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Махкамова Н.Р. История Узбекистана. Учебное пособие для студентов, 

обучающихся в сфере ИКТ. Ташкент, 2019, 260 с.  

 

Данное учебное пособие подготовлено в полном соответствии с принятой 

учебной программой. В нем освещены основные события истории 

Узбекистана с древнейших времен до современности. В пособии также 

содержится материал, раскрывающий основные этапы развития средств связи 

и коммуникаций, а также состояние сферы ИКТ в период независимости.  

Учебное пособие рекомендуется использовать в качестве основного 

учебного материала студентам, обучающимся в сфере информационно-

коммуникационных технологий на занятиях по дисциплине «История 

Узбекистана».  

 

Мазкур ўқув қўлланма тасдиқланган ўқув дастурига мувофиқ тарзда 

тайёрланган. Унда энг қадимги даврдан бошлаб, бугунги кунга қадар 

Ўзбекистон тарихидан ўрин олган энг муҳим воқеалар ёритилган. 

Қўлланмадан, шунингдек, алоқа ва коммуникация ривожининг асосий 

босқичларини, қолаверса, АКТ соҳасининг мустақиллик давридаги ҳолатини 

очиб берувчи материаллар ўрин олган.  

Ушбу ўқув қўлланма ахборот-коммуникацион технологиялар соҳасида 

таҳсил олувчи талабалар учун “Ўзбекистон тарихи” фани бўйича 

машғулотларда асосий ўқув материали сифатида фойдаланиш учун тавсия 

этилади.   

  

This educational benefit is made in full accordance with the accepted 

curriculum. It highlights the main events of the history of Uzbekistan from ancient 

times to the present. The manual also contains material that reveals the main stages 

of the development of communication and communication facilities, as well as the 

state of the information and communication technologies in the period of 

independence. 

This educational book is recommended to use as the main teaching material for 

students studying in the field of information and communication technologies on 

the discipline “History of Uzbekistan”. 

   

Ответственный редактор:  

Алимова Д.А. – доктор исторических наук, профессор, руководитель 

отдела Института истории  АН РУз 

Рецензенты:  

Мустафаева Н.А – доктор исторических наук, ведущий  научный 

сотрудник Института истории  АН РУз; 

Усмонов Б.Ш. – кандидат технических наук, проректор по науке ТУИТ 

им.Мухаммада ал-Хоразмий 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

На сегодняшний день трудно переоценить значение изучения 

гуманитарных дисциплин на всех ступенях образовательной 

системы Республики Узбекистан.  Но, в отличие от школьного 

курса, где в силу ограниченности возрастных способностей 

восприятия учащихся, осуществляется просто набор фактов для 

запоминания, вузовские курсы ставят другие задачи – научить 

студентов историческому мышлению, научиться подходить к 

оценке фактов и явлений с позиций объективности и проблемности, 

уметь анализировать исторические факты и явления, а также 

выявлять причинно-следственные связи в структуре изученного 

материала. Решение этой задачи рассчитано на более высокую 

возрастную категорию молодежи, которая в дальнейшем будет 

использовать свои знания и сформировавшиеся мировоззренческие 

позиции в своей практической деятельности в построении и 

совершенствовании демократического государства и гражданского 

общества. 

Важнейшими функциями общественно-гуманитарных 

дисциплин, в особенности Истории Узбекистана, являются 

воспитательная, политическая, мировоззренческая функции. В 

функции предмета истории входит и развитие у студентов в вузах, 

в том числе технических, идейного мировоззрения. Важным 

представляется также формирование идеологического иммунитета 

через непрерывное духовное воспитание. Это имеет  особое 

значение в силу существования огромного количества 

информационных атак, существования различных запрещенных 

интернет сайтов, призывающих к терроризму, экстремизму, 

насилию и т.д. А многочисленные примеры из нашего  

исторического прошлого, безусловно, призваны сделать 

представителей молодого поколения истинными патриотами своей 

Родины и испытывать чувство безграничной гордости за 

богатейшую историю нашего региона. 

Настоящее учебное пособие, учитывая все вышеизложенное, 

подготовлено для студентов-бакалавров, обучающихся в сфере 

ИКТ в соответствии с типовой программой, утвержденной 

Министерством высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан 25 августа 2018 года и учебным планом 
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кафедры Гуманитарные науки Ташкентского университета 

информационных технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий.  

Сегодня невозможно представить себе современный мир без 

информационных технологий. В Республике Узбекистан развитию 

этой сферы уделяется большое внимание. Это подтверждает 

совещание, проведенное Президентом  Узбекистана 

Ш.М.Мирзиёевым 9 января 2018 г. Оно было посвящено развитию 

сферы ИКТ, проблемам, существующим в отрасли, а также путям 

их решения. Особое внимание на совещании было уделено вопросу 

подготовки высококвалифицированных специалистов для сферы 

ИКТ. В этом процессе представляется важным всестороннее 

изучение не только дисциплин по направлениям и специальностям, 

но и подготовка высокодуховных, высоконравственных, 

высокопатриотичных, всесторонне развитых кадров со знанием  

богатейшей истории нашей Родины. Однако, изучение дисциплины 

студентами, обучающимися в сфере ИКТ, будет не полным без 

изучения истории отрасли. Именно с этой целью в каждом разделе 

данного учебного пособия рассматриваются,  наряду с ключевыми 

событиями отечественной истории, и вопросы, позволяющие 

студентам ознакомиться с историей той сферы, специалистами в 

которой они собираются стать в будущем. 

Для самопроверки полученных студентами знаний по каждой 

проблеме даны контрольные вопросы и тесты, а также выделены 

ключевые понятия, раскрытие которых можно найти в прилагаемом  

изложении теоретического материала. 

Автором при описании соответствующих разделов широко 

использована имеющаяся научная историческая литература, а по 

периоду Независимости Республики Узбекистан – нормативная 

литература РУз, труды и выступления Президента Республики 

Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, труды Первого Президента 

Республики И.А.Каримова, что получило свое отражение особенно 

в освещении важнейших проблем современности, включая события 

последних лет. 

Предполагается, что данное учебное пособие поможет также и 

студентам, обучающимся по заочной форме, и будет неплохим 

подспорьем в организации их самостоятельной работы  по 

изучению истории Узбекистана, а также поможет в подготовке 

студентов-бакалавров  к Государственной аттестации. 
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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ КУРСА «ИСТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА», 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, 

ИСТОЧНИКИ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Ключевые слова: историческая наука; методология; предмет 

науки; функции истории; методологический подход; принцип 

историзма; принцип социального подхода. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением мозгового штурма. 

 

1.1. «История Узбекистана» как составная часть 

гуманитарной подготовки в ВУЗе. И.А.Каримов о 

необходимости углубления исторических знаний. 

Совершенствование развития государственности в условиях 

независимости предполагает использование накопившегося 

традиционного исторического опыта в сочетании со всеми 

демократическими ценностями современного состояния развитых 

государств и всего мирового сообщества. Определение путей 

развития Республики Узбекистан связано с выдвижением 

общенациональной идеи национальной идеологии, ставящей целью 

построение правового демократического государства и 

гражданского общества, основанного на рыночной экономике и 

призванного обеспечить всем гражданам РУз достойный уровень 

жизни и демократические свободы. Только на этой основе 

республика сможет занять достойное место на мировой арене. 

Учитывая это, Первый Президент Республики Узбекистан 

И.А.Каримов, уделяя большое внимание развитию национальной 

идеологии, отмечал: «Правдиво освещённая история является 

основным источником формирования национальной идеологии» 

(И.А.Каримов. Наша высшая цель - независимость и процветание 

родины, свобода и благосостояние народа. Т.8, Т., «Узбекистон», 

2000, с. 492). 

 Слово «история» в переводе с греческого языка означает 

повествование о том, что узнано и исследовано. Со времен 

античности наука о прошлом становится самостоятельной 

областью человеческого познания. Исследуя мировой опыт 

человечества, она формирует сознание и мировоззрение человека.  
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Изучение курса истории нашего Отечества в ВУЗе отличается от 

школьного преподавания. В школе ученики накапливают знания 

фактического исторического материала, в ВУЗе студенты учатся 

анализировать его, извлекать из него исторические уроки, связывая 

их с современностью, и формируют историческое мышление как 

научное мировоззрение. 

     Историческая наука изучает развитие цивилизации во всей ее 

конкретности и многообразии, выявляет закономерности развития 

человечества в его прошлом и настоящем. Говоря словами 

известного французского  историка М.Блока, «история – это  наука  

о   человеке,   о людях во времени». Не случайно И.А. Каримов в 

своем выступлении «Без исторической памяти нет будущего» 

отмечал, что самосознание народа начинается со знания истории. 

«Эту истину, не требующую доказательств, необходимо поднять на 

уровень государственной политики», - говорил он.                             

     1.2. Предмет курса «История Узбекистана». Теоретико-

методологические основы его изучения. История, как наука и 

учебная дисциплина выполняет в обществе ряд социально 

значимых функций Функции истории многообразны. Исторические 

знания имеют познавательное, политическое, мировоззренческое и 

воспитательное значение. Познавательная функция включает в себя 

исследование исторического пути развития государств и регионов, 

а также объективное отражение процессов истории с позиций 

принципа историзма. Политическая функция выявляется в 

теоретическом осмыслении исторических фактов и в определении 

закономерностей развития общества, что помогает выработке 

научно обоснованного политического курса. Мировоззренческая 

функция истории предполагает формирование научного 

мировоззрения (как системы взглядов на развитие мира и общества, 

на законы общественного развития). Научным это мировоззрение 

может стать, если оно будет опираться на опыт конкретной 

истории. Воспитательная функция состоит в том, что исторические 

знания помогают формированию гражданской позиции человека 

(проявляющейся в воспитании патриотизма, гуманизма, 

толерантности), она показывает роль личности и народа в развития 

общества  и позволяет увидеть, как в процессе развития истории 

формировались истинно моральные и нравственные ценности 

человечества. 
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     История – это прежде всего коллективный опыт развития 

человечества, позволяющий нам сегодня выявить те наиболее 

важные черты в историческом развитии прошлого, которые, в силу 

своей важности, повторяются в своем сущностном содержании, 

сохраняясь как исторические закономерности. Зная их, можно 

связать прошлое с настоящим и определить, в каком направлении 

должно развиваться будущее. Познание истории позволяет 

осознать себя в истории, определить своё место и назначение. 

Что составляет предмет изучения истории Узбекистана? 

Предметом науки мы называем круг основных изучаемых вопросов 

и проблем. Для курса  Истории Узбекистана  наиболее важными 

проблемами являются: 

- Средняя Азия – один из древних очагов цивилизации. 

- Первые государственные образования в регионе. Борьба против 

иноземных захватчиков. 

- Древние государства в Средней Азии. Становление Великого 

Шелкового пути. 

- Среднеазиатский регион в период средневековья. Особое 

внимание уделяется изучению эпохи Амира Тимура и 

темуридов. 

-  Важной проблемой является развитие культуры и духовности 

узбекского народа. 

- Туркестан как колония царской России и национально-

освободительная борьба народов региона против колониализма. 

-  Узбекистан в годы советского тоталитаризма (проблемы 

политического, социально-экономического,   культурного  развития 

и межнациональных отношений). 

-  Национально-государственное развитие Республики Узбекистан в 

годы независимости. 

     Каждая наука имеет свой метод изучения (отсюда слово-

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

основных методологических принципа при изучении всеобщей 

истории, а также истории Узбекистана, являются 

основополагающими: принцип историзма и принцип социального 

подхода. Сущность принципа историзма сводится к тому, чтобы 

анализ каждого исторического явления и исторических фактов 

рассматривались: 

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

настоящему, что облегчает понимание стратегических путей 
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построения будущего. Исторически означает также, что каждое 

событие следует рассматривать лишь в контексте той исторической 

эпохи, к которой оно относится. Нельзя выводы из одного 

исторического времени переносить в другое, поскольку каждое 

историческое время имеет свои особенности; 

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

что одновременно происходит в других государствах и регионах 

мира, поскольку человеческое общество – это системное понятие. 

Изменения, происходящие на мировой арене, отражаются на   

положении всех стран (особенно   в   условиях   современности)   и   

заставляют   корректировать всю внутреннюю и внешнюю 

политику государств, в том числе и РУз; 

     в-третьих, правильные выводы при анализе исторических 

событий можно сделать, лишь учитывая конкретный опыт истории, 

т.е. те исторические уроки, которые мы извлекаем из изучения   

исторического материала. 

     Принцип социального подхода предусматривает переход от 

бытовавшей в советской исторической литературе призмы 

классовых интересов в анализе истории к призме 

общечеловеческих интересов, т.е. к восстановлению роли 

гуманизма в историческом знании. 

     Помимо этого, такая смена призмы зрения (не отрицая, 

естественно, существования самих классов) открывает перед 

исследователями и другие подходы к анализу социальной 

структуры общества, например, стратификационный, при котором 

положение тех или иных социальных слоев общества 

рассматривается с точки зрения того, какое место они занимают в 

социально-экономических отношениях того или иного периода 

истории нашего региона. 

     Одной из составляющих теоретико-методологических основ 

изучения курса «Истории Узбекистана» является также выбор 

подхода к оценке исторических явлений и фактов. Из накопленных 

за всю человеческую историю подходов для современного 

исторического анализа более всего подходит следующее: 

     1. Гуманистический (гуманитарный), при котором повышается 

ценность Человека как личности. 

     2. Формационный подход («формация» с латинского языка 

переводится как образование, вид, тип). Имеются ввиду 

общественно-экономические   формации, как исторически 
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определенная ступень в развитии    человеческого общества, 

характеризующаяся только ей свойственными   способом   

производства   и  социально-экономическими отношениями,   т.е. 

первобытнообщинный строй, рабовладельческий, феодальный, 

капиталистический и т.д. 

     3. Цивилизационный подход, зародившийся еще в XVIII в и 

получивший своё развитие в XIX и XX вв. Цивилизационный 

подход, расширяя хронологические рамки рассматриваемых 

исторических явлений, значительно облегчает возможность 

выявления закономерностей исторического развития. 

     Ни один из перечисленных подходов не может претендовать на 

универсальность и абсолютную завершенность. Они могут 

использоваться с соответствующими коррективами, поскольку во 

многом взаимодополняют друг друга. Эти подходы нельзя 

противопоставлять, наоборот, их нужно синтезировать, не забывая 

об их неоднородности. Например, анализируя историческое 

прошлое, в соответствии с закономерностями и цивилизационными 

особенностями региона Среднеазиатского Двуречья 

(цивилизационные особенности носят, как правило, устойчивый 

характер), мы рассматриваем историческую конкретику в рамках 

социально-экономических формаций и руководствуемся при этом 

принципами гуманизма, принципами общечеловеческих интересов. 

Цивилизации и социально-экономические формации неразрывно 

связаны между собой, представляют взаимодополняющие стороны 

одного конкретно-исторического процесса. 

     В этой связи очень важно определить объективный критерий 

оценки исторических событий. Это – оценка их по конечным и 

промежуточным результатам, которые просчитываются, как 

отмечается это в современной исторической литературе, с точки 

зрения их соответствия коренным национально- государственным 

интересам того или иного общества, а именно: 

1. интересам территориальной целостности; 

2. динамичному социально-экономическому развитию (не ниже 

среднего мирового уровня); 

3. реальному, а не формальному суверенитету; 

4. духовно-нравственному совершенствованию общества; 

5. уважению и соблюдению национальных прав других народов и 

государств. 

     В целом рассмотренные выше положения позволяют нам 
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выбрать более правильный подход к анализу изучаемого 

исторического материала и сделать по нему объективные выводы. 

При этом мы всегда должны помнить, что история Узбекистана 

является частью мировой истории, у них общие теоретико-

методологические основы изучения. 

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

независимых государств на территории бывшего Советского 

Союза) внесли ещё один аспект методологического подхода к 

изучению курса «История Узбекистана». Это рассмотрение 

исторического прошлого региона через призму складывания на 

протяжении веков и тысячелетий модели и основы национальной 

государственности, духовности, культуры, этнической и 

религиозной толерантности и всего того, что было заложено в 

начале 90-х гг. в фундамент построения современного общества в 

Узбекистане в годы независимости. Правильному пониманию 

такого подхода к изучению курса способствует формирование у 

молодёжи исторического мышления и исторической памяти. 

     Следует отметить, что изучение истории Узбекистана в ВУЗе 

серьёзно отличается от школьного её преподавания. В школе 

ученики впервые знакомятся с фактической историей региона. В 

ВУЗе, опираясь на эти знания, студенты должны будут научиться 

анализировать фактическую историю, суметь сделать правильные 

выводы, а также, с точки зрения исторической логики, научиться 

видеть причинно-следственные связи в структуре исторического 

материала. Также, исходя из специфики ВУЗа, следует раскрывать 

ключевые события истории во взаимосвязи с историей той отрасли, 

по которой обучаются студенты того или иного направления. 

Решению этой задачи помогают читаемые преподавателем лекции 

и проводимые семинарские занятия. На лекциях с современных 

методологических позиций на историческом материале, вводя в 

учебный процесс новую историческую литературу, преподаватель 

формирует у студентов правильное понимание курса, а на 

семинарских занятиях эти знания практически закрепляются. При 

этом огромное значение приобретает самостоятельная работа 

студентов по углубленному изучению не только учебной, но и 

научной литературы. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что изучает историческая наука? 

2. Как знание истории связано с формированием 

национальной идеологии? 

3. В чем суть мировозренческой функции истории? 

4. Охарактеризуйте воспитательную функцию истории. 

5. Каков предмет науки «История Узбекистана»? 

6. В чём суть методологического принципа «историзма»? 

7. В чём суть методологического принципа «социального 

подхода» в изучении истории? 

8. Чем отличается изучение истории в ВУЗе от изучения её в 

школе? 

 

Тесты 

 

1. Научно-методологические принципы изучения истории. 

 А. Принцип историзма; принцип социального подхода; 

 В. Субъективизм; мифологизм 

 С. Агностицизм; 

 D. А,В 

 E. В,С 

 

2. Основные функции  истории как науки. Найдите 

неправильный ответ. 

 А. Агностическая функция;  

 В. Познавательная функция; 

 С. Воспитательная функция; 

 D. Мировоззренческая функция; 

 E. Политическая функция. 

 

3. Автор произведения «Без исторической памяти нет будущего» 

А. Улугбек;  

В. А.Темур;  

С. И.А. Каримов; 

D. А.Навои;  

E. М.Кашгари. 
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ТЕМА 2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Ключевые слова: локальная цивилизация; вещественные 

источники; периодизация; первобытное общество; информация; 

сигнал; письменные источники; «Авеста». 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением концептуальной таблицы. 

 

2.1. Понятие «цивилизация». Теории развития цивилизации. 

Слово «цивилизация» происходит от латинского «СIVIS», что 

означает «городской, государственный, гражданский». В настоящее 

время все большее распространение получает цивилизационный 

подход к изучению истории человечества. В основе его и лежит 

понятие «цивилизация». Этот термин был введен французскими 

просветителями в XVIII веке для определения гражданского 

общества, основанного на свободе разума и справедливости. Более 

полно раскрывает его суть следующее: Цивилизация - это 

относительно цельная система общественно-государственных 

связей и отношений, существующая в определенных конкретно-

исторических и пространственно-временных границах и 

обладающая устойчивыми особенностями. 

Изучение истории с позиций цивилизационного подхода дает 

представление не только о единстве, но и многообразии 

исторического процесса. Учитывая это, ученые выделяют две 

основные теории развития цивилизации: 1. «Теория мировой 

цивилизации» (стадиальная) изучает прогрессивное развитие 

человечества, выделяя при этом определенные стадии. 2. «Теория 

локальных цивилизаций» изучает большие исторически 

сложившиеся общности, занимающие определенную территорию и 

имеющие свои особенности социально-экономического и 

культурного развития. Эти особенности (географическая среда, 

экономика, политическое устройство, социальная структура, 

религия, культура и др.) как правило, бывают устойчивы на 

протяжении длительного времени, даже в условиях иноземных 

завоеваний и изменений территориальных границ государств. Эти 

теории взаимно дополняют друг друга. 
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Примером локальной цивилизации является цивилизация, 

сложившаяся в самые древние времена в регионе Средней Азии.                        

2.2. Периодизация первобытнообщинного строя. Важнейшие 

памятники первобытности на территории Средней Азии.  

Первые средства передачи информации. Процесс формирования 

человека и первобытнообщинного строя во всех регионах, в том 

числе, и в среднеазиатском, проходил в несколько этапов: 

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

– камень). 

Это очень длительная по времени историческая эпоха, и она 

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

(мустье), верхний (т.е. поздний). 

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

появлением первых орудий труда. В Средней Азии были 

распространены главным образом чопперы – грубые рубящие 

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

реже с обеих сторон. При помощи их древний антропоид мог 

выкапывать корни, добывать животных, резать, колоть и т.д. 

       Древнейшие антропоиды жили первобытными стадами, 

поэтому данный период называют еще стадным периодом, который 

отличается тем уровнем развития производительных сил, при 

котором человек использовал естественные источники питания, 

ограничиваясь собирательством и охотой. Но и такие способы 

добывания средств к существованию требовали хотя бы самых 

примитивных орудий, при изготовлении которых начался процесс 

труда. Древние стоянки антропоида на территории Узбекистана – 

это пещера Селенгур в Ферганской долине (найдены зубы, плечевая 

кость, задняя часть черепа антропоида, названного 

«фергантропом») и Кульбулак в районе Ангрена (обнаружены 

орудия и кости животных). Следует отметить, что  Селенгурским 

находкам около 1 млн. лет, что значительно удревняет время 

появления на территории Средней Азии первых антропоидов. 

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

похолодание заставило древних людей совершенствовать 

охотничье хозяйство, приспосабливая его для охоты на крупных 

животных, адаптироваться к новым условиям жизни, повлекло за 

собой развитие их навыков и умений, изменение внешнего облика 

антропоида, которого назвали неандертальцем (по месту первой 

находки в долине Неандерталь (Германия)). Неандерталец являлся 
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переходной ступенью к человеку современного типа и отличался 

высоким ростом, прямохождением, имел более развитый головной 

мозг (появился двигательный центр речи), сформировавшийся лоб 

и нижнюю челюсть. 

       В эпоху мустье неандертальцы стали использовать для жилья 

гроты и пещеры, примитивную одежду из шкур. Одним из 

важнейших достижений было изобретение различных способов 

добывания огня. Появляются новые разнообразные орудия труда: 

остроконечники и скребла, а также ножи, ручные рубила, каменные 

наконечники копий, изготовленные техникой скола.  

      Древние люди, продолжая жить первобытным стадом, начинают 

объединяться в более крупные коллективы, в которых появляются 

зачатки родового устройства и половозрастного разделения труда. 

На территории Узбекистана были открыты стоянки людей эпохи 

мустье: в пещере Тешикташ (в горах Байсуна, Сурхандарьинская 

область), в пещерах Ходжикента и Обирахмата  (верховья р. 

Чирчик), в долине р. Ангрен  (Ташкентская область), Аманкутан в 

окрестностях Самарканда и многие другие. В гроте Тешикташ были 

обнаружены останки неандертальского мальчика 8-9 лет, около 

3000 каменных орудий труда и остатки костров. Вокруг умершего 

были воткнуты рога черных козлов, чтобы защитить умершего от 

злых духов на том свете. Это свидетельствует о зарождении 

религиозных представлений у древних. 

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

произошли существенные изменения в развитии производительных 

сил, прежде всего, в изготовлении орудий труда. Наряду с техникой 

скола возникает техника отжимной ретуши при обработке камня, 

появляется сверление.  Широко применяются острые тонкие ножи, 

скребки, проколки, резцы, кремневые наконечники стрел. 

      Особенностями верхнего палеолита стало возникновение 

рыболовства, собирательство дикорастущих растений, сооружение 

долговременных зимних жилищ (землянок, полуземлянок), 

свидетельствующее о начавшемся переходе людей к оседлости. 

      В верхнем палеолите происходит формирование современного 

типа человека – кроманьонца (по месту первой находки в гроте 

Кро-Маньон (Франция), отличающегося исчезновением 

надбровных выпуклостей, менее выраженной нижней челюстью, 

легкими и быстрыми движениями, более совершенными навыками 

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

человеческие расы и различные антропологические типы, 

приближающиеся к современным трем расам – европеоидной, 

монголоидной и негроидной. 

      В эпоху позднего палеолита первобытное стадо сменилось 

материнской родовой общиной. Характерными чертами родовой 

общины являлись: переход к оседлому образу жизни, общность 

хозяйственной жизни, процесса труда, орудий труда, жилища, 

добычи и т.д., четкое разделение труда по признаку пола, высокое 

положение женщины в обществе. Несколько родов, живущих в 

одной местности, составляли племя. Этап в истории человечества, 

когда родовые общины объединились вокруг женщины-матери, 

назывался матриархатом. Для позднего палеолита характерно также 

половозрастное разделение труда, его простая кооперация, 

организованная охота. В этот период зарождается первобытное 

искусство (наскальные рисунки пещеры Зараутсай), а также 

появляются первые анимистические верования (тотемизм, 

фетишизм). 

      Памятниками эпохи позднего палеолита в Узбекистане 

являются: стоянка в районе городского порта Самарканда, стоянка 

на склонах Каратау в Бухарской области, стоянки Бозсу-1 и Бозсу-2 

(Ташкентская область). Появляется первое искусство – наскальные 

рисунки в ущелье Зараутсай. 

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

«литос» – камень) – 12-7 тыс. лет до н.э. Отступление ледника, 

стабилизация климатических условий, которые стали близки к 

современным, привели к изменению природного ландшафта и 

животного мира (исчезновение крупных животных, охота на 

которых была основным источником питания древних людей). Это 

привело к изменению образа жизни людей, потребовало от них 

поиска новых форм хозяйства, новых средств к существования. 

Наряду с материнской возникает территориально-соседская 

община. 

      Важнейшими изобретениями эпохи стали составные орудия 

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

одиночных охотников, облегчило их повседневный труд, позволило 

охотиться на мелких животных и птиц, создавать запасы пищи.  

Возникла новая техника изготовления орудий труда – шлифование, 

сначала кости, а в конце периода – камня.  
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      В эпоху мезолита человек начинает приручать животных: собак, 

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

людей по-прежнему являлись охота и рыболовство, возникают 

новые отрасли хозяйства: мотыжное земледелие, скотоводство. 

      К  периоду мезолита относится широкое распространение 

красочных наскальных изображений, выполненных красной охрой 

(Ширабадский район Сурхандарьинской области). 

       С отступлением ледника большие просторы Узбекистана стали 

пригодными для жизни человека. Археологами обнаружено более 

ста стоянок эпохи мезолита в предгорных и горных районах 

Ферганской долины и юга Узбекистана: Обишир (Ферганская 

долина), Кушилиш (Ташкентская область), Мачай (Сурхандарья).  

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

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

этот период, по своей значимости называют «неолитической 

революцией». Происходит переход от присваивающего хозяйства 

(охота, собирательство) к производящему – земледелию и 

скотоводству. Особенностями неолитического периода стало: 

появление земледелия, применение ранее неизвестных приемов 

обработки камня – полирование, пиление и др. В эпоху неолита 

племена переходят к оседлому образу жизни, что послужило 

развитию ремесел: гончарного производства (человек научился 

делать посуду из обоженной глины – керамику), ткачества, что 

значительно улучшило быт людей и свидетельствовало о важных 

сдвигах в их хозяйственной деятельности. 

     Эпоха неолита – это эпоха расцвета матриархата. 

Матриархальная родовая община сосредотачивает в своих руках 

все производственные функции, возникает парная семья. 

      В период неолита на территории Средней Азии выделяются 

носители трех видов культур по природно-климатическим 

условиям обитания, по типу хозяйствования, образу жизни. 

«Джейтунская культура» – культура первых земледельцев на 

территории Средней Азии, относящаяся к 6-5 тысячелетиям до н.э. 

«Кальтаминарская культура» – культура охотников и рыболовов. С 

конца 5 – начала 4 тысячелетия до н.э. началось их активное 

расселение в междуречье Амударьи и Сырдарьи. Стоянки  были 

найдены на территории современного Каракалпакстана, в русле 

канала Кальтаминар. «Гисарская культура» - культура 

земледельцев горных и предгорных областей, характеризующаяся 
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специфическими условиями существования в горных долинах. 

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

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

территории Узбекистана начинается применение меди, мягкого 

металла, из которого в первобытных общинах стали изготавливать 

медные орудия труда – ножи, шила, иглы, изредка топоры, а также 

украшения – браслеты, бусы, серьги и т.д. Однако применение меди 

не привело к качественным сдвигам в развитии производительных 

сил. Камень продолжал оставаться основным сырьем для 

изготовления орудий труда, так как медь не обладала необходимой 

твердостью. 

      Вместе с тем эпоха энеолита имела свои отличительные черты: 

человек овладел плавкой и горячей обработкой меди; возникает 

земледелие в предгорных местностях; древний человек переходит 

от случайных сборов дикорастущих злаков к сознательному 

выращиванию необходимых растений; население занимается 

разведением крупного рогатого скота, что обеспечивало людей не 

только молочной и мясной пищей, но и способствовало 

интенсивному развитию земледельческого хозяйства в эпоху 

бронзы. 

      Основной тип памятников периода энеолита – это Анау и 

Намазга-тепа в Южной Туркмении, Саразм, Заманбаба, Учтут и др. 

Но месторождения меди были ограничены, это явилось причиной 

войн, неупорядоченности общества. Господство общинной 

собственности и уравнительного распределения начинают 

тормозить прогресс. Итогом явился кризис: в технологии, 

экономике, социальной жизни. 

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

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

изменения как в развитии производительных сил, так и в 

социальном строе общества. Благодаря применению бронзы 

расширяется количество используемых орудий труда, предметов 

домашнего обихода и улучшается их качество, усовершенствуется 

оружие. 

      Интенсивное развитие получает мотыжное земледелие. В конце 

эпохи бронзы появляется ирригация – первые искусственные 

оросительные каналы (длиной до нескольких десятков метров) в 

Хорезме, низовьях Зеравшана. Дальнейшее развитие получает 

оседлое скотоводство и начинается его отделение от земледелия. 
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Человек приручает лошадь. В целом скотоводство и земледелие 

становятся основой хозяйственной жизни общества, а охота и 

собирательство утрачивают свою прежнюю роль в экономике.  

      Крупными открытиями эпохи бронзы стали развитие 

ювелирного искусства, применение кирпича в строительстве, 

использование гончарного круга в производстве керамики. 

      Результатом развития земледелия и скотоводства явились 

глубокие изменения в общественной жизни: начинается переход от 

матриархата к патриархату. Необходимость охранять имущество 

оседлых земледельцев и скотоводов привела к образованию 

военных племенных союзов. Племенные вожди и воины стали во 

главе общественной и экономической жизни родовых общин. В 

эпоху бронзы появились укрепленные поселения, 

свидетельствующие о возникновении имущественного расслоения, 

об усилении столкновений между оседлыми земледельцами и 

скотоводами. В территориальных общинах надо было следить за 

природными циклами, определять сроки посевов и уборки урожаев, 

находить пастбища, распределять труд между людьми, совершать 

религиозные поклонения, охранять имущество. Это привело к 

социальному расслоению с присвоением лучших земель и пастбищ, 

появлению вождей, жрецов, воинов, общинников. 

      Ход исторического развития в эпоху бронзы был в различных 

частях Средней Азии неодинаков. Со второй половины 3 

тысячелетия складывается ранняя оседло-земледельческая 

протогородская культура, которая получила название Бактрийско-

Маргианский археологический комплекс (БМАК). В ареале БМАК 

исследователи выделяют дне области: Маргиана и Бактрия с 

центром в Джаркутане. Наряду с развитием земледелия, 

основанном на искусственном орошении, складывалась 

специализация ремесла, обмен и торговля. Присутствие элементов 

этих культур отмечается в долине Зарафшана (Саразм). 

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

формировались ранние комплексные общества, т.н. «степная 

бронза». Появление и распространение в Средней Азии культуры 

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

расселением скотоводческих племен. Памятники этой культуры 

обнаружены в Хорезме (Тазабагьябская и Суюрганская культуры) 

      Данные археологии свидетельствуют о культурно-

хозяйственном взаимодействии оседлоземледельческой и степной 
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культур. По мнению исследователя М.И. Филанович, «в эпоху 

бронзы происходит первая крупная ассимиляция в культурогенезе, 

ведущую роль в которой сыграли миграции, столкнувшие степные 

культуры с оседлым населением оазисов, что во многом 

определило дальнейший ход экономической, культурной и 

этнической истории Средней Азии». 

      Особенностью социально-экономических отношений в Средней 

Азии было возникновение патриархального рабства, характерного 

для древневосточных цивилизаций. 

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

характеризуется распространением металлургии железа и 

изготовлением железных орудий. Представление о трех веках – 

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

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

природе вещей'" описывает натурфилософию и видят основу 

прогресса в развитии металлургии. Термин "железный век" был 

введен в употребление в середине XIX века датским археологом 

К.Ю. Томсеном. 

      Появление и применение железа сыграло поистине 

революционную роль в развитии производительных сил, 

способствовало дальнейшему прогрессу в земледелии, 

ремесленном производстве, ирригационной технике. Развитие 

земледелия в крупных размерах с использованием плуга с 

железным лемехом и домашнего скота в качестве тягловой силы 

привело к росту населения, его концентрации на небольших 

площадях в оазисах земледельческой культуры (Хорезме, 

Ферганской долине, бассейнах Зеравшана, Чирчика, Сурхандарьи, 

Кашкадарьи) 

     На базе широкого применения железа получило дальнейшее 

развитие металлургическое производство, появились многие 

технические изобретения – кузнечный мех, ручная мельница, 

ткацкий станок. Возникли зачатки архитектуры: лепная керамика с 

расписанным узором, алебастровая штукатурка. 

      В эпоху железа возникает интенсивный товарообмен, в 

результате чего происходит ускорение накопления богатства в 

руках отдельных лиц, классовое расслоение общества. Все это 

приводит к образованию государств на территории нашего региона. 

      Очень важным является наличие письменных источников, 

относящихся к исследуемому периоду. К ним относятся «Авеста» 
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(священная книга религии зороастризма, которая была широко 

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

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

греко-римские источники (Геродот, Страбон, Квинт Курций Руф, 

Ктесий, Ксенофонт, Арриан и др.). 

В эпоху первообытнообщинного строя была выявлена 

потребность в общении, передаче и хранении информации, которая 

возникла и росла вместе с формированием и становлением 

человеческого общества. На заре своего развития человек, 

предупреждая соплеменников об опасности или созывая на охоту, 

подавал сигналы, в зависимости от расстояния, голосом или 

другими звуками, пользуясь своеобразной «техникой», например, 

барабаном, гонгом, свистком, рогами животных, факелами, 

кострами. Зародившись на ранних этапах человеческой 

цивилизации, средства общения между людьми, племенами, 

странами непрерывно совершенствовались в соответствии с 

изменениями  условий жизни, быта, с развитием культуры и 

техники. 

С древнейших времен звук, огонь и дым служили людям для 

передачи информации на большие и малые расстояния. В 

зависимости от силы огня, количества костров, цвета дыма люди 

получали соотвествующую информацию.  

На последних стадиях развития первобытного общества наряду 

с относительно примитивными способами передачи различной 

информации широкое распространение получили своеобразные 

условные знаки, символы, наскальные и настенные рисунки. В 

частности, наскальные рисунки и петроглифы, сохранившиеся во 

многих регионах мира, в том числе, в горных и предгорных 

районах Центральной Азии, позволяют получить достаточно четкое 

представление об условиях жизни и деятельности первобытного 

человека. Здесь можно разглядеть не только эпизоды охоты на 

диких животных, но и условные схемы (карты) соответствующей 

территории. Важно, что это также способствовало переходу на 

новый этап развития способов передачи информации, связанной, 

прежде всего с возникновением письменности.  

История коммуникаций тесно связана с историей письменности, 

с зарождением которой информация начала передаваться в 

письменном виде, что положило начало формированию почтовой 

связи.  
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С возникновением рабовладельческих государств, чьи 

правители нуждались в постоянной информации о положении в 

собственной стране и на подвластных им территориях, 

эпизодическая на первых порах почтовая связь начала приобретать 

упорядоченный, системный характер.  

Первые почтовые учреждения (используемое с XIII в. понятие 

«почта» («posta») – сокращенная форма латинского термина «statio 

posita», означающего «станцию с переменными лошадьми») 

возникли в Древнем Египте. Они состояли из многочисленных 

пеших гонцов, доставляющих сообщения и письма. Таким образом, 

египетские фараоны получали необходимые сведения о положении 

не только в близлежащих, но и в отдаленных провинциях.  

2.3. «Авеста» как исторический источник. «Авеста» – 

собрание религиозных текстов зороастрийцев. Зороастризм – это 

самая древняя религия, в основу которой положена вечная борьба 

добра со злом. Она не стала мировой, но оказала большое влияние 

на такие мировые религии, как буддизм, иудаизм, христианство, 

ислам. Название религии идет от имени пророка Заратуштры. 

«Aвеста» является не только священным писанием зороастрийской 

религии, но и одним из основных источников по истории 

древности, культуры, социальному и политическому cтрою древних 

народностей, проживавших когда-то в нашем регионе. 

Свидетельства об оседлом (земледельческом) населении и о 

племенах, занимавшихся скотоводством, упоминание о 

вышеприведенной структуре общества позволяют предположить, 

что более приемлемой в определении хронологии «Авесты» 

является точка зрения, относящая её к началу I тысячелетия до н.э. 

Именно в начале I тысячелетия до н.э. на громадной территории от 

северных границ современного Узбекистана до Афганистана на 

юге, от ферганской долины на востоке до западных границ 

современного Туркестана складывалась общность, которая 

соответствует отраженным в Авесте географическим понятиям 

Турана и Ирана. Это следующие очаги культурной общности: 

Ферганский, Согдийский и Чачский – Ташкентский (бургулюкская 

культура). Это были ранне городские организмы со сложной 

внутренней организацией, возникшие на базе осёдло-

земледельческого хозяйства, основанного на искусственном 

орошении. Данная стадия развития общества и нашла своё 

отражение в «Авесте». 



23 

 

Заратуштра – единственный основатель религии, который был 

сначала священнослужителем старой языческой, 

протозороастрийской культовой религии, а потом, после получения 

откровения от всевышнего – пророком монотеистического учения. 

