; курс доллара и др. 

Малый бизнес – одна из распространенных форм предпринимательской 

деятельности, характеризующаяся небольшим объемом капитала и прибыли. 

Значение малого бизнеса заключается в мобильности его структур и 

оперативности выбора направления хозяйственной деятельности. Формы 

реализации малого бизнеса - небольшие фирмы, кооперативы, 

предприниматели без образования юридического лица. 
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Маркетинг – совокупность методов и приѐмов изучения покупательского 

спроса, организации рекламы, проведения ценовой политики и т.д. на основе 

изучения рынка применительно к его требованиям. 

Международный валютный фонд (МВФ) – международная валютно-

финансовая организация, специализированное учреждение ООН. Ныне 

членами МВФ являются около 200 государств. Основная задача МВФ – 

содействие развитию международной торговли и валютного сотрудничества 

путем установления норм регулирования валютных курсов и контроля за их 

соблюдением, поддержания устойчивости валютных паритетов, разработки 

многосторонней системы платежей и устранения валютных ограничений, а 

также представления кредитных ресурсов своим членам при валютных 

затруднениях, связанных с неуравновешенностью платежных балансов. 

Межнациональные конфликты – следствие неурегулированных 

отношений между этническими общностями в многонациональных 

государствах. 

Мигранты – лица, перемещающиеся из одной страны в другую по 

различным причинам, главным образом, из-за политической и 

экономической нестабильности. 

Многопартийность – один из основных конституционных принципов 

организации политической жизни в современных демократических 

государствах, являющийся выражением более общего принципа 

политического и идеологического плюрализма (многообразия). 

Национальные меньшинства – небольшая группа людей, отличающаяся по 

своей национальной принадлежности от большинства населения данного 

государства. 

Некоммерческая организация – юридическое лицо, не имеющее в качестве 

цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющее 

полученную прибыль между участниками. 

Общественное движение – «состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, 

политические и иные общественные полезные цели, поддерживаемая 

участниками общественного движения». Высшим руководящим органом 

является съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим 

руководящим органом О.д. является выборной коллегиальный орган, 

подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. 

Омбудсмен – специально избираемое или назначаемое должностное лицо 

для контроля за соблюдением прав человека административными органами, а 

в некоторых странах – также частными лицами и объединениями. 

Организация объединенных наций (ООН) – международная организация, 

объединение государств, созданное в 1945 г. для поддержания и укрепления 

мира и безопасности, развития сотрудничества между народами и 

государствами; объединяет около 200 стран. 

Осоавиахим – общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству. 
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Парламент – общенациональное представительное учреждение, 

осуществляющее законодательные функции. 

Партия политическая – организованная группа единомышленников, 

представляющая интересы части народа и ставящая своей целью их 

реализацию путем завоевания государственной власти или участия в еѐ 

осуществлении. П.п. омет организационную структуру, детально 

разработанную политическую программу и является одним из всем 

известных компонентов политической системы общества. Именно эти 

признаки определяют еѐ легитимность (соответствие требованиям законов). 

Приватизация – передача государственного или муниципального 

имущества (земельных участков, промышленных предприятий, банков и др. 

финансовых учреждений, средств транспорта, связи, массовой информации, 

зданий, акций, культурных ценностей и т.п.) за плату или безвозмездно в 

собственность отдельных лиц или коллективов. 

Профессиональные союзы – добровольные общественные объединения 

граждан, связанных общими производственными, профессиональными 

интересами по роду их деятельности, создаваемые в целях представительства 

и защиты их социально-трудовых прав и интересов. 

Ратификация – 1. международного договора; представляет собой 

утверждение верховным органом государственной власти данной страны 

международного договора, заключенного его уполномоченным. 2. поправок к 

конституции; представляет собой утверждение субъектами федерации, 

референдумом или специально созываемыми органами изменений или 

дополнений к тексту конституции, принятых парламентом данной страны. 

Реабилитация репрессированных народов – признание и осуществление 

их прав на восстановление территориальной целостности, существовавшей 

до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, 

на восстановление национально-государственных образований, сложившихся 

до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного 

государством. 

Реабилитированы – оправданы. 

Репатриация – возвращение в страну гражданства, постоянного проживания 

или происхождения лиц, оказавшихся в силу различных обстоятельств на 

территории других государств. 

Репрессированные народы – народы (нации, народности или этнические 

группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности 

людей), в отношении которых при признакам национальной или иной 

принадлежности проводилась на государственном 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, представляющей 

собой всенародное голосование с целью выявления общественного мнения 
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страны для принятия окончательного решения по важному государственному 

вопросу. 

Сепаратизм – движение за отделение той или иной части государства и 

создание нового государственного образования или за представления части 

страны автономии по национальному, религиозному, языковому принципам. 

Совет безопасности – главный постоянно действующий политический орган 

ООН, на который, согласно Уставу ООН, возложена главная ответственность 

за поддержание международного мира и безопасности. Состоит из 15 членов: 

5 постоянных (РФ, США, Великобритания, Франция и Китай) и 10 

непостоянных членов, избираемых 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 еѐ был подписан и 

ратифицирован в 1949 г. 

Социальная защита населения – система организационных мер, 

призванных сгладить противоречия между государством и личностью, 

трудом и капиталом, работником и работодателем. 

Суверенитет – верховенство государственной власти внутри страны и 

независимость государства во внешних делах. 

Терроризм – преступлением против общественной безопасности, 

заключающаяся в совершении взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных, иных общественно 

опасных последствий. 

Толерантность – 1. отсутствие или ослабление реакции на какой-либо 

неблагоприятный фактор; 2. терпимость, допущение. 