       В свободном выборе между Добром и Злом активная роль 

отводится самому человеку. И поэтому во времена Заратуштры 

основной долг человека, этика его поведения сводилась не столько 

к молитвам и обрядам, сколько к справедливому образу жизни, 

выраженному в триаде: «добрая мысль – доброе слово – доброе 

дело». Согласно зороастризму огонь, земля, вода и воздух 

считались священными. 

Дошедшая до нас Авеста состоит из книг:  

«Ясна» - «жертва», «моление», свод текстов, сопровождающих 

основные обрядовые церемонии; 

«Яшты» - «почитание», «восхваление», гимны божествам 

зороастрийского пантеона; 

«Видевдат» - «закон против девов (демонов)»; 

«Виспрат» - «все владыки», собрание молитв и литургических 

текстов. Кроме этого в Авесту входит ряд других разделов 

меньшего объёма и значения. Из 72 глав «Ясны» 17 составляют 

«Гаты» Заратуштры. Одна из глав «Авесты» содержит сведения о 

географических представлениях зороастрийцев того периода. 

Упоминаются древние области Средней Азии, например Бахди 

(Бактрия), Гава (Согдиана), Моуру (Маргиана). 

Авеста содержит дуалистическую теорию о мироздании 

человеческой жизни.  

Бесценными являются сведения Авесты, характеризующие 

структуру авестийского общества и проблему древней 

государственности в регионе.  

Древнейшие части Авесты определяют структуру общества 

оседлых земледельческих племён начала I тысячелетия до н.э. Это 

– иерархическое общество с чётко выраженной соподчиненностью: 

семья («имана»), род («вис»), племя («занту»), страна («дахью»), 

т.е. общество было четырёхступенчатым.  

По Авесте, можно охарактеризовать общественный строй на 

территории Средней Азии как переходный от 

первобытнообщинного к классовому. Намечалось уже 

территориальное деление. Создавались мелкие «страны» во главе с 

правителями (но и родоплеменные отношения ещё существовали). 
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Многие правители были фактически племенными вождями. 

Существовали и другие органы власти – народные собрания, и 

вероятно – советы старейшин. Выделялась родовая знать. 

Наименьшей общественной ячейкой была патриархальная семья. 

Существовали элементы патриархального рабства. Росла роль 

военноначальников.  

Характеризуя Авесту в целом как единый исторический 

источник, можно отметить, что она содержит в себе обширный и 

разнообразный материал по истории самой древней 

монотеистической религии – зороастризму, которая на протяжении 

столетий воспитывала в своих приверженцах мужество, надежду на 

будущее и готовность творить добро. Помимо этого, «Авеста» даёт 

очень ценные сведения о самом авестийском обществе, его 

социальной структуре, и тех социальных процессах, которые 

проходили в регионе в первой половине        I тысячелетия до н.э. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте понятие «цивилизация». 

2. Какие две основные теории цивилизации выделяют ученые? 

3. Назовите и охарактеризуйте периоды, на которые делится 

первобытное общество. 

4. Какие вам известны самые ранние способы передачи 

информации? 

5. Где и как возникли первые почтовые учреждения?  

6. Когда появились первые письменные источники по изучению 

истории Средней Азии? Назовите их. 

7. Что такое «Авеста»? 

8. Почему «Авесту» называют источником по изучению истории 

Средней Азии?  

 

Тесты 

 

1. В чем суть «неолитической революции»? 

A. Формирование Homo sapiens; 

B. Начало трудовой деятельности человека;  

C. Создание первых орудий труда;  

D. Переход от присваивающего хозяйства к производящему, 

начало зарождения ремесленного производства; 
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E. Появление человеческих рас. 

 

2. Когда появился человек современного типа? 

A. В мезолите; 

B. В неолите; 

C. В среднем палеолите; 

D. В энеолите; 

E. В позднем палеолите. 

 

3. Наиболее древние источники по истории Узбекистана 

A. Геродот «История»; 

B. «Авеста», Бехистунская надпись; 

C. Арриан «Поход Александра»; 

D. Курций Руф « История Александра Македонского»; 

E. Все ответы верны. 

 

4. В какую эпоху образовались древнейшие государства на 

территории Средней Азии? 

A. В мезолите; 

B. В позднем палеолите; 

C. В раннежелезном веке; 

D. В энеолите; 

E. В эпоху бронзы. 

 

5. Какие изменения произошли в эпоху мезолита? 

A. Изобретены лук и стрелы, потеплел климат; 

B. Появились государства; 

C. Наступил ледниковый период, переход от присваивающего к 

производящему хозяйству; 

D. Появился человек современного типа; 

E. Расселились древние антропоиды. 

 

6. С какого языка заимствовано понятие «почта»?  

A. С русского;  

B. С латинского;  

C. С римского;  

D. С латинского;  

E. С греческого. 
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7. С какого времени стало употребляться понятие «почта» («posta») 

A. C III в.; 

B.  C X в.;  

C. C XI в.;  

D. C XIII в.;  

E. С XV в.  

 

8. Что в переводе с латинского обозначает термин «statio posita»? 

A. «Станция с письмами»;  

B. «Почтовая станция»;  

C. «Станция с переменными лошадьми»; 

D. «Конечная станция»; 

E. «Промышленная станция».  

 

9. Кто такой Заратуштра? 

A. Божество, изображенное в виде быка с отметиной на лбу;  

B. Верховный Бог в Древней Греции;  

C. Единственный основатель религии зороастризм;  

D. Глава государства в Древней Бактрии;  

E. Сборщик налогов в Хорезме.  

 

10. К какому периоду в истории относят появление «Авесты»?  

A. Конец  V тысячелетия до н.э.;  

B. Середина III тысячелетия до н.э.;  

C. Начало II тысячелетия до н.э.; 

D. Начало I тысячелетия до н.э.;  

E. Конец I тысячелетия н.э.  
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ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ УЗБЕКСКОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ   

И РАННИЕ ЭТАПЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

 

Ключевые слова: государство; протогосударственные 

образования; царство; владение; военная демократия; средства  

коммуникации; почта; зависимость; восстание; сатрапия; эллинизм; 

конфедерация; теократическое государство. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением технологии Т-схема  

                                                 

3.1. Древнейшие    государства    в   среднеазиатском    

регионе (Древнебактрийское царство, Большой Хорезм).  

Государство - это организация политической власти. Оно возникает 

при наличии единой территории и административной системы, 

наличии организационных властных структур (публичной власти, 

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

налоговой системы, возможности защиты территории, наличии 

письменности. Основу экономики в древневосточной цивилизации 

составляло орошаемое земледелие.  

Средняя Азия представляла собой один из очагов 

древневосточной цивилизации. Государство здесь с самого начала 

возникло как орган, представляющий общественные интересы, и 

как сила, стоящая над обществом. В Средней Азии зачаточные 

формы государственности (протогосударственные  образования) 

возникли в эпоху поздней бронзы – в середине II тыс. до н.э.. Они 

представляли собой центры мелких оазисов - хозяйственные, 

политические и религиозные единицы, очень маленькие по 

занимаемой территории (номовые государства). Археологи 

предполагают, что таким объединением был оазис с центром в 

Джар-Кутане.  

В период от начала I тысячелетия до н. э. по 539 г. до н. э. шло 

формирование историко-культурных областей - Бактрии, Согда, а 

впоследствии - Хорезма. Именно там впервые возникла 

разветвленная система соподчиненной, политической власти. 

Историки считают, что в указанный период могли зародиться 

крупные территориальные объединения типа «царств»: 

Древнебактрийское (в состав которого входили земледельческие 
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области Бактрии, Согда и Маргианы) и Большой Хорезм, а также 

конфедерация кочевых племён, нередко во главе с царицей (Зарина, 

Томирис).  

Древнебактрийское царство являлось самым ранним 

государственным объединением в Средней Азии. Оно находилось 

на юге среднеазиатского региона и севере современного 

Афганистана. Территория этого объединения, по-видимому, была 

шире, чем непосредственно область Бактрия.  

Ранний период Древнебактрийского царства совпадает с 

существованием на указанной территории совокупности мелких 

царств древних правителей, называвшихся кави. Хронологически 

это примерно IХ-VI вв. до н. э. Источником сведений об этих 

ранних царствах являются эпические сказания, сохранившиеся в 

виде устной традиции дома кави Виштаспы, известного нам по 

тексту «Авесты». Кави Виштаспа принял  при своем дворе 

странствующего Заратуштру и его учение. Связь Заратуштры с 

царством Виштаспы косвенно позволяет сделать предположение, 

что авестийское общество отражает социальную структуру 

Древнебактрийского царства. Из «Авесты» мы знаем, что это 

общество было четырёхступенчатым с чётко выраженной 

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

(занту), страна (дахью). Основным видом производства было 

оседлое скотоводство, наряду с ним в поздней «Авесте» 

упоминается и земледелие  (распространены были оросительные 

сооружения). Ремесла, видимо, только начинали развиваться. В 

авестийском тексте лишь один раз упоминается ремесленник рядом 

со жрецами, знатью и «скотоводами – хлеборобами». Рабы 

использовались в основном на домашних работах по обеспечению 

нужд больших патриархальных семей.  На уровне «виса» (рода) по 

тексту «Авесты» просматривается начало имущественного и 

социального расслоения. Семьи могли быть более состоятельными, 

а их соседи - менее. Сословно-профессиональное деление имеет три 

термина: «жрец огня», «колесничий» и «скотовод - хлебороб». В 

одном случае упоминается «ремесленник». Рабы известны, но они 

стоят за пределами сословий. 

 Если род в виде патриархальной общины существовал долго и 

сохранял своё значение, то племя, складывавшееся из нескольких 

родов, с переходом к территориальному делению превращалось в 

неопределённую, чисто формальную общность.  
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«Дахью» - предположительно это неопределенная «страна», 

территория. Одним из таких «дахью» первоначально, до создания 

царства, правил кави Виштаспа. 

Мы можем отметить, что общественный строй в Средней Азии, 

по «Авесте» можно охарактеризовать как переходный от 

первобытнообщинного к классовому. 

Проблема государства «Большой Хорезм» в исторической 

литературе освещается очень неоднозначно. Часть историков 

(зарубежные, советские и некоторые современные авторы) 

считают, что в глубокой древности существовало мощное 

Хорезмийское царство, включавшее в себя не только низовья 

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

считает, что первоначально племена хорасмиев обитали в области 

Туркмено-Хорасанских гор и только в V в до. н. э. спустились в 

дельту Амударьи. Во всяком случае мы, основываясь на 

исторических документах периода Александра Македонского, 

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

государство со своим царём Фарасманом, который предложил 

Александру Македонскому военный союз в 329-328 гг. до н. э. во 

время зимовки Александра Македонского в Бактрах (труд 

Арриана). О хорасмиях писал и Страбон, говоря о том, что они 

входят в состав кочевнических племён массагетов и саков. 

Указанные выше древнейшие государства (Древнебактрийское 

царство, Большой Хорезм) относились к государствам типа 

«царства», в которых господствовала монархия с соответствующей 

ей системой управления. Помимо этого типа государственности, на 

территории Согда (бассейн рек Зарафшан и Кашкадарья) 

параллельно существовал другой тип зачаточной 

государственности (номовой) - владения, во главе которых стояли 

вожди племён. По историческим документам и современным 

историческим исследованиям мы знаем, что в IV в. до н. э. 

существовало несколько таких согдийских владений: Наутака, 

Ксениппа, Паретака, Габаза, Бубакена.  

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

скотоводческих племен в зоне степей стали возникать объединения 

с признаками государственности. В них преобладали другие, а 

именно военно-демократические функции (вожди выбирались, как 

и военначальники, на время военных действий). Специфика 

исторических процессов в Средней Азии в течении долгого 
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времени заключалась в постоянном взаимодействии этих двух 

указанных типов зарождающейся государственности. 

Таким образом, в период до середины первого тысячелетия до н. 

э. на территории Средней Азии шёл процесс формирования 

древнейшей государственности, преобладающими типами которой 

были «царства» и «владения». Именно они, до завоевания 

среднеазиатского региона Ахеменидами, заложили здесь основу 

местной государственности. 

3.2. Средняя Азия в составе державы Ахеменидов. Эволюция 

развития средств коммуникации и почтовой службы в эпоху 

Ахеменидов.  Роль и значение Царской дорги в передаче 

информации. В VI в. до н. э. территория Средней Азии была 

завоевана державой Ахеменидов и вошла в состав Ахеменидского 

государства. В этих   условиях   на   определённое   время   развитие   

традиций   местной государственности прерывается. 

Ахемениды, завоевав Среднюю Азию, включили ее в состав 

своей империи в качестве XII сатрапии (Бактрия) и XVI сатрапии 

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

функциями сбора налогов и создания военных отрядов. Средняя 

Азия была включена в единую административную, налоговую и 

денежную систему Ахеменидского государства. Была введена 

единая канцелярия с арамейской письменностью, единая 

государственная почта, общее законодательство. Ахеменидское 

владычество привело к значительному истощению местной 

экономики. 

Произведения греческих авторов свидетельствуют о 

героической борьбе местных народов против ахеменидского 

владычества (подвиг царицы массагетов Томирис, восстание Фрады 

в Маргиане, подвиг сакского пастуха Ширака). Также важнейшим 

источником по изучению этого периода является Бехистунская 

надпись царя Дария I. Конец ахеменидскому владычеству наступил 

с приходом в Среднюю Азию другого завоевателя - Александра 

Македонского. Он положил начало эллинскому (греческому) 

влиянию на формирование среднеазиатской государственности. 

Это период - с конца IV в. до н. э. до начала второй половины II в. 

до н. э. - от завоеваний Александра Македонского до завершения 

политического господства эллинов (в период падения Греко - 

Бактрийского царства). 
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С возникновением сильных централизованных государств 

организация средств коммуникаций и связи становится составной 

частью государственной политики. Так, на рубеже III – II вв. до н.э. 

в Египте, Месопотамии (регион на Ближнем Востоке, 

расположенный в долине двух великих рек - Тигра и Евфрата), 

Ассирии (древнее государство в Северном Междуречье (на 

территории современного Ирака), в царстве Хеттов в Малой Азии, 

а также в Греции, Персии, Китае, Риме и его владениях, в Малой и 

Центральной Азии существовала хорошо налаженная 

государственная почтовая связь.  

В научной литературе приводится много фактов о хорошо 

налаженной почтовой службе в государстве Ахеменидов, 

охватывавшем большую часть Азии. В быстрой доставке почтовых 

сообщений особую роль сыграли важные транзитные дороги, 

связывавшие различные регионы государства Ахеменидов, прежде 

всего так называемая «Царская дорога». По свидетельству 

Геродота, на этой дороге, построенной в последней четверти VI в. 

до н.э. – в период правления Дария I, на одинаковом расстоянии 

друг от друга, равном однодневному переходу (24-25 км), были 

возведены почтовые станции (рабаты). Царская дорога, 

протянувшаяся на 2500 км через всю Малую Азию, от  города 

Сарды у Средиземного моря до Персидского залива, была призвана 

сыграть роль связующей транспортной артерии, и поэтому ей 

придавалось огромное значение. Через определенные интервалы 

были построены не только рабаты – станции, где можно было 

сменить лошадей, но и постоялые дворы, укрепления для охраны 

пути, имелись дорожные указатели и карта дороги. От Сард до Суз 

Геродот насчитал 111 станций и столько же постоялых дворов. На 

Царской дороге была организована эстафетная почтовая служба, с 

помощью которой поддерживалась беспрецедентно быстрая и 

надежная связь между столицей царства и сатрапиями. Так, из 

столицы империи – Суз до города Сарды, находящихся на 

расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга, срочное 

донесение доставлялось царскими гонцами – «хангарами» (в 

греческих источниках их называли «ангареонами») в течение 6 

дней, в то время как войско проходило этот путь за 90 дней.  

3.3. Завоевание    среднеазиатского    региона Александром 

Македонским. Включение его в державу Селевкидов. 

Грекобактрийское царство. Особенности развития средств 
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коммуникаций в государстве Македонского. В IV веке до н. э. в 

ходе завоевания Средней Азии Александром Македонским (329-

327 гг. до. н. э.) местное население оказало отчаянное 

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

независимость возглавил согдийский военачальник Спитамен. В 

328 г. до н.э. в результате решающего сражения, в котором обе 

стороны понесли большие потери, Спитамен вынужден был 

отступить в степь. Там вожди кочевых племён предательски напали 

на него, отсекли ему голову и отослали ее Александру, чтобы 

отвести опасность от себя (Арриан). Но сопротивление местного 

населения на этом не прекратилось, и Александр вынужден был 

сменить тактику. Он пошел на сближение с местной согдийской 

знатью, женившись на дочери одного из её представителей 

Оксиатра (Вахшунвара) Роксане и приблизив к себе других 

представителей местной аристократии и зороастрийского 

жречества.  

Александр Македонский завоевал территорию бывших 

ахеменидских владений в Средней Азии, кроме Хорезмийского 

царства. Для античной системы управления, введённой 

Александром Македонским, было характерно следующее: во-

первых, сложная фискальная (налоговая) система, 

предусматривающая введение таможни, отработочные повинности, 

подушный налог, налог с недвижимости; во-вторых, на должности 

местного самоуправления назначались представители коренного 

населения, местная знать; в-третьих, Александр стремился не 

столько к уничтожению завоёванных народов, сколько к слиянию 

их с греками. 

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

Вавилоне), империя его распалась, и началась ожесточенная борьба 

за власть. В результате империя разделилась на три части. 

Среднеазиатский регион вошел в состав Сирийского 

(Вавилонского) царства, во главе которого в 312 г. до н.э. встал 

один из ближайших сподвижников Македонского Селевк, а 

государство стало называться государством Селевкидов. В 

середине Ш века до н. э. от государства Селевкидов отделилась 

Бактрия и образовалось новое государство – Греко-Бактрийское 

царство. При наиболее сильных правителях (Евтидеме, Евкратиде) 

государство, копируя Селевкидскую державу, было 

централизованным. Во главе его находился царь, иногда сын царя 
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был его соправителем. Царство было разделено на сатрапии, но 

государственный аппарат, видимо, не был таким развитым, 

разветвленным и централизованным, как у Селевкидов. Столицей 

был самый крупный город Бактрии - Бактры. Большую роль в 

жизни государства играло войско (конница и пехота). На 

территории Бактрии была высокоразвитая местная самобытная 

культура, существовали различные религии. Греко - Бактрийское 

царство пало около 166 г. до н.э. под ударами кочевых племен 

юечжей – тохаров, которые пришли в Бактрию под давлением 

хуннов. Они создали там свою Юечжийскую государственность 

конфедеративного типа (страна Тохаров), состоящую из отдельных 

самостоятельных владений. 

В Древней Греции почтовая связь была достаточно хорошо 

налажена, однако она не могла существенно развиваться из-за 

постоянных войн между городами-полисами. Гонцы-бегуны, 

которых греки называли «гомеродромами», преодолевали за час 

расстояний окло 10 км. Примечательно, что в летописях 

сохранились имена некоторых гонцов. Так, самый известный из 

них Фидиппид, по преданию Плутарха, в 490 г. до н.э. донес до 

Афин известие о победе в битве у города Марафон и умер от 

истощения. В последующем для доставки особо спешных 

сообщений уже использовались верховные гонцы. Как пишет 

Диодор, один из военначальников Александра Македонского. При 

своей резиденции великий полководец держал для этого наготове 

всадников на верблюдах.  

3.4. Укрепление и развитие среднеазиатской местной 

государственности (Кангюй, Давань,  Хорезмийское  царство,   

становление   Юечжийской государственности). С конца IV в. до 

н. э. в Средней Азии начинается процесс возрождения местной 

государственности. Развивается царство в Хорезме, о чем 

свидетельствуют археологические памятники, открытые 

Хорезмской экспедицией (Джанбас - Кала) и имеются косвенные 

свидетельства греческих историков. Об этом царстве в истории 

очень мало сведений, но высказывается предположение, что это 

была монархия, разделенная на определенные сатрапии, правители 

которых зависели от власти царя. 

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

владения в Бухаре, Давани (Фергане) и Согде. Государство Кангюй 

возникло во II в. до    н. э. и просуществовало до III-IV вв. н. э. 
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Основные племена входившие в состав объединения Кангюй, 

располагались по среднему и нижнему течению Сырдарьи. Ядро 

государства составляли кангюйцы, или канки. Со II в. до н. э. по II 

в. н. э. - это было могущественное государство, в зависимость от 

которого попали многие соседние союзы племен и территории. В 

состав конфедерации Кангюя входили пять малых владений - Сусе 

(Кеш, восточная часть Кашкадарьи), Фуму (долина Зарафшана), 

Юни (Шаш), Ги (по предположению - Бухара) и Юегань (Ургенч, 

Хорезм). Они были населены оседлыми земледельцами, издавна 

возделывавшими свои поля на основе искусственного орошения и 

занимавшиеся отгонной формой скотоводства. Это дает 

возможность считать его полукочевым государством. Через 

территорию Кангюя проходило северное ответвление Великого 

Шелкового пути, сформировавшегося во II в. до н.э., что 

способствовало прогрессивному развитию этого государства. 

Рядом с Кангюем находилось государство Давань (китайское 

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

первых веков н.э. Правители Давани не чеканили собственной 

монеты. В исторической литературе на территории Давани 

упоминаются 70 больших и малых городов. Экономика 

основывалась на развитии сельского хозяйства, в частности, 

выращивалась пшеница, рис, люцерна, было развито 

виноградарство и виноделие. Особую роль играло коневодство. 

Здесь разводили особую породу лошадей («славных аргамаков» - 

«небесных лошадей»), ставших причиной китайско - даваньской 

войны 104 - 102 гг. до н.э.  

3.5. Вхождение   юга     современной   территории   

Узбекистана   в   состав Кушанской империи. В первой половине 

I в. н.э. в результате возвышения юечжийского княжества Кушан (в 

китайской передаче - Гуйшуан) на территории Бактрии возникло 

Кушанское царство. Основателем Великой Кушанской империи 

был Куджула Кадфиз I. При Виме Так [ то ], сыне Куджулы I, были 

завоеваны Северная и часть Центральной Индии, вся северная 

Бактрия, вплоть до Гиссарского хребта, и была создана Великая 

Кушанская империя, включавшая в себя современную территорию 

юга Узбекистана и Таджикистана, Афганистана, Пакистана, 

Северную и Центральную Индию, во много раз превышавшую по 

площади царство его отца Куджулы Кадфиза I. Наивысшего 

могущества Кушанское царство достигло при Канишке I (I-II в.н.э.) 
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Кушанское царство было теократическим государством (царь 

сосредотачивал в своих руках светскую власть и одновременно был 

главным жрецом). Царство было поделено на сатрапии, 

пользовавшиеся известной самостоятельностью. Это было 

государство, в котором основную роль играли сельские общины и 

использовался труд патриархальных рабов. Население 

исповедывало разные религии: зороастризм, буддизм (пришедший 

в Среднюю Азию по Великому шелковому пути из Индии), 

династийные культы, другие религии (индийские, иранские, 

греческие, египетские), манихейство, проявляя при этом 

абсолютную веротерпимость. Экономика Кушанского царства 

строилась на ведении орошаемого земледелия, развитии ремесла, 

широкой внутренней и внешней торговли (использовались деньги, 

золотые и медные). Огромную роль в этом сыграл Великий 

Шелковый путь. Именно в Кушанский период широкий размах 

принимает международная торговля, способствовавшая 

укреплению Великого Шелкового пути. Направление торговых 

связей определялось следующим образом: на востоке – с Китаем, 

куда из Средней Азии везли шерстяные ткани, ковры, украшения, 

лазурит и породистых лошадей; а из Китая доставлялись шелковые 

ткани, железо, никель, меха, чай, бумага, порох; на юге - с Индией, 

откуда вывозили пряности и благовония. Путь в Индию был назван 

«висячим перевалом» из-за узких, повисших на большой высоте, 

карнизов в горах; на западе – через Иран с Сирией и Римом, где 

китайский шелк ценился на вес золота; на севере – через Хорезм с 

Восточной Европой. 

В Кушанском царстве широко была распространена грамотность 

населения и различные виды письма на монетах, печатях, 

документах: греческого, индийского письма кхарошти и брахми, 

бактрийского письма (на основе греческого алфавита) и так 

называемое «неизвестное письмо», возможно, принесенное 

юечжами. В первой половине Ш в. н. э. Кушанская империя 

пришла в упадок. Бактрия (Тохаристан) вошла в состав 

Сасанидской империи на правах особого владения. Одновременно с 

Кушанской империей в Хорезме к власти пришла династия 

Афригидов, правившая здесь в течении 700-800 лет. 

Самостоятельные владения представляли собой Бухара и Давань, а 

также Чач. После крушения Кушанской империи в Ш- IV вв. н.э. в 

Средней Азии образовалось множество мелких самостоятельных 
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владений, на которые постоянно нападали вторгшиеся сюда 

кочевые племена хионитов и кидаритов. Наблюдается упадок 

экономики, материальной и художественной культуры. 

3.6. Роль Великого Шелкового пути в развитии средств 

коммуникаций на территории Средней Азии. История  

формирования и  развития  системы коммуникаций,  региональных  

и  трансрегиональных  экономических  и культурных  связей  

отражает  поэтапный  генезис  древних  культур  и цивилизаций  

Средней  Азии.  Развитие  путей,  как  исторический  процесс, 

происходило  в  неразрывной  связи  с  эволюцией  социально-

экономических отношений, от первобытного обмена сырьем  и  

орудиями труда  до первых торговых  отношений,  положивших  

начало  использованию  древних транспортных  средств,  

строительству  дорог  и придорожных  сооружений, что приобрело 

особо важное значение в жизни общества в эпоху становления 

государственности и городской цивилизации. Анализ этих 

процессов имеет актуальное значение для изучения всех периодов 

истории Средней Азии. 

Различные  древние  пути,  известные  в  исторической  

литературе,  как  Лазуритовый, Золотой, Шелковый, Серебряный, 

Степной, Царская дорога и др.  сыграли  особую  роль  в  

экономических  и  культурных  связях  Средней Азии  и  Древнего  

Востока,  в  системе  межцивилизационных  отношений  в целом. 

Среди них большое значение имел Великий Шелковый путь. Ныне 

осуществляется  целенаправленная  работа  международного  

сообщества  с целью  восстановления  трасс  Великого  Шелкового  

пути  и  создания современных дорог, которые связывали бы 

Узбекистан  с  Китаем, а  также через  Иран  и  Закавказье  с  

портами  Черного  моря  и  через  территорию  Афганистана  с  

портами  Индийского  океана.  Поэтому  исследование  путей 

транзитного сообщения и экономических отношений, динамики 

внутренних и внешних связей, их основных направлений имеет и 

практическое значение  с точки зрения использования 

исторического опыта на современном этапе.  

Определение  основных  периодов  формирования  путей  на  

территории Средней  Азии,  характерных  особенностей  и  

закономерностей  их исторического развития является одной из 

важнейших проблем современной исторической науки.   

Наиболее известным в мире являлся Великий Шелковый путь, 
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протянувшийся от берегов Атлантического океана до берегов 

Тихого, пересекавший весь Азиатский континент и соединявший 

страны Средиземноморья с Дальним Востоком в древности и 

средневековье. Это была не просто дорога или даже система дорог 

от океана до океана, это был сложнейший культурно-

экономический мост между, Востоком и  Западом, соединявший 

народы в их стремлении к миру и сотрудничеству. 

Существовали так называемые «степной», «нефритовый», 

«золотой» и другие пути. В IV в. до н.э. Александр Македонский 

разгромил армию последнего ахеменидского царя Дария.  Весной 

329 г. до н.э появился на границе Средней Азии. Несмотря на 

сильное сопротивление, Александр Македонский устанавливает 

здесь свое господство. Им было основано большое число 

Александрий, самая далекая из которых находилась на берегах 

Сырдарьи, где ныне находится г. Ходжент. Огромное историческое 

значение походов Александра Македонского и Селевкидов 

заключается главным образом в активном проникновении в 

Среднюю Азию западной культуры. Если политическое 

подчинение греческими завоевателями Маргианы, Бактрии, Согда 

оказалось недолговечным, то процесс эллинизации, слияние 

греческой и среднеазиатской культур, способствовал интенсивному 

подъему духовной и материальной культуры. В течение этого 

периода сохранялись связи между Средней Азией и культурами 

Индии и восточного Средиземноморья. Этот исторический период 

также внес свою лепту в развитие почтовой связи, когда шла 

передача не только информации, но и материальных ценностей.  

Особенно примечательны были связи с Китаем. Из 

среднеазиатских даров особенно ценились знаменитые кони 

Давани, быстроногие скакуны, которых китайцы называли 

«небесными», «крылатыми». А ценились они потому, что в Китае 

существовала легенда: чтобы утвердить свою божественность и 

достичь бессмертия император должен был вознестись на небо при 

помощи упряжки неземных лошадей. Именно Чжан Цзянь завез  в 

Китай «небесных» коней. Этот предприимчивый путешественник 

вывез из Средней Азии не только лошадей, но и  корм для них – 

семена люцерны. Вскоре посевы люцерны распространились по 

всему Китаю. 

Протяженность Великого Шелкового пути составляла 12 тыс. 

километров, поэтому мало кто из торговцев проходил всю 
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шелковую дорогу полностью. В основном они старались 

путешествовать посменно и обменивать товары где-то на полпути. 

На протяжении Великого Шелкового пути в городах и селениях, 

через которые проходили караваны, находились караван-сараи 

(постоялые дворы). В них имелись худжры («комнаты отдыха») для 

купцов и обслуживающего караван персонала, помещения для 

верблюдов, лошадей, мулов и ослов, необходимый фураж и 

провиант. 

В силу целого ряда объективных и субъективных факторов, в 

частности таких как открытие более безопасных морских путей в 

результате Великих географических открытий, распад территории 

Средней Азии на три самостоятельных ханства, постоянно 

воюющих между собой, в XVI веке Великий Шелковый путь 

потерял свое значение. Это в свою очередь замедлило процесс 

развития коммуникаций в регионе и значительно замедлило 

развитие образовавшихся государств. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятию «государство». 

2. Каковы основные признаки государства? 

3. Охарактеризуйте общественный строй Древнебактрийского 

царства.  

4. Дайте характеристику государству Большой Хорезм. 

5. Охарактеризуйте период владычества Ахеменидов на 

территории Средней Азии. Как организовывалась работа почтовой 

службы в государстве? 

6. Каковы были средства передачи информации в государстве 

Александра Македонского?  

7. Какие государства рассматриваемого периода относятся по 

форме государственности к местным, а какие – к иноземным? 

8.  К какому типу государства относится Кангюй? 

9. Какие факторы способствовали расцвету Кушанской 

империи? 

10. Охарактеризуйте значение Великого Шелкового пути, как 

важного средства передачи информации и коммуникаций в 

древний период? 
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Тесты 

 

1. Какие территории входили в состав Древне бактрийского 

государства? 

A. Северный Узбекистан, Киргизия, Юг Казахстана; 

B. Верховье Аму-Дарьи, среднее течение Сыр-Дарьи;  

C. Юг Узбекистана, Юг Таджикистана, Северный Афганистан;  

D. Сурхандарья, Кашкадарья, часть Зарафшана;  

E.  Бухара, Джизак, Таджикистан 

 

2. Форма государственности у саков и массагетов  в VII- VI вв. до 

н.э. 

A. Царство;  

B. Абсолютная монархия; 

C. Конфедерация;  

D. Владение; 

E.   Монархия; 

 

3. Каков строй Древнебактрийского царства? 

A. Рабовладельческий; 

B. Первобытнообщинный; 

C. Феодальный; 

D. Переходный от первобытнообщинного к рабовладельческому; 

E.   Переходный от рабовладельческого к феодальному. 

 

4. Период господства Ахеменидов в Средней Азии? 

A. VII-V вв. до н.э.;  

B. VI – IV вв. до н.э.; 

C. V- IV вв. до н.э.; 

D. IV- III вв. до н.э.;  

E.   III-II вв. до н.э. 

 

5. Тип государства в  Кангюй?  

A. Царство;  

B. Конфедеративное государство; 

C. Конфедерация племён; 

D. Владение;  

E.   Монархия. 
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6. Какую политику проводил А.Македонский в Средней Азии? 

A. Государство было поделено на сатрапии во главе с сатрапом из 

греко-македонян, представители местной знати привлекались к 

управлению государством; 

B. Эллинизация, приветствовались смешанные браки; 

C. Представители местной знати не привлекались к управлению 

государством; 

D. 1,2; 

E.   2,3. 

 

7. Какая территория не была завоевана А.Македонским? 

A. Бактрия; 

B. Согд; 

C. Хорезм; 

D. Маргиана; 

E.   Бактрия, Хорезм. 

 

8. Укажите время существования Кушанского государства. 

A. I в. до н.э. – II в. н.э.; 

B. III в. до н.э. – III в. н.э.; 

C. I в. н.э. – III-IV вв. н.э.; 

D. I-е вв. до н.э. – I-е вв н.э.; 

E.   III-IV вв. н.э. 

 

9. Кто такие «хангары»?  

A. Правители персидских сатрапий;  

B. Царские гонцы в государстве Ахеменидов;  

C. Сборщика налогов в Месопотамии;  

D. Исполнители законов в Древней Греции;  

E.   Граждане Афин.  

 

10. За какое количество дней персидскими гонцами доставлялось 

срочное донесение?  

A. За 6 дней; 

B. За 12 дней;  

C. За месяц;  

D. За 40 дней; 

E.   За полгода. 
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ТЕМА 4. УЗБЕКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В 

ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 

ЖИЗНЬ 

 

Ключевые слова: эфталиты; кедиверы; кашоварзы; дихканы; 

этническое формирование; ислам; харадж; джизья; ушр; 

коммуникации; почтовая связь. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации и 

применением концептуальной таблицы. 

                                                              

4.1. Средняя Азия в период эфталитов (V-VI вв.). По 

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

Кушанском царстве начался процесс распада государственности. В 

IV в. н. э. земли кушан были завоёваны племенами хионитов, 

которые были вытеснены со среднеазиатской территории сначала 

кидаритами, потом – эфталитами. Этническое происхождение всех 

указанных племён не совсем ясно. Историки предполагают, что, 

возможно, хиониты, кидариты и эфталиты относились к 

родственным племенам и не исключают того, что кидариты были 

потомками юечжей. Эфталиты предположительно относились к 

среднеазиатским племенам восточноиранской   языковой группы, с 

определённой примесью тюркских этнических элементов. 

В конце V - начале VI вв. эфталиты образовали одно 

государство в Индии, другое - на восточной и юго-восточной 

территории Средней Азии, Восточного Туркестана и большой 

части Афганистана. Ядром этого второго государства стала Бактрия 

(Тохаристан). Эфталитское государство в Средней Азии - это 

конфедерация множества полунезависимых владений со своими 

наследственными династиями под верховной властью царя. Каждое 

владение выпускало свою серебряную или медную монету. Сначала 

эфталиты были кочевниками, но с захватом городов перешли к 

оседлому образу жизни. Эфталитское общество имело чёткую 

имущественную дифференциацию. Характеризуя экономическое 

развитие эфталитского государства, следует отметить развитие 

ремесла и земледелия. Внутренние торговые связи, по сравнению с 

Кушанской империей, стали более ограниченными. Но сохранялась 

торговля с Китаем, благодаря функционированию Великого 
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шёлкового пути. В эфталитском государстве, особенно в областях с 

исконно местным населением, была развита и культура. В 

частности, существовало несколько видов письменности: 

согдийская, бактрийская, брахми и др. Государственной 

письменностью была бактрийская (на греческом алфавите). 

Религия у самих эфталитов была языческой (культ огня, 

почитание Солнца), а в подчинённых областях Средней Азии, как и 

раньше, исповедывались буддизм, зороастризм, манихейство, 

христианство. Эфталитское государство просуществовало до 

середины VI в.  

4.2. Включение Средней Азии в состав Тюркского каганата 

(VI-первая половина VII вв.). Во второй половине VI в. 

тюркоязычные племена народов Алтая, Семиречья и Центральной 

Азии, объединившись, образовали мощное государство Тюркский 

каганат (551-744 гг.), во главе которого стали два брата Бумынь и 

Истеми. В середине VI в. они разгромили племена жужанов. 

Бумынь взял себе титул жужанского властителя - хакан. Центром 

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

Восточный Туркестан и полностью всё государство эфталитов, т. е. 

Среднюю Азию. В VII в. каганат начинает войны с Китаем. В 603 г. 

он распадается: на Восточный (территория Монголии) и Западный 

(Средняя Азия). 

В этот период у земледельческих народов Согда, Тохаристана, 

Хорезма наблюдались в общественных отношениях зачатки 

феодализма («кашоварзы» - свободные общинники, «кедиверы»- 

зависимые крестьяне). Труд рабов использовался в домашнем 

хозяйстве и на рудниках. Начал формироваться класс 

земледельческой аристократии - дихканы, большое влияние на 

жизнь общества имели купцы (особенно в Согде и Хорезме). 

Кочевники-тюрки жили в степях в войлочных юртах. Они 

представляли собой семейные патриархальные общины, в которых 

назревало социальное расслоение. 

Каганат не был централизованным государством. В основе 

государственной системы был союз ряда владений ираноязычных и 

тюркоязычных племён. Во главе этого объединения стоял хакан. 

Постепенно тюркские кочевники стали переходить к оседлому 

образу жизни, а в системе управления государством - к традициям 

оседлого среднеазиатского населения. При хакане Тун-шеху (618-

630 гг.) была проведена реформа в системе управления. По ней, во-
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первых, правителями оседлых областей («ябгу») назначались 

представители верховной власти хакана. Во-вторых, хакан для 

контроля направлял туда своих уполномоченных - «тудунов». 

В Среднеазиатском Междуречье было 9 самостоятельных 

владений - государств, во главе которых стояли правители: в 

Самарканде и Фергане - ихшиды, в Тохаристане - маликшахи. в 

Хорезме - хорезмшахи. в Бухаре - бухархудаты в Чаче - тудуны, в 

Илаке - дихканы. Это были раннефеодальные владения, которые 

управлялись по законам оседлых областей. Правители жили в 

крепостях (кёшках), которые охранялись. Главная задача 

правителей была выплачивать налоги в казну. 

Нужно отметить, что в период Тюркского каганата началось 

интенсивное проникновение тюркских племен вглубь 

среднеазиатского региона и процесс ассимиляции с местным 

населением, что, в свою очередь, наложило отпечаток на 

этническое формирование узбекского народа. 

В этот период по-прежнему сохранялись различные виды 

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

Тюркском каганате в Средней Азии был дан толчок в развитии 

феодализма, а торговля привела к усилению экономических, 

политических и культурных связей с другими государствами. 

4.3. Арабское нашествие и его последствия (VII-VIII вв.).   В 

VII в. территория среднеазиатского региона подверглась 

нападению арабов. В 651 г. был взят Мерв и начались 

грабительские набеги на Согд, Тохаристан, Чаганиан и Хорезм. 

Планомерное же завоевание  началось с 704 г. наместником 

Арабского халифата в Хорасане Кутейбой ибн  Муслимом. 

Окончательно оно было завершено в 30-40-х гг. VIII в. В этот 

период к арабскому наместнику была заметно приближена местная 

аристократия. Последствия арабского завоевания для народов 

Средней Азии были тяжёлыми. Арабы попытались уничтожить 

местную культуру, духовную жизнь народа, местные религии и 

языки. Государственным языком стал арабский, государственной 

религией - ислам. Арабы видели в исламе силу, помогающую им 

объединить завоёванные территории. Поначалу, когда новая 

религия насаждалась насильственно, население региона 

воспринимало ислам неоднозначно. Купцы, для которых халифат 

значительно расширил территориальное пространство 

беспошлинной торговли, восприняли переход в ислам лучше 



44 

 

других социальных слоев. Земледельческая аристократия 

(дихканы), находясь на службе у арабов и, пользуясь 

всевозможными льготами, зачастую делала вид, что приняла новую 

религию, а дома дихканы совершали зороастрийские обряды. Что 

же касается населения сельских местностей, то большая их часть в 

первой половине VIII в. отказывалась принимать ислам. И лишь во 

второй половине VIII в, когда Багдад, столица арабского халифата, 

стал центром исламской цивилизации, и оттуда в Среднюю Азию 

стали распространяться научные и духовные знания, а арабский 

язык стал официальным языком научных и богословских трудов, 

отношение населения региона коренным образом изменилось в 

положительную сторону, как по отношению к исламу и его 

духовным ценностям, так и по отношению к арабскому языку.  

Арабами была введена сложная система налогов. Основная 

часть среднеазиатского населения, завоеванная арабами, должна 

была платить джизью (подушная подать) и харадж (земельный 

налог). Харадж взимался с немусульман в виде определенной доли 

урожая (1/3 часть и более) и денежной ренты с обмеренной 

площади земельного участка. Принявшие ислам платили в качестве 

земельного налога ушр, т.е.  1/10 часть урожая.  

Многочисленные и очень тяжёлые налоги привели к резкому 

ухудшению жизни народа, к разорению среднеазиатских земель, к 

уничтожению культурных и духовных ценностей Средней Азии 

домусульманской эпохи. Всё это вызвало мощное антиарабское 

движение в регионе на протяжении всего VIII в. Самым крупным 

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

старался придать ему религиозную окраску, проповедовал 

маздакизм («все материальные блага должны делиться поровну») и 

социальное равенство. В результате предательства дихкан сам 

Муканна погиб, но движение его продолжало существовать ещё 

очень долго. Последним восстанием в Согде было выступление под 

руководством Рафи ибн Лейса (806-810 гг.). Оно было подавлено, 

после чего в халифате пришли к выводу, что более целесообразно 

иметь в качестве наместников в восточных провинциях (Средней 

Азии) представителей местных династий. Это положило начало 

новой эре в истории среднеазиатской государственности. 

4.4. Развитие средств коммуникаций и почтовой связи в 

раннем средневековье. В те давние времена на территории 

Центральной Азии широко использовалась передача информации с 
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помощью звука и света. Как свидетельствуют исторические 

источники, чтобы торговые караваны, проезжий люд не сбились с 

пути, в X-XII вв. на станциях Айритом и Дунетепа караванной 

дороги Бухара – Мерв, которая являлась важным отрезком 

Великого Шелкового пути, были возведены специальные 

сигнальные и сторожевые башни. Исследования подтверждают, что 

эти сооружения, возведенные друг от друга на расстоянии дневного 

пути, использовались не только для замены лошадей, отдыха 

гонцов и путников, но и в чрезвычайных ситуациях, например, при 

приближении войск неприятеля – для передачи важной 

информации посредством разжигания костров или дыма.  

В раннем средневековье в государствах Центральной Азии 

система почтовой связи, почтовое обслуживание торговых 

караванов, воинских подразделений, гонцов и т.д. получили 

дальнейшее развитие. В период Тюркского каганата, а также на 

ранних этапах существования Арабского халифата, в состав 

которого была включена значительная часть территории 

Центральной Азии, то есть в V-VIII вв., работа системы почтовой 

связи была организована в соответствии с текущей политической 

ситуацией. Данный период в истории почтовой связи подробно 

освещен во многих источниках. Так, из труда арабского историка 

Ат-Табари «Тарихи Табари» («История Табари») можно 

почерпнуть обширную информацию о почтовых станциях (рабатах) 

тюрков, а также о содержании здесь наготове быстроходных 

лошадей для гонцов, об условиях отдыха караванов и пр., а в книге 

Ибн ал-Хамадани «Ахрор ал-Булдан» («Известия о странах») 

приводятся сведения о целой сети почтовых станций, 

оборудованных в виде шатров на караванных путях, проходящих 

через северные пустынные территории региона. Как подчеркивает 

автор, они также являлись важной составной частью системы 

почтовой связи, охватывавшей всю территорию огромного 

государства. Все это свидетельствует о том, что на территории 

Евразии во времена тюркских государств достаточно хорошо была 

развита система почтовой связи, которая играла важную роль в 

государственном управлении, обеспечении постоянных контактов 

между различными провинциями, а также в межгосударственных 

отношениях.  

В период Тюркского каганата почтовая связь выполняла не 

только государственные и правительственные заказы, но и за 
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определенную плату оказывала услуги частным лицам, торговым 

объединениям. Кроме того, письма и донесения нередко 

отправлялись также через купцов, путешественников, знакомых 

людей.  

 

Контрольные вопросы 

  

1. Кто такие эфталиты? 

2. Охарактеризуйте общественный строй Тюркского каганата. 

3. Что характеризует развитие феодальных отношений в 

Тюркском каганате? 

4. Какие изменения в этническом облике местного населения 

произошли в эпоху Тюркского каганата? 

5. Каковы причины завоевания народов Средней Азии Арабским 

халифатом? 

6. Какими путями насаждался ислам в среднеазиатском регионе? 

7. Что такое харадж? Что такое икта? 

8. Опишите пути и средства связи и коммуникаций в регионе в 

период раннего средневековья. 

 

Тесты 

1. Укажите, какие территории входили в состав государства 

эфталитов. 

A. Средняя Азия, Восточный  Иран, Северная Индия, Восточный 

Туркестан; 

B. Семиречье, Алтай, Монголия, Балх;  

C. Хорезм, Бухара, Зарафшанская долина;  

D. Иран, Индия, Семиречье;  

E.   Юг Средней Азии, Афганистан, Индия. 

 

2. Какую религию первоначально исповедовали эфталиты? 

А. Христианство; 

B. Ислам; 

C. Язычество; 

D. Буддизм; 

E. Манихейство. 

 

3. Под натиском каких государств пало государство эфталитов? 

A.  Сирия; 
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B. Ирак, Иран; 

C. Монголия, Тюркский каганат; 

D. Иран, Тюркский каганат; 

E.   Тюркский каганат, Индия. 

 

4. Форма государственности и система управления Тюркского 

каганата? 

A.  Централизованная система управления; 

B. Ограниченная монархия, удельная система управления; 

C. Владения;  

D. Царство;  

E.   Абсолютная  монархия. 

 

5. Особенности социально-экономической жизни в Тюркском 

каганате. Найдите неправильный ответ. 

A. Развитие феодальных отношений; 

B. Формирование новых землевладельческих отношений;  

C. Формирование класса дехкан; 

D. Сохраняющиеся элементы родовых и рабовладельческих 

отношений; 

E.  Господство рабовладельческих отношений. 

 

6. Когда арабы завоевали Среднюю Азию? 

A. VII в.; 

B. Первая половина VIII в.; 

C. Первая половина VII в.; 

D. Вторая половина VII в.; 

E.  VIII-начало IX вв. 

 

7. Укажите основные восстания против арабов. 

A. Восстание Маздака, восстание Абруя; 

B. Восстание Гурека, восстание Муканны, восстание Рафи ибн 

Лейса; 

C. Восстание Тароби, восстание Абруя; 

D. Восстание Гурека, восстание Муканны, восстание Тароби; 

E.   Восстание Маздака. 
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ТЕМА 5. УЗБЕКСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В IX-XII 

ВВ.: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ.  ВКЛАД ПРЕДЫДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ В 

РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Ключевые слова: реформа; дергах; диван; икта; илек-хан; 

везирь; ренессанс; хадис; суфизм; почтовая служба; коммуникации; 

письмо-донесение; научные контакты.  

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением графического органайзера Венн-диаграмма и 

SWOT-анализа. 

 

5.1. Образование государства Саманидов. Система 

управления, социально-экономические отношения. В конце VIII 

– начале IX в. Арабский халифат переживал тяжёлый политический 

кризис. Многочисленные антиарабские выступления, войны в 

самом халифате вели к ослаблению центральной власти. Халифам 

всё труднее становилось удерживать в повиновении покорённые 

народы. Ослабление власти  заставило халифов изменить систему 

управления завоёванных территорий. С начала IX в. аббасиды 

стали привлекать к управлению восточными провинциями местных 

феодалов, пытаясь их руками удержать эти области в повиновении. 

Но эта политика не дала ожидаемых результатов. Представители 

местной знати Мовароуннахра и Хорасана стремились к 

независимости и укреплению своей власти. Этому способствовало 

обострение политической ситуации в самом халифате, где после 

смерти халифа Гаруна-ар-Рашида  (786-809 гг.) началась 

междуусобная война между его сыновьями Маъмуном и Амином. 

На стороне Маъмуна, который был наместником  Мовароуннахра и 

Хорасана, выступила местная знать во главе с Тахиром ибн 

Хусейном, выходцом из Герата. Благодаря их поддержке, Маъмун 

занял престол халифа. В благодарность за это в   821 г. Тахир ибн 

Хусейн назначается наместником Хорасана и Мовароуннахра. 

Стремясь к независимости, Тахир ибн Хусейн стал проводить 

самостоятельную  политику. В 822 г. он приказал исключить из 

хутбы упоминание имени халифа, что было равносильно 

открытому мятежу. После внезапной смерти Тахира ибн Хусейна 

власть перешла к его сыновьям Талху и Абул Аббас Абдуллаху. 
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Таким образом, установилась наследственная власть Тахиридов. 

При них Хорасан и Мовароуннахр формально подчиняясь халифу, 

фактически превратились в независимое государство. Власть 

Тахиридов опиралась на три силы – мусульманское духовенство, 

армию и чиновников. Впоследствии это стало традицией для всех 

правителей. Тахириды большое внимание уделяли состоянию 

экономики, особенно сельскому хозяйству, улучшению 

использования водохозяйственных ресурсов, строительству 

ирригационных сооружений и упорядочению взимаемых с 

населения налогов. Но несмотря на это, население страдало от 

чрезмерных  налогов. Только в 844 г. объём взимаемых налогов 

составил     48 млн. дирхем, что представляло собой огромную 

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

народного восстания против тахиридов к власти пришла династия 

Саффаридов. Её основателями были братья Якуб и Амр ибн Лайсы, 

которые были ремесленниками, медниками (араб. саффар).  

     В этот период в Мовароуннахре усиливается власть Саманидов. 

Братья Саманиды – Нух, Ахмад, Яхъё и Илъёс – оказали  

поддержку халифу Маъмуну в его борьбе за власть и в подавлении 

восстания Рафи ибн Лейса (806-810 гг.). В благодарность за это они  

были назначены наместниками в города Мовароуннахра: Нух в 

Самарканд, Ахмад в Фергану, Яхъё в Шаш, Илъяс в Герат. К 

середине IX в. Ахмад ибн Асад объединяет регион под своей 

властью. Падение тахиридов в 873 г.  создало благоприятные 

условия для укрепления  власти Саманидов. В 865 г. после смерти 

Ахмада ибн Асада власть в Мовароуннахре переходит к его сыну 

Насру ибн Ахмаду. Он продолжает политику своего отца по 

объединению края. В этом он опирается на поддержку местного 

населения, которое хотело освободиться от власти  арабского 

халифа. Об этом свидетельствует тот факт, что после падения 

тахиридов бухарцы обратились к Насру с просьбой прислать им 

правителя из числа Саманидов. В качестве своего наместника Наср 

посылает в Бухару своего младшего  брата Исмаила ибн Ахмада. К 

этому периоду Наср считал себя правителем всего Мовароуннахра. 

Не случайно он чеканил от своего имени серебряные монеты, что 

являлось правом халифа. Но и его младший брат Исмаил также 

стремился к независимости. Между братьями начинается вражда, 

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

и, объединив весь Мовароуннахр, стал независимым правителем 
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края. Мощь нового государства проявилась в походе Исмаила 

Самани против кочевников Дашти-Кипчака. Для обеспечения 

безопасности своих границ он в 893 г. разгромил  войска 

кочевников около г. Тараз. В результате набеги кочевников 

прекратились. Местное население освободилось от необходимости 

организовывать общественные работы по укреплению 

оборонительных стен. Это укрепило авторитет Исмаила и показало 

возросшую мощь Саманидов.  Усиление Саманидов обеспокоило 

халифа Муътазида. Он старался столкнуть между собой Саманидов 

и Саффаридов и таким образом обессилить обе династии. Но он 

просчитался. В 900 г. между Исмаилом Самани и правителем 

Саффаридов Амр ибн Ляйсом произошло сражение, в результате 

которого победил  Исмаил Самани. Он  объединил Мовароуннахр и 

Хорасан. Правление Исмаила Самани (888-907 гг.) характеризуется 

стремлением создать сильное централизованное государство. С 

целью укрепления государственного строя Исмаил Самани 

осуществил ряд административных реформ.  В результате была 

создана эффективная централизованная система управления. 

Государством управлял эмир, которому подчинялся даргох 

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

политическую власть осуществлял сахиб-харас, который был 

исполнителем всех распоряжений эмира. Важную роль при дворе 

исполнял векил – заведующий даргох. Центральное управление 

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

Он возглавлял центральное управление государства и ему 

подчинялись все остальные диваны: 

- диван мустауфи – высшего финансового чиновника, ведавшего 

доходами и расходами государства; 

- диван ар-расаил или диван иншо занимался составлением 

официальных документов; 

- диван шурат – ведомство по управлению гвардией; 

- диван берид – почтовое ведомство; 

- диван мухтасиба – ведомство по контролю за весами и гирями 

торговцев, за работой ремесленников, за ценами; 

- диван мушрифов осуществлял контроль за расходами  казны  и 

содержанием двора; 

- диван адлия  ведал государственными поместьями; 

- диван казия  – судебное ведомство; 

- диван вакфов  ведал вакуфными землями. 
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     Местная система власти была также представлена 10 диванами, 

которые подчинялись местному хакиму и соответствующему 

центральному дивану. Города управлялись раисами. Отбору 

должностных лиц уделялось большое внимание. Они отбирались из 

числа  придворной знати, крупных дихкан и духовного сословия. 

Они должны были хорошо знать арабский, персидский языки, 

Коран и шариат.  

     Большим влиянием в государстве пользовалось мусульманское  

духовенство. Бухара стала духовным центром и была признана 

оплотом ислама на Востоке. Не случайно первое учебное заведение  

мусульманского Востока – медресе - было открыто именно в 

Бухаре. Большое внимание, уделяемое Саманидами духовенству, 

объясняется их влиянием в обществе. 

     Господствующим классом в обществе были дихканы – крупные 

землевладельцы. Сельское хозяйство являлось основой экономики 

государства. Поземельный налог составлял основу денежных 

средств, поступающих в государственную казну. Поэтому 

Саманиды уделяли большое внимание развитию земледелия, а 

также развитию ирригационной системы.  

     Развивалось и ремесленное производство: гончарное, столярное, 

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

преобразился и вид городов. Их площадь расширилась, изменилась 

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

шахристан (внутренний город) и рабад (внешний город). Всё это 

было окружено единой оборонительной стеной. Города 

превратились в экономические, торговые, культурные центры. 

Развитие сельского хозяйства, ремесленного производства 

способствовало развитию внутренней и внешней торговли. С X в. 

во внешней торговле широкое распространение получило 

использование чеков. Купцы из Средней Азии вели торговлю с 

Китаем, Индией, Восточной Европой и Русью. Расширение 

торговли требовало большего количества денег. Деньги чеканились 

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

Выпускались монеты двух видов – медные, для внутренней 

торговли и серебряные монеты, для внешней торговли. Саманиды 

чеканили серебрянные монеты нескольких видов - «исмоилий», 

«мухаммадий», «гитрифий», среди них особенно ценились 

«исмоилий», за высокое содержание серебря.   
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     Господствующим классом в обществе были дихканы – крупные 

землевладельцы. Земельная собственность делилась на три группы: 

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

составляли большую часть хараджа.  

2. Частные владения – мулк, земли, принадлежащие членам 

правящей династии, дехканской знати. Часть этих земель 

частично или полностью освобождались от налогов. 

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

учреждений.  

     Большое развитие получила система  икта, введённая арабами. 

Икта представляла собой форму условного землевладения с правом 

взимания хараджа. Икта предоставлялась членам правящей 

династии, высшим чиновникам, крупным военачальникам. 

Первоначально икта предоставлялась на определённый срок, но 

постепенно она превратилась в частную собственность. Усиление 

системы  икта способствовало  постепенному ослаблению власти 

Саманидов, так как становилась причиной внутренних 

противоречий, усилению своеволия иктадоров, их стремлению к 

самостоятельности. 

     Во второй половине X в. государство Саманидов постепенно 

стало ослабевать из-за обострения внутренних противоречий: 

междуусобная борьба за власть, усиление сепаратизма, народные 

восстания и т.д. Саманиды уже не могли противостоять нападениям 

извне. Именно в этот период начинается наступление  Караханидов. 

5.2. Государство Караханидов. Политическая, социально-

экономическая и культурная жизнь. Государство Караханидов 

образовалось в середине X в. на территории Семиречья и 

Восточного Туркестана. В основе этого государства лежит союз 

трёх тюркских племён – ягма, чигили и  карлуки.  Основателем 

государства Караханидов считается предводитель племени ягма 

Сатук Абдаль Карим Бограхан. В 942 г. он объединил тюркские 

племена  и объявил себя караханом  (кара – великий, хан – 

правитель). После его смерти в 955 г. наследники стремяться к 

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

начинают завоевание  государства Саманидов. В 990 г. они 

завоевали Шаш, Фергану, в 992 г. правитель караханидов Хасан 

Хорун Бограхан захватил Бухару. Этому способствовало и измена  

командующего  тюркской гвардией – Файика, который перешёл на 

сторону караханидов. Но вследствии болезни Бограхан был 
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вынужден покинуть Бухару и отступить в Кашгар. Саманиды при 

поддержке Себук-тегина, наместника Газны, вновь восстановили 

свою власть. В благодарность за это Себук-тегин был назначен 

наместником всего Хорасана. В 999 г. Караханиды вновь вторглись 

в Мовароуннахр и захватили Бухару. В результате власть 

Саманидов была свергнута, хотя они и продолжали    

сопротивление до 1005 г.  

     Государство Караханидов занимало территорию  от Кашгара до 

Амударьи. Основу этого государства составляли тюркские племена 

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

кочевых племён, караханиды имели два центра – Баласагун и 

Кашгар. Установление власти Караханидов в Средней Азии   

привело к большим изменениям в политической и социальной 

жизни. Караханиды ликвидировали централизованную систему 

управления и установили удельную систему. Все земли считались 

собственностью караханидского дома. Во главе государства  стояли 

два  правителя – великий каган и младший каган. Государство 

делилось на уделы, во главе которых стояли илек-ханы, члены 

ханского рода, которые имели право чеканить собственную монету. 

Уделы делились на области во главе с тегинами, также 

являющимися представителями ханского рода, городами управляли 

хакимы и раисы. Власть в государстве переходила не от отца к 

сыну, а от старшего брата к младшему. Такая система называется 

удельно-лестничной. Таким образом, весь род караханидов был 

коллективным носителем власти. В соответствии с этой системой 

каждый член этого рода, поднимаясь по иерархической лестнице, 

мог претендовать на царский престол, что вызывало 

многочисленные междуусобицы. Но в условиях Мовароуннахра с 

его древней оседлой культурой и иными принципами организации 

власти, такая система постепенно разрушалась. Караханиды 

сохранили многие элементы старой системы управления: даргох и 

диваны,  должности вазиров, хакимов, раисов, шейх-ул-исламов и 

т.д. 

     В период правления Караханидов в Мовароуннахре произошли 

большие социальные изменения. Переход караханидов к осёдлому 

образу жизни привёл к ликвидации класса дихкан как крупных 

землевладельцев. Дехканами стали называть простых сельских 

труженников. В этот период усиливается система икта, которая из 
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условного, временного пожалования превращается в пожизненное, 

а впоследствии и наследственное владение.  

     Усиление икта, удельная система правления вела к 

междуусобным войнам и порождала сепаратизм. В результате в 

1041 государство Караханидов раскололось на две части, 

восточную и западную. Столицей Восточного государства, куда 

входили Семиречье, Шаш, восточная часть Ферганы, Кашгар, был 

город Баласагун, а Западного государства, куда входили 

Мовароуннахр, западная часть Ферганы – Бухара.    

     Период правления Караханидов был новым этапом в процессе  

формирования узбекского народа. Усилился процесс консолидации 

тюркских племён. На основе различных племенных наречий стал 

складываться единый тюркский язык, на основе которого 

впоследствии сформировался и узбекский язык. Появляется и 

письменная литература, в частности произведения Махмуда 

Кашгари «Словарь тюркских наречий», Юсуфа Хос Хожиба 

«Знания,  ведущие к счастью», Ахмада Югнаки «Подарок истин». 

     Параллельно с госудаством Караханидов существовало и 

государство Газневидов. Как было указано выше, провинция Газна 

входила в состав государства Саманидов и в  X в.  управлялась 

наместником Себук тегином. За помощь, оказанную Саманидам в 

борьбе с Караханидами,  Себук тегин был назначен наместником  

всего Хорасана. Свержение власти Саманидов создало 

благоприятные условия для укрепления власти Себук тегина и его 

сына Махмуда Газневи. Махмуд Газневи (998-1030 гг.) стал 

основателем независимого государства Газневидов. В 1001 г. 

Махмуд Газневи договорился с Караханидами о разграничении 

территории. Границей между Караханидами и Газневидами стала 

Амударья. В результате походов Махмуда Газневи границы его 

государства протянулись от Северной Индии до Каспийского моря. 

В     1017 г. Махмуд Газневи захватил Хорезм и присоединил к 

своему государству. Государство Газневидов превратилось в 

мощную и богатую державу. Но наследник Махмуда Газневи 

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

сельджукидами при Данданакане Маъсуд потерпел крупное 

поражение. После этого держава Газневидов стало клониться к 

упадку, утратив многие свои территории. 

5.3. Государство Хорезмшахов. Политическая, социально-

экономическая и культурная жизнь. В результате поражения 



55 

 

Газневидов под Данданаканом усиливается проникновение в 

Хорасан сельджукидов. Сельджукиды являлись представителями 

кочевых племён огузов. В  IX-X вв. они создали  в низовьях 

Сырдарьи своё государство, столица – город Янгикент. В середине 

XI в. это государство было разгромлено племенами кипчаков. Часть 

огузов во главе с Сельджукбеком расселились в Зарафшанской 

долине. После захвата Мовароуннахра Караханидами, под их 

натиском, сельджукиды переселились на территорию Газневидов 

(современная Туркмения). Поскольку сельджукиды были 

приверженцами кочевого образа жизни, между ними и местными 

жителями начались столкновения, которые привели к войне между 

сельджукидами и газневидами. В 1040 г. в ходе вышеуказанного 

сражения под Данданаканом  Газневиды потерпели поражение. На 

завоёванной у газневидов территории образовалось государство 

сельджукидов во главе с внуком Сельджукбека – 

Тогрулбеком (1038-1063 гг.), который и стал основателем нового 

государства. В XI в. Тогрулбек завоевал Азербайджан, Армению, 

Иран, часть Ирака и создал империю сельджукидов. В 1055 г. 

Тогрулбек подчинил себе  Багдадский халифат и заставил читат 

хутбу с упоминанием своего имени. Столицей государства был 

город Рей. Если Тогрулбек старался поддерживать с караханидами 

мирные отношения, то его наследник Алп Арслан (1063-1072 гг.) 

стремился подчинить караханидов себе. Но внезапная смерть Алп 

Арслана в 1072 г. приостановила осуществление этих планов. Рост 

могущества государства Сельджукидов приходится на период 

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

власти в период его правления  велика роль везиря Низомулмулка 

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

полномочиями, Низомулмулк уделял большое внимание 

укреплению центральной власти, повышению ответственности 

чиновников, совершенствованию финансовой, налоговой системы. 

Обобщая свой опыт, он написал знаменитое произведение 

«Сиёсатнаме». Этот трактат на многие годы стал настольной 

книгой для государственных деятелей стран Востока. По 

инициативе Низомулмулка в Багдаде, Нишапуре, Балхе, Мерве и 

других городах были открыты медресе и созданы условия для 

получения способной молодёжью высшего образования и 

соответствующего воспитания. Для развития внешней торговли 

были отменены чрезмерные таможенные платежи. 
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     Царствование последнего правителя султана Санжара (1118-

1157 гг.) характеризуется сложными противоречивыми процессами, 

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

её угасанием. В 1130 г. султан Санжар подчинил  себе 

Караханидов, которые сохранив свою власть, превратились в 

вассалов Сельджукидов. Но в 1141 г. близ Самарканда 

объединённые войска султан Санжара и Караханидов потерпели 

поражения от вторгнувшихся в Мовароуннахр племён каракитаев. 

В результате государство Караханидов распалось на несколько 

мелких владений, а государство Сельджукидов ослабев, не смогло 

оказать сопротивление  Хорезму в его борьбе за независимость.          

     Если в 1017 г. Хорезм вошёл в состав государства газневидов, то 

c 1071 г. он был завоёван правителем Сельджукидов – Алп-

Арсланом. В 1077 г.  Маликшах назначает своего раба Ануштегина  

наместником  Хорезма (1077-1097 гг.). После его смерти  

наместником Хорезма становится его сын Кутбиддин Мухаммад 

(1097-1127 гг.). За верность Сельджукидам султан Санжар 

присваивает ему звание хорезмшах. Борьба за независимость 

Хорезма начинается при сыне Кутбиддинна Мухаммада – Атсызе 

(1127-1156 гг.). Для усиления своих позиций и влияния Атсыз, 

создав большое войско из туркмен и кипчаков, начал борьбу против 

султана Санжара. В ходе этой войны Атсыз подчинил себе 

территорию от среднего течения  Сырдарьи до Каспийского моря. 

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

заложил фундамент будущего государства Хорезмшахов. Политику 

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

Текеш (1172-1200 гг.). Ослабление Сельджукидов  после смерти 

султана Санжара в 1157 г. способствовало укреплению Хорезма. 

Текеш  вдвое увеличил территорию своего государства. При нем 

сложилась военно-феодальная организация государства. Была 

создана большая армия, численность которой составляла 150 тысяч 

человек, плюс к этому в короткие сроки можно было мобилизовать 

ещё 200 тысяч человек. Кроме этого существовала и личная 

гвардия, численностью 10 тысяч воинов. Военному укреплению 

способствовала женитьба Текеша на дочери кипчакского правителя 

Жанкиши – Туркан хатун. Вместе с Туркан хатун в Хорезм 

переселилась часть кипчакских и других тюркских племён. 

Кипчаки составили основу армии хорезмшаха.  
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     Основу государственного управления составляла канцелярия, 

которую возглавлял везирь. Он отвечал за внутреннюю и внешнюю 

политику, за сбор налогов и состояние казны. Особо хорезмшахи  

покровительствовали торговле. Была организована охрана дорог и 

караванных путей, что способствовало развитию внутренней и 

внешней торговли. Развитие торговли стимулировало рост городов, 

многие из которых были центрами международной торговли и 

ремесленного производства. После смерти Текеша власть перешла 

к его сыну Мухаммаду Алавуддину (1200-1220 гг.). При нём 

Хорезм превращается в мировую империю. Используя как предлог 

восстание в Бухаре 1206 г. под руководством ремесленника Малика 

Санжара, хорезмшах Мухаммад подчинил себе Бухару, затем начал 

готовиться к войне с каракитаями. В 1210 г. Мухаммад 

объединившись с караханидом Усманом ибн Ибрагимом разгромил 

каракитаев и захватил Самарканд. Таким образом, Мухаммад 

Алавуддин к началу XIII в. создал огромное государство, границы 

которого простирались от Семиречья до Ирака, от северного 

Приралья до Красного моря. Столицей государства был город 

Ургенч. Не случайно Мухаммад Алавуддин называл себя вторым 

Искандером (Искандари  Соний).  

     Могучее на первый взгляд государство Хорезмшахов  было 

полно противоречий, которые ослабляли государство: 

- противоречия внутри правящей династии, в частности между 

хорезмшахом и его матерью Туркан хатун, которая постоянно 

вмешивалась в управление государством; 

- усиление системы икта и другие формы пожалований усиливали 

местную знать, что вело к противоречиям между центральной и 

местной властью; 

- постоянные войны вели к усилению налогового гнёта, что 

являлось причиной народных выступлений (восстание в 

Самарканде в 1212 г.); 

- религиозные противоречия, т.к. часть населения проповедовала 

суннизм (население  Мовароуннахра), а другая часть шиизм 

(население Ирана). 

     Все эти причины подрывали стабильность в государстве, 

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

Востоке возникла новая угроза, образовалось и быстро усиливалось 

государство Чингиз-хана. 
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5.4. Расцвет науки и культуры в Средней Азии в IX – ХП вв. 

Влияние почтовой службы и средств коммуникаций на 

Восточный Ренессанс.  Принято считать, что IХ-ХII столетия для 

Центральной Азии были периодом раннего ренессанса. 

Представители региона в те века внесли весомый вклад в 

общечеловеческое развитие. 

Каковы были факторы, способствовавшие такому взлету? 

Спустя семь-восемь десятилетий после арабского завоевания, т.е. к 

концу VIII -началу IX вв. социально-политическая и экономическая 

обстановка в регионе стала вновь стабилизироваться. В Арабском 

халифате после прихода к власти династии Аббасидов стали лучше 

понимать значение развитиия науки и культуры для общественного 

прогресса. Эго выразилось, в частности, в создании в 832 году в 

Багдаде «Байтул-хикма» («Дома мудрости»), своеобразной 

академии наук, где изучалось богатейшее наследие греков, 

китайцев, индийцев, иранцев, арабов и др. в области науки и 

культуры. Сюда были приглашены талантливые ученые из многих 

стран, в частности, более 20 из Средней Азии. В Багдаде и Дамаске 

были созданы обсерватории, которые возглавили наши земляки 

аль-Хоразми и аль-Фаргони. 

В Х-ХI веках в Средней Азии устанавливается власть династий 

Саманидов, Караханидов и Хорезмшахов. Складывается традиция 

покровительства науке и культуре со стороны местных правителей. 

Многие из них благосклонно относились к духовности и 

просвещению, что побуждало их к меценатству.  

По инициативе правителя Хорезма Али ибн Маъмуна в 998 г. 

там был создан храм науки - Академия Маъмуна. В этом научном 

центре велись исследования по математике, астрономии, медицине, 

правоведению, истории, философии, литературе. Его ведущими 

сотрудниками были аль-Беруни, ибн Сино, Абу Сахл Масихи, Абу 

Наср Ироки и др. 

Известно, что ислам как мировая религия зародился в VII в., а 

исламоведение в регионе получило значительное развитие в VIII-

ХII веках. Анализ становления и развития мусульманства 

показывает, что зародившись как течение в арабском мире, оно 

затем волной распространилось на многие страны. В процессе 

аргументации и теоретического обоснования ислама как 

религиозного учения важный вклад внесли имамы аль-Бухари и ат-

Термези. Они стали признанными во всем исламском мире 
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учеными-хадисоведами, обосновавшими концепцию 

мусульманства. Убедительно пропагандировали ислам, его 

нравственные аспекты аш-Шоши и аз-Замахшари. По аль-

Мотуриди толкование ислама должно быть основано на разуме, а 

не на механическом следовании религиозным авторитетам. Аль-

Маргинони в капитальном труде "Хидоя" досконально разработал 

основы мусульманского правоведения, многие положения которого 

и сегодня, спустя тысячу лет, не потеряли свою актуальность. 

Сказанное свидетельствует о глубоком знании этими учеными 

реалий жизни, понимании ими помыслов людей, об их 

человеколюбии. В духовной жизни населения важную роль 

сыграли воззрения видных представителей суфизма Юсуф 

Хамадони, Абдухолик Гиждувони, Ахмад Яссави, Махмуд Газзоли, 

Нажмиддин Кубро. Суфизм - это учение о совершенствовании 

души человека для приближения его к Богу. Приверженцы суфизма 

видели цель жизни в нравственном совершенствовании на пути 

постижения Всевышнего. Подчеркнем, что различные течения 

суфизма не выходили за рамки Корана и хадисов.  

В эпоху Восточного Ренессанса (IX-XII и XIV-XV вв.) 

неотъемлемой частью жизни и творчества великих ученых и 

мыслителей были их научные контакты посредством переписки. 

Примером может служить переписка величайших ученых того 

времени Абу Райхона Беруни и Абу Али ибн Сино по ключевым 

проблемам метафизики, космологии, физики, минералогии и т.д., 

которая является классическим образцом высочайшего уровня 

научного диалога, глубокого переосмысления и развития научных, 

философских воззрений античности.  

Иначе говоря, этот период характеризуется не только созданием 

хорошо налаженной общегосударственной системы почтовой 

связи, но и существованием реальных условий для межличностных 

контактов посредством почти регулярного обмена письмами и 

сообщениями. Это нашло свое отражение во многих источниках 

того времени. Так, Ибн Хордадбех в своем труде «Китаб ал-

Месалик ва ал-мемалик» («Книга путей и стран») приводит 

следующие факты, которые дают достаточно ясное представление о 

состоянии и масштабах системы почтовой связи в халифате: в 

мусульманских странах было 930 почтовых дорог, на покупку 

почтовых лошадей (ад-адаб) начальникам почтовых станций 

(бекатов) и гонцам ежегодно выплачивалась в виде жалованья 
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огромная даже по тем временам сумма – 159 тыс. динаров.  

В средние века для поставки срочных писем-донесений в 

некоторых случаях использовались и воинские подразделения. 

Например, как пишет Абулфазл Байхаки, благодаря конным 

всадникам, расставленным на дороге на небольшом расстоянии 

друг от друга, секретное донесение, отправленное главным визирем 

из Газны правителю Маъсуду во время его военного похода из 

Балха через Термез в Чаганиан, было доставлено в кратчайший 

срок. В сочинении Низамулмулка «Сияр ул-Мулук» 

(«Размышления о политике») также подчеркивается особая роль 

гонцов в обеспечении стабильности в государстве. Если учесть 

важное значение этой книги для государственного управления в 

мусульманских странах в средние века, можно отчетливо 

представить себе, какое место система почтовой связи занимала в 

жизни общества. Кроме того, во многих государствах той эпохи 

ответственность за деятельность почтовой службы была возложена 

на специальное министерство. Например, при династии Саманидов 

почтовая связь контролировалась так называемым министерством 

почты (Диван берид), которое подчинялось не главному визирю, а 

самому правителю. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте систему управления в государстве 

Саманидов. 

2. Что такое удельная система управления? 

3. Как развивались средства связи в государстве Саманидов?  

4. Охарактеризуйте государственный аппарат в государстве 

Хорезмшахов. 

5. Почему государство Хорезмшахов оказалось слабым во 

внутреннем отношении? 

6. Какие факторы способствовали духовному и культурному 

подъему в Средней Азии в IX-ХII вв.? 

7. Какие учёные и богословы из Средней Азии внесли вклад в 

мировую цивилизацию? 

8. Каким образом осуществляли свои научные контакты ученые 

Восточного Ренессанса?  

9. Как распространялись средства поставки срочных писем-

донесений в средние века?  
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 Тесты 

 

1. Последствия прихода к власти Исмаила Самани? 

A. Средняя Азия  освободилась от арабского гнёта;  

B. В 900 г. произошло объединение Мовароуннахра и Хорасана;  

C. Создание централизованного государства, столицей государства 

стала Бухара;  

D. Поражение государства Саффаридов;  

E.  Все ответы верны. 

 

2. Основные силы, на которые опирались Саманиды?  

A. Армия, дихканы; 

B. Духовенство, арабы; 

C. Кашoварзы;  

D. Тюркские гулямы; 

E.   1,4. 

 

3. Система управления в государстве Саманидов. Найдите 

неправильный ответ. 

A. Централизованная система управления;  

B. Удельная система управления; 

C. Центральным органом управления был диван;  

D. Аппаратом управления дворца был даргох;  

E.   Опорой власти были гулямы. 

 

4. Определите систему управления в государстве Караханидов. 

A.  Централизованная система управлени, абсолютная монархия; 

B.  Удельная система управления; 

C.  Удельно-лестничная система;  

D.  Сохранены многие элементы  системы управления, 

существовавшие при Саманидах;  

E.  2,3,4. 

 

5. Какая династия правила в Хорезме в XI-XII вв.? 

A. Тахириды; 

B. Саманиды; 

C. Караханиды; 

D. Ануштегиниды; 

E.   Газневиды. 
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6. Кто заложил основы независимого государства Хорезмшахов?  

A. Ануштегин;  

B. Кутбиддин Мухаммад;  

C. Атсыз; 

D. Текеш;  

E.  Мухаммад Алауддин. 

 

7. Особенности социально-экономической и политической жизни в 

государстве Хорезмшахов. Найдите неправильный ответ. 