Тоталитаризм – политический режим, для которого характерны 

тираническая, диктаторская власть, тотальный контроль за поведением, 

деятельностью и мышлением людей, бессудные репрессии, милитаризация, 

внешнеполитическая агрессивность. 

Традиция – элементы социального и культурного наследия, передающиеся 

от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и 

группах в течении длительного времени. 

Эвакуация – срочное переселение. 

Экспорт – вывоз за границу товаров для продажи или капиталов для 

вложения за пределами страны. 

Юнеско – специализированное учреждение ООН, призванное содействовать 

миру и международной безопасности путем развития сотрудничества между 

государствами в области просвещения, науки и культуры. 
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4. www.mfa.uz - сайт МИД Узбекистана. Имеются материалы по 

международному сотрудничеству. 
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5. www.press-service.uz.- Пресс – служба Президента. Здесь, размещены 12 

томов собрание сочинений Президента Республики Узбекистан И.А. 

Каримова 

6. www.gov.uz - портал Правительства Республики Узбекистан. 

7. www.natlib.uz /turk/ - Туркестанский сборник. 

8. www.history.uzsci.net - Институт истории – Журнал «История 

Узбекистана». 

9. Журнал КМЦ 

2. www.ula.uzsci.net – Журнал «Наука и образование Узбекистана». 

3. www.xonatlas.uz - Культура Узбекистана. 

1. www.academy.uz – сайт Академии наук Республики Узбекистан. 

2. www.panasia.ru - Азия - путеводитель по странам азии. 

3. uzbekistan.worlds.ru 

4. www.mncipi.narod.ru  - Междисциплинарный научный центр историко-

психологических исследований. 

 

 

Литература: 

1. Мирзиѐев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий 

Мажлис. Народное слово, 28 декабря 2018 года 

2. Мирзиѐев Ш.М. Поздравление в связи с празднованием дня молодежи 

Узбекистана. Народное слово, 1 июля 2019 года. 

3. Алимова Д.А. История как история, история как наука. Том. 1, 2. – Т.: 

Узбекистан, 2008, 2009. 

4. История народов Узбекистана. Т., Фан, 1992, т. 1, стр. 28-79. 

5. История России. В 5 ч.  Вишленкова Е.А., Гилязов И.А., Ермолаев И.П. 

и др.  Казань: Казанский гос. университет, 2007. - 800 с. 

6. История России.  Кириллов В.В.  М.: Юрайт-Издат, 2007. - 661 с.  

7. История Узбекистана. Электронный учебник. Т. Университет, 2011 

8. Каримов И.А. Выступление Президента Республики Узбекистан Ислама 

Каримова на открытии международной конференции «Историческое 

наследие ученых и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение 

для современной цивилизации».Народное слово, 17 мая 2014 г. 

9. Каримов И.А. Узбекистан на пороге обретения Независимости. Ташкент, 

Узбекистан, 2011 г.  

http://www.academy.uz/


278 

 

10. Кобзева О.П. История Узбекистана (с древнейших времен до IX века ). 

Учебное пособие. – Т., 2004. 

11. Очерки по истории государственности Узбекистана. Т., Шарк, 2001. 

12. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия-Тохаристан. Т., 

1996. 

13. Рахманов Р. Империя тюрков. – М., Прогресс, 2002. 

14. Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Очерки по истории 

цивилизации древнего Узбекистана: государственность и право. Т., Адолат, 

2000, стр. 12-57. 

15. Сагдуллаев А. Поход Александра Македонского в Согдиану. Т., 2007. 

16. Узбекистон тарихи. Р.Х.Муртазаеванинг умумий тахрири остида. 

Муаллифлар жамоаси. Т., - Янги аср авлоди. 2003. 

17. Хуршут Э. Паркана – Давань – Фергана. Звезда Востока 1993., №7. 

Интернет ресурсы: 

1. www.academy.uz 

2. www.history.ru  

3. www.istorya.ru 

 

 



279 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..3 

ТЕМА 1.  Предмет курса История. Научно-методологические основы,  

источники изучения истории……………………………………………..…8 

ТЕМА 2.  Этническое формирование народов России и Узбекистана…18  

ТЕМА 3.  Развитие российской и узбекской государственности. 

Основные этапы и уроки…………………………………………………….25 

ТЕМА 4.  Эпоха возрождения (ренессанс)  в жизни народов России и 

Средней Азии………………………………………………………………….60 

ТЕМА 5.  Создание Сохибкираном Амиром Темуром централизованного 

государства…………………………………………………………………….75 

ТЕМА 6. Распад Туркестана на ханства. Смутное  время на Руси ….....96 
 

ТЕМА 7. Завоевание узбекских ханств российской империей. 

Освободительное движение против колониального гнета. Джадидизм.107 
 

ТЕМА 8 Россия и Узбекистан в ХХ веке. Движение за  независимость.122   

ТЕМА 9. Политика советской власти в России и Узбекистане (1917-

1945гг.)…………………………………………………………………………..178

ТЕМА 10. Политика советского государства в России и  Узбекистане, его 

последствия (1946-1991 гг.)………………………………….……………….202 

ТЕМА 11. Распад СССР. Образование независимого государства 

Узбекистан……………………………………………………………………208 
 

ТЕМА 12.  Республика Узбекистан в период нового этапа развития и  

углубления демократических реформ………………………………….......224 

Тесты для промежуточного контроля……………………………………...251 

Вопросы к экзамену………………………………………………………….260 

Образовательные технологии обучения на лекциях и семинарах ………..263 

 

ГЛОССАРИЙ………………………………………………………………….265 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………..273
  

 

 

 

 