A. Основу государственного управления составляла канцелярия, 

которую возглавлял везирь; 

B. Основу армии хорезмшаха составляли кипчаки; 

C. Хорезмшах в управлении опирался на монголов; 

D. Хорезмшах покровительствовал торговле, сельскому хозяйству 

и ремеслу; 

E.  Государство было ослаблено внутренними интригами. 

 

8. Назовите имя последнего хорезмшаха. 

A. Алаудин Мухаммад; 

B. Текеш; 

C. Атсыз; 

D. Джалалетдин Мангуберды; 

E.  Темур Малик. 

 

9. Кто из видных ученых приводил факты, которые дают 

достаточно ясное представление о состоянии и масштабах системы 

почтовой связи в мусульманских странах? 

A. Ибн Хордадбех «Китаб ал-Месалик ва ал-мемалик»;  

B. Ибн Баттута «Путешествие»;  

C. Ибн ал-Хамадани «Ахрор ал-Булдан»; 

D. Ат-Табари «Тарихи Табари»; 

E.  Арминий Вамбери «Путешествие по Средней Азии». 

 

10. Как называлось почтовое ведомство при династии Саманидов?  

A. Диван шурат;  

B. Диван берид;  

C. Диван  мухтасиба; 

D. Диван мушрифов;  

E.   Диван адлия.    
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ТЕМА 6. БОРЬБА НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПРОТИВ 

ЗАВОЕВАНИЯ И ИГА МОНГОЛОВ.  ДЖАЛАЛЕТДИН 

МАНГУБЕРДИ – ОТВАЖНЫЙ И СМЕЛЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ 

 

Ключевые слова: туман; улус; курултай; баскак; хан; 

нашествие; бегар; откупная система; пайцзы; связь; состояние 

коммуникаций. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением графического органайзера «Почему?». 

 

6.1. Создание Чингизханом монгольского государства. 

Свод законов «Яса». В конце XII в. монгольские племена 

переживали процесс разложения родо-племенных отношений и 

зарождение классовых отношений. Монголы вели полукочевой 

образ жизни. Основным занятием монголов были кочевое 

скотоводство, охота, было развито и кузнечное дело. Хотя у них и 

существовали рабы, но рабство носило патриархальный характер. В 

результате социальной и имущественной дифференциации возник 

слой местной аристократии – нойоны, которые для защиты своих 

интересов создавали военные дружины. Социально-экономическая 

дифференциация усиливала внутренние противоречия, что вело к 

междуусобным войнам. В ходе этих войн выделяется 

представитель рода Есучай – Темучин (1155-1227 гг.). Опираясь на 

военную силу, ему удаётся объединить монгольские племена и 

заложить основы монгольского государства. Это государство 

носило военно-феодальный характер. Оно было основано на 

разделении племён на военные округа (туманы), каждый из 

туманов обязан был в случае войны выставить 10 тысяч воинов. В 

основе организации армии, согласно древней тюркской традиции,  

лежала десятичная система, т.е. она делилась на десятки, сотни, 

тысячи и десятки тысяч. Их возглавляли десятники, сотники 

(юзбоши), тысячники (мингбош) и десяти тысячники туманбаши.  

     В деле всемерного упрочения роли Темучина как верховного 

правителя монголов важную роль сыграл курултай (съезд, совет 

старейшин), который состоялся в 1206 г. на берегу  р. Онон.  На 

нём Темучин был провозглашён великим ханом, и ему было 

присвоено почётное имя Чингиз-хан. На курултае по инициативе 
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Чингиз-хана  был принят и свод законов «Яса», который определял 

различные виды правовых отношений среди монгол. Авторитет 

«Яса» был огромным, вследствии того, что Чингиз-хан использовал 

народные обычаи и традиции, возводя их до уровня закона. «Яса» 

состояла из множества нормативных правил: 

 Каждый вновь избранный хакан должен был приносить клятву 

о строгом соблюдении законов «Яса». В случае нарушения 

этих законов народ имел право свергнуть правителя. 

 Провозглашалась веротерпимость, духовенство полностью 

освобождалось от налогов. 

 Во время войны женщины освобождались от наказаний. 

 Победителю предоставлялось имущество побеждённого. 

 Война и истребление врагов объявлялось почётным делом для 

монгола.  

 Главным наказанием за многие виды нарушений законов 

являлась смерть. 

     «Яса» отражала и возникновение среди монголов 

имущественного неравенства. Формируется привилегированное 

сословие – тарханы. Они представляли собой монгольскую 

аристократию, которая на основе тарханных грамот имела право 

девять раз освобождаться от наказаний за проступки, кроме того 

они освобождалось от уплаты налогов. 

     Учитывая, что монголы не обладали политическим опытом 

управления государством, Чингиз-хан использовал в качестве 

советников и администраторов уйгуров и представителей 

мусульманского купечества. Столицей монгольского государства 

был город Каракорум. 

В течение 1207-1211 г. Чингизхан завоевал верховье Енисея, 

северную часть Семиречья, государство уйгуров, в 1211-1215 г. 

совершил несколько походов на Китай и, захватив его, заполучил 

новейшую боевую технику того времени (баллисты, катапульты, 

стенобитные орудия и т.п.). В 1218 г. он разгромив Кучлюк - хана, 

правителя государства каракитаев, вышел к границам с 

государством Хорезмшахов. 

6.2. Нашествие монголов на Среднюю Азию. Борьба 

народов Средней Азии против завоевателей. В этот период 

Хорезм представлял собой мощную империю, границы которой 

простирались от Восточного Туркестана до Кавказа, от Арала до 
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Красного моря. Это был центр международной торговли. 

Хорезмшах Мухаммад Алавуддин обладал мощной армией 

численностью 400 тысяч человек, хорошо вооружённой и 

обладающей военным опытом. Города Хорезма были хорошо 

укреплены и обладали большими гарнизонами. С севера путь врагу 

преграждали непроходимые пески. Хорезмшах считал себя вторым 

Искандером и стремился к расширению своих границ. Так в 

частности,  Мухаммад Алавуддин стремился к  завоеванию земель 

халифа, который, в поисках защиты, обращается к Чингиз-хану со 

специальным посланием, прося у него помощи. Всё это играло на 

руку Чингиз-хану.  Поэтому война между хорезмшахом и Чингиз-

ханом была неизбежна. Чингиз-хан был хорошо осведомлён о 

внутриполитической обстановке в Хорезме. Хотя Хорезм  внешне и 

представлял собой мощное государство, но оно раздиралось 

внутренними противоречиями, которые ослабляли его. Желая 

усыпить бдительность Хорезмшаха, Чингиз-хан устанавливает с 

ним дипломатические и торговые отношения, обменивается с 

Хорезмом посольствами. В то же время Чингиз-хан ищет повод для 

начала войны. И такой повод Мухаммад Алавуддин ему даёт. В 

1218 г. Чингиз-хан отправляет в Хорезм большой караван из 450 

купцов, большая часть из которых были мусульмане. В городе 

Отраре по приказу местного хакима Инальхана караван был 

разграблен, а купцы перебиты. Требование разгневанного Чингиз-

хана наказать виновных остаётся без ответа. Война становится 

неизбежной.  

     Хорезмшаху и его окружению было хорошо известно о 

приближающейся опасности. Он собирает военный совет с целью 

выработать план войны. Предложения видных военачальников и 

своего сына Джелаледдина Мангуберды, собрать всё войско к 

северу от Сырдарьи и нанести уставшему от долгого перехода 

врагу решающий удар, Мухаммад Алавуддин  отверг, так как 

боялся, что в случае концентрации своих войск кипчакские 

военачальники, по наущению Туркан хатун, организуют против 

него заговор с целью его устранения. В результате был принят 

ошибочный план о размещении войск в разных городах. В 

результате огромная армия оказалась рассредоточена и распылена, 

что ослабило военную мощь Хорезма и позволило монголам в 

течении трёх лет завоевать огромную империю. 
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     Для войны с Хорезмшахом Чингиз-хан собрал, по разным 

данным,  войско от 200 до 600 тысяч воинов. Его план заключался в 

том, чтобы напасть основными силами с севера, обойдя озеро 

Балхаш с западной стороны, в то же время его военачальник 

Джебе-нойон должен был нанести отвлекающий удар через 

Ферганскую долину. Поход начался весной 1219 г., преодолев 

более 2000 км, монгольские войска вышли к среднему течению 

Сырдарьи. В этот момент войска  Джебе-нойона, преодолев горные 

хребты, нанесли отвлекающий удар с востока и отвлекли на себя 

значительную часть войск хорезмшаха. Используя сложившуюся 

обстановку, Чингиз-хан в сентябре 1219 г. осадил Отрар, оборона 

которого продолжалась около 6 месяцев. Отрарцы оказали врагу 

упорное сопротивление, но силы были неравны, и врагу удалось 

овладеть городом. Как отмечает Мирзо Улугбек в своей книге 

«История четырёх улусов» (М. Улугбек «Тўрт улус тарихи», Т. 

1994 й.): «Монголы выгнали население Отрара в пустыню и 

перебили их… Захватили крепость и сравняли её с землёй. 

Оставшихся в живых ремесленников угнали в рабство» 

     Перед осадой Отрара Чингиз-хан разделил своё войско на 

четыре части: 

- часть войск во главе с Чагатаем и Угедеем остались осаждать 

Отрар; 

- вторая часть во главе со старшим сыном Джучи двинулась к 

низовью Сырдарьи, где находились богатые торговые города 

Янгикент, Сыгнак, Дженд и др.; 

- третья часть во главе с Олон-нойоном двинулась к Бинкенту и 

Ходженту; 

- четвёртая часть во главе с самим Чингиз-ханом и его младшим 

сыном Тули двинулась через Кызылкумы на Бухару.  

     Война с монголами показала стойкость и мужество простого 

народа и одновременно трусость и предательство местной знати, 

которая в стремлении сохранить свою жизнь и богатство встала на 

путь предательства. 

     История донесла до нас примеры патриотизма и мужества 

народа Мовароуннахра. В частности, можно вспомнить мужество, 

проявленное защитниками Ходжента и их предводителя Темур 

Малика.  Учитывая, что удержать город нельзя, Темур Малик 

создал на одном из островов на Сырдарье крепость. Имея в своём 

распоряжении всего 1000 воинов, Темур Малик в течении месяца 
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вёл упорную борьбу с 20 тысячным монгольским войском, 

совершая внезапные вылазки против них. Когда силы иссякли, 

Темур Малик на плотах спустился вниз по Сырдарье, громя по пути 

монголов. Здесь он освободил ряд городов и двинулся к столице – 

Гургандж, где соединился с войсками Джелаледдина Мангуберды. 

Несмотря на упорное сопротивление, монголам удалось захватить 

важнейшие города: Бухару (февраль, 1220 г.), Самарканд (март, 

1220 г.), Бинкент, Ходжент (апрель, 1220 г.). Захват противником 

важнейших городов явился страшным ударом для Мухаммада 

Алавуддина. Он бежал  на запад, в надежде собрать новое войско. 

Здесь в декабре  1220 г.  на одном из островов Каспийского моря, 

всеми покинутый, Хорезмшах умирает. Перед смертью он 

назначает своего сына Джелаледдина Мангуберды своим 

наследником и передаёт ему свой престол. 

     После смерти отца Джелаледдин возвратился в Гургандж и 

возглавил его оборону. Но тут он узнал, что кипчакские 

военачальники, по инициативе Туркан хатун, организовали против 

него заговор. По совету примкнувшего к нему Темур Малика 

Джелаледдин 10 февраля 1221 г. с 300 верными ему людьми 

покидает Гургандж и уходит в сторону города Нисы.  Здесь он 

одерживает первую победу над монголами. 

      Чингиз-хан посылает своих сыновей Джучи, Чагатая и Угедея  

для захвата Гурганджа. Оборона города длилась почти 7 месяцев. 

Горожане проявили подлинное мужество при защите своего города. 

Даже тогда, когда монголы ворвались в город, бой продолжался за 

каждую улицу, за каждый дом, но силы были неравны. Важную 

роль в организации обороны города сыграл 76 летний Ахмед ибн 

Умар Хивакий, основатель известной  школы  суфизма, известный 

как шейх Наджмиддин Кубро, который воодушевлял горожан в их 

борьбе с монголами. Чингиз-хан знал и уважал Наджмиддина 

Кубро. Перед началом осады он предложил шейху покинуть город 

и тем самым спасти себя и своих   близких, но получил отказ. В эту 

тяжёлую  минуту просветитель остался со своим народом.  

Наджмиддин Кубро  обратился к горожанам с призывом «Родина 

или почётная смерть». После взятия города монголы полностью 

истребили население, более 100 тысяч ремесленников были угнаны 

в Монголию. Но падение столицы не остановило движение 

сопротивления, которое возглавил Джелаледдин Мангуберды. 

После поражения под Ниссой Чингиз-хан сам возглавил войско 
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против Мангуберды, который одержал к тому моменту ещё одну 

важную победу над монголами в степи Парвана в Афганистане. 

Чингиз-хан настиг Мангуберды на берегу реки Инд. Здесь и 

произошла решающая битва. Преимущество было на стороне 

монголов и, хотя воины Мангуберды сражались не на жизнь, а на 

смерть, они были вынуждены отступить. Сам Джелаледдин на 

своём коне бросился с высокой скалы в реку, ему удалось спастись. 

Чингиз-хан был восхищён подвигом Мангуберды  и, обращаясь к 

своим сыновьям, сказал: «На свете подобного сына ещё никто не 

породил. В пустыне он сражается и побеждает как лев, в воде он 

быстр и смел как акула. Он смело глядит в глаза смерти. Это 

совершенное создание великого бога» (Мирзо Улугбек «Тўрт улус 

тарихи», Т. 1994 г.).  Ещё в течении 10 лет Джелаледдин 

Мангуберды вёл отчаянную борьбу с монголами, появляясь в 

Иране, Ираке, на Ближнем Востоке, в Афганистане. Он то 

добивался победы, то терпел поражение, но ни разу не склонил 

свою голову перед врагом. Но погиб он не на поле брани, не в 

сражении с врагами, а совершенно случайно, от руки пастуха, 

курда, который отомстил за своего погибшего брата. Это случилось 

в августе 1231 г. на территории нынешнего Азербайджана.  

     Самоотверженность Джелаледдина Мангуберды в борьбе за 

свободу своего народа, его беспримерное мужество прославило его 

на века. Ярким свидетельством этого является отношение к памяти 

наших великих предков в независимом Узбекистане. В 1999 г. в 

Узбекистане широко отметили 800 летие со дня рождения 

Джелаледдина Мангуберды, в его честь учреждён орден, как знак 

высшего воинского отличия.  

     Монгольское завоевание сопровождалось массовым 

истреблением местного населения. Сотни тысяч ремесленников 

были угнаны в рабство в Монголию, десятки цветущих городов 

были сожжены и превратились в пепелища. Ирригационная 

система, основа сельского хозяйства была разрушена,  Великий 

Шёлковый путь пришёл в упадок, торговые связи Востока и Запада 

теперь осуществлялись северным путём, через территорию Белой 

Орды, т.е. Дашти-Кипчак. Многовековое духовное и материальное 

богатство народа было растоптано. 

     6.3. Социально-экономическое и политическое положение в 

Чагатайском улусе (ХIII-ХIY вв). К концу своего правления 

Чингиз-хан все захваченные территории разделил между своими 
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сыновьями. Земли к северу от Сырдарьи, Западная Сибирь, 

Северное Приаралье, Дашти-Кипчак, северный  Хорезм  отошли 

его старшему сыну – Джучи.  Кашгар, Мовароуннахр, Семиречье, 

южный Хорезм  получил Чагатай. Угедей стал наследником 

престола Чингиз-хана, а младший сын Тули получил Хоросан и 

Иран. Таким образом великая империя Чингиз-хана была поделена 

на улусы  и хотя удельные правители – ханы – формально 

подчинялись хакану, верховному правителю, но фактически 

каждый из них проводил самостоятельную политику.  

Междуусобные войны между ними не были большой редкостью. В 

1251 г.  при поддержки Боту-хана, сына Джучи, хаканом  был 

избран сын младшего сына Чингиз-хана Тули –Мунке (1251-1259 

гг.). При нём Чагатайский улус был поделён между Бату-ханом, 

правителем Золотой Орды, и Мунке. Территория к северу от 

Сырдарьи отошла Мунке, а Мовароуннахр отошёл Золотой Орде, 

где правил Бату-хан. Но в 60-е годы XIII в. внук Чагатая Алгу-хан  

восстановил самостоятельность Чагатайского улуса.  

     Чагатаи рассматривали Мовароуннахр как источник постоянных 

доходов и были заинтересованы в регулярном поступлении 

налогов. Кроме того, они не обладали опытом управления 

большими культурными областями. Поэтому управление улусом 

осуществлял их наместник, хорезмийский купец  Махмуд Ялавач 

(1227-1238 гг.), который избрал своей резиденцией город Ходжент. 

Для поддержания порядка и сбора налогов в распоряжении 

Махмуда Ялавача были монгольские войска. Для казны с населения 

собирались следующие налоги: 

1. Калон или поземельный налог. Он составлял одну десятую часть 

урожая; 

2. Капчур и шулси. Он взимался с кочевого населения. Капчур 

предсматривал взимание одной головы из ста с крупнорогатого 

скота. Шулси предусматривал взимание одной овцы с каждого 

стада или одной лошади с тысячи лошадей; 

3. Таргу, налог с ремесленников и торговцев, из расчёта одной 

тридцатой части от производства или проданного товара; 

4. Налог на соль; 

5. Подушный налог; 

6. Налог для обслуживания посланников хакана и ханов.  
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     Махмуд Ялавач ввёл в Мовароуннахре откупную систему, т.е. он 

уплачивал необходимые налоги за счёт собственных средств, а 

затем возмещал их за счёт местного населения.  

     Чрезмерные налоги и подати, а порой и прямой грабёж 

вызывали протест местного населения. Это проявлялось в 

народных восстаниях. В 1238 г. крупное восстание вспыхнуло в 

селении Тараб близь Бухары. Отряды восставших двинулись на 

Бухару и, свергнув власть баскаков, заняли город. Восставших 

поддержал и глава местного духовенства Шамсуддин Махбуби. 

Бежавшие от восставших монголы и представители местной знати, 

собрав новое 10 тысячное войско, попытались подавить восстание, 

но были разбиты. Но победа дорого  обошлась восставшим. 

Предводители восставших – Махмуд Тараби и Шамсуддин 

Махбуби  погибли. В рядах восставших  началось смятение. 

Младшие братья Махмуда Тараби, Мухаммад и Али, не смогли 

организовать сопротивление монголам. И вскоре, прибывшие сюда 

монгольские войска во главе с Махмудом Ялавачем, подавили 

восстание. Хотя народное движение и потерпело поражение, оно 

продемонстрировало его готовность к самопожертвованию во имя 

своей свободы и независимости. Восстание Махмуда Тараби 

заставило монгольских правителей пересмотреть свою политику по 

отношению к местному населению. Перевод Махмуда Ялавача из 

Мовароуннахра в Пекин и замена его старшим сыном 

Маъсудбеком, тоже явились следствием этого восстания. 

     Маъсудбек (1238-1289 гг.), в отличии от отца, проводил более 

гибкую и эффективную политику. Он добился того, что Мунке-хан 

принял меры по обузданию своеволия монгольских баскаков, 

запретил взимать дополнительные налоги. В 1271 г. по инициативе 

Маъсудбека в Мовароуннахре была проведена денежная реформа. 

Были выпущены серебряные монеты, которые использовались на 

всей территории улуса. Благодаря этой реформе в Мовароуннахре 

стали оживляться  производство и торговля, восстанавливались 

города. Это способствовало восстановлению культуры страны. В 

первую очередь стало развиваться градостроительство, 

архитектура. Были построены комплекс «Шахи-зинда» в 

Самарканде, гробницы Сайфуддина Бухорзийи Баёнкулихана в 

Бухаре, открывались новые медресе («Маъсудия» и «Хония») в 

Бухаре, где обучались более тысячи студентов. Определённые 

успехи были достигнуты и в области науки, в частности можно 
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упомянуть такие произведения, как «История завоевателя» 

историка Джувейни, «Антология летописей» Рашиддина, которые 

считаются важными источниками для изучения периода 

монгольского завоевания.  

     В стране получила развитие и художественная литература. Её 

представляли такие крупные поэты и писатели, как Джалаледдин 

Руми, Хосров Дехлеви, Насреддин Рабгузи, Палван Махмуд, Сайфи 

Сарои и другие. 

     В осуществлении положительных изменений в регионах 

Мовароуннахра важную роль  сыграл курултай монгольской знати 

в 1269 г. в Таласской долине. На нём было принято историческое 

решение о том, что правители не должны вмешиваться в жизнь и 

быт местного населения, нарушать налоговую политику. Для 

укрепления своих позиций чагатаи пошли на сближение с местной 

знатью. В 1264 внук Чагатая Мубарекшах первым среди 

монгольских правителей принял ислам. В первой четверти XIV в. 

ислам получил статус официальной государственной религии. Если 

раньше чагатаи жили за пределами Мовароуннахра, то теперь они 

постепенно начали переселяться сюда.  

     Изменение отношения монгольских ханов к исламу 

способствовало сближению монголов с местным населением, 

начался процесс перехода части монгольских племён к осёдлому 

образу жизни. Изменяется и политика чагатайских ханов. Эти 

изменения, прежде всего, связаны с именем одного из 

представителей чагатаев – Дувахана (1282-1306 гг.), его сыновей 

Кебекхана (1318-1326 гг.) и Тармаширина (1326-1334 гг.). Не 

случайно появление города Андижан связано с именем Дувахана 

(1282-1306 гг.), который заложил этот город. Кебекхан первым из 

монгольских правителей перенёс свою ставку в Мовароуннахр. По 

его приказу неподалеко от города Насаф  был воздвигнут дворец 

(на монгольском это звучит как «Карши»), вокруг которого затем 

возник город Карши. Важной заслугой Кебекхана явились 

проведённые им денежная и административная реформы. При 

Кебекхане начали чеканить две серебряные монеты – «динар» и 

более мелкую «дирхам» Новая денежная единица получила 

название «кепаки». Денежная реформа Кебекхана послужила 

важной основой развития внутренней и внешней торговли. 

     Административная реформа была направлена на укрепление 

центральной власти и ослабление сепаратистких устремлений 
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местных правителей. Территория Мовароуннахра была разделена 

на туманы,  способные, в случае войны, выставить 10000 воинов. 

Эта реформа способствовала укреплению единого государства.  

     Реформы Кебекхана были враждебно встречены  кочевой 

военно-феодальной знатью. Эти реформы рассматривались ими как 

предательство заветов Чингиз-хана, нарушений вековых традиций, 

как ограничение их власти. В результате заговора Кебекхан был 

убит, но пришедший ему на смену его младший брат Тармаширин 

продолжил политику брата, за что также поплатился своей жизнью. 

Последний чагатай проводивший политику укрепления 

централизованного государства, сближения с местной знатью, 

перехода к осёдлому образу жизни был Казанхан (1334-1346 гг.). 

     После смерти Казанхана в стране усилились смута и раздор, 

борьба за власть. В результате в 40-е годы XIV в. Чагатайский улус 

распался на две части: Моголистан, куда входил Восточный 

Туркестан, Семиречье, и Мовароуннахр. Между ними не утихала 

междуусобная война. В Мовароуннахре борьба за власть между 

различными родами привела к его распаду на десять отдельных 

владений, которые также враждовали друг с другом. Страна 

оказалась в очень тяжёлом экономическом и политическом 

положении. 

6.4. Развитие средств связи и коммуникаций. Состояние 

Великого Шелкового пути после монгольского нашествия. Во 

время монгольских завоеваний, система почтовой связи получила 

дальнейшее развитие. В период господства Чингизхана и его 

наследников на караванных дорогах огромной империи были 

возведены многочисленные почтовые станции – ямы. Гонцы – 

ямщики, отправленные с секретным донесением, имели особые 

бляхи (пайцзы) и специальное обмундирование.  

Известный итальянский путешественник Марко Поло в своих 

путевых записках оставил ценные сведения о деятельности 

почтовой службы в государствах Центральной Азии, в Китае, в 

империи Чингизхана. Так, описывая систему почтовой связи в 

империи, он пишет о хорошо налаженной системе обслуживания 

гонцов на караванных путях, а также о том, что на каждой почтовой 

станции в полной готовности содержались от 200 до 400 лошадей. 

Кроме того, он сообщает, что в определенных местах на камне или 

столбах вывешивались специальные дорожные указатели.  

Некоторые зарубежные исследователи, указывая на жесткий 
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порядок и дисциплину, установленные в огромной империи, 

подчеркивают, что благодаря этому через дорожные почтовые 

станции до центра, т.е. до резиденции Чингизхана, донесения 

доставлялись с невиданной для того времени быстротой – 600 км в 

сутки. Достаточно отметить, что даже в Европе доставка почтовых 

донесений с такой скоростью была немыслима вплоть до XIX в.  

Монгольские ханы, предоставляющие  крупным собственникам 

и купцам различного рода льготы, к примеру, грамоты, пайцзы, 

вместе с тем обслуживание и обеспечение всем необходимым 

почтовых станций (ямов) полностью возлагали на местное 

население. Оно было вынуждено оказывать услуги 

многочисленным послам, гонцам, вестникам, доставляющим 

письма и донесения, незамедлительно выдавать им лошадей, корм 

для них, продовольствие и другие необходимые вещи. По 

специальному указу кагана от 1235 г. почтовое обслуживание и 

содержание каждого барида (станции) было возложено на 

население двух туманов (районов), что стало для него тяжким 

бременем. 

В  результате  монгольского  завоевания, культурные  и  

экономические  связи,  осуществляемые  по  Великому Шелковому  

пути, пришли  в  упадок, и лишь, начиная с 60-70 годов XIII в. 

начинают  восстанавливаться  города,  налаживается  ремесло  и  

торговля. Изучение  торговых  дорог  рассматриваемого  времени  

позволяет определить  маршруты  посольских  миссий  стран  

Европы  в  столицу Монгольской империи Каракорум и в Пекин. 

Путь послов шел через Черное море в Сарай Берке, а оттуда по 

северному ответвлению Великого Шелкового пути – на север 

Аральского моря, в  Семиречье, Восточный Туркестан и в 

Каракорум.  

Завоевание  Чингисханом  Средней Азии  и  соседних  с  ней  

территорий вызвало невиданный  экономический  и  экологический  

упадок.  По свидетельству  источников,  эпидемия черной чумы, 

начавшаяся  в  Китае в  30-40-х  годах XIV в.,  получила  широкое  

распространение  по  Великому Шелковому  пути  и  достигла  

Европы.  В  результате  этого,  в  городах  и селениях  Евразии  

надолго  прекратилась  торговля.  В  целом,  период монгольского  

ига  в  Средней  Азии  можно  охарактеризовать  как  период упадка 

караванной торговли.   
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Контрольные вопросы 

 

1. Как Чингизхан пришел к власти на территории Монголии? 

2. В чем были слабые стороны государства Хорезмшахов? 

3. Приведите примеры героизма местного населения в борьбе с 

монголами. 

4. Охарактеризуйте административное устройство Чагатайского 

улуса. 

5. В чем была суть откупной системы сбора налогов? 

6. Что изменилось в управлении Чагатайским улусом после 

восстания Махмуда Тароби? 

7. Какие реформы были проведены Кебекханом и какие цели они 

преследовали? 

8. Почему распался Чагатайский улус? 

9. Каковым являлось состояние средств связи и коммуникаций в 

период нашествия и власти монголов? 

 

Тесты 

 

1. Основные признаки государства Чингиз-хана? Найдите 

неправильный ответ. 

А. Наличие свода законов « Яса»;  

В. Наличие армии;  

С. Центром государства был Пекин; 

D. Военно-феодальное государство;  

E. Для организации аппарата управления в качестве советников 

использовали уйгуров. 

 

2. Назовите имена героев, боровшихся против монгольских 

завоевателей. 

А. Махмуд Ялавач, Маъсудбек; 

В.Темур Малик, Джалалетдин Мангуберди, Маъсудбек; 

С. Джалаледдин Мангуберди, Темур Малик, Нажмиддин Кубро; 

D. Чагатай, Джучи, Тули; 

E. Джалаледдин Мангуберди, Чагатай, Махмуд Ялавач. 

 

3. Кто управлял Чагатайским улусом? 

А. Чагатай, Чингизхан; 

В. Чингизхан, Маъсудбек; 
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С. Махмуд Ялавач, Джалаледдин Мангуберди; 

D. Махмуд Ялавач, Маъсудбек; 

E. Джалаледдин Мангуберды, Кебекхан; 

 

4. Социально-политическая обстановка в Чагатайском улусе в ХIV 

в.? Найдите неправильный ответ. 

 А. Кебек хан провёл денежную и административную реформу; 

 В. Умер Чингиз-хан;  

 С. Усиление противоречий между чагатайскими ханами и военно- 

кочевой знатью; 

 D. Раскол Чагатайского улуса на две части;  

 Е. Чагатаи стремились  к установлению прочных связей с местной 

знатью. 

 

5. Назовите предводителя крупного антимонгольского восстания. 

А. Махмуд Ялавач; 

В. Кебек; 

С. Маъсудбек; 

D. Махмуд Тараби; 

Е. Тармаширин. 

 

6. Что такое «Ям»?  

A. Единицы расстояния в империи Бабуридов; 

B. Налог со скота в государстве Караханидов;  

C. Почтовая станция в монгольском государстве; 

D. Конное войско у Саманидов; 

E.  Станция у монголов. 

 

7. В каком году по специальному указу кагана  почтовое 

обслуживание и содержание каждой станции было возложено на 

население двух районов, что стало для него тяжким бременем?  

A. 1232 г.  

B. 1235 г.  

C. 1239 г.  

D. 1241 г.  

E.   1247 г.  
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ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ  ПРИ АМИРЕ 

ТЕМУРЕ И ТЕМУРИДАХ 

 

Ключевые слова: движение сарбадаров; централизованное 

государство; «Уложение» Темура; диванхана; шейх ул-ислам; 

мунши; суюргал; мульк; вакф; средства связи; передача 

информации. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением SWOT-анализа. 

 

  7.1. Социально-политическая обстановка в Мовароуннахре 

во II половине XIV века. Приход к власти Амира Темура и 

создание им централизованного государства. Возникновение 

государства Амира Темура явилось логическим следствием 

социально-политических событий, которые происходили в 

Мовароуннахре в XIV в. Обострились противоречия между 

чагатайскими ханами: сторонниками оседлого образа жизни, 

прекращения междоусобных войн, упрочения связей с местной 

аристократией и военно-кочевой знатью, желавшей сохранить 

кочевые традиции. В результате в 40-х гг. XIV в. Чагатайский улус 

распался на 2 части: Моголистан (территория Семиречья и 

Восточного Туркестана) и Мовароуннахр, усилилась феодальная 

раздробленность. Согласно сведениям историка Хондамира, 

Мовароуннахр распался на 10 самостоятельных владений с 

независимыми правителями. 

Страна нуждалась в появлении новой политической силы, 

которая обеспечила бы политическую стабильность и 

экономическое развитие. Ответом на эту потребность и явился 

выход на политическую арену такой личности как Амир Темур. 

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

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

Тарагая барласа. 

      Точкой отсчёта начала политической деятельности Темура 

можно считать 1360 г., когда в Мовароуннахр вторглись войска 

монгольского хана Тоглук Темура. Не встретив никакого 

сопротивления со стороны местных беков, он стал грабить города 

края. Проявив политическую дальновидность, Темур поступил на 
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службу к Тоглук Темуру. В результате Темур назначается 

правителем Кешского вилайята и получает звание эмира. В 1361 г. 

Тоглук Темур вторично вторгается в Мовароуннахр и назначает 

своего сына Ильяс Ходжу правителем Мовароуннахра.  С самого 

начала отношения между Амир Темуром и Ильяс Ходжой не 

сложились. Женившись на сестре правителя Балха  Султана 

Хусейна Улджай Туркан-ага, Амир Темур укрепил своё положение. 

Совместно с Султаном Хусейном  Амир Темур представлял собой  

наиболее крупную силу в Мовароуннахре. В 1364 г. союзники 

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

войском вторгается в Мовароуннахр. Амир Темур и Султан Хусейн 

выступили против Ильяс Ходжи. Недалеко от Ташкента произошла 

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

поражением и отступлением  союзников. Дорога на Самарканд, 

политический и экономический центр края, была свободна. Но 

взять город Ильяс Ходжа не смог. В этот период Самарканд 

находился под властью сарбадаров. Движение сарбадаров началось 

в 1337 г. в восточном Иране. Основной движущей силой движения 

были трудящиеся массы. Они вели борьбу под лозунгом «Лучше 

видеть свои головы на виселице, чем умирать от страха». В 

западном Хорасане сарбадары создали своё государство со 

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

Сарбадары выступали против монгольских завоевателей и за 

социальное равенство.  В 60-е годы XIV в. это движение 

распространилось и в Мовароуннахре, его центром был г. 

Самарканд. Здесь это движение возглавили  студент медресе 

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

Сарбадары смогли сплотить жителей Самарканда и организовать 

эффективную защиту города. В результате Ильяс  Ходжа был 

вынужден отступить и покинуть Мовароуннахр. Используя 

удобный момент, Амир Темур и Султан Хусейн собрав новое 

войско, подошли к Самарканду и, вступив с руководителями 

сарбадаров в переговоры, схватили их и казнили, в живых остался 

только Мавлон-Зода. Союзники вступили в город, где правителем 

Мовароуннахра был избран Султан Хусейн, который был внуком 

Казаган-хана, последнего чагатайского хана. 

      Как показали дальнейшие события, союз Амир Темура и 

Султана Хусейна был недолговечным. Властолюбие и коварство 

Султана Хусейна привели к разрыву отношений между ними. В 
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результате в 1366-1370 гг. между бывшими союзниками началась 

война, которая завершилась победой Амира Темура и захватом им 

Балха, столицы Султана Хусейна. Здесь же в апреле 1370 г. 

состоялся курултай местной знати и начальников войск, на нём 

Амир Темур был провозглашён правителем Мовароуннахра. 

Учитывая, что Амир Темур не относился к представителям рода 

чингизидов, он довольствовался титулом эмира и правил через 

подставных ханов (Суюргатмыш (1370-1388) и Султан Махмуд 

(1388-1402). 

     Придя к власти, Амир Темур приступил к решению своей 

важнейшей задачи – созданию сильного централизованного 

государства. Главным  условием на пути решения этой задачи 

являлось объединение разрозненных территорий Мовароуннахра в 

единое государство. Другим важным условием являлось 

прекращение набегов монголов на территорию края. В течении 

1370-1389 гг. Амир Темур семь раз совершил военные походы 

против Моголистана. В результате  победы Амира Темура над 

правителем Моголистана эмиром Камариддином, набеги монголов 

прекратились, восточные земли Мовароуннахра были освобождены 

от монгольского ига. Это имело важное значение в создании 

централизованного государства Амира Темура. В ходе объединения 

земель Мовароуннахра главным противником  Амира Темура стали 

представители Суфийской династии в Хорезме (Хусейн, Юсуф, 

Сулейман). До 1359 г. северная часть  Хорезма, с центром в         г. 

Ургенч подчинялась Золотой Орде, а южная часть Хорезма с 

центром в г. Кят, относилась к Чагатайскому улусу. В 1359 г., 

воспользовавшись смертью правителя Золотой Орды Бердибек-

хана, представители суфийской династии, объединив северный и 

южный Хорезм, создали самостоятельное государство. Амир Темур 

считал их власть незаконной, так как все земли бывшего  

Чагатайского улуса, в том числе и южный Хорезм, рассматривал 

как свои владения. Для решения этой проблемы Амиру Темуру 

пришлось прибегнуть к силе оружия, поскольку неоднократные 

обращения Амира Темура к правителям Хорезма с предложением о 

мирном разрешении этой проблемы путём политических 

переговоров, не возымели действия. Амиру Темуру пришлось пять 

раз (1371, 1373, 1375, 1379, 1388 годы) совершать походы против 

Хорезма. В конечном итого он добился присоединения Хорезма к 

своему государству. 
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     Таким образом, с помощью разных приёмов – оружия, 

дипломатических переговоров – борьба Амира Темура, 

продолжавшаясяв в течении 1370-1389 гг., привела к 

освобождению страны от монгольского гнёта, преодолению 

политической раздробленности, устранению феодальных 

междуусобиц и объединению территории Мовароуннахра и 

Хорезма. В результате было создано крупное централизованное 

государство. Амир Темур, создавая своё государство, 

одновременно демонстрировал  его мощь, раздвигая  границы. С 

этой целью он предпринял ряд походов в сопредельные страны. Его 

«трёхлетний» (1386-1388 гг.), «пятилетний» (1392-1396 гг.) и 

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

новых территорий. В ходе этих походов были завоёваны Иран, 

Ирак, Закавказье, Северная Индия, Ближний Восток, даже Египет 

признал себя вассалом Амира Темура. Таким образом, была создана 

огромная империя, простиравшаяся от Восточного Туркестана до 

берегов Средиземного моря, от северного Приаралья до 

Индийского океана.  

     При этом необходимо отметить, что походы Амира Темура не 

следует оценивать однозначно. Все эти походы были вызваны 

разными причинами. Иногда они диктовались с целью защиты 

своих рубежей от посягательств извне, иногда они были 

обусловлены необходимостью дать отпор агрессивным силам. Так, 

например войны Амира Темура с правителем Золотой Орды 

Тохтамыш-ханом (1389, 1391, 1394-1395 гг.) были вызваны, прежде 

всего, желанием обеспечить мир и покой населения 

Мовароуннахра,  сохранение территориальной целостности 

государства. При этом объективно оценивая значение победы 

Амира Темура над Тохтамыш-ханом, необходимо отметить его 

положительное влияние на судьбу русского народа, так как эта 

победа ослабила  монгольский гнёт над русскими княжествами, и 

создала благоприятные условия для достижения ими своей 

независимости. Кроме того, это способствовало оживлению 

Великого Шёлкового пути,  развитию разносторонних связей 

Мовароуннахра с различными странами мира, превращение его в 

важный международный торговый и экономический центр. 

     Важное значение имела и победа Амира Темура над правителем 

гоударства турков-османов султаном Баязидом в 1402 г. под 

Анкарой. Беспощадный бой, который выиграл Амир Темур, стал 
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демонстрацией его  могущества и полководческого таланта не 

только на Востоке, но и на Западе. Эта победа не только 

способствовало расширению границ его государства, но и спасла 

страны и народы Западной Европы от разорительного  вторжения 

турков-османов.  

В 1405 г. был начат поход на Китай, но он не был завершен из-за 

смерти Амира Темура. 

7.2. Социально-экономическая жизнь в государстве. 

Государственное управление. «Уложение» Темура. Амир Темур 

вошел в историю не только как великий полководец, но и как 

мудрый, дальновидный государственный деятель. Созданное им 

централизованное государство, принципы управления им заложили 

основу узбекской государственности. Государственное устройство 

в державе Амира Темура основывалось на вековых традициях 

местной государственности, обогащенных опытом сопредельных 

стран Востока. 

Взгляды Амира Темура на общество, социально-политическую 

жизнь, роль государства, правителя в жизни народа нашли свое 

отражение в «Уложении» Темура. 

«Уложение» по своим функциональным характеристикам 

отвечает требованиям конституционного правового документа, в 

котором отражены принципы, организационные формы и система 

методов управления. В нем подробно изложен механизм 

управления, этические нормы поведения чиновников, вплоть до 

простого воина. 

Основным стержнем государственного управления были 

законность и мусульманское право. Амир Темур говорил, что 

«власть, не опирающаяся на религию и законы, не сохранит на 

долгое время свое положение и силу». Законность являлась опорой 

в делах, обеспечивая справедливость и беспристрастность. 

Именно опора на законы и нормы шариата позволили Амиру 

Темуру, помимо мощи силы своего авторитета, повысить 

эффективность деятельности аппарата органов управления. Все 

учреждения действовали мобильно, отличались высокой 

дисциплиной исполнения. 

Система государственного управления представляла собой 

центральное управление со своей канцелярией - Девони бузрук, 

состоявшее из семи министерств. 

Постоянный совет включал четырех визирей: первый визирь 
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провинций и народа, был советником по административным, 

налоговым, бюджетным, торговым, культурным и 

правоохранительным вопросам; второй визирь отвечал за порядок в 

армии; третий визирь ведал вопросами имущества, финансов, 

взимания налогов с купцов; четвертый визирь управлял всеми 

делами империи, следил за деятельностью и финансами всех 

учреждений. 

Кроме того, назначались еще три визиря, следивших за 

состоянием дел в провинциях и вассальных государствах. Они 

контролировали поступление средств в казну. 

При диванхане (кабинет министров) были учреждены 

должности духовного судьи по религиозным вопросам; 

гражданского судьи; арзбеги (по вопросам жалоб), садриаъзам (по 

делам вакуфного имушества); шейх ул-ислам (следил за 

исполнением законов шариата); мунши (секретарь, отвечающий за 

поступление и распределение денежных средств и их учет в 

государстве). 

В административном отношении государство делилось на 

улусы, вилояты и туманы, которыми управляли хаким, нойиб и 

туманбаши (т.е. правитель, наместник и тысячник). Город, область 

или округ имели свое финансовое управление, судью, муфтия, а 

также делопроизводителя. 

При Амире Темуре широкое распространение получил суюргал, 

как форма условного землевладения. Владельцами суюргала 

назначались сыновья, внуки, родственники Амира Темура, а также 

военачальники, бывшие правители этих областей и все, кто верно 

служил правителю. Система раздачи отдельных частей государства 

в суюргал содействовала накоплению в стране скрытых, 

сепаратистских сил, которые могли разрушить целостность 

государства, что и произошло после смерти Амира Темура. 

Большое значение Амир Темур придавал Советам (кенгашам), 

устраиваемым для решения важных государственных дел. По 

вопросам государственной важности Амир Темур советовался со 

специалистами в той или иной сфере. 

Обеспечение правопорядка и стабильности в государстве 

явилось важным фактором развития социально-экономической и 

культурной жизни народа. Экономическое развитие любого 

государства определяется разумной налоговой политикой. В 

«Уложении» были определены основные принципы этой политики. 



82 

 

Главным принципом было «остерегаться обременять народ 

податями, потому что разорение народа ведет за собой обеднение 

государственной казны». Основным был поземельный налог - 

харадж, который собирался только после уборки урожая и 

составлял 33% урожая плюс денежная рента с обмеренной 

посевной площади. С частных земель взимался ушр - 1/10 часть 

урожая, с фруктовых  садов – мол-дарахт, зякат - с домашнего скота 

(1/40), кроме того население страны привлекалось на общественные 

работы (рытье каналов, строительство караван-сараев, 

оборонительных сооружений). Эта повинность называлась бегар. 

Формы земельной собственности были различными: мулки девоний 

- государственные земли; мулк - частные земли; вакуф - земли, 

принадлежащие мечетям, медресе; жамоа ер - общественные земли. 

7.3. Особенности средств связи и передачи информации в 

империи темуридов. Возрождение трасс Великого Шелкового 

пути. В могущественном централизованном государстве Амира 

Темура была создана и эффективно функционировала уникальная 

для своего времени система почтовой связи. Она позволяла в 

кратчайшие сроки доставлять указы Сахибкирана, письма, 

донесения и другие важные сообщения во все уголки огромного 

государства. Так, донесение, отправленное из Ирана в Самарканд, 

доставлялось за 3 дня. При Амире Темуре этим занималась 

специальная секретная служба. О существовании эффективной 

почтовой связи в государстве Амира Темура свидетельствуют 

многие европейские источники. Так, камергер короля Кастилии 

Генриха III Руи Гонзалес де Клавихо, посетивший Самарканд в 

качестве полномочного посла испанского правителя, подробно 

описал систему почтовой связи, при этом особое внимание уделил 

условиям, созданным для государственных гонцов, для 

эффективного выполнения ими своих обязанностей.  

Интересные сведения можно подчерпнуть из дневников и 

некоторых других европейцев, в частности, И. Шильтбергера. Как 

известно, после победы Амира Темура в сражении под Анкарой 

(1402 г.) по его указу подавляющему большинству воинов 

турецкого султана Баязида, попавших в плен, сохранили жизнь. 

Оказавшийся среди них немецкий рыцарь Иоганн Шильтбергер в 

своем дневнике довольно подробно описал систему почтовой связи 

в империи Амира Темура, в частности, обратил внимание, что на 

всех крупных торговых путях были почтовые станции, где наготове 
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держались быстроходные лошади для государственных служащих, 

гонцов, послов. По его утверждению, такая система почтового 

обслуживания существовала на всех дорогах огромного 

государства. Он писал, что, приблизившись к почтовой станции, 

гонец, везущий срочное донесение, вытаскивал из-за пояса 

завернутый в какую-то ткань свисток и издавал определенный звук, 

услышав который служащие (контролеры) почтовой станции 

обязаны были предоставить в его распоряжение быстроходную 

лошадь. На торговых путях такого рода услуги оказывались не 

только государственным гонцам, но и зарубежным купцам и 

послам, имеющим специальные грамоты государя и выполняющим 

также функцию вестовых.  

Амир Темур в своих «Уложениях» писал о том, что всегда 

оказывал покровительство путешественникам, приносящим ему 

вести из дальних стран, а также купцам и начальникам караванов, 

которых он включил в состав «Двенадцати сословий»: «Я 

протягивал руку помощи путешественникам всех областей и всех 

государств, чтоб иметь известия о чужеземных царствах, я посылал 

во все страны купцов и начальников караванов; я приказывал им 

привозить мне самые редкие вещи, которые можно встретить в 

Китае, Хотане (оазис и городской уезд в округе Хотан на юго-

востоке Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая, южнее 

пустыни Такла-Макан, к юго-востоку от Яркенда), Индостане, 

городах Египта, Травии, Сирии, Рума и даже на острове Франков. Я 

хотел, чтобы они сообщали мне о положении, нравах и обычаях 

туземцев и колонистов этих стран, особенно же об отношениях 

иностранных государей к их поданным».  

Важно отметить, что по велению Амира Темура все торговые 

пути охранялись специальными управляющими, которые следили 

за безопасностью проезжающих купцов и странствующих, а также 

провожали их от одной почтовой станции до другой. Известно, что 

Амир Темур вел постоянную переписку с местными хакимами, 

полководцами, со своими духовными наставниками. Все это 

говорит о том, что Амир Темур с молодости прислушивался к 

советам своих пиров (советников), получая от них письменные 

наставления.  

 Разумеется, все это объясняется, прежде всего тем, что Амир 

Темур нуждался в точной информации о ситуации в государстве, в 

провинциях, о деятельности местных хакимов, о положении дел в 
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других странах. А это, в свою очередь, требовало создания 

надежной системы почтовой связи, которая бы позволяла получать 

регулярную и достоверную информацию не только из различных 

частей огромного государства, но и из других стран. 

Нижеследующий текст из «Уложений» убеждает нас в том, какое 

большое внимание Амир Темур уделял этому вопросу: «Повелел, 

чтобы в каждом пограничном крае, в каждой области, городе и 

войске были назначены оповестители, дабы уведомляли меня о 

делах и действиях правителей, поданных, войсках и ополчении – 

своих и чужих; о ввозе и вывозе [через границу государства] 

различных товаров, въезжающих [извне] и отъезжающих [за 

пределы моих владений] чужестранцах, о прибытии караванов из 

различных стран, [ибо] они также доставляли сведения о делах 

соседних стран и падишахов, об ученых и благочестивых мудрецах 

из дальних стран, кои вознамерились искать моего 

покровительства, и писать обо всем этом подробно и правдиво». В 

состав созданной по повелению Амира Темура государственной 

системы почтовой связи были включены специальные гонцы и 

вестовые, чиновники, контролирующие их деятельность, а также 

купцы, дервиши и представители ряда других сословий. 

Письменные и устные донесения, направляемые чиновникам в 

различные уголки государства, как правило, доставлялись 

своевременно. Вся собранная информация, изученная и 

обобщенная чиновниками специальной службы, доводилась до 

правителя, который принимал соответствующие решения по тем 

или иным вопросам. Примечательно, что в этой системе было 

создано особо секретное подразделение, состоящее из лазутчиков 

(разведчиков), которым было позволено напрямую доставлять 

донесения правителю. Эти люди имели при себе специальные 

бляхи – пайцзы, удостоверяющие их статус.  

Известно, что Амир Темур вел обширную переписку с 

правителями мусульманских стран, в частности, ханом Золотой 

Орды Тохтамышем, турецким султаном Баязидом,  султаном 

Египта и другими. А его переписка и политические контакты  с 

правителями Европы – королями Франции, Леона, Кастилии, 

Англии и России (русскими князьями) – сыграли важную роль в 

укреплении дипломатических, торгово-экономических и 

культурных отношений между Мовароуннахром и западными 

странами.  
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В последующий период система почтовой связи, основанная 

Амиром Темуром, была развита и поднята на еще более высокий 

уровень его достойными наследниками, особенно Захириддином 

Мухаммадом Бабуром.  

Бабур, основавший в Индии огромную империю, помимо 

масштабного строительства и созидательной деятельности, особое 

внимание уделял укреплению прочных связей с Хорасаном, 

Афганистаном, Ираном, Мовароуннахром и другими странами 

посредством создания эффективной системы почтовой связи. 

Существовавшее в этой сфере положение дел его совершенно не 

устраивало. Так, в «Бабурнаме» можно найти немало фактов о том, 

что письма, направленные им в Агру, даже через два года не 

доходили до адресата (сына Хумаюна), а также о несвоевременной 

доставке сведений и донесений из Кабула, Газны, Андижана и 

других мест. Поэтому создание по инициативе Бабура уникальной 

для того времени службы почтовой связи, позволяющей обеспечить 

безопасность гонцов и служащих, своевременно выплачивать им 

жалованье (не имеющий аналогов пример в истории почты 

средневековья), вовремя доставлять письма и донесения, а также 

незамедлительно решать проблемы, возникающие на торговых 

путях и станциях, свидетельствует о том, насколько большое 

внимание он уделял этому вопросу.  

Примечательно, что Бабур не ограничился разработкой и 

созданием совершенно новой, передовой для своего времени 

системы почтовой связи. Для того, чтобы почтовая терминология 

была понятна многоязычному населению империи, говорящему на 

фарси, тюркском, хинди и т.д., он внес важные уточнения в понятия 

«мил» и «курух», которые использовались как единицы расстояния. 

Кроме того, он повелел измерить точное расстояние между Агрой и 

Кабулом, создать через равные промежутки друг от друга 

достаточное количество почтовых станций и обустроить их, 

назначить ежемесячное жалованье их служащим и гонцам: «В 

четверг, четвертого числа месяца раби’ второго (17 декабря 1528 

г.), было приказано Чикмакбеку с писцами Шахи Тамгачи измерить 

расстояние от Агры до Кабула. Через каждые девять курухов 

(примерно 18 км) им надлежало поставить башенку высотой в 

двенадцать кари (примерно 8,4 м), а на башенке установить 

караульную будку. Через каждые восемнадцать курухов (примерно 

36 км) предписывалось установить ям на шесть лошадей. Ямщику и 
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конюху полагалось жалованье, а коням – корм. Если место, где 

устроен ям, окажется близко от государственных владений, то 

упомянутые выдачи производить оттуда, а если нет, то эту 

обязанность следует возложить на бека, во владении которого 

окажется ям.  

В тот же день Чикмак и Шахи вышли из Агры. Курухи были 

определены длиной в один мил…». 

В «Бабурнаме» представлена обширная информация о переписке 

Бабура с правителями разных стран, о том, от кого и когда были 

доставлены эти письма, а также их содержании. Например, письмо-

донесение из Герата о смерти в сражении под Ошем одного из 

эмиров Умаршайха Мирзы – Худайберды Темурташа через гонца 

Абдул Вахаба было передано Абу Саиду Мирзе, находящемуся 

примерно за 100 км севернее, причем расстояние в 120 йигач 

(примерно 1000 км) гонец преодолел за 4 дня.  

В целом период правления Амира Темура и темуридов 

характеризуется огромной созидательной деятельностью, 

расцветом градостроительства, культуры и ремесел. В эпоху Амира 

Темура и темуридов начинается возрождение торговых дорог  

региона.  Амир Темур,  установив власть в Мовароуннахре, 

обеспечил полную  безопасность  международных  караванных  

путей.  Начиная  с 70-х годов XIV в., были восстановлены 

международные торговые связи по  маршрутам, проходящим через 

Мовароуннахр. В эту эпоху были восстановлены внутренние и 

внешние торговые дороги империи, разработаны и внедрены четкие 

правила обеспечения безопасности международных караванных 

путей, что, в свою очередь, способствовало укреплению торгово-

экономических и культурных взаимоотношений Мовароуннахра с 

зарубежными странами. Не случайно с 70-х годов XIV в. в 

международных торгово-экономических и культурных связях 

первостепенное значение приобретает та часть Великого 

Шелкового пути, которая проходила по территорию 

Мовароуннахра, что естественно, способствовало расцвету городов,  

укреплению взаимовыгодных социально-экономических и 

культурных контактов между Востоком и Западом.  

Таким образом, осуществление комплекса мер по обеспечению 

безопасности караванных путей, строительству многочисленных 

придорожных сооружений (почтовых станций, караван-сараев, 

мостов и т.д.), развитию внутренней и внешней торговли являлось 
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важнейшим направлением социально-экономической политики в 

государстве Амира Темура, а также во времена правления его 

потомков.  

В целом, эпоха Амира Темура и темуридов являлась важным 

периодом в истории  развития  системы  карванных  путей  и  

широкомасштабных международных культурно-экономических 

связей Средней Азии, в которых города Мовароуннахра и Хорасана 

играли ведущую роль. 

При Амире Темуре происходило возрождение материальной и 

духовной культуры. Развернулось большое градостроительство. К 

строительству были привлечены лучшие зодчие Средней Азии и 

других стран. Особенно большое внимание Амир Темур придавал 

Самарканду, Шахрисабзу. Здесь были построены великолепные 

дворцы, мавзолеи, мечети - дворцы Кук Сарой, Бустон, мавзолеи 

Шохи-Зинда, Гур-Эмир, мечеть Бибиханум в Самарканде, Ок 

Сарой в Шахрисабзе, мавзолей Ходжа Ахмада Яссави в Туркестане. 

Большое внимание уделялось развитию науки и культуры. Амир 

Темур сам был довольно образованным человеком своего времени, 

он знал тюркский и фарси, историю, Коран. В Самарканде были 

собраны лучшие ученые: философы, историки, математики. 

Получили развитие настенная живопись, миниатюра. Здесь 

трудились такие выдающиеся деятели тюркской литературы как 

Атоий, Саккокий, Лутфи. 

Таким образом, деятельность Амира Темура имеет всемирно 

историческое значение, так как история возложила на него сразу 

несколько великих миссий:  

1. Объединение Средней Азии в единое централизованное 

государство. 

2. Разгром Золотой Орды, после чего Орда потеряла свою 

былую мощь. 

3. Победа над Баязидом  значительно  повлияла  на судьбы   

народов Западной Европы. 

4. Создание централизованного государства обеспечило условия 

для развития культуры и науки. 

7.4. Мовароуннахр и Хорасан при темуридах. Кончина Амира 

Темура явилась катализатором начала междоусобных войн. Смерть 

сильного правителя привела к вооруженной борьбе за наследство. 

Сыновья и внуки Темура, борясь за власть, оказались втянутыми в 

долгую, кровавую и разрушительную войну. 
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Хотя были живы 2 сына Амира Темура Мираншах (1366-1408) и  

Шахрух (1377-1447), официальным наследником Амира Темура 

был назначен правитель Индии и Кабула, сын Джахонгира, 

Пирмухаммад, который вскоре был убит. В 1408 г. в боях с 

предводителем туркменских племён Кораюсуфом погиб 

Мираншах. В 1409 г. обстановка в Мовароуннахре обострилась. В 

этот период Шахрух подавил восстание эмиров в Хорасане и, 

укрепив свою власть, захватил Самарканд. 5-летняя война 

ухудшила экономическое положение народа, поэтому политика 

Шахруха, направленная на ликвидацию междоусобных войн и 

установление мира, встретила поддержку разных слоев населения 

Мовароуннахра. Подчинив себе Мовароуннахр, Шахрух 

восстановил, в основном, государство своего отца (за исключением 

Ближнего Востока и Азейбарджана). На место местных правителей 

он поставил своих сыновей, внуков и ближайших родственников. 

Хотя формально Шахрух восстановил единство государства, но 

фактически оно раскололось на 2 части: государство Шахруха, со 

столицей Герат, и государство к северу от Амударьи, со столицей 

Самарканд, которым правил сын Шахруха Мирзо Улугбек (1394-

1449). 

Мирзо Улугбек Мухаммад Тарагай считался правителем 

Мовароуннахра и Туркестана, но первоначально под его реальной 

властью была лишь центральная часть Мовароуннахра. В Фергане 

правил Амирак Ахмад, в Туркестане Шайх Нуриддин. В 1410 г. 

шайх Нуриддин, в союзе с царевичем Белой Орды Оглоном, поднял 

мятеж против Улугбека. В борьбе с ними Улугбек потерпел 

поражение и только помощь Шахруха сохранила ему престол в 

Самарканде. В 1414-1415 г. Улугбек присоединил Фергану, в 1413 - 

Хорезм, в 1425 г он одержал победу над монгольскими ханами. Но, 

в 1427 г. в войне с правителем Белой Орды Барак ханом Улугбек 

потерпел сокрушительное поражение. Смерть Шахруха в 1447 г 

положила начало новой войне за престол в Герате. 

Положение осложнилось выступлением против Улугбека его 

сына Абдулатифа, который опираясь на поддержку мятежных 

эмиров, нанёс поражение Улугбеку. В ходе сражения под 

Самаркандом в октябре 1449 года Улугбек потерпел поражение и 

сдался в плен. По пути в хадж 27 октября 1449 года по приказу 

Абдулатифа Улугбек был убит. Но власть Абдулатифа не была 

продолжительной. Уже в мае 1450 г. в ходе восстания  в 
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Самарканде он был убит. Это послужило началом нового витка 

междоусобной войны между темуридами. В результате, 

государство Амира Темура окончательно раскололось на 2 части: 

Мовароуннахр и Хорасан. 

7.5. Наука и культура при Амире Темуре и темуридах. В  

период  правления  темуридов, особенно  Улугбека, Мовароуннахр 

переживал период культурного подъема. Огромные средства  

государства Улугбек использовал на развитие науки и культуры. По 

приказу Улугбека   было   построено  три медресе: в Самарканде 

(1417-1420),  Бухаре (1417) и Гиждуване (1433). 

Особенного расцвета в период его правления достигла 

астрономия. Будучи великим ученым в этой области, Улугбек 

привлек к себе виднейших ученых того времени: Кази-Заде Рум; 

Гиясиддина Джамшид ибн Маъсуда, Али Кушчи. В 1424-1426 г. в 

Самарканде, по приказу Улугбека, была построена обсерватория 

(окружность 47 м, высота 37 м). Улугбеком были составлены 

астрономические таблицы, в которых описывалось местоположение 

1018 звезд - «Зиджи Гурагони» (Звёздные таблицы). Они были 

переведены на многие языки мира. 

Получила свое развитие и  литература. Выдающимися 

литераторами этого периода были Мавлоно Лутфи (1366-1465); 

Абдурахман Джами (1414-1492) - классики таджикско-персидской 

литературы. После смерти Улугбека наблюдается упадок в 

культурной жизни Мовароуннахра. Центром культуры стал Герат, 

где правил Султан Хусайн Байкаро (1469-1506) - превосходный 

поэт, любитель живописи, музыки. В Герате жил и творил великий 

узбекский поэт Алишер Навои (1441-1501), автор около тридцати 

сборников стихов, поэм и научных трактатов. А. Навои является 

основоположником узбекской литературы. 

В Герате жил и творил прославленный художник - миниатюрист 

К.Бекзод (1455-1536). Европейцы называли его «Рафаэлем 

Востока». В этот период трудились известные историки: 

Самарканди, Мирхонд, Хондамир, Арабшах и др. Мирхонд создал 

семитомную историю Мовароуннахра, а седьмую часть, историю 

Хусайна Байкары и его наследников, завершил его внук Хондамир. 

Абдураззак Самарканди многие годы служил при дворе 

Шахруха и ведал дипломатической работой. Им написана 2-х 

томная книга, раскрывающая политические события эпохи 

А.Темура и темуридов. Большой след в культурной жизни оставило 
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творчество Захириддина Бабура (1483-1530). Это был выдающийся 

государственным деятель, основатель династии Бабуридов, 

создавшей в Индии мощную державу. Большой вклад Захириддин 

Бабур внёс в развитие узбекского языка. Им написан историко-

литературный труд «Бабурнома». Книга носит автобиографический 

характер и отражает историю народов Средней Азии, Афганистана 

и Индии в ХV-ХVI вв. Таким образом, вторая половина XIV – XV 

вв. стал периодом политического, экономического, культурного и 

научного развития Средней Азии.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите даты жизни и даты правления А.Темура 

2.  Какие крупные военные походы совершил А.Темур? Когда 

это было? 

3.  Какую территорию завоевал А.Темур? 

4. Какие правила управления государством изложены в 

«Уложении» А.Темура? 

5.  Какой принцип был основой государственной политики 

А.Темура? 

6. Как осуществляла свою деятельность почтовая служба в 

государстве Амира Темура? 

7.  В чем историческое значение деятельности А.Темура? 

8.  Каковы даты жизни и даты правления Улугбека? 

9.  В чем историческое значение личности Улугбека? 

    10.  Каковы противоречия эпохи правления темуридов в конце 

XV в.?  

 

Тесты 

 

1. Годы жизни Амира Темура? 

А. 1361-1405; 

В. 1336-1405; 

С. 1361-1401; 

D. 1337-1400; 

Е. 1405-1475. 

 

2. Какие задачи стояли перед Амиром Темуром в начале его 

политической карьеры? Найдите неправильный ответ. 
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А. Безопасность северных и северо-восточных границ; 

В. Создание централизованного государства; 

С. Присоединение Хорезма; 

D. Завоевание Руси; 

Е. Расширение границ государства. 

 

3. Автором какого произведения является Амир Темур? 

А. История четырех улусов; 

В. История государства и права на Востоке; 

С. Искусство управления государством; 

D. Уложение Темура; 

Е. Управление Темура. 

 

4. Где и когда Амир Темур был объявлен правителем 

Мовароуннахра? 

А. В Самарканде в1361 г.; 

В. В Бухаре в 1370 г.; 

С. В Самарканде в 1370 г.; 

D. В Хорезме в 1361 г.; 

Е. В Балхе в 1370 г. 

 

5. В чем состоит историческое значение деятельности Амира 

Темура? Найдите неправильный ответ. 

A. Объединил разрозненные территории в единое 

централизованное государство. Он проявил себя как выдающийся 

полководец, внёс значительный вклад в развитие военного 

искусства; 

B. Освободил народы Мовароуннахра от набегов монгольских 

ханов; 

C. Победа над Золотой Ордой укрепила безопасность его 

государства и создала определённые предпосылки для будущего 

освобождения Руси от монгольского ига. Победа над Баязидом 

положительно повлияла на  судьбы народов Западной Европы, 

спасла их от вторжения турков-османов; 

D. Присоединил земли Османской империи к своему государству, 

тем самым еще более расширив его территорию; 

E. Создание прочного, стабильного  централизованного 

государства создало благоприятные условия для развития  науки и 

культуры. 
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6. Годы правления Мирзо Улугбека? 

А. 1394-1449; 

В. 1409-1449; 

C. 1411-1447; 

D. 1394-1447; 

E. 1398-1449. 

 

7. Кто из европейских современников в своем дневнике подробно 

описал систему почтовой связи в империи Амира Темура, обращая 

внимание, что на всех крупных торговых путях были почтовые 

станции, где на готове держались быстроходные лошади для 

государственных служащих, гонцов, послов?  

A. Король Франции Карл VI; 

B. Камергер короля Кастилии Генриха III Руи Гонзалес де Клавихо; 

C. Немецкий рыцарь Иоганн Шильтбергер; 

D. Подданый короля Кастилии и Леона Генрих III; 

E. Османский султан Баязид.  

 

8. Политические контакты и переписка с правителями каких стран 

сыграли важную роль в укреплении дипломатических, торгово-

экономических и культурных отношений между Мовароуннахром и 

западными странами в эпоху Амира Темура?  

A. Королями Франции, Леона, Кастилии, Англии;  

B. Русскими князьми;  

C. Шведскими и немецкими правителями;  

D. Китайскими императорами;  

E. Правильные ответы А и В.  

 

9. Что такое «мил» и «курух»?  

A. Единицы расстояния в империи Бабуридов;  

B. Налоги со скота в Темуридском государстве;   

C. Почтовые станции в государстве Темуридов;  

D. Конное войско Амира Темура;  

E.  Станция у монголов.  
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ТЕМА 8. РАЗДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ НА ХАНСТВА, 

ЕГО ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Ключевые слова: ханство; эмират; хутба; шейх уль-ислам; 

инак; амлякдар; кушбеги; медресе; административное устройство; 

почтовая служба. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением графических органайзеров Венн-диаграмма и Т-

схема. 

 

8.1. Общественно-политическая обстановка в Средней Азии 

в конце XV-начале XVI вв. Установление власти Шайбанидов. 

К концу XV века на территории Мовароуннахра возник ряд почти 

независимых владений. Они были связаны между собой 

этнокультурными и экономическими узами. Однако 

многочисленные столкновения между отдельными правителями 

постоянно прерывали их, мешали установлению прочных 

взаимосвязей. Некогда мощная империя, созданная Амиром 

Темуром, распалась из-за бесконечных раздоров между темуридами 

в борьбе за власть, территориальных претензий друг к другу. 

Именно этой обстановкой воспользовался внук Абулхайрхана 

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

восточной части Дашт-и-Кипчака, Мухаммад Шайбани (1451 - 1510 

гг.). В юности он жил в Бухаре, получил хорошее по тем временам  

образование. В начале своего правления Мухаммад  Шайбани  

боролся  за восстановление господства дома Абулхайрхана над 

Дашт-и-Кипчаком и за объединение кочевых племен степи под 

своей властью. Достигнув этого, он приступил к овладению 

территорий, принадлежавших темуридам. Кочевники 

поддерживали  завоевательные  действия  Шайбани, так как они 

стремились в земледельческие районы Мовароуннахра, нуждаясь в 

продукции земледелия и ремесла.  

За  несколько лет,  начиная  с   1498   года,  Шайбани-хану  

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

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

К концу жизни Шайбани-хана в подвластное ему государство 

входила большая территория. Он сосредоточил в своих руках и 

светскую, и духовную власть. Войскам Шайбани-хана упорное 
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сопротивление оказал Захириддин Мухаммад Бабур (1483-1530 гг.), 

праправнук Темура, сын ферганского правителя Умаршейха. В 

1496-1497 годах Бабур осаждает Самарканд и дает сражение 

Шайбани-хану, который вынужден был отступить. Таким образом, 

Бабур становится правителем Самарканда, правда, ненадолго. В 

1500 году Мухаммад Шайбани-хан завоевывает Самарканд. Но 

жители города, недовольные политикой, проводимой Шайбани-

ханом, попросили Бабура стать правителем Самарканда. Но и в этот 

раз удержаться в Самарканде Бабур не смог. Положение горожан 

из-за войны было тяжелым, начался сильный голод. Чтобы 

облегчить положение народа, Бабур распустил свои ферганские 

войска, содержание которых было обременительно для народа. 

Этой ситуацией воспользовался Мухаммад Шайбани. Узнав о 

приближении войск Шайбани-хана, Бабур в апреле 1501 года 

вышел из Самарканда навстречу шайбанидам и на подступах к 

городу в сражении потерпел поражение. 

В 1510 году Мухаммад Шайбани-хан был убит в битве с 

иранскими войсками при Мерве. Бабур в надежде вернуть 

Самарканд заключает договор с иранским шахом Исмаилом Сефеви 

и с его помощью в 1512 году занимает Самарканд. Он приказал 

упоминать в пятничной хутбе имя иранского шаха Исмаила и 

чеканить монеты с именами шиитских имамов. Официальное 

признание шиитства вызвало недовольство суннитского населения 

Самарканда. Местные жители на этот раз не признают его и, в 

конце концов, Бабур был вынужден покинуть Мовароуннахр. Затем 

он был правителем Кабульского владения в Афганистане, завоевал 

Индию, где основал большое государство, простиравшееся от 

берегов Амударьи до Ганга и Бенгальского залива, которым 

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

энергичный и храбрый полководец, умный и образованный 

человек. Им написано произведение «Бабурнома», которое наряду с 

литературно-художественными достоинствами, является важным 

источником по истории того времени. «Бабурнома» состоит из трех 

частей. Первая часть посвящена описанию политических событий в 

Мовароуннахре в конце XV века. Во второй части рассказывается о 

ситуации в Кабульском уезде (территория Афганистана). Третья 

часть повествует о событиях, происходивших в Северной Индии, 

даны географические сведения о ней, о народах ее населявших. 
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8.2. Образование Бухарского, Хивинского и Кокандского 

ханств. Итак, в Мовароуннахре утвердилась новая династия - 

Шайбанидов. Произошла замена прежнего состава 

господствующего слоя. Земли и недвижимость темуридской знати 

перешли в руки новой знати, связанной с шайбанидами. 

Государство было поделено на несколько крупных уделов. 

Узбекские племена, входившие в состав державы шайбанидов, в 

значительной степени сохранили свою независимость от ханской 

власти. После Мухаммада Шайбани ханская власть зачастую была 

номинальной. Лишь отдельным шайбанидским ханам удавалось 

добиться признания со стороны удельных правителей и достичь 

некоторой централизации власти. После смерти Кучкунчи-хана 

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

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

гг.), племянник Шайбани-хана. В период его правления 

значительно возрастает роль Бухары как политического, 

экономического и культурного центра. После его смерти усилились 

междоусобные распри среди Шайбанидов, которые продолжались 

до прихода к власти          Абдулла-хана II (1557-1598 гг.). Ему 

удалось объединить разрозненные владения. Столицей государства 

при нем окончательно стала Бухара, само государство стало 

называться Бухарским ханством. При нем значительно укрепилась 

ханская власть. В период правления Абдулла-хана II наблюдался 

рост ремесленного производства, торговли, строились новые 

оросительные каналы. Им была проведена денежная реформа, 

преследовавшая цель создания благоприятных условии для 

торговли. Почти все его правление прошло в непрерывных войнах. 

Он подчинил своей власти Балх, Хисар, Самарканд, Ташкент, 

Бадахшан. В последние годы своего правления он сосредоточил 

свои усилия на завоевании Хорезма. В 1593 - 1594 годах он 

покорил Хорезм, который вошел в состав Бухарского ханства. В 

процессе борьбы за упрочение центральной власти были 

уничтожены почти все представители правящей династии. После 

смерти Абдулла-хана II и убийства его сына Абдулмумина (1598-

1599 гг.) династия Шайбанидов прекратила свое существование. 

С династией Шайбанидов связано распространение в 

среднеазиатском регионе этнонима «узбек». 

В 1601 г. к власти в государстве пришла новая династия - 

Аштарханидов (или Джанидов), основателем которой был Джани-
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Мухаммад. Ханы из новой династии не могли не считаться с 

эмирами и кочевой знатью, а также с представителями 

мусульманского духовенства, которые представляли собой 

серьезную политическую силу. А это способствовало 

раздробленности государства, падению роли центральной власти. 

Некоторая политическая стабильность была достигнута при 

Имамкулихане (1611-1642 гг.) и Субханкулихане (1680-1702 гг.). 

При Имамкулихане Бухарскому ханству вновь был подчинен 

Ташкент и вся Ташкентская область. После неудачных реформ 

Убайдуллахана (1702-1711 гг.) обозначился распад государства. 

Ослаблением Бухарского ханства воспользовался иранский 

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

аталыком Мухаммадом Хаким-бием из племени мангытов. 

Абулфайзхан (1711-1747 гг.) из династии Джанидов к тому времени 

фактически полностью был отстранен от государственной власти. 

После смерти Мухаммада Хаким-бия в 1743 году его сын 

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

приказу был убит Абулфайзхан, и в 1753 году эмир Мухаммад 

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

времени государство стало называться Бухарский эмират. 

Относительное укрепление Бухарского эмирата наблюдается во 

время правления Даниял-бия (1758-1785 гг.) и его сына Шах-

Мурада (1785-1800 гг.). Шах-Мурад провел денежную реформу, 

коренным образом улучшив денежное обращение. Он ввел 

полноценные серебряные монеты (танга) и свободный чекан. Кроме 

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

Крупные поместья были отобраны в казну взамен на денежное 

жалование. Однако, пришедший ему на смену эмир Хайдар (1800 - 

1826 гг.) не сумел довести до конца политику своего отца по 

централизации государства. Настойчиво добивался объединения в 

единое государство всех земель, входивших в Бухарский эмират, 

эмир Насрулла (1826-1860 гг.), отличавшийся особой жестокостью 

при подавлении непокорных. Наряду с борьбой против сепаратизма 

внутри страны, Насрулла стремился усилить свое господство и за 

счет соседних Хивинского и Кокандского ханств. 

Одним из государственных объединений на территории Средней 

Азии было Хивинское ханство. Становление Хорезма как 

самостоятельного государства связано с именем хана Ильбарса 

(1511-1525 гг.), потомка Джучи. Хорезму трудно было сохранять 
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единство государственного объединения, несмотря на все усилия, 

предпринимавшиеся правителями. Хотя все земли в государстве и 

считались собственностью хана, члены ханского дома, владевшие 

разными городами и областями, по существу не признавали 

центральной власти и часто нападали на своих соседей. После 

смерти Илбарса происходит постоянная смена ханов. В 1593-1594 

гг. Абдулла-хану II удалось занять Хорезм, но после его смерти в 

1598 году, Хорезм утвердил свою независимость. 

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

в действительности в разные периоды истории Хорезма правитель 

Хивы обычно реально распоряжался только территорией города, 

столицей она считалась номинально. Роль Хивы возрастает в конце 

XVI - начале XVII века в связи с истощением водных ресурсов и 

постепенным замиранием жизни в Ургенче (ныне Куня-Ургенч). 

Окончательно Хива становится столицей в начале XVII века при 

Араб Мухаммаде (1602-1623 гг.), когда в Хорезме установилась 

относительная стабильность. При Абулгази Бахадур-хане (1643 -

1663 гг.) роль Хивы и роль государственности в целом еще больше 

возросла. Абулгази-хан провел реформы, цель которых 

заключалась в ослаблении межплеменных войн, укреплении 

государственной власти, усилении процесса оседания кочевников. 

Политическая история Хивинского ханства заполнена 

многочисленными завоевательными походами в соседние страны и 

внутренними раздорами. Хорезм вел ожесточенные войны против 

Бухарского ханства за установление господства на всей территории 

Средней Азии. В свою очередь Бухара тоже стремилась к 

гегемонии в регионе. 

Во второй половине XVIII века власть в ханстве перешла к 

узбекской династии Кунград, которая до 1804 года правила через 

подставных ханов. Первым из династии Кунград официально 

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

(1806-1825 гг.) присоединил Аральское владение к Хивинскому 

ханству, тем самым, завершив объединение хивинских земель. При 

нем происходит дальнейшее укрепление государства. В стране 

стабилизировалась политическая обстановка, что способствовало 

экономическому и культурному подъему, оживлению внутренней и 

внешней торговли. 

К середине XVIII века в Средней Азии образуется еще одно 

самостоятельное государство - Кокандское ханство. Одной из 
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причин его возникновения стал политический и экономический 

кризис в Бухарском ханстве в этот период. Отделению Коканда 

(1709 г.) способствовали компактность территории и возросшая 

экономическая самостоятельность Ферганской долины. Правители 

Намангана, Коканда, Маргилана постоянно соперничали между 

собой. В результате этой борьбы все больше возрастает роль 

Коканда - владения узбекского племени минг, которое охватывало 

земли в центральной части Ферганской долины. Первым 

правителем Кокандского ханства был провозглашен Шахрух-бий 

(1709-1721 гг.). В период правления его сына Абдурахим-бия (1722-

1733 гг.) территория Кокандского ханства значительно 

расширилась. К нему временно были присоединены Ходжент, 

Уратепа, Каттакурган, Джизак. 

Правителям ханства приходилось вести борьбу за укрепление 

центральной власти. Определенные успехи в подчинении местных 

феодальных правителей наблюдались при Норбута-бие (1770-1798 

гг.). Ему удалось установить в стране относительную стабильность. 

При нем отмечалось общественно-экономическое развитие ханства. 

Процесс укрепления политической власти продолжался и при его 

сыне Олим-беке (1800-1810 гг.). При нем значительно возросло 

политическое значение Коканда. Он создал наемное войско. Олим-

бек, опираясь на свою большую армию, вел решительную борьбу 

как за централизацию власти внутри страны, так и за дальнейшее 

расширение территории ханства. Им были завоеваны Чимкент, 

Сайрам, Ангренский оазис и вся Ташкентская область. В 1805 году 

Олим-бек принял титул хана, и государство с этого времени стало 

называться Кокандским ханством. 

В последующем, при правлении Умар-хана (1810 - 1822 гг.) 

территория ханства еще более расширилась. На протяжении своего 

правления Умар-хан вел войну с бухарским эмиром за владение 

Джизаком и Уратепа. Предпринимались походы в казахские и 

киргизские степи с целью распространения там власти кокандского 

хана. В результате значительные степные пространства вошли в 

состав Кокандского ханства. При Умар-хане укрепилась 

государственная власть, начался подъем в хозяйственной и 

культурной жизни, в торговле. В общественной жизни ханства 

заметную роль играла жена Умар-хана Мохлар-айим - известная 

поэтесса Нодира. 

Расширение территории ханства продолжалось и при преемнике 
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Умар-хана - Мухаммад-Али-хане (1822-1841 гг.), но его власть во 

вновь завоеванных землях была непрочной. В период его правления 

созданный при Умар-хане союз между ханской властью и 

феодальной верхушкой стал распадаться. Политической 

нестабильностью в Кокандском ханстве воспользовался эмир 

Бухары Насрулла. В 1842 году он напал на Коканд. По его приказу 

Мухаммад-Али-хан и его приближенные были казнены. Трагически 

оборвалась жизнь Нодиры и ее сыновей.                                 

В 1842 году Кокандским ханом был провозглашен Шерали                     

(1842 - 1845 гг.). Период его правления был отмечен глубоким 

внутренним кризисом. При нем и последующих ханах в 

политической жизни ханства возросла роль Мусульманкула 

мингбаши (главного сановника Кокандского ханства). По его 

инициативе на престол был возведен несовершеннолетний Худояр-

хан, при котором он стал регентом правителя. Он сам решал 

важные государственные вопросы. Между тем, проводимая им 

политика привела к возникновению оппозиции против него, и в 

1853 году он был убит. Однако, несмотря на острые внутренние 

конфликты, затяжную и кровопролитную борьбу за власть, 

династии минг удалось сохранить превосходство. Худояр-хан 

трижды занимал ханский престол. 

8.3. Государственно-административное устройство и 

социально-экономическое положение. Состояние почтовой 

службы в ханствах. Общественному строю среднеазиатских 

ханств были присущи как черты образа жизни оседлого населения, 

так и кочевых и полукочевых племен. Это особенно характерно для 

Хивинского ханства. Форма государственного правления во всех 

трех ханствах была феодально-монархической. Система управления 

строилась на единовластии правителей. Во главе государства стоял: 

в Бухаре - эмир, Хиве и Коканде - хан. Хотя формально они имели 

неограниченную власть, однако, в условиях противостояния 

отдельных правителей, стремившихся к самостоятельности, во 

многом были зависимы от них. В Бухаре, например, авторитет и 

экономическая мощь крупных представителей духовенства - 

джуйбарских шейхов (занимавших пост шейхульисламов), 

позволяли им активно участвовать в решении наиболее важных 

вопросов внутренней и внешней политики государства. В жизни 

Хивинского ханства особое место занимали инаки - крупные 

сановники хана, избранные из племенной знати.  
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Административное устройство ханств оставалось почти 

неизменным в течение XVI-первой половины XIX века. 

Управление ханствами осуществлялось при помощи сложного 

административного аппарата. В основу административного деления 

были положены ирригационные системы. Во главе вилаетов стояли 

хакимы, имевшие многочисленный штат налоговых чиновников. В 

сельской местности власть принадлежала амлякдарам, аксакалам, 

даругам. 

Высшая административная власть была в руках кушбеги, в 

Коканде - девонбеги. Вторым лицом был низший кушбеги, который 

ведал финансами. Большое значение придавалось надзирательным 

и карательным органам. 

Основу хозяйства в ханствах составляло земледелие. Земельная 

собственность делилась на несколько категорий: государственные, 

мульковые (частновладельческие), вакфные (земли духовенства). 

Постепенно стали четко выделяться в особую категорию 

частнособственнические обеленные земли - милки-хурри холис, 

освобожденные от государственных налогов, в результате чего 

происходит укрепление безусловной земельной собственности. 

Была развита также и условная форма землевладения (суюргал).  

Основным налогом был налог с земли – харадж, который 

взимали частью натурой, частью деньгами. Кроме того, танабпули - 

налог с садов и виноградников (танаб-мера площади), зякет - налог 

со скота и прочего имущества. Помимо этих основных налогов, 

существовала масса других поборов, различных в разных областях. 

Обширный список податей и налогов включал до 90 названий. 

Взимание налогов сопровождалось насилием и злоупотреблением. 

Беспорядки в области налогообложения и их сборов вели к 

ослаблению их поступлений в казну и обнищанию народа. Большой 

тяжестью на крестьян и ремесленников ложились натуральные 

повинности: сооружение и ремонт оросительных каналов, мостов, 

дорог, постройка общественных зданий и т.д. 

В городах всех трех ханств важное место занимало ремесленное 

производство. Было развито ткачество, гончарное и оружейное 

дело, изготовление предметов домашнего обихода. 

В Средней Азии было много городов, которые были 

экономическими, политическими и культурными центрами. 

Наиболее крупные из них: Бухара, Самарканд, Ташкент, Хива, 

Ургенч, Коканд, Андижан, Туркестан и др. 
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В среднеазиатских ханствах была широко развита торговля. 

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

Усиливаются торговые отношения с Россией. В XIX веке Средняя 

Азия для России постепенно становится важным источником сырья 

для развивающейся промышленности и необходимым рынком 

сбыта готовой продукции. Расширение внутренней и внешней 

торговли вели к увеличению денежного обращения и чеканке монет 

в ханствах. Началась регулярная чеканка золотых монет, хотя 

состав монетной массы был разным. Денежное обращение 

отличалось сложностью. Стоимость и курс денег различались не 

только между тремя ханствами, но и между различными областями 

одного и того же ханства. 

В XV-XVIII вв. – в период узбекских ханств система почтовой 

связи совершенствовалась, что способствовало развитию торгово-

экономических  отношений между ханствами, а также оживлению 

их дипломатических связей с зарубежными странами. В качестве 

примера можно упомянуть установление довольно тесно 

дипломатических отношений Бухарствго эмирата, Хивинского и 

Кокандского ханств с такими государствами, как России, Иран, 

Турция, Индия, Китай. При этом послы этих государств, 

доставляющие письма правителей друг другу, помимо основных 

своих обязанностей, как правило, выполняли и функции гонцов.  

Разумеется, в этот период, как и раннее, обеспечение 

безопасности гонцов, строительство дорог и почтовых станций 

имело важное значение. Ответственность за обеспечение 

эффективной работы придорожных сооружений и почтовых 

станций была возложена на центральное правительство и местные 

органы управления. Однако в некоторых случаях, когда из казны 

выделялось недостаточно средств или они использовались не по 

назначению, ремонт и содержание придорожных сооружений и 

почтовых станций возлагалось на население. В некоторых 

источниках содержатся данные о средствах, выделенных из казны, 

а также спонсорской поддержке частных лиц. Тем не менее, в ряде 

источников приводятся сведения о плачевном состоянии дорог, 

придорожных сооружений и почтовых станций в Бухарском 

эмирате, Кокандском и Хивинском ханствах, что отрицательно 

сказывалось на деятельности почтовых служащих, своевременной 

доставке почтовых отправлений.  

8.4. Культурная жизнь в ханствах. Сложный, противоречивый, 
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полный политических и социальных потрясений путь, пройденный 

народами Средней Азии, отразился и на культурной жизни. 

Развитие культуры шло в соответствии с изменениями, 

происходившими в общественно-политической жизни. 

Деятельность среднеазиатских ученых базировалась на 

достижениях более раннего периода. Изучались и 

комментировались груды ученых прошлых веков. 

Ученики и последователи Улугбека продолжали развивать 

традиции самаркандских ученых. Бухарский правитель Субханкули 

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

«Сущность лунных фаз в предсказании счастливого часа». Ахмад 

ибн Наср Даниш Бухари (1828-1897гг.) написал «Наблюдение 

звезд», «Различные пользы наук о звездах», «Таблица часов 

восхода и захода солнца». 

Хивинский хан Абулгази в своем труде «Родословное древо 

тюрок», написанном на узбекском языке, приводит много сведений 

по географии ряда стран от Китая до Египта. Особенно подробно 

излагается география Средней Азии. В этой работе содержится 

около 110 географических названий. Мир Абдулкарим ибн Мир 

Исмаил Бухари был в Турции, а также в составе посольства 

бухарского эмира посещал Петербург, Москву, Астрахань. В его 

труде «История Центральной Азии» имеются географические 

сведения о Дашт-и-Кипчаке, Ферганской долине, Туркестане, 

Кашгаре. Уроженец Хорезма Худойберди ибн Кошмухаммад в 1831 

году написал «Сердце редкостей», где подробно описывается 

география Хорезма. Историко-географическому описанию 

Самарканда и его округи посвящена книга «Самария», написанная 

в 1835-1836 гг. Абу Тахир ибн Казн Саидом Самарканди. 

В XVI веке Мухаммад Салих создал историческую хронику в 

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

лучшие образцы узбекской классической поэзии. 

Большим средоточием литературных сил стала Кокандская 

литературная среда. Для литературной жизни Кокандского ханства 

характерным было развитие двух направлений: придворная лирика, 

воспевавшая правителя и ханский строй, и прогрессивная поэзия, 

описывающая жизнь трудового народа. Представителями 

прогрессивного направления были Боборахим Машраб, Хувайдо,   

Значительный след в культурной жизни Коканда оставили 

узбекские поэтессы: Нодира, Джахан Атын Увайси, Дильшод 
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Барно. 

Особое место занимала архитектура. Большое развитие 

получило строительство культовых зданий, мемориалов. Например, 

мавзолей Пахлавон Махмуда в Хиве, ханские некрополи в Коканде, 

медресе Шердор и Тилля-Кори в Самарканде. Таким образом, в 

рассматриваемый период произошло разделение региона с единым 

экономическим хозяйством и населением на отдельные 

государства.  

Следует обратить внимание еще на то, что ни одно из ханств не 

было образовано по этническому признаку. Эти государства, как и 

большинство государств на территории Средней Азии, 

образовывались по территориальному признаку. Территориальное 

ядро сложившихся к середине XVIII века ханств совпадало с 

территориями сформировавшихся в древние времена хозяйственно-

культурных областей. 

Этнический состав населения ханств был пестрым. Это 

способствовало процессам ассимиляции, культурно-

хозяйственному взаимодействию. К началу XIX века в Бухарском 

эмирате проживало около двух миллионов человек, в Хивинском 

ханстве - около 900 тысяч человек, в Кокандском ханстве - около 

трех миллионов человек. Значительную часть населения составляли 

узбеки. В связи с этим нельзя не отметить такую сторону, как 

взаимоотношения в многонациональных государствах. На 

протяжении длительного времени на территории Средней Азии 

жили узбеки, таджики, туркмены, казахи, киргизы, каракалпаки, 

уйгуры и другие народы, которые вместе занимались хозяйством, 

объединялись для отражения неприятельских набегов, боролись за 

свои социальные права. Войны, которые велись на территории 

государств, не носили характера межэтнических конфликтов, а 

были вызваны политическими причинами. Это были войны 

правителей за власть, за новые земли. 

Подводя итог, следует отметить, что история среднеазиатских 

ханств включала в себя периоды подъема и спада хозяйственного и 

культурного развития. Это было связано с раздробленностью, 

междоусобицами, вторжением внешних сил, борьбой за власть. 

Главным уроком этого периода является понимание важности 

преодоления групповых противостояний, укрепления политической 

и экономической стабильности государства. 
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Контрольные вопросы 

  

1. Назовите годы жизни Бабура? Кем он был? 

2. Как к власти в Средней Азии пришла династия Шайбанидов? 

3. Выделите наиболее ярких представителей династии 

Шайбанидов? 

4. Чем характеризовалось правление династии Аштарханидов в 

Средней Азии? 

5. С какого времени и почему Бухарское ханство стало 

называться Бухарским эмиратом? 

6. Когда и как образовались Хивинское и Кокандское ханства? 

7. Охарактеризуйте вкратце административное устройство и 

экономическую жизнь всех трех ханств. 

8. Каково было состояние почтовой службы в ханствах? 

9. В чем особенность культурного развития в ханствах? 

 

Тесты 

1. Кто из темуридов боролся с Шейбаниханом? 

А. Шахрух; 

В. Мирзо Улугбек; 

С. Мираншах; 

D. Омар шейх; 

E. Бабур. 

 

2. Откуда пришли шейбаниды? 

А. Из Моголистана; 

В. Из Ирана; 

С. Из Дашти Кипчака; 

D. Из Индии; 

E. Из Афганистана. 

 

3. Каковы были внутренние причины в Мовароуннахре, 

позволившие Шейбани – хану установить свою власть в Средней 

Азии? 

A. Внутренняя нестабильность в регионе; 

B. Превосходство в опыте организации государственной власти; 

C. Недовольство населения налоговыми поборами; 

D. Суюргалы и тарханы; сепаратизм владельцев суюргалов; 

E. В,С,D 
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4. Кто из правителей династии Шейбанидов явился основателем 

Бухарского ханства? 

A. Убайдулла –султан; 

B. Искандар –хан; 

C. Бобур; 

D. Джани Мухаммад; 

E. Абдулла –хан II. 

 

5. Назовите время правления династии Мангыт в Бухарском 

эмирате: 

A. 1753 – 1920 гг.; 

B. 1800 – 1850 гг.; 

C. 1673 – 1853 гг.; 

D. 1798 – 1823 гг.; 

E. 1853 – 1920 гг. 

 

6. Кто из правителей династии Мангыт в Бухарском эмирате был 

реформатором? 

A. Имамкули-хан; 

B. Мухаммад Рахим-бий; 

C. Эмир Шахмурад; 

D. Эмир Насрулло; 

E. Джани Мухаммад. 

 

7. Что не являлось главным в политике Хивинского ханства с ХVI 

по ХIХ вв.? 

A. Междоусобные войны; 

B. Войны с Бухарским ханством; 

C. Стремление объединиться с Россией; 

D. Занятие населения сельским хозяйством; 

E. Уступки хивинских ханов кочевой знати. 

 

8. Укажите время образования Кокандского ханства: 

A. ХVI в.; 

B. ХVII в.; 

C. Начало ХVI в.; 

D. Конец ХVI в.; 

E. ХVIII в. 
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ТЕМА 9. ЗАВОЕВАНИЕ УЗБЕКСКИХ ХАНСТВ ЦАРСКОЙ 

РОССИЕЙ. НАЦИОНАЛЬНО- ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ КОЛОНИАЛЬНОГО ГНЁТА. 

ДЖАДИДИЗМ 

 

Ключевые слова: автаркия; завоевание; зависимость; 

колония; метрополия; протекторат; джадидизм; кадимизм; 

железная дорога; телеграф; телефон; конка. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением концептуальной таблицы и графического 

органайзера Т-схема. 

 

 9.1. Завоевание Средней Азии царской Россией. 

Установление протектората над Бухарским эмиратом и 

Хивинским ханством. Накануне завоевания царской Россией на 

территории Средней Азии существовало три самостоятельных 

государства – Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства. 

Помимо узбеков, которые составляли большую часть населения, на 

территории эмирата и ханств проживали также таджики, казахи, 

киргизы, уйгуры, кипчаки и др. Непрерывные войны между 

ханствами за раздел территорий вызывали постоянные 

миграционные процессы, что препятствовало сохранению 

целостности государств и еще более ослабляло их и без того слабые 

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

Шелковый путь, по которому не только передвигались торговые 

караваны, но и  поступали знания, сведения о каких-либо 

открытиях, которые в свою очередь могли способствовать 

прогрессивному развитию государств Средней Азии. Все это 

привело к замкнутости экономики, так называемой политике 

автаркии. 

Ханства привлекали Россию как источники сырья для 

быстроразвивающейся хлопчатобумажной промышленности с 

одной стороны, и как рынки сбыта российской промышленности – 

с другой. 

Непосредственно военную экспансию России на территории 

Средней Азии ускорил и интерес к региону со стороны 

Великобритании, ее попытки проникнуть на среднеазиатские 

рынки и завладеть ими. Все это вызывало беспокойство в правящих 
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кругах России, положение которой еще более усугубилось в связи с 

поражением в Крымской войне (1853-1856 гг.). Еще одной из 

причин военной экспансии на территории ханств стало 

подорожание американского хлопка в связи с гражданской войной 

в США (1861-1865 гг.). Таким образом, завоевание Средней Азии 

значительно бы укрепило позиции России в Европе. 

Непосредственное завоевание территории региона началось с 

захвата в 1847 г. устья Сырдарьи, где было построено Раимское 

(Аральское) укрепление. В 1853 г. была захвачена кокандская 

крепость Ак-Мечеть и на ее месте построено укрепление «Форт 

Перовского». 

В 1864 г. русские войска под командованием полковника 

Черняева захватили города Аулие ота (Джамбул), Туркестан, 

Чимкент, а в июне 1865 г. – Ташкент. Весной 1866 г. царские 

войска захватили города Ходжент, Уратепе, а осенью того же года 

– Джизак. 

14 июля 1867 г. император России Александр II издал указ о 

создании Туркестанского генерал-губернаторства с центром в 

Ташкенте. Командующим Туркестанского военного округа и 

генерал-губернатором был назначен генерал-адъютант К.П. фон 

Кауфман.  

Генерал фон Кауфман, который одновременно являлся 

командующим Туркестанского военного округа, лично возглавил 

поход на Бухарский эмират. 1 мая 1868 г. на Чупанатинских 

высотах произошел бой между царскими войсками и частями эмира 

Бухарского. В результате был завоеван г. Самарканд. Попытка 

отбить Самарканд в битве при Зирабулаке оказалась безуспешной, 

войска эмира потерпели сокрушительное поражение. В результате 

23 июня 1868 г. между Бухарой и Россией был подписан мирный 

договор, согласно которому вся завоеванная территория от 

Зирабулака с городами Ходжент, Уратюбе, Джизак, Самарканд и 

Каттакурган присоединилась к России, образовав Зеравшанский 

округ в составе Туркестанского генерал-губернаторства. По 

договору от 18 сентября 1873 г. Бухарский эмират признавал 

протекторат России. 

Весной 1873 г. начался поход российской армии на Хивинское 

ханство. Хивинский хан Сайид-Рахим-хан был вынужден 

подписать осенью 1873 г. предложенный договор, который вошел в 

историю под названием Гандемянский договор (по названию 
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кишлака Гандемян). По этому договору весь правый берег 

Амударьи с городами Хазарасп, Ходжейли и Кунград и 

прилегающие к нему земли отходили к России. Хивинский хан 

становился вассалом российского государства, а из всех 

завоеванных земель был образован Амударьинский отдел. 

Кокандское ханство имело большое стратегическое значение 

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

через Кашгар в Индию. В это время в Коканде правила династия 

минг во главе с деспотичным правителем Худоярханом. В ханстве 

назрела оппозиция против тирании хана, что привело в 1873 г. к 

началу восстания, которое в короткие сроки охватило большую его 

часть. В результате ханом был провозглашен Насретдин бек, сын 

Худоярхана, который в свою очередь обратился за помощью к 

царским властям. Все это послужило предлогом для захвата 

Кокандского ханства. Положение в Коканде осложнялось расколом 

в среде повстанцев. Народ не поверил Насретдин беку, 

поддерживая еще одного лидера восставших Пулатхана.  

Насретдин бек вынужден был подписать договор с фон Кауфманом 

и признал себя слугой Российского императора. 

Предательство Насретдин бека вызвало новую волну восстания 

в ханстве. Восставшие овладели Кокандом, Маргиланом, но были 

разбиты генералом Скобелевым. Пулатхан был схвачен и казнен. 19 

февраля 1876 г. Кокандское ханство было упразднено. Вместо него 

образовалась Ферганская область в составе Туркестанского 

генерал-губернаторства во главе с военным губернатором 

Скобелевым.  

В 1880 г. было начато большое наступление на территорию 

Туркмении под командованием генерала Скобелева. Сломив 

упорное сопротивление туркмен, российские войска взяли 

важнейшее укрепление Ахал-Текинского оазиса Геок-Тепе. В 

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

завоеванных земель была образована Закаспийская область с 

центром в г. Асхабаде. 

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

губернаторство включало в себя Сырдарьинскую, Ферганскую, 

Семиреченскую, Самаркандскую и Закаспийскую области. Под 

протекторатом России находились Бухарский эмират и Хивинское 

ханство. 
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9.2. Административное устройство Туркестанского генерал-

губернаторства. Экономическая политика царизма в регионе. 

Состояние средств связи в Туркестане, их развитие. Порядок 

управления Туркестанским краем создавался постепенно. В 1865 г. 

было издано временное положение  управлением Туркестанской 

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

которому Туркестанская область была преобразована в 

Туркестанское генерал-губернаторство. Весь Туркестанский край 

был поделен на области, уезды, волости и участки. Местную 

администрацию в областях возглавляли военные губернаторы. 

Наряду с административными, военные губернаторы были 

наделены полицейскими и судебными функциями. Главой уездной 

администрации являлся уездный начальник, которому подчинялись 

и войска, расположенные в уезде. Управление в волости 

осуществлял волостной управитель, который, кроме 

хозяйственных, исполнял и полицейские функции.  

 Окончательно положение об управлении Туркестанским краем 

было разработано к 1886 г. Это положение с небольшими 

дополнениями и изменениями просуществовало до 1917 г. Оно 

стремилось максимально регламентировать все стороны 

хозяйственной и политической жизни местного населения. 

Основным направлением экономической политики царизма в 

Туркестане являлось превращение региона в сырьевой придаток 

империи и рынок сбыта продукции развивающейся быстрыми 

темпами российской промышленности. В Туркестане развивались в 

основном хлопкоочистительная и маслобойная промышленности, 

которые были необходимы для текстильной промышленности 

России. 

Сразу же после завоевания Средней Азии Россией, стали 

появляться торговые дома, торгово-промышленные товарищества и 

банки. В 70-80-е гг. XIX в. при содействии банковского капитала 

начался более интенсивный процесс развития торговли и 

промышленности. 

Без постройки железнодорожного пути из России невозможно 

было освоение региона. В 1881-1886 гг. была построена 

Закаспийская железная дорога. В 1888 г. она была достроена до 

Самарканда, а в 1894 г. – до Красноводска. Строительство дороги 

полностью завершилось в 1899 г., и называлась она 

Среднеазиатской железной дорогой. В 1906 г. была построена 
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Ферганская , а в 1915 г. было завершено строительство Бухарской 

железной дороги. Монополистами рабочих мест, которые 

требовали квалифицированных навыков, большей заработной 

платы и лучших условий труда были русские рабочие. В основном 

они были заняты на строительстве железных дорог. 

Туркестанский край в конце XIX – начале ХХ вв. по характеру 

своей экономики был аграрным регионом. В 1908 г. дехканство 

составляло 86,17% всего населения. Важным экономическим 

последствием завоевания территории Узбекистана Россией стало 

широкое развитие здесь хлопководства, которое постепенно 

превратилось в главенствующую отрасль края. 

В процессе завоевания Туркестана царское правительство 

наряду с социально-политическими и экономическими мерами, 

проводило политику колонизации, т.е. заселения крестьянами-

переселенцами территории края. Переселенческая политика 

проводилась в основном за счет вытеснения с обжитых земель 

местных жителей.  К концу XIX в. в крае насчитывалось 116 

русских крестьянских поселков с населением 70 745 чел. Русское 

население в Туркестане согласно переписи 1897 г., составляло 197 

420 чел. 

В конце XIX в. на всей территории Среднеазиатского региона 

действовал лишь один, самый древнейший вид связи – почтовая - в 

ее простейшем виде. Функции почтальонов выполняли 

государственные пешие или конные гонцы, так называемые 

«эльчи». Широкие массы народа не могли пользоваться их 

услугами - они обслуживали представителей государственной 

власти, крупных землевладельцев, а также торговую знать. Не было 

специальных предприятий связи, почтовых ящиков, так как объем 

письменной корреспонденции был слишком незначительным, а 

круг обслуживаемой клиентуры узким. Почтовый обмен 

представлял собой в основном правительственную 

корреспонденцию. Нормальному развитию средств связи мешали 

постоянные войны между ханствами, обосабливающие друг от 

друга различные районы и ханства, чрезвычайно низкий уровень 

развития техники, неграмотность значительной части населения. 

Завоевание Средней Азии Россией имело определенные 

последствия для развития экономики и культуры края. Одним из 

них явилось развитие средств сообщения, в том числе и связи в 

Туркестане. Царское правительство преследовало в этом процессе 
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свои определенные цели: средства связи способствовали ускорению  

процесса колонизации региона, установлению контакта с 

метрополией, развитие торговли, созданию рынков сбыта. Все это 

способствовало  укреплению власти колониальной администрации.  

Началось строительство почтовых трактов между городами и 

важными в военном отношении пунктами Туркестана. Особенно 

интенсивно оно шло в самой экономически развито области края – 

Сырдарьинской. Так, в 1865 г. были открыты почтовые тракты 

между Ташкентом и Оренбургом (соединивший Туркестан с 

центральными районами России), затем между Ташкентом и 

Чимкентом, Ташкентом и Аулие-Атой, Омском и Токмаком. В этот 

период в Ташкенте создается и первая в крае конно-почтовая 

контора. В 1868–1870 гг. открываются почтовые тракты Самарканд, 

Катта-Курган, Карши и Шахрисябз, связавшие торговые центры на 

территории основных хлопковых районов Ферганской долины. 

Здесь также создаются конно-почтовые конторы. В 1873 г. они 

появляются в Бухаре, Хиве; в 1885–1886 гг. – в Коканде, Андижане, 

Старом и Новом Маргилане. 

Открытие магистральных трактов и конно-почтовых контор 

облегчало проникновение русского капитала в Туркестан. Сеть 

связи охватывала главным образом города, в кишлаках ее почти не 

было (там создавались вспомогательные почтовые учреждения при 

конно–почтовых станциях). В городах стали появляться почтовые 

ящики. В ряде мест земства вынуждены были организовывать свою 

почту, независимую от правительственной, которая обеспечивала 

перевозку корреспонденции по волостным управлениям. 

Однако, качество работы почты было низким: корреспонденция 

шла медленно, ее движение было затруднено бездорожьем. 

Перевозка почты по трактам, осуществлялась в основном гужевым 

транспортом, письма месяцами шли к адресатам.  

Большую роль в развитии средств связи сыграло 

железнодорожное строительство, развернувшееся в Туркестане в 

конце XIX в. Появился  новый вид связи перевозка почты по 

железным дорогам. Стали открываться учреждения связи вдоль 

линий железных дорог, на крупных для того времени вокзалах.  

Конец XIX в. ознаменовался в Туркестане значительным 

развитием товарно-денежных отношений, появлением торгово-

промышленной буржуазии. Зарождение в 80–90-х гг. в крае 

капиталистической мануфактуры, а затем фабрично-заводской 
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промышленности, развитие банковского капитала дали новый 

толчок развитию связи. Намного возросли состав клиентуры, объем 

почтовой корреспонденции. Средствами связи стали пользоваться, 

наряду с прежними клиентами, представители торгово-

промышленной буржуазии. 

Росту почтовой и других видов связи способствовало и развитие 

торговых отношений с другими странами. В конце XIX – в начале 

XX в. стали появляться новые виды почтовой связи, например, 

пересылка ценных писем, бандеролей, денежных переводов. Она 

получает особенно широкое распространение там, где было много 

промышленных предприятий, крупных фирм, банковских 

организаций – в Сырдарьинской и Ферганской областях. 

Наряду с почтовой связью возникает и постепенно развивается 

телеграфная связь. В 1876 г. в крае впервые появляется электрический 

телеграф, прежде всего в таких крупных городах, Как Ташкент, Асхабад, 

Самарканд, Новый Маргилан, Катта-Курган. Несколько позже телеграфные 

линии открываются в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве. Так, в Бухаре 

первая телеграфная линия была построена в 1884 г, В 1900 г. такая связь 

соединила Коканд с Андижаном, в 1901 г. – Наманган с Чустом и т. д. 

До 20-х годов ХХ века обычные горожане не могли 

пользоваться услугами телеграфной связи из-за высоких тарифов. 

Почтовая связь в основном обслуживала царскую администрацию, 

военные власти, а позже – промышленников, банковские 

организации, крупные торговые фирмы. 

В Туркестане телеграфная связь развивалась значительно 

медленнее, чем в центральных районах России. Это было вызвано 

сравнительно медленным темпом железнодорожного 

строительства, а также отсутствием, как и по всей стране, 

электротехнической промышленности. Значительная часть 

междугородных телеграфных линий строилась из 

недоброкачественных материалов. Например, телеграфные столбы 

изготовлялись из местных пород древесины, не соответствующих 

необходимым техническим нормам. На предприятиях связи 

применялась устаревшая аппаратура (аппараты Морзе, Клопфера), 

тогда как на телеграфных узлах Европейской России действовали 

более совершенные, производительные аппараты Юза. 

Частые задержки передач телеграфной информации вызывали 

недовольство клиентуры, жалобы в вышестоящие инстанции. 

Особенно низким было качество передач на территории Бухарского 
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эмирата. Так, в одной из жалоб писалось о том, что «кареты 

успевают съездить в Катта-Курган и обратно, пока телеграммы 

дойдут до назначения». К 1886 г. в Туркестане насчитывалось лишь 

32 почтово-телеграфных предприятия, из них 13 – на территории 

нынешнего Узбекистана. Причем предприятия связи размещались 

только в русской части городов – это было одним из проявлений 

колониальной политики царизма. 

На строительство новых телеграфных линий в Туркестане 

царское правительство отпускало денежных средств гораздо 

меньше, чем в центральных районах России. Например, на 1897-

1900 гг. было запланировано по всей империи подвесить 30000 

верст (32010 км) проводов на общую сумму 2 млн. руб. Из этого 

объема для Средней Азии выделялось лишь 377 верст проводов с 

установкой устаревшей аппаратуры системы Морзе. Это значит, 

что по протяженности телеграфных линий Туркестану отпускалась 

лишь одна восьмидесятая часть, по объему намеченных работ ему 

отводилось последнее место в стране. Общая протяженность 

телеграфных линий в Туркестане к 1900 г. составляла 6137 верст, в 

том числе вдоль грунтовых дорог–3655, железных–1137, вьючных–

1344 верст. Следовательно, более 77% проводов располагалось 

вдоль грунтовых и вьючных путей, что затрудняло проведение 

текущего и капитального ремонтов, своевременное устранение 

повреждений. 

Рост экономики, появление в городах Туркестана 

промышленных, банковско-финансовых учреждений, 

коммерческих предприятий сыграли большую роль в 

возникновении и развитии в крае городской телефонной сети. 

Сначала появилась военная телефонная связь, а в 1891 г. в 

Ташкенте было установлено первое телефонное сообщение для 

нужд общего пользования, в 1904 г. стала действовать первая 

государственная телефонная станция. Вслед за Ташкентом такая 

станция создается в Самарканде. 

Следует отметить, что строительство городских телефонных 

станций в Туркестане протекало в несколько иных условиях, чем 

предприятий почтовой и телеграфной связи. Согласно Положению 

Департамента почт и телеграфов (1881 г.), телефонные станции за 

государственный счет могли строиться при наличии не менее 50-ти 

заявлений от будущих абонентов. Положением запрещалось 

строить телефонные станции «для общего пользования» частным 



114 

 

лицам. Такое ограничение затрудняло нормальное развитие 

телефонной сети в Туркестане. 

В связи с дороговизной обслуживания, неграмотностью 

большинства населения заявления на установку телефонов 

поступали очень редко. Неоднократные обращения властей края к 

населению с просьбой о подаче заявлений не имели результатов. За 

22 года (с 1881 по 1913 г.) было построено всего 4 телефонных 

станции «для общего пользования», которые все вместе 

насчитывали 462 абонента. Всего же в Туркестане действовало 11 

телефонных станций (не считая военных) с общим количеством 

абонентов –3027. Из этих одиннадцати – 7 (с 2575 абонентами) 

принадлежали концессионерам, сосредоточившим более 85% всех 

телефонных абонентов края. 

Правительственные (государственные) и частные 

(концессионные) телефонные станции конкурировали между собой. 

Частные были в лучшем техническом состоянии, чем 

государственные, их емкости использовались более полно. С 

другой стороны, уровень рентабельности на правительственных 

станциях был выше, так как здесь широко применялся 

объединенный труд и заработная плата рядовых работников была 

ниже. Это увеличивало прибыль на государственных предприятиях, 

повышало их эффективность. 

9.3. Национально-освободительное движение народов 

Туркестана против колониализма. Произвол царских 

чиновников, методы и формы колониального управления не могли 

не вызывать ненависть местных народов к царским властям. В 

конце XIX. в.  Туркестан становиться одним из центров 

национально-освободительного движения.  

Первые волнения произошли в 1872 г. в Ташкентском уезде на 

р.Карасу. Причиной их стали злоупотребления царских 

чиновников. Более массовым было движение в Ферганской долине. 

В 1885 г. проходили движения дехкан в Андижанском и 

Маргиланском уездах,а в 1893 г. – в Кокандском и Наманганском 

уездах. Одним из предводителей движения в Алае стала женщина 

по имени Курбанджан-дадхо. В результате, хотя официально Алай 

и перешел во владения России, Курбанджан-дадхо сохранила 

некоторую независимость во внутреннем управлении. Борьбу за 

независимость в Туркестане возглавил Якуббек, который посвятил 

этой борьбе всю свою жизнь. 
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Наиболее массовым оказалось восстание 1892 г. в Ташкенте, 

которое вошло в историю под названием «Холерный бунт». 

Поводом к восстанию послужили меры, направленные против 

эпидемии холеры – запрет царских властей хоронить умерших от 

этой болезни на кладбищах в пределах Ташкента во избежание 

распространения эпидемии. Это вызвало недовольство местного 

населения, не желавшего нарушать вековые традиции и хоронить 

родственников вдали от города. Истинной причиной восстания 

было недовольство произволом царских чиновников, в результате 

которого ухудшалась жизнь населения. 

Одно из выступлений, проходивших под знаменем газавата, 

было восстание 1898 г. в Андижане, которое возглавил некий 

Мухаммад Али по прозвищу Дукчи Ишан. Восстание началось 

утром 18 мая с атаки казармы царских войск в Андижане и 

правительственных учреждений в Ошском уезде. Имелись жертвы, 

как среди солдат русской армии, так и среди чиновников и 

гражданского населения русской национальности. Однако 

отсутствие какой-либо программы в действиях привело к тому, что 

толпа нападавших очень быстро рассеялась, а Дукчи Ишан уже 19 

мая был схвачен и казнен. 

Все эти выступления носили антиколониальный характер. Они 

явились важнейшим внутренним толчком для возникновения в 

туркестанском обществе новой силы, которая была представлена в 

лице передовой национальной интеллигенции в лице лучших ее 

представителей – джадидов, болеющая за судьбы своего края и его 

народов.  

Восстание 1916 г. было наиболее массовым в истории 

колониального Туркестана. События развивались следующим 

образом. 1 августа 1914 г. началась первая мировая война, в 

которой принимала участие Россия. Изыскивая дополнительные 

средства для восполнения потерь и роста военных расходов, 

царское правительство решило переложить значительную часть 

расходов на ведение войны на Туркестан. С 1915 г. в Туркестане 

были введены постоянные цены на хлопок. За 1914-15 гг. цена на 

хлеб, который шел в обмен на хлопок, увеличилась на 100%, а в 

1916 г. – на 400%. Цена на хлопок при этом выросла всего на 50%. 

В результате весной 1916 г. по Туркестану прошла волна голодных 

бунтов. Но последней каплей в чаше терпения народа оказался 

царский указ от 25 июня 1916 г. о мобилизации 250 тыс. молодых 
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мужчин на тыловые работы. В результате вспыхнуло всенародное 

восстание. К середине июля 1916 г. оно охватило практически весь 

Туркестанский край. Хотя восстание и было жестоко подавлено, 

оно оставило неизгладимый след в национальном самосознании 

коренного населения, в упрочении в нем идей борьбы против 

колониализма за независимость и незыблемость народных устоев. 

 9.4. Джадидизм. Цели и задачи движения, его сущность. 
Важным внешним фактором, оказавшим влияние на формирование 

мировоззрения местных просветителей, были идейно-политические 

течения, проникавшие в край из сопредельных государств, 

благодаря интеграции демократических движений.  Большое 

влияние на движение джадидов оказал видный крымско-татарский 

реформист, основоположник джадидского движения Исмаил 

Гаспринский (1851-1914). С 1883 г. его газета «Таржимон» стала 

широко распространяться в городах Туркестана, а также в Бухаре и 

Хиве. В самом начале деятельность местной интеллигенции носила 

просветительский характер. Джадиды в силу своей образованности 

владели культурным капиталом прошлого, имели возможность 

путешествовать, знакомиться с индустриальными и культурными 

достижениями более развитых стран и поэтому прекрасно 

осознавали, насколько Туркестан отстал в своем развитии, и стали 

выступать за модернизацию мусульманской культурной традиции. 

Джадиды боролись против религиозного консерватизма в лице 

кадимистов (в 1905 г. движение раскололось на модернистов и 

консерваторов). 

 Джадиды выступили за реформирование мусульманского 

школьного образования: введение в мактабах новых методов 

обучения, преподавание естественных дисциплин, улучшение 

гигиенических условий в школах и т.д.  

Определенные шаги в этом направлении были сделаны, когда в 

регионе в начале 80-х гг. XIX в. начали открываться русско-

туземные школы. В них были заинтересованы в равной мере и 

колониальная администрация, и местные купцы, и 

предприниматели. Первая русско-туземная школа была открыта 19 

декабря 1884 г. в доме богатого купца Сеид-Гани Сеидазимбаева. К 

1917 г. в крае было 126 русско-туземных школ с 6213 учащимися. 

Однако эти школы были русскими школами для детей местного 

населения, готовившими кадры для работы в русских 

административных, финансовых, коммерческих учреждениях. Они 
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не могли коренным образом решить проблему массовой подготовки 

образованных кадров из местного населения. Для этого надо было 

реформировать национальную систему образования. 

В 90-х гг. XIX в. стараниями джадидов в крае начинают 

создаваться новометодные школы. В Ташкенте первую такую 

школу в 1904 г. открыл видный деятель джадидского движения 

Мунаввар Кори Абдурашидханов. В 1912 г. в Ташкенте 

действовало 12 новометодных школ. По инициативе таких 

представителей движения, как Махмудходжа Бехбуди, Абдулла 

Авлони, Абдурауф Фитрат начали издаваться учебники на 

узбекском языке для преподавания в новометодных школах, а 

также переводная и оригинальная литература, преимущественно 

научно-популярного характера. 

В этот период на арене общественной жизни появляется и 

национальная печать. Занималась национальная интеллигенция и 

широким просветительством, организуя издательства по выпуску 

дешевой книжной продукции. В 1914 г. были сделаны первые шаги 

по созданию национального театра. 27 февраля в Ташкенте под 

руководством Убайдуллы Ходжаева была поставлена на узбекском 

языке драма Бехбуди «Падаркуш» («Отцеубийца»).  

Следует отметить широкую благотворительную деятельность 

джадидов.  

Однако движение джадидов, которое возникло как 

просветительское движение, под влиянием революционных 

событий 1905 года в России, стало приобретать политический 

характер. Этому способствовали и восстание, произошедшее в 

Туркестане в 1916 г. 

В обстановке крайне напряженной и нестабильной внутренней 

общественной жизни региона, коренные народы Туркестана 

оказались втянутыми в революционные события 1917 г., 

охватившие всю Российскую империю. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные причины завоевания среднеазиатского 

региона царской Россией. 

2. Охарактеризуйте основные этапы завоевания. 

3. Что такое «протекторат»? 

4. Каково было административное устройство Туркестанского 

генерал-губернаторства? 
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5. В чем сущность экономической политики царизма в регионе? 

6. Что представляли из себя средства связи и коммуникации в 

регионе до российского завоевания? 

7. Какие средства связи и коммуникаций развивались в 

Туркестанском генерал-губернаторстве? 

8. Где и когда происходили наиболее крупные народные 

выступления против колониальной политики царской 

администрации? 

9. Каковы внутренние и внешние факторы зарождения 

джадидизма в регионе? 

10. В чем сущность джадидизма? 

 

Тесты 

 

1. Какие факторы в развитии трёх ханств облегчили завоевание их 

Россией? 

A. Раздробленность ханств; 

B. Аграрный характер экономики; 

C. Громоздкий дорогостоящий государственный аппарат; 

многочисленные налоги и повинности; 

D. Жестокие формы эксплуатации крестьян и ремесленников; 

E.   Все ответы верны. 

 

2. Что характеризует политику царизма в Туркестанском крае в 

конце ХIХ –начале ХХ вв.? 

A. Привлечение к управлению краем местной администрации; 

строительство крупных промышленных предприятий; 

B. Управление краем с помощью военной администрации; 

C. Колонизация земель;  

D. А; 

E.  В,С. 

 

3. Чем характеризовалось развитие экономики Туркестанского края 

в конце ХIХ – начале ХХ вв.? 

A. Разрушение экономической замкнутости в крае; изменение 

социальной структуры общества; ориентация на вывоз сырья; 

B. Углубление рабовладельческих отношений; 

C. Зависимость от зарубежного капитала; 

D. Зарождение капиталистических отношений; 
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E.  А,С,D. 

 

4. Какой была система управления царской России в Туркестанском 

крае? 

A. Управление краем осуществлялось военной администрацией; на 

местах вспомогательно использовалась местная коренная 

администрация; 

B. Принципы управления были изложены в «Положениях об 

управлении Туркестанским краем»; военная, гражданская и 

судебная власть была сосредоточена в руках российских 

чиновников; 

C. Коренное население было широко представлено в высших 

органах управления краем;     

D. А,В; 

E.   В,С. 

 

5. Назовите даты крупнейших национально-освободительных 

восстаний в Туркестане в конце ХIХ в.? 

A. 1892 г.; 1898 г.; 

B. 1886 г.; 1893 г.; 

C. 1874 г.; 1892 г.; 

D. 1886 г.; 1917 г.; 

E.   1867 г.; 1886 г. 

 

6. Кто такие джадиды? 

A. Либерально – просветительское движение; участники 

национально-освободительного движения; 

B. Исламские фундаменталисты;  

C. Политическая партия; 

D. Революционеры; 

E.  Все ответы верны 

 

7. Определите роль и значение джадидов в истории Узбекистана. 

A. Они заложили основы идеологии национальной независимости; 

боролись с невежеством; 

B. Заявили о свободе, национальной гордости и богатой культуре 

народов региона; 

C. Работали над реформированием экономики; 

D. Основали народный университет в Туркестане.   
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E.  Все ответы верны. 

 

8. В чём основные причины восстания 1916 г. в Средней Азии? 

A. Обезземеливание и недовольство крестьян; усиление 

колониальной политики царизма; 

B. Ухудшение экономического положения населения; 

C. Мобилизация мужчин коренного населения на тыловые работы 

в I мировой войне; 

D. А,В; 

E.  Все ответы верны. 

 

9. В каком году были открыты почтовые тракты между Ташкентом 

и Оренбургом, соединивший Туркестан с центральными районами 

России?  

A. 1863 г.;  

B. 1865 г.; 

C. 1870 г.; 

D. 1873 г.;  

E.   1875 г. 

 

10. В каких городах Средней Азии в 1868–1870 гг. открылись 

почтовые тракты, связавшие торговые центры на территории 

основных хлопковых районов Ферганской долины?  

A. Наманган, Андижан, Ташкент, Джизак, Самарканд; 

B. Самарканд,  Катта-Курган, Карши, Шахрисябз; 

C. Гулистан, Джизак, Самарканд, Каттакурган, Навои; 

D. Ургенч, Бухара, Карши, Термез; 

E.   Кунград, Нукус, Беруни, Ходжейли, Ургенч.  

 

11. В каком году в Бухаре и Хиве появляются конно-почтовые 

конторы?  

A. 1863 г.;  

B. 1865 г.; 

C. 1870 г.; 

D. 1873 г.; 

E.   1875 г. 

 

12. В каком году в Туркестанском крае впервые появился 

электрический телеграф?  
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A. 1863 г.; 

B. 1869 г.; 

C. 1874 г.; 

D. 1876 г.; 

E.   1879 г. 

 

13. В каком из городов Туркестана в 1884 году была построена 

первая телеграфная линия?  

A. В Хиве; 

B. В Ташкенте; 

C. В Бухаре; 

D. В Нукусе; 

E.   В Самарканде.  

 

14. В каком году и в каком городе Туркестана было установлено 

первое телефонное сообщение для нужд общего пользования?  

A. В 1889 г. в Хиве;  

B. В 1891 г. в Ташкенте; 

C. В 1888 г. в Бухаре; 

D. В 1891 г. в Нукусе; 

E.   В 1895 г. в Самарканде. 

 

15. Когда был издан указ царя о мобилизации 250 тыс. молодых 

мужчин на тыловые работы?  

A. 28 августа 1915 г.; 

B. 14 мая 1916 г.; 

C. 25 июня 1916 г.;  

D. 1 сентября 1916 г.; 

E.  25 января 1917 г.  
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ТЕМА 10. УСТАНОВЛЕНИЕ В ТУРКЕСТАНЕ 

ТОТАЛИТАРНОЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. ДВИЖЕНИЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

 

Ключевые слова: временное правительство; “Шурои 

Исломия”; «Шурои Уламо»; автономия; суверенитет; советская 

власть; Туркистон Мухторияти; курбаши; курултай; независимость; 

младохивинцы; младобухарцы; мажлис  

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением графических органайзеров “кластер” и SWOT-

анализ. 

 

10.1. Установление в Туркестане власти советов. «Туркистон 

мухторияти» («Туркестанская автономия») и ее значение.                  

В феврале 1917 г. в Петрограде победила демократическая 

революция. Власть царя была свержена. В стране установилось 

двоевластие. Депутаты IV Государственной Думы создали 

Временное правительство, а рабочие, солдатские и крестьянские 

депутаты – Советы. События в России стали переломным 

моментом в политическом пробуждении коренного населения 

Туркестанского края. 

Уже в марте был создан Ташкентский совет рабочих и 

солдатских депутатов. Начали создаваться советы в городах и 

рабочих поселках Туркестана. К концу марта 1917 г. на территории 

края насчитывалось 75 советов. Местное население стало 

объединяться в Советы мусульманских рабочих депутатов и Союзы 

мусульман, которые выражали их интересы. 

  Значительно активизировалась и деятельность прогрессивной 

интеллигенции в лице джадидов. По их инициативе в марте 1917 г. 

в Ташкенте были проведены многотысячные собрания жителей 

города. На одном из таких собраний образовался расширенный по 

составу представительный орган от всех частей старого города 

Ташкента, который получил название «Шурои Исламия» («Совет 

ислама»). Активной силой этой организации стали известные 

лидеры джадидского движения, такие как Убайдулла Ходжаев, 

Мунаввар Кори, Абдулла Авлони. Основными целями этой 

организации были: объединить мусульманское население края, 
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развить его политическое сознание, привлечь его к активному 

участию в общественно-политической жизни страны. 

С 16 по 21 апреля 1917 г. в Ташкенте проходил                               

I Всетуркестанский съезд мусульман, созванный по инициативе 

«Шурои Исламия». На нем присутствовало 150 делегатов, 

представлявших все коренные народы края. Было заявлено 

стремление народов к автономии, защите своих обычаев, уклада 

жизни. Организационно был оформлен центральный орган – 

Краевой совет мусульманских депутатов (Краймуссовет). В июне 

1917 г. из организации «Шурои Исламия» вышло духовенство, 

которое образовало организацию под названием «Шурои Уламо» 

(«Совет духовенства»), который провозглашал в своей программе 

осуществление деятельности в соответствии с традициями ислама. 

Для пропаганды своих идей «Шурои Уламо» стал издавать журнал 

«Аль-Изох». 

С 7 по 11 сентября в Ташкенте работал II краевой 

мусульманский съезд, созванный по инициативе «Шурои 

Исламия». На нем была принята резолюция о будущем 

политическом устройстве Туркестана. Съезд выдвинул идею о 

формировании краевой власти на принципах коалиции всех 

политических сил туркестанского общества.  

В этот период с особой остротой встал продовольственный 

вопрос, возникший еще весной 1917 г. Результатом явился 

стихийный митинг в Ташкенте 12 сентября. Начавшись с проблем 

продовольствия, он под влиянием большевиков приобрел 

политический характер. На фоне непрекращающихся стачек и 

выступлений с 17 по 20 сентября 1917 г. проходила работа съезда 

туркестанских и казахских мусульман. Несмотря на противоречия 

между партиями было решено путем объединения «Шурои 

Исломия», «Турон» и «Шурои Уламо» создать единую для всего 

Туркестана и Казахстана политическую партию под названием 

«Иттифоки муслимин» («Союз мусульман»). Съезд принял 

решение об учреждении Туркестанской автономии и определил 

основные принципы и нормы будущего государственного 

устройства на началах парламентской республики. 

20 сентября 1917 г. началась всеобщая стачка рабочих 

Ташкента. Это было вызвано тем, что Временное правительство 

требовало подчинения и высадило войска в Ташкенте под 

руководством Коровиченко. Город был, объявлен на военном 
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положении. Коровиченко грозил привлечением к суду всех 

виновных в мятеже против временного правительства, однако 

забастовка не прекращалась. Коровиченко вынужден был 

отступить. 

С 18 по 26 октября в Ташкенте проходил очередной краевой 

съезд воинов-мусульман, который выступил за временное 

правительство и категорически протестовал против каких-либо 

неорганизованных выступлений. 

25 октября 1917 г. большевики совершили в Петрограде 

государственный переворот. Временное правительство было 

арестовано, и власть перешла в руки советов рабочих, крестьянских 

и солдатских советов. 

Под влиянием событий в России мусульманские организации 

Туркестана объявили о своей поддержке Временного 

правительства. Тем не менее, на объединенном заседании 

Ташсовета в ночь с 27 на 28 октября принимается решение о начале 

вооруженного восстания утром 28 октября. После четырех дней 

кровопролитных боев, победили восставшие. 

1 ноября 1917 г. члены Турккомитета Временного правительства 

были арестованы, и в Ташкенте окончательно победила советская 

власть. 

15 ноября 1917 г. в Ташкенте открылся III краевой съезд советов 

рабочих и солдатских депутатов. Вопрос об организации власти в 

Туркестане решался представителями различных партий и 

фракций, представлявшими европейское население, по сути, без 

участия коренных народов. Высшим органом власти в крае являлся 

Совет Народных комиссаров Туркестанского края во главе с 

большевиком Ф.Колесовым. При этом представители коренного 

населения в Совнарком не вошли. 

Именно результаты работы III краевого съезда советов сказались 

на работе IV Чрезвычайного краевого съезда мусульман, который 

был созван в Коканде 26 ноября 1917 г. Инициаторами созыва 

съезда были лидеры национальной демократии – джадиды. 

Основным вопросом съезда был вопрос о форме управления 

Туркестаном. На съезде было объявлено о создании «Туркистон 

мухторияти»  («Туркестанской автономии»)  в составе Российской 

Федерации. В отличие от большевистской власть автономии была 

действительно представительной и толерантной. В состав 
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сформированного правительства вошли 12 человек. Среди них 

М.Танышпаев, М.Чокаев, У.Ходжаев, О.Махмудов и др. 

Большевистское правительство не признало образование 

«Туркестанской автономии» и начало готовить его свержение. Что 

касается самой «Туркистон мухторияти», то внутри ее также 

усиливаются противоречия между представителями различных 

групп и партий, суть которых сводилась, прежде всего, к 

пониманию самой сущности автономии. Снова проявилось прежнее 

противоборство между «Шурои Исламия» и «Шурои Уламо». Это 

противоборство стало проявлять серьезную угрозу подрыва 

изнутри единства автономистского движения. 

Правительство «Туркистон мухторияти» оказалось в крайне 

сложном положении: отсутствие единства в самом правительстве; 

углубляющийся продовольственный кризис; ухудшение 

финансового положения, вызванного дополнительными расходами 

на военное формирование. 

В ночь на 30 января 1918 г. неизвестным  группами было 

организованно нападение на крепость, телефонную станцию, 

здание Кокандского совета. Оно не увенчалось успехом, но 

спровоцировало последующие трагические события. Город со всех 

сторон был блокирован войсками большевиков и в течение 

нескольких дней подвергался артиллерийскому обстрелу из 12 

орудий. В результате Коканд оказался в руинах, всего за несколько 

дней в городе погибло около 3 тыс. человек, Туркестанская 

автономия была потоплена в крови. Оставшиеся в живых члены 

Туркистон мухторияти были арестованы. Кокандское 

правительство просуществовало всего 72 дня. 

10.2. Первые мероприятия советской власти. Развитие 

системы коммуникаций. С 20 апреля по 1 мая 1918 года в 

Ташкенте работал V съезд Советов Туркестана. 30 апреля съезд 

принял решение об образовании Туркестанской Советской 

Республики в составе РСФСР. Уже с первых дней установления 

советской власти начала проводиться национализация всех форм 

собственности.  

Аграрные преобразования в Туркестанском крае начали 

проводиться на основании декрета о земле, принятом на II 

Всероссийском съезде советов 6 декабря 1917 г. В первой половине 

1918 г. были в основном национализированы хозяйства крупных 
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помещиков и баев. Часть конфискованного имущества была 

роздана малоимущим и неимущим дехканам. 

Октябрьский переворот, проводившиеся большевиками 

экономические преобразования, гражданская война в России еще 

более ухудшили положение Туркестанского края. В ходе 

гражданской войны большевиками принимались чрезвычайные 

военно-экономические меры, которые получили название политики 

«военного коммунизма». Она начала претворяться в жизнь с начала 

1918 г. Суть ее заключалась в том, что все промышленное 

производство концентрировалось в руках государства; вводилась 

продразверстка, т.е. крестьяне должны были сдавать государству 

излишки продовольствия; вводилось нормированное распределение 

продовольствия, а частная торговля нормированными товарами 

запрещалась; заработная плата трудящимся выдавалась 

продовольствием без учета количества и качества произведенной 

продукции; денежное обращение было заменено натуральным 

обменом; все трудоспособное население в порядке трудовой 

повинности привлекалось к труду.  

Все мероприятия политики «военного коммунизма» 

осуществлялись насильственными  методами и сопровождались 

широким принуждением и проявлением жестокости. 

Следовало бы отметить, что технический уровень связи в 

Туркестане, как и по всей России, был отсталым, а вся основа 

почтово-телеграфно-телефонного ведомства незначительной 16 

предприятий связи, оборудованные телеграфными аппаратами, не 

обеспечивали даже элементарных запросов населения. На одного 

жителя края приходилось в среднем по 0,25 телеграммы, что было в 

несколько раз ниже по сравнению с центральными регионами 

страны. Огромные территории (Каракалпакия, Кашкадарья, 

Сурхандарья, Хорезм) оставались без телефонной связи. Из 

имеющихся в 1917 г. 10 телефонных станций 9 находились в 

ведении частных лиц и служили в основном для коммерческих 

целей их владетелей. В среднем одно учреждение связи 

обслуживало 6400 кв. км территории с населением 150 тыс. 

человек. Расширение сети связи было сложным делом потому, что 

«на открытие нового учреждения округу требовалось разрешение 

из Петрограда». К тому же из-за разрухи, голода, острейшей 

нехватки кадров ряд учреждений связи прекращал работу. В 

результате контингент связистов сокращался. 
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В апреле 1918 года был созван III краевой съезд почтово-

телеграфных работников. На нем было принято новое положение о 

комиссарах Туркестанского почтово-телеграфного округа связи. 

Специальным декретом от 5 апреля 1918 г. Совнарком РСФСР 

возлагал на комиссариат почт и телеграфов организацию в 

месячный срок при всех почтово-телеграфных учреждениях приема 

объявлений от желающих лиц. 

В декрете CHK РСФСР от 26 ноября 1918 г. указывалось: 

«...Принимая во внимание необходимость представить трудящимся 

массам страны возможности с наименьшей затратой времени 

получить указания и справки, Комиссариату почт и телеграфов 

организовать во всех почтово-телеграфных учреждениях 

справочные бюро». С 1 декабря 1918 г. во всех организациях связи 

была открыта розничная продажа газет, журналов, книг и брошюр. 

Система и аппарат управления связи совершенствовались. В целом 

расход по комиссариату в 1918 г. составил 30 с лишним миллионов 

рублей. На основе декрета СНК РСФСР от 21 ноября предприятиям 

связи было указано о переходе на новые таксы при подаче 

телеграмм и перевозке почты по внутренним трактам, о бесплатной 

высылке и доставке писем весом до 15 г. В сентябре был открыт 

прием почтово-телеграфных отправлений на местном языке (с 

написанием адреса на русском). 

В ноябре 1917 г. ЦИК Туркестанской республики принял 

специальное постановление о национализации телефонных сетей и 

передаче их Наркомпочтелю. Всем учреждениям, должностным и 

частным лицам было предложено сдать все имеющиеся телефонные 

средства в двухнедельный срок. Чуть раньше постановлением 

комиссии ЦИК Туркреспублики начался процесс национализации 

предприятий почтовых трактов (станции, помещения, инвентарь). 

В условиях войны и разрухи особое внимание уделялось 

сохранению работоспособности предприятий связи, их ремонту и 

снабжению необходимым инвентарем. Для этих целей в октябре 

1919 г, ЦИК республики утвердил смету на сумму 1639600 руб.  

Вопрос об отрасли связи за этот, период в ЦИК рассматривался 

более 50 раз. В связи с военным положением и необходимостью 

создания строго централизованного аппарата почтово-телеграфно 

телефонной связи путем коренной реорганизации, в декабре    1919 

г. было принято постановление комиссии  ВЦИК РСФСР по 

Туркестану, согласно которому выборность в центре и на местах 
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отменялась; подчеркивалась необходимость беспрекословного 

выполнения распоряжения комиссара, назначаемого комиссией 

ВЦИК; воспрещалось вмешательство различных органов и 

учреждений; весь личный состав работников связи подлежал 

особому военномобилизационному учету. Была назначена 

административная коллегия для управления почтово-телеграфно-

телефонной связью Туркестанской республики во главе с 

Катмарчеевым.  

В годы войны и разрухи был нанесен значительный ущерб 

средствам связи. Летом 1918 г. почти все телеграфные линии были 

разрушены, причем на многие тысячи километров, а имущество 

некоторых почтово-телеграфных предприятий разграблено. Сумма, 

необходимая для полного восстановления всех разрушений, только 

в Бухаре составила 4 млн. руб. В одном из документов того 

времени указывалось, что аппараты и приборы в учреждениях 

сильно износились, а более 15 исправленных аппаратов ЮЗА по 

требованию центра были отправлены на фронт. Ташкентская 

телеграфная контора, поддерживавшая связь с 22 городами страны, 

в середине 1919 г. имела ее лишь с шестью. В Ферганской долине 

из имеющихся 12 конно-почтовых станций сохранилась только 

одна – в Чинабаде. Закрылись железнодорожные отделения связи в 

Кагане, Термезе, Кушке, Китабе и других городах. 

170 зданий предприятий связи в эти годы были превращены в 

руины полностью или частично. С мая 1918 г. по апрель 1920 г. 

Туркестанский край был оторван от центральной России. 

Ташкентская радиостанция являлась единственной связью с 

центром. Прекращение железнодорожной связи с центром страны, 

в результате чего стало невозможным получение материалов, 

аппаратов и запасных частей, поставило телефонную связь в очень 

трудные условия. С большими перебоями работали городские 

телефонные станции в Ташкенте, Самарканде, Андижане, Коканде. 

На почтовых предприятиях скопилось колоссальное количество 

иногородных почтовых отправлений, подлежащих обработке и 

отправке. Только в Ташкентской почтовой конторе к середине 1919 

г. собралось около 21 тыс. заказных и свыше 20 т простых писем. 

В августе 1920 г. Совнарком Туркестанской республики принял 

специальное постановление «О восстановлении и развитии средств 

связи», где говорилось: «Задача связистов республики состоит в 

том, чтобы в течение ближайших 2-3 лет добиться не только 
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восстановления довоенного уровня, а обеспечить дальнейшее 

развитие всех отраслей связи Туркестанской Советской 

республики». 

В марте 1921 г. СНК Туркреспублики выделил на 

восстановление средств связи значительную сумму, за счет которой 

в течение двух лет были отремонтированы 36 зданий почтово-

телеграфных предприятий в Сырдарьинской области, 17 – в 

Самаркандской, 23 – в Ферганской области. 

В процессе реконструкции хозяйства связи важное значение 

имело постановление СНК республики, принятое в апреле 1922 г., 

согласно которому ремонтные работы объектов связи причислялись 

к заданиям государственной важности. В ходе выполнения решения 

правительства на местах создавались ремонтно-восстановительные 

колонны. Были восстановлены телеграфные линии от Коканда до 

Ходжикента, от Самарканда до Каттакургана, отремонтированы 

телеграфные аппараты Морзе – 198 шт., Юза – 45, Бодо – 77 шт.  

Возобновили свою деятельность почтово-телеграфные конторы 

в Андижане, Асаке, Коканде, Фергане, Намангане, Чусте, Джизаке, 

Самарканде, а также линейно-технические узлы в Ташкенте, 

Фергане и Андижане. В течение 1921-1923 гг. было 

отремонтировано 76 зданий почто–телеграфов, открылось 15 

штатных почтово-телеграфных отделений, 33 нештатных агентства 

почты, 19 маршрутов конных, 27 пеших почтальонов, более 70 

населенных пунктов обслуживались спецуполномоченными. В 1921 

г. вступила в строй телеграфная линия Москва–Ташкент, 

оборудованная быстродействующими аппаратами. 

Проделанная большая работа по восстановлению средств связи 

была отмечена в постановлении ЦИК Туркестанской республики от 

13 июня 1922 г., где выражалась благодарность наркому почт и 

телеграфа Розенталю, а также членам комиссариата за их труд в 

совершенствовании связи и обеспечении функционирования 

отрасли в особо тяжелый период отсутствия материалов и 

экономических ресурсов. 

В Новообразованных БНСР и ХНСР также организовывались 

отделы связи при назиратах (комиссариатах) внутренних дел. 

Наркомпочтель Туркестанской республики имел здесь своих 

уполномоченных. Согласно договору, заключенному РСФСР с 

Бухарой в Москве 4 марта 1921г., все средства связи были 

переданы в ведение Бухарского правительства. 
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За короткий срок были заново проложены телеграфные провода 

на 220 верст и на 700 верст капитально отремонтированы. На все 

виды связи и транспорта в 1924-1925 гг. в Бухаре было ассигновано 

2,8 млн. рублей. 

На основании декрета ВЦИК в конце 1922 г. в системе 

Наркомпочтеля была проведена реорганизация. Вместо 

ликвидированных отделов связи губисполкомов руководство 

местными предприятиями связи было возложено на вновь 

образованные управления. Одним из 20 стало управление 

Туркестанского почтово-телеграфного округа, созданное вместо 

комиссариата, во главе которого стал уполномоченный НКПиТ 

страны при правительстве Туркестанской республики. При нем 

были образованы окружные конторы связи в Самарканде, 

Ташкенте, Коканде, Хиве и Новой  Бухаре. 

10.3. Движение сопротивления советской власти: причины, 

сущность, движущие силы, основные этапы. Разгром 

«Туркистон мухторияти», политика «военного коммунизма», голод 

и разруха в Туркестанском крае явились причинами вооруженного 

сопротивления советской власти. Первым опорным пунктом 

вооруженного сопротивления Туркестана стал Кокандский уезд с 

центром в селе Бачкир во главе с Кичик Эргашем. К марту 1918 г. в 

Ферганской долине действовало свыше 40 отрядов курбаши. А к 

осени 1918 г. под началом 9 крупных предводителей, таких как 

Катта Эргаш, Кичик Эргаш, Мадаминбек, Шермухаммадбек и др. в 

движении участвовало свыше 52 тыс. человек. 

 Движение по своим движущим силам и по организационным 

основам было общенародным движением, охватившим все 

социальные слои и группы населения. В движении в Ферганской 

долине участвовали как представители наиболее малообеспеченных 

слоев населения (дехкане, поденщики, ремесленники и т.д.), так и 

выходцы из состоятельных слоев – торговцы, баи, представители 

духовенства. В состав участников движения входили также 

представители джадидской интеллигенции, которые были его 

идеологами.  

Движение сопротивления советской власти было наиболее 

массовым в его начальный период с 1918 по 1924 год. А если 

говорить в целом, то оно продолжалось до середины 30-х годов. В 

первом периоде различаются  три этапа: февраль 1918 –весна 1920 
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гг., май 1920 – конец 1922 гг. и 1923-1924 гг., отличающиеся по 

стратегии и тактике военных действий. 

 Советское правительство осознавало, что невозможно только 

силовыми методами сломить сопротивление народа. Введение 

новой экономической политики, возвращение вакуфов, 

возрождение деятельности медресе и старых школ значительно 

облегчило жизнь населения, которое устав от войны и разрухи, 

перестало поддерживать повстанцев. Отсутствие согласия и 

единства среди руководителей движения, а также гибкая политика 

советской власти стали причинами его поражения.   

10.4. Ликвидация  Бухарского эмирата и Хивинского 

ханства. Образование ХНСР и БНСР. Февральская 

демократическая революция в России значительно активизировала 

политическую жизнь в Хивинском ханстве и в Бухарском эмирате. 

Выразителем интересов всех слоев населения были партия 

младохивинцев и младобухарцев. Народ все еще связывал свои 

надежды с хивинским ханом Асфандияром и бухарским эмиром 

Саид Алимханом. Младохивинцы 5 апреля 1917 г. предъявили хану 

требования о проведении реформ. Хан вынужден был обнародовать 

манифест. Суть его сводилась к следующему. Для управления 

государством создается представительный орган – мажлис, в состав 

которого входили и младохивинцы. Власть хана ограничивалась. 

Председателем мажлиса был избран младохивинец Бобоахун 

Салимов. Однако тяжелая ситуация в экономической и 

общественной жизни ханства привела к обострению ситуации в 

Хиве. 23 мая 1917 г. состоялась демонстрация сторонников 

неограниченной ханской власти. В результате правительство 

младохивинцев было свергнуто, а реформы, объявленные в 

манифесте отменены. В это время в Хиву вернулся предводитель 

туркменского племени Джунаидхан, который после подавления 

восстания 1916 г. ушел в Афганистан. Он был назначен 

командующим вооруженными силами ханства, а вскоре 

сосредоточил всю власть в своих руках, несмотря на то, что после 

убийства в результате дворцового переворота в 1918 г. 

Асфандиярхана ханом стал Саид Абдулла. 

Поход Красной армии против Джунаидхана начался в декабре 

1919 г. В результате 2 февраля 1920 г. Саид Абдулла отрекся от 

престола, и вся власть перешла в руки Временного революционного 

комитета. 
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По похожему сценарию развивались события и в Бухаре. 

Младобухарцы, деятельность которых к этому времени приобрела 

четко выраженный политический характер, возглавили борьбу за 

осуществление реформ при сохранении власти эмира. В результате 

7 апреля 1917 г. был оглашен манифест эмира Саида Алимхана. 

Суть манифеста сводилась к созданию мажлиса, упорядочению 

системы взимания налогов с населения и т.д., однако, кучка 

религиозных фанатиков заставили его отказаться от претворения в 

жизнь провозглашенных преобразований. 

В конце августа 1920 г. командующий Туркфронтом М.Фрунзе 

отдал приказ о начале военных действий против Бухары. Город был 

подвергнут массированному обстрелу. Эмир Саид Алимхан 

покинул Бухару. 2 сентября 1920 г. войска Красной армии овладели 

Бухарой. Режим эмира пал. 

В течение одного года после переворота в Бухаре страна 

оказалась охвачена народно-освободительным движением. Одним 

из руководителей этого движения стал Ибрагимбек. Советское 

правительство мобилизовало огромные силы для разгрома сил 

повстанцев в крае. Однако борьба продолжалась еще около 10-ти 

лет. 

26 апреля 1920 г. I Всехорезмский курултай народных 

представителей объявил об образовании Хорезмской Народной 

Советской республики (ХНСР). Было избрано правительство 

республики - Совет назиров во главе с младохивинцем 

Палванниязом Юсуповым.  

6 октября 1920 г. на I Всебухарском курултае народных 

представителей было принято постановление о провозглашении 

Бухарской Народной советской республики (БНСР), было 

образовано правительство – Совет Народных назиров во главе с 

Файзуллой Ходжаевым. Младохивинцы и младобухарцы 

фактически объявили о роспуске своих партий и всем составом 

вошли в коммунистическую партию Туркестана (КПТ). 

Так военными методами были свергнуты монархические 

режимы в Бухаре и Хиве и провозглашены «народные» республики, 

с которыми чуть позже был заключен Союзный договор и 

экономические соглашения, по сути закреплявшие военно-

политическую и экономическую зависимость от РСФСР. 
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Контрольные вопросы. 

 

1. Как события в России в феврале 1917 г. повлияли на 

ситуацию в Туркестане? 

2. Какой главный вопрос стоял на повестке дня в работе съездов 

мусульман? 

3. В чем суть двоевластия и какую власть поддерживали 

мусульманские организации? 

4. Каково, по мнению джадидов, должно было быть будущее 

Туркестана? 

5. Каким образом результаты работы III краевого съезда советов 

в Туркестане повлияли на работу IV Чрезвычайного съезда 

мусульман? 

6. Сколько времени просуществовало правительство Туркистон 

Мухторияти? Как сложилась его судьба и почему? 

7. Назовите основные причины движения сопротивления 

советской власти. 

8. Как развивались события в Бухаре и Хиве после революции в 

феврале 1917 г. в России? 

9. Охарактеризуйте состояние отрасли связи в первые годы 

советской власти. 

 

Тесты. 

1. Кем было представлено в Туркестане в 1917 г. национально-

демократическое движение? 

A. Партией «Турон»; партией РСДРП; 

B. Профсоюзами; 

C. Организацией «Шурои-Исламия»; организацией «Шурои-

Уламо»; 

D. Партией РСДРП; 

E.  Все ответы верны. 

 

2. Как решил вопрос о власти III Краевой съезд советов 

Туркестана? 

A. Был образован Совет Народных Комиссаров; 

B. В составе первого правительства большинство составляли 

представители коренного населения; 

C. В СНК большинство составляли эсеры и меньшевики; 
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D. В первом правительстве не было представителей коренных 

национальностей; 

E.  А,D. 

 

3. Каковы причины возникновения «Туркестанской автономии» 

(«Туркистон мухторияти»)? 

A. Ошибки советских руководителей в проводимой политике; 

B. Попытка буржуазии не допустить установления советской 

власти в крае; 

C. Стремление коренного населения к национально-

государственной автономии; 

D. Отсутствие представителей местного населения в первом 

правительстве – СНК; 

E.  Все ответы верны. 

 

4. Укажите причины поражения «Движения сопротивления»? 

A. Отсутствие солидарности и согласия среди курбашей; не было 

военно-организационного единства участников движения; 

B. Отсутствовала объединяющая национальная программа 

движения;  

C. Соперничество за идейное руководство движением между 

джадидами и духовенством; 

D. Чрезмерно широкая социальная база движения способствовала 

обострению противоречий внутри него; 

E.  Все ответы верны. 

 

5. В чём причины ликвидации большевиками Бухарского эмирата и 

Хивинского ханства? Найдите неправильный ответ. 

A. Ханство и эмират подписали соглашение с Англией; 

B. Советское  правительство хотело установить свою власть в этом 

регионе; 

C. У России издавна были здесь свои интересы; 

D. Ориентация большевиков на монополию власти;  

E.  К ликвидации Монархических режимов подталкивали 

младобухарцы  и младохивинцы. 

 

6. Сколько телефонных станций насчитывалось в Туркестане к 

1917 г.?   

A. 8; 
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B. 9; 

C. 10; 

D. 11; 

E.   12. 

 

7. Когда был созван III краевой съезд телеграфных работников, где 

было принято положение о комиссарах Туркестанского почтово-

телеграфного округа связи?  

A. В ноябре 1917 года;  

B. В январе 1918 года;  

C. В апреле 1918 года; 

D. В декабре 1918 года;  

E.   В августе 1920 года. 

 

8. Сколько зданий почто–телеграфов было отремонтировано в 

течение 1921-1923 гг.? 

A. 38; 

B. 42; 

C. 51; 

D. 69; 

E.  76.  

 

9. Когда во всех организациях связи была открыта розничная 

продажа газет, журналов, книг и брошюр?  

A. В ноябре 1917 года;  

B. В январе 1918 года;  

C. В апреле 1918 года; 

D. В декабре 1918 года;  

E.   В августе 1920 года. 

 

10. В каком году вступила в строй телеграфная линия Москва–

Ташкент, оборудованная быстродействующими аппаратами?  

A. В 1918 г.;  

B. В 1919 г.;  

C. В 1920 г.;  

D. В 1921 г.; 

E.   В 1923 г.  

 



136 

 

11. Когда ЦИК Туркестанской республики принял специальное 

постановление о национализации телефонных сетей и передаче их 

Наркомпочтелю?  

A. В ноябре 1917 года; 

B. В январе 1918 года;  

C. В апреле 1918 года; 

D. В декабре 1918 года;  

E.   В августе 1920 года;  

 

12. Когда Совнарком Туркестанской республики принял 

специальное постановление «О восстановлении и развитии средств 

связи»?   

A. В ноябре 1917 года; 

B. В январе 1918 года;  

C. В апреле 1918 года; 

D. В декабре 1918 года;  

E.   В августе 1920 года.  

 

13. Когда Красной армией был свергнут режим бухарского эмира?  

A. 2 сентября 1919 г.; 

B. 26 апреля 1918 г.; 

C. 2 сентября 1920 г.;  

D. 23 мая 1920 г.; 

E.   26 апреля 1920 г.  

 

14.  Когда было объявлено об образовании Хорезмской Народной 

Советской республики?  

A. 2 сентября 1919 г.; 

B. 26 апреля 1918 г.; 

C. 2 сентября 1920 г.;  

D. 23 мая 1920 г.; 

E.   26 апреля 1920 г.  
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ТЕМА 11. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И     

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

 ПРОВОДИВШИЕСЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ В 

УЗБЕКИСТАНЕ (20-30-Е ГГ. ХХ В.) 

 

Ключевые слова: тоталитарный режим; размежевание; 

колхоз; национализация; рынок; НЭП; кооператив; «Худжум»; 

индустриализация; электрификация; реформа; коллективизация; 

соцреализм; репрессии; коммуникации; связь. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением технологии «мозговой штурм». 

 

11.1. Социально-политическая обстановка в первые годы 

советской власти в Туркестане. Национально-государственное 

размежевание Средней Азии. Образование Узбекской ССР. 

Диктатура пролетариата, утвердившаяся в октябре 1917 года как 

форма государственной власти, становится в новом обществе 

главным орудием его политических, экономических, культурных и 

социальных преобразований. В республике, где сельское население 

составляло 80% населения края, приоритетное положение занимал 

рабочий класс, численность которого была весьма незначительна. В 

этот период в стране начал складываться тоталитарный режим. 

В ТАССР, которая являлась частью советского государства всю 

власть в начале 20-х гг. осуществляло партийное руководство. 

Деятельность Советов, которые превратились в исполнительный 

орган, была поставлена под соответствующий партийный контроль. 

Вопрос о разделении Туркестанской республики по 

национальному признаку ставился уже в 1920 году, однако эта 

политика начала воплощаться в жизнь лишь в 1924 г. в связи со 

сложившейся общественно-политической обстановкой. 

Сторонники разделения аргументировали его тем, что народы, 

населяющие Туркреспублику, говорят на разных языках, 

отличаются также и их обычаи. Однако они не учитывали тот факт, 

что эти народы объединяла общность хозяйства, своеобразная 

интеграция со своей хозяйственной деятельностью в общий регион. 

С 12 июня 1924 года в среднеазиатских республиках началась 

подготовительная работа. Разрабатывались принципы 

административного устройства вновь создаваемых республик, 
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планы организации экономики, в средствах массовой информации 

проводилась агитация в пользу национально-государственного 

размежевания, была создана территориальная комиссия 

Средазбюро ЦК РКП(б). 

13 февраля 1925 года в Бухаре открылся I Всеузбекский съезд 

Советов, который 17 февраля принял «Декларацию об образовании 

Узбекской Советской Социалистической Республики». Первой 

столицей УзССР стала Бухара, с апреля 1925 года – Самарканд, а с 

1930 года – Ташкент. Было сформировано правительство 

республики – Совет народных комиссаров, председателем которого 

был избран Файзулла Ходжаев (1896-1938). Он возглавлял 

узбекское правительство с 1925 г. по 1937 г. и по должности 

являлся одним из сопредседателей ЦИК СССР. Центральный 

Исполнительный Комитет Советов возглавил Юлдаш Ахунбабаев 

(1885-1943). 

В состав УзССР вошли Ташкентская, Самаркандская, 

Ферганская, Кашкадарьинская, Зарафшанская, Сурхандарьинская, 

Хорезмская области. Таджикская республика вошла в состав 

УзССР на правах автономной республики. В 1929 г. она была 

преобразована в Таджикскую ССР. 

В феврале 1925 года в Бухаре проходил I Учредительный съезд 

Компартии Узбекистана. Секретарями ЦК Компартии Узбекистана 

были избраны Акмаль Икрамов (1898-1938) и Владимир Иванов. 

     В результате национально-территориального размежевания 

образовалась Каракалпакская автономная область в составе 

Казахской ССР. Восстановительные процессы, происходившие во 

всех советских республиках, коснулись и Каракалпакии. Здесь 

развивалось хлопководство, более быстрыми темпами по 

сравнению с другими областями Средней Азии развивалось 

животноводство, возрос рыбный промысел на Аральском море. 

Однако темпы индустриализации значительно отставали от ее 

темпов в центральных районах. В результате в целях преодоления 

экономической и культурной отсталости в марте 1932 года 

Каракалпакская автономная область была преобразована в 

Каракалпакскую автономную советскую республику в составе 

РСФСР. После того, как в Каракалпакии к середине 30-х гг. 

окончательно утвердилось господство государственной формы 

собственности, в 1937 году ККАССР вошла в состав УзССР. Это 

мотивировалось тем, что республика не имеет общих границ с 
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РСФСР и, исходя из ее территориального положения, считалось 

целесообразным ее вхождение в состав Узбекистана. 

        11.2. Политика индустриализации в Узбекистане. В конце 

20-х гг. в Узбекистане окончательно утвердились командно-

административные методы управления экономикой и начал 

осуществляться переход к ускоренным темпам индустриализации, 

которая началась в стране со второй половины 20-х гг. по решению 

XIV съезда ВКП(б) (декабрь 1925 г.). Задачей индустриализации в 

Узбекистане было создание сырьевой базы центра. В основном 

здесь строились хлопкоперерабатывающие, шелкомотальные, 

текстильные фабрики. Так, в 1926 г. была построена текстильная 

фабрика в Фергане, в 1928 г. – шелкомотальная в Маргилане, в 

1934 г. – текстильный комбинат в Ташкенте. Строились также 

предприятия, которые должны были обеспечить текстильную 

промышленность оборудованием, сельскохозяйственной техникой, 

удобрениями. В 1931 г. был построен Ташкентский завод 

сельскохозяйственного машиностроения, в 1932 г. – Кувасайский 

цементно-известковый завод, а в 1937 г. – Чирчикский 

электрохимический комбинат. 

     В развивающейся индустрии Узбекистана к концу 20-х гг. 

складывалась напряженная кадровая ситуация. Чтобы строить 

новые промышленные предприятия, вводить их в строй и 

эффективно эксплуатировать, нужны были кадры, имеющие 

производственный опыт. Массовая неграмотность среди рабочих 

местных национальностей серьезно препятствовала подготовке 

местных специалистов. Органами труда республики была 

разработана система фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), но 

она была в основном ориентирована  на подростков. Поскольку 

«должна была попутно решать вопросы социального воспитания». 

Поэтому в школах ФЗУ к концу 20-х гг. учащихся старше 22 лет не 

было. Еще более тяжелое положение наблюдалось в подготовке 

инженерно-технических работников с высшим образованием. В 20-

е годы была создана совершенно новая в мировой практике 

вузовская структура – рабочие факультеты (рабфаки). На рабфаки 

принимали только рабочих, крестьян и демобилизованных 

красноармейцев. За годы своей учебы рабфаковец должен был 

пройти полный курс средней школы, в целом же обучение длилось 

8-9 лет и в процессе этого пути многие отсеивались. Подготовка 

специалистов для развивающейся промышленности требовала 
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огромных финансовых затрат и времени. Значительно проще было 

решить проблему, пригласив в республику специалистов из 

центральный промышленно развитых районов страны. 

Первоначально приглашались высококвалифицированные 

специалисты для обучения рабочих и оказания помощи в 

строительстве. Затем стали массово приезжать и 

неквалифицированные рабочие, особенно строители. Еще одним 

значительным фактором, усиливавшим приток рабочих из центра, 

была реализация национальной политики партии, стержнем 

которой была интернационализация состава рабочего класса, 

особенно в национальный республиках. 

     Неорганизованный наплыв населения создавал серьезные 

демографические и социальные проблемы, поскольку рабочие 

приезжали со своими семьями, а инфраструктура тех лет даже в 

крупных городах не была готова к такому массовому увеличению 

числа их жителей. 

     Несмотря на негативные факторы, в целом в результате 

индустриализации в Узбекистане была созданы крупная 

промышленность, были построены новые железнодорожные и 

автомобильные  магистрали (Туркестано-Сибирская железная 

дорога), формировался рабочий класс и техническая интеллигенция 

из представителей местных национальностей. 

11.3. Аграрные преобразования в Узбекистане в 20-е гг. ХХв. 

Коллективизация сельского хозяйства. Революционные 

потрясения и преобразовательные процессы первых десяти лет 

советской власти почти не затронули земельные отношения. 

Некоторые изменения в земельные отношения в кишлаке внесла 

проведенная в Туркестане в 1921-1922 гг. земельно-водная 

реформа. Ее целью было выравнивание фактического 

землепользования между коренным дехканством и русскими 

крестьянами-переселенцами, получившими в свое время лучшие 

земли. В ходе реформы многие переселенческие хозяйства были 

просто ликвидированы и переданы безземельным и малоземельным 

дехканам. В 1921 году была создана организация «Кошчи», через 

которую власти намеревались усилить влияние советов в кишлаке.  

Однако деревенская беднота не смогла стать опорой новой власти. 

В начале 1921 года было объявлено об отмене политики 

«военного коммунизма» и переходе к новой экономической 

политике, которая  означала некоторую либерализацию в 
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экономике. Суть ее заключалась в отмене продразверстки, введении 

продналога, введении рыночных отношений, использование 

различных форм собственности. 

Важную роль в восстановлении и дальнейшем развитии 

сельского хозяйства Туркестана сыграла кооперация, целью 

которой было установить прочные экономические связи между 

мелкими дехканскими хозяйствами и промышленностью. В 1923 г. 

в республике насчитывалось 877 кооперативов различных видов. 

      В 1925-1929 гг. в Узбекистане была проведена новая земельно-

водная реформа. Она усилила в кишлаке тенденцию на сокращение 

числа мало посевных и много посевных хозяйств, т.е. 

ликвидировала крупные нетрудовые хозяйства, урезала излишки 

земли у полутрудовых хозяйств, наделив полученной землей 

бедняцкие хозяйства. В результате к 1928 году «основной, наиболее 

мощной фигурой» в кишлаке стал середняк. Однако для 

большевистской власти крестьянин-собственник являлся 

постоянным источником воспроизводства классового врага – 

богатого бая, поэтому его надо было уничтожить. Партия видела 

дальнейший путь развития сельского хозяйства только в замене 

индивидуального хозяйства крупным социалистическим.  

     1929 год был назван советской властью «годом великого 

перелома». Был сделан упор на форсированные темпы 

коллективизации, методы внеэкономического принуждения, что 

вызывало глубокую деформацию всей системы хозяйствования в 

кишлаке. Характерной чертой коллективизации в Узбекистане 

были ее более высокие темпы, чем по стране в целом. 

     Весной 1930 года началось осуществление политики 

«ликвидации кулачества как класса». Это было массовое 

наступление на крепких единоличных дехкан-производителей. По 

решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 10 июля 1931 г. из Узбекистана 

и Таджикистана должны были выслать 6 тысяч байских семей. Из 

них – 3 тысячи на Украину и 3 тысячи – на Северный Кавказ. 

     Уже к 1939 году в коллективные хозяйства было объединено 

96,9% дехканских хозяйств и 99,4% всех посевных площадей. 

     Значительно ухудшила положение колхозников веденная в 1932 

году паспортная система, закрывшая им доступ в город и свободу 

передвижения, так как колхозникам паспорта не выдавались. 

     Последствия проведения в 20-30-х гг. в Узбекистане и во всей 

стране коллективизации были следующими: коллективизация 
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закрепила в сельском хозяйстве не экономические, а 

административно-командные методы управления сельским  

хозяйством, что на долгие годы вперед создало неразрешимую 

продовольственную проблему во всем советском государстве; 

произошло огосударствление кооперативной собственности 

сельхозартели (колхоза), закрепленной в Конституции СССР; было 

на долгие годы потеряно крестьянами чувство «хозяина», что 

привело к малоэффективному их труду в сельском хозяйстве; было 

введено внеэкономическое принуждение крестьян (обязательные 

госпоставки сельскохозяйственной продукции, введение плановых 

начал в сельское хозяйство, отмена паспортов для крестьян, чтобы 

предотвратить их отток в город и др.). Все сельское хозяйство 

Узбекистана было сориентировано на монокультуру хлопчатника и 

имело по пятилетним планам развития, которые спускались в 

Узбекистан Госпланом СССР, четкий сырценаправленный 

характер. 

     Итог аграрной политики партии был печальным и повлек для 

узбекского дехканина неисчислимые бедствия. Оставшись 

тружеником, он перестал быть собственником 

11.4. Развитие науки и культуры. Большие изменения 

произошли в 20-30-е гг. в культурной жизни Узбекистана. В 1918 

году по постановлению СНК Туркестана в Ташкенте был 

организован Туркестанский народный университет. Его 

торжественное открытие  состоялось 21 апреля 1918 года. В 1920 

году на его базе был организован Туркестанский государственный 

университет, с 1923 года переименованный в Среднеазиатский 

государственный университет (САГУ) (в настоящее время 

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека). 

Идеологами партии в процессе подготовки новой рабоче-

крестьянской интеллигенции огромная роль отводилась 

формированию у нее марксистско-ленинского мировоззрения. Для 

этого с 1926/27 учебного года в программы всех вузов, независимо 

от их профиля, впервые в мировой практике вузовского 

образования, было введено обязательное изучение общественно-

политических дисциплин –  марксистско-ленинской философии, 

политической экономии, конституции, советского права. В конце 

30-х годов было введено обязательное изучение курса Истории 

ВКП(б). 
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Несмотря на жесткую классовую направленность вузовского 

обучения, Ташкентский университет стал одним из крупных 

учебных заведений в Средней Азии, из его стен вышло много 

хороших специалистов, в том числе и из местных национальностей, 

которые впоследствии создали большую плеяду узбекских ученых. 

На основе декрета В.И.Ленина от декабря 1919 года о 

ликвидации безграмотности в Узбекистане было установлено 

обязательное начальное образование для детей в возрасте от 8 до 11 

лет. Уже в 1932-1933 учебном году в республике функционировало 

в системе просвещения 6444 школы с количеством учеников более 

644 тысяч. Наряду с новыми, светскими школами продолжали 

существовать религиозные школы, пользовавшиеся большой 

популярностью среди населения. 

Борьба со старым религиозным образованием выразилась  в 

реформах письменности. В конце 20-х годов проводилась 

латинизация алфавитов тюрко-язычных народов и таджиков. 

Представители партийного и государственного аппарата 

рассматривали арабский алфавит как символ всего религиозного, 

мусульманского. Работники просвещения, отмечая регрессивный 

характер арабского алфавита для прогресса в духовной жизни, 

считали, что латинская графика будет способствовать сближению 

культур народов Средней Азии и Западной Европы. В августе 1929 

г. ЦИК и СНК принял постановление о замене арабской 

письменности латинским алфавитом. В связи с внедрением 

латинского алфавита началась новая волна изживания религиозного 

"дурмана" из духовной жизни исповедующих ислам. А в 1940 году 

произошел переход с латинской  графики на «кириллицу». В 

результате этих реформ прерывалась духовная связь поколений, 

узбекский народ оказался оторванным от веками накопленного 

духовного наследия предков.  

В эти же годы в центре внимания партийных и государственных 

органов находилась проблема изживания религии среди женщин-

мусульманок Средней Азии. Власти, нарушая естественный ход 

событий по раскрепощению женщин, в целях его искусственного 

ускорения, весной 1927 г. начали движение «Худжум». Члены 

коммунистической партии должны были идти в первых рядах 

движения. Мужья приводили своих жен на площадь, где с них 

снимали паранджу и сжигали ее, а на следующий день они же 

заставляли их снова надеть ее.  Однако, движение "Худжум" 
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развернулось с таким размахом, что между Узбекистаном и 

Туркменистаном даже проводилось соревнование по числу 

раскрепощенных женщин. В историю это вошло под названием 

"договор миллионов". Психологическое и религиозное давление на 

женщин оставило свой кровавый след. В 1927-1928 гг. в ходе 

"Худжума" только в Узбекистане из числа членов  женотделов, 

заведующих клубами и библиотеками, погибло свыше 2,5 тыс. 

женщин. Однако, в целом, кампания по раскрепощению женщин 

способствовала тому, что узбекская женщина активно включилась 

в общественную, политическую, экономическую жизнь 

Узбекистана, показав тем самым огромный потенциал, который 

был издревле заложен в самой ее сущности. 

20-30-е годы ознаменовались успехами в области науки и 

культуры. В историческую летопись Узбекистана вписаны имена 

талантливых поэтов и писателей (Хамза Хаким заде Ниязи , 

Абдурауф Фитрат, Абдулла Кодыри и др.), деятелей театра 

(А.Хидоятов, Х.Насырова), кино (К.Ярматов,А.Умаров), искусства 

(У.Тансыкбаев, Д.Абдуллаев).  

20-30-е годы XX в. были для Узбекистана периодом 

значительных созидательных перемен и в научной сфере. В 1932 г. 

для координации деятельности всех научных учреждений 

республики был создан Комитет наук, который в 1940 г. был 

преобразован в узбекский филиал Академии наук СССР. Именно в 

этот период начинали очень многие крупные узбекские ученые, 

создавшие впоследствии свои научные школы и новые направления 

в науке. Среди них математик Ташмухамед Кары-Ниязов, первый 

президент созданной в 1943 г. узбекской Академии наук, физик 

Убай Арифов, философ Ибрагим Муминов, первый узбекский 

археолог-специалист Яхъя Гулямов, химик-органик Абид Садыков 

и др.  

 11.5. Состояние средств  коммуникаций. В 1924-1925 гг. 

проводилась реорганизация местных органов связи, вызванная 

прошедшими в Туркестане изменениями административно-

территориального деления. В ноябре 1924 г. был создан временный 

высший орган государственной власти Узбекистана – Узревком, по 

указанию и под руководством которого были организованы 

почтовые агентства на железнодорожных станциях в Горчакове, 

Джуме, Зиадине, Кургантюбе, Куропаткино, Касане, Кызылтепе, 

Каракуме, Карши и Каунчи. Летом 1924 г. появились почтовые 
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авиалинии Ташкент – Аулие-Ата (Джамбул) – Пишпек (Фрунзе) – 

Алма-Ата и Новая Бухара – Дарганата – Турткуль – Хива. Общая 

протяженность их составила 600 км. 

В начале 1926 г. Президиум ЦИК Узбекистана рассмотрел 

работу органов связи республики и принял соответствующее 

постановление, которое предусматривало оказание практической 

помощи органам связи в осуществлении намеченных мероприятий. 

В 1925 г. в республике функционировало 51 предприятие связи, в 

1926 г. – 250, в 1927 г. – уже 392. 

К 1926 г. в сельской местности республики работало 31 

предприятие связи, а число письмоносцев увеличилось за один год 

на 140 человек. Появилась новая форма перевозки почты – 

автомобильная. По трем линиям протяженностью 51 км связисты 

доставляли ее своим адресатам на машинах. Но все же основным 

видом перевозки считалась железнодорожная. Ее протяженность в 

10 линиях достигала в 1926 г. 6 568 км. Кроме того, была открыта 

новая воздушная линия Ташкент–Самарканд–Термез–Душанбе 

дальностью 930 км, в 1927 г. – линия Чарджоу – Хива – Термез (469 

км), которые обслуживало общество «Добролет».  

В 1926 г. приняты к эксплуатации линии Ташкент – Самарканд, 

Самарканд – Дагбит – Каттакурган, произведен большой ремонт 

междугородных проводов и городских сетей. Расширялась 

городская телефонная сеть. Например, объем услуг Ташкентской 

телефонной станции увеличился на 100 абонентов, Самаркандской 

– на 200. Функционировали телефонные сети также в Коканде, 

Намангане, Андижане и Фергане. 

До 1926 г. часть телефонных станций находилась в ведении 

исполкомов городских и районных Советов. Совнарком 

Узбекистана в своем постановлении от 21 февраля 1928 г. признал 

целесообразной передачу всего телефонного инвентаря, 

находящегося в ведении отдельных ведомств и органов, в 

распоряжение округа связи. Таким образом, было централизовано 

все республиканское хозяйство связи.  

IV сессия ЦИК Советов Узбекистана поставила задачу в 

кратчайший срок проработать вопрос по максимальному 

обеспечению телефонной связью всех районов республики, а также 

организации регулярной (ежедневной) почтовой связи как с 

райцентрами, так и сельсоветами.  
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Дальнейшее свое развитие получает телеграф. Только для 

постройки телеграфных линий в 1929 г. было заказано 41 600 

столбов, началось строительство бронзовой телеграфной 

магистрали Москва – Ташкент, подвешена хромобронзовая цепь на 

участках Самарканд – Бухара, Бухара – Чарджоу, стальная цепь 

Коканд – Хаваст, Самарканд – Гузар, Термез – Джаркурган, Каунчи 

– Мирзачуль, Янгикурган – Джизак, Душанбе – Термез и т.д. В 

1930–1931 гг. были построены проволочные телефонно-

телеграфные линии для связи с районными центрами: Пастдаргом, 

Нарпай, Булунгур, Ангрен, Хатирчи, Бувайда, Мангит и др. В 

целом длина проводов увеличилась на 24%, а кабелей – на 65%.  

Однако предприятия отрасли не всегда работали успешно. Так, в 

деятельности Ташкентского телеграфа наблюдалась низкая 

дисциплина, от того и падала производительность труда. 

Телеграммы здесь порой передавались по почте. Все это вызывало 

беспокойство партийных и советских органов. В Средазбюро ЦК 

ВКП (б) была создана специальная комиссия для изучения 

положения дел и стабилизации работы Ташкентского телеграфа.  

Большие задачи стояли перед почтовой связью. В 1928-1930 гг. 

было открыто 30 городских почтово-телеграфных отделений, 140 

сельских штатных и внештатных агентств и 27 маршрутов сельских 

письмоносцев. Постановлением СНК Союза от 9 июля 1931 г. 

вводились институты колхозных почтальонов для доставки почты, 

прессы селу, колхозам и отдаленным крестьянским дворам. В 1932 

г. в республике имелось 1682 сельских совета, 9687 колхозов, 102 

совхозов и 56 МТС, которые обслуживали 1159 колхозных и 467 

ведомственных почтальонов. Причем государством были приняты 

меры по автомобилизации и обеспечению их велосипедами. 

Для наиболее полного охвата населений услугами связи, 

Средазбюро ЦК ВКП (б) в постановлении от 30 июля 1931 г. 

отметило важность привлечения в советский аппарат 

представителей коренного населения. СредазЭКОСО в 

постановлении от 6 августа 1931 г. приняло решение: 

– в двухмесячный срок перевести на местные языки основные 

руководящие пособия по эксплуатации связи; 

– к началу 1932 г. добиться овладения языком коренной 

национальности работников связи, не владеющих им; 

– в месячный срок разрешить вопросы о переделке 

буквопечатающих телеграфных аппаратов на местные языки и т. д. 
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Уже к 25 сентября основные пособия были переведены на 

узбекский язык, а также был открыт телеграф на латинском 

алфавите. 

В 30-е годы в отрасли связи в целях совершенствования 

аппарата управления был осуществлен ряд реорганизационных мер. 

После национально-государственного размежевания появилась 

необходимость дальнейшего упорядочения системы руководства 

средствами связи. На основании решений коллегии Наркомпочтеля 

Союза с 1 октября 1930 г. было организовано Узбекское управление 

связи. Одновременно с этим стали создаваться районные отделы, 

непосредственно подчиняющиеся республиканскому управлению. 

К концу 1931 г. их насчитывалось 79. В 1937 г. Узбекское 

управление связи было преобразовано в управление 

уполномоченного Наркомата связи при Совнаркоме Узбекистана. 

Все эти мероприятия правительственных органов сыграли 

немаловажную роль в развитии и совершенствовании системы 

связи в республике. 

В развитии отраслей связи наблюдались и серьезные недостатки. 

В частности, качество выполняемых работ было очень низким. Так, 

13 мая  1932 г. Бюро ЦК КП (б) Узбекистана, обсудив состояние 

дел в отрасли, приняло меры по обеспечению резкого перелома в 

работе Управления связи. Были рассмотрены кадровые вопросы, 

определены меры по улучшению снабжения предприятий связи 

всем необходимым, обращалось внимание на повышение 

жизненного уровня работников связи. Средазбюро ЦК ВКП (б), 

изучив эти вопросы, 13 июня 1933 г. приняло постановление, в 

котором была проанализирована работа отрасли, определены 

стоящие перед ней задачи. 

20 января 1933 г. проводилось совещание сотрудников 

Управления, где обсуждалась передовая статья газеты «Правда» – 

«Не декларативно, на деле повернуть связь лицом к району». В ней 

говорилось об укреплении трудовой дисциплины и повышении 

качества услуг населению. Руководствуясь основными 

положениями статьи и всесторонне проанализировав состояние дел 

в отрасли, совещание вынесло решение сосредоточить внимание на 

улучшении качества работы и осуществить проверку всего 

руководящего состава райотделов связи. В 1935 г. на съезде 

Советов Узбекистана была поставлена задача провести ряд 
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коренных мер по улучшению всех видов связи: телеграфа, 

телефона, радио и почты.  

В результате всех принятых мер связь Узбекистана получила 

ускоренное развитие. Только в течение 1936 г. были открыты 227 

новых отделений связи и 40 агентств в сельской местности. Всего в 

республике насчитывалось 471 почтовое отделение. Сельские 

почтальоны были снабжены велосипедами. В целом общий рост по 

отрасли связи в 1936 г. достиг 11%. Доход предприятий связи в 

1936 г. составил 12 млн. руб., т.е. в десять раз больше по сравнению 

с 1924 г.   

Важным событием стало открытие в Ташкенте радиоцентра. Он 

был создан на основе постановления ЦИК и СНК Советского союза 

в сентябре 1929 г. и сыграл значительную роль в развитии 

радиовещания республики .   

Принимая во внимание влияние радиовещания на самые 

широкие слои населения страны, в сентябре 1931 г. было решено 

создать при Наркомате почты и телеграфа Всесоюзный комитет по 

радиовещанию. В декабре того же года в Ташкенте был 

организован Среднеазиатский комитет радиовещания, 

преобразованный впоследствии в Узбекский государственный 

радиокомитет. 

Вторая половина 20-х годов характерна еще и тем, что в этот 

период в Узбекистане велась плодотворная научно-

исследовательская работа в области телевидения. 

Известно, что в 1907 г. профессор Петербургского 

технологического института Б. Л. Розинг заинтересовался 

«электрическим телескопом» и усовершенствовал принцип 

развертки изображения. 

9 мая 1911 г. было передано неподвижное воспроизведение 

решетки на экран электронно-лучевой трубки. 

Дальнейшие шаги телевидения связаны с Ташкентом. Борис 

Павлович Грабовский – лаборант Среднеазиатского 

государственного университета вел работу по созданию 

телевизионных аппаратов с движущимся изображением. Вместе с 

инженерами В. И. Поповым и Н, Г. Пискуновым он разработал 

конструкцию аппарата – «радиотелефота», на который 9 ноября 

1925 г. было выдано заявочное свидетельство № 4899, а затем и 

патент № 5592. Это был проект, который включал все основные 

элементы современной телевизионной системы. 
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В целом проблема укомплектования предприятий связи 

квалифицированной рабочей силой и инженерно-техническими 

кадрами была в основном решена в предвоенные годы. Во много 

раз выросли технические средства связи, появились ее новые 

направления и сферы, получили широкое развитие все виды 

современной связи. Изменились сама структура отрасли, 

организация ее работы. Связь приобрела новый характер, став 

подлинно народной. Все ее виды и направления начали развиваться 

с учетом интересов трудящихся масс. 

К 1941 г. по сравнению с 1917 г. сеть предприятий связи в 

республике выросла в 15 с половиной раз и насчитывала их более 

780. Ha них трудились свыше 7 тыс. связистов, что было в 10 раз 

больше, чем в 1917 г., в том числе 91 человек с высшим и более 300 

со средним специальным образованием.  

В 1940 г. связистами республики было обработано писем и 

денежных переводов в 14 раз больше, посылок – в 10, газет и 

журналов – в 66 раз больше, чем в дореволюционный период. 

В Узбекистане появились новые виды связи, такие как 

междугородный телефон, радиосвязь и радиовещание, 

радиотелефон. В республике были проведены первые в мире 

эксперименты в области  телевидения. 

11.6. Усиление тоталитарного режима в стране. Массовые 

политические репрессии и их последствия. В 30-е гг. все более 

усиливает свое влияние административно-командная система и 

идеология культа личности, набиравшая свои обороты еще в 20-е 

гг. С середины 20-х годов в республике начинается кампания 

открытого наступления на мусульманское духовенство. Учащаются 

случаи арестов служителей религии. Партийные органы были 

твердо убеждены в том, что «основным ударом по религии и 

духовенству является разрушение основ религии». Для этого в 1928 

г. в Узбекистане создается «Союз воинствующих безбожников», 

который начинает издавать журнал «Худосизлар», а немного позже 

газету «Худосизлар». Власти начали закрывать мечети, 

старометодные мактабы, мадраса, корихона, ликвидировать вакфы, 

казийские суды. Если в 1925 г. в республике действовало 87 

казийских судов, то в 1927 г. их осталось 17. Весной 1928 г. они 

были вообще ликвидированы, как национальный правовой 

институт.  
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Партией и правительством проводились массовые чистки в 

школах, высших и средних учебных заведениях, редакциях газет и 

издательствах. В печати прошли широкие идеологические 

кампании критики творческой деятельности, переходящие в 

настоящую травлю, против историка профессора Пулата Солиева, 

главы правительства республики Файзуллы Ходжаева, известных 

педагогов, журналистов, писателей, работников Народного 

комиссариата просвещения, общественных деятелей Ходи Файзи, 

Абдуллы Мустакаева, Атаджана Хашимова, Абдурауфа Фитрата, 

Эльбека, Бату, Рамзи, Р.Иногамова («иногамовщина») и многих 

других. Еще в 1925 году 18 человек из числа членов правительства 

и партийных деятелей УзССР («группа 18»), явно связанных с 

Ф.Ходжаевым, демонстративно подали в отставку в знак протеста 

против перегибов в проведении земельно-водной реформы, что 

было впоследствии инкриминировано во время следствия 

Ф.Ходжаеву. В 1929 г. было арестовано 38 человек, главным 

образом педагогов во главе с известным общественным деятелем 

Мунавваром Кори. Арестованы были специалисты, получившие по 

направлению советской власти в 20-х годах образование в 

Германии и Турции и теперь работавшие в республике, нарком 

просвещения Рамзи, поэт и журналист Бату. После громкого 

показательного процесса была осуждена группа работников 

Верховного суда Узбекистана во главе с его председателем 

Касымовым («касымовщина»). Завершила разгром национальной 

интеллигенции страшная волна репрессий, нахлынувшая после 

Пленума ЦК ВКП(б) 1937 года когда были арестованы и 

расстреляны такие крупные фигуры партийной, культурной и 

научной элиты республики, как Файзулла Ходжаев, Акмаль 

Икрамов, Пулат Солиев, Муса Саиджанов, Абдурауф Фитрат, 

А.Чулпон, Бату, Абдулла Кодыри  и многие, многие другие. 

Поводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что 20-

30-е гг. ХХ в. были весьма сложным и противоречивым периодом в 

истории Узбекистана. С одной стороны, несомненны успехи, 

достигнутые в области науки, культуры, образования. В этот 

период в результате индустриализации в республике была создана 

промышленность, построены электростанции, новые 

железнодорожные и автомобильные магистрали. С другой, в 

результате коллективизации подорвана сама основа развития 

сельского хозяйства в лице дехканина-собственника, уничтожена 
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старая национальная интеллигенция в лице мусульманского 

духовенства – носителя духовных и нравственных ценностей 

узбекского народа. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое «тоталитарный режим»? 

2. Какие мероприятия проводились коммунистической партией и 

правительством в узбекском кишлаке в 20-30-е гг. ХХ в.? 

3. Охарактеризуйте политику индустриализации. В чем её 

положительные, а в чем отрицательные последствия? 

4. Раскройте суть преобразовательных процессов в области науки и 

культуры в республике? 

5. Раскройте понятие «политические репрессии». Назовите 

наиболее громкие процессы, сфабрикованные в республике в 20-30-

е гг. ХХ в. 

6. Охарактеризуйте развитие отрасли связи о состояние 

коммуникаций в 20-30-е гг. 

 

Тесты 

 

1. Каковы были последствия национально-территориального 

размежевания в Средней Азии в 1924-1925 гг.? 

A. Дан толчок к развитию национальной государственности; 

границы новых республик не соответствовали фактическому 

проживанию этносов; 

B. Была создана федерация среднеазиатских республик; 

C. Вновь созданным республикам была предоставлена полнота 

власти; 

D. Все этносы региона получили статус союзных республик;  

E.   Все ответы верны 

 

2. Какие ошибки были допущены в проведении коллективизации 

сельского хозяйства в Узбекистане? 

A. Извращена суть учения о кооперации; 

B. Нарушен принцип добровольности крестьян по вступлению в 

кооперацию; 

C. Ускоренные темпы коллективизации без учета местной 

специфики; 
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D. Административно-командные методы управления колхозами; 

E.   Все ответы верны.   

 

3. В чём проявилась специфика проведения индустриализации в 

Узбекистане в 20-х гг. ХХ в.?  

A. Приоритетное развитие легкой и пищевой промышленности; 

B. Развитие машиностроения и станкостроения; 

C. Финансирование индустриализации в Узбекистане из 

общегосударственного бюджета; 

D. Были привлечены специалисты из РСФСР и Украины; 

индустриализация началась на фоне незакончившегося  

восстановления народного хозяйства; 

E.  Все кустари и ремесленники пошли работать на промышленные 

предприятия. 

 

4.  Каковы были результаты развития образования и культуры в 

Узбекистане в 20-30 
е 
гг.? 

A. Широкая сеть общего и профессионального образования; 

Ликвидация старометодных школ; 

B. Реформа письменности; 

C. Диктат партии в управлении образованием и культурой; 

D. Репрессирование интеллигенции; 

E.  Все ответы верны. 

 

5. Когда  был создан временный высший орган государственной 

власти Узбекистан – Узревком?  

A. В декабре 1918 года; 

B. В августе 1922 года;  

C. В ноябре 1924 года;  

D. В апреле 1926 года; 

E.   В июне 1927 года.  

 

6. Укажите последствия проводимых советской властью в 30-е годы 

политических репрессий. 

А. Представители национальной интеллигенции и местные 

государственные деятели, уделявшие внимание развитию 

национальной культуры, улучшению жизни народа обвинялись в 

национализме и объявлялись врагами советской власти; 
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В. Республика лишилась своих лучших кадров, была разорвана связь 

поколений;  

С. К концу 30-х годов в Узбекистане сложился тоталитарный режим, 

который уничтожил принципы демократии и гуманизма, преследовал 

всякое инакомыслие;  

D. Политические репрессии стали настоящей трагедией для народа и 

нанесли серьезный ущерб перед тяжелыми испытаниями войны; 

Е. Все ответы верны. 

 

7. Когда появились почтовые авиалинии Ташкент – Аулие-Ата 

(Джамбул) – Пишпек (Фрунзе) – Алма-Ата и Новая Бухара – 

Дарганата – Турткуль – Хива?  

A. В 1922 г.; 

B. В 1923 г.;  

C. В 1924 г.;  

D. В 1925 г.;  

E.   В 1927 г.  

 

8. В какие годы в Туркестане появилась автомобильная перевозка 

почты?  

A. В 20-е годы; 

B. В 30-е годы; 

C. В 40-е годы; 

D. В 50-е годы;  

E.   В 60-е годы.  

 

9. В каком году была открыта линия Чарджоу – Хива – Термез (469 

км), обслуживавшая общество «Добролет»?  

A. В 1922 г.; 

B. В 1923 г.;  

C. В 1924 г.;  

D. В 1925 г.;  

E.   В 1927 г.  

 

10. В какие годы были построены проволочные телефонно-

телеграфные линии для связи с районными центрами: Пастдаргом, 

Нарпай, Булунгур, Ангрен, Хатирчи, Бувайда, Мангит?  

A. В 20-е годы; 

B. В 30-е годы; 
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C. В 40-е годы; 

D. В 50-е годы; 

E.   В 60-е годы. 

 

11. В каком году Узбекское управление связи было преобразовано в 

управление уполномоченного Наркомата связи при Совнаркоме 

Узбекистана? 

A. В 1927 г.; 

B. В 1930 г.;  

C. В 1933 г.;  

D. В 1937 г.; 

E.   В 1941 г.   

 

12. Когда и где на территории Туркестана был создан радиоцентр?  

A. В декабре 1928 года в Фергане;  

B. В августе 1932 года в Самарканде;  

C. В ноябре 1934 года в Каттакургане;  

D. В апреле 1937 года в Хиве;  

E.   В сентябре 1939 года в Ташкенте.  

 

13. В каком году профессор Петербургского технологического 

института Б. Л. Розинг заинтересовался «электрическим 

телескопом» и усовершенствовал принцип развертки изображения? 

A. В 1903 г.;  

B. В 1907 г.; 

C. В 1913 г.; 

D. В 1918 г.; 

E.   В 1924 г. 

 

14. Когда было передано неподвижное воспроизведение решетки на 

экран электронно-лучевой трубки? 

A. 23 апреля 1909 г.; 

B. 14 мая 1910 г.;  

C. 9 мая 1911 г.; 

D. 4 декабря 1915 г.;  

E.      23 марта 1916 г. 
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ТЕМА 12. ВКЛАД УЗБЕКИСТАНА В ПОБЕДУ НАД 

ФАШИЗМОМ. СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 

УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ (1946-1989 ГГ.) 

 

Ключевые слова: милитаризация; фашизм; ГКО; депортация; 

эвакуация; унитарное государство; культ личности;  хрущёвская 

«оттепель»; эпоха «застоя»; монокультура хлопка; военно-

промышленный комплекс; перестройка. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением технологии «мозговой штурм». 

 

12.1. Вклад народов Узбекистана в победу над фашизмом в 

годы второй мировой войны. Подготовка второй мировой войны 

началась с нападения в 1931 г. Японии на Китай, мимо побережья 

которого проходили морские торгово-дипломатические пути 

Англии и Франции в их юго-восточные колонии. Усиление в 

регионе Дальнего Востока милитаристской Японии напрямую 

затрагивало интересы этих двух европейских держав. 

Второй очаг будущей войны находился в центре Западной 

Европы. В 1933 г. в Германии финансово - промышленная 

олигархия привела к власти Гитлера, одного из лидеров национал- 

социалистической партии. В 1936-   1939 гг. гитлеровская армия 

сражалась на стороне фашистского предводителя генерала Франко 

в Испании. В 1939-1940 гг. гитлеровские войска начали успешный 

захват Европы. 

Назревание будущей мировой войны становилось очевидным. В 

этих условиях правительство СССР в августе 1939 г. подписало с 

представителями руководства фашистской Германии Договор «О 

ненападении». 1 сентября 1939 г. Германия ввела свои войска в 

Польшу, что означало начало второй мировой войны. 

22 июня 1941 г. Германия, в нарушение Договора «О 

ненападении», без объявления войны, напала на СССР. Начался тот 

период второй мировой, который в советской исторической 

литературе принято было называть Великой Отечественной войной 

(1941-1945 гг.).  Узбекистан в то время был одной из советских 

республик. Весь советский народ, от мала до велика, встал на 

защиту своей Родины. 
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30 июня 1941 г. правительственным решением был создан 

Государственный Комитет Обороны (ГКО), который сосредоточил 

всю государственную власть в своих руках и координировал все 

мероприятия по обороне страны. 

С первых же дней войны началась перестройка народного 

хозяйства на военный лад. В Узбекистане, как и во всей стране, все 

предприятия были переведены на выпуск военной продукции. Были 

перепрофилированы такие заводы, как «Ташсельмаш», 

паровозоремонтный, Чирчикский электрохимкомбинат, вся 

текстильная и швейная промышленность и др. 

В соответствии с принятым по стране военно–хозяйственным 

планом на 4 квартал 1941 года и на 1942 год, в Узбекистан было 

эвакуировано из прифронтовой полосы около 100 промышленных 

предприятий: Ленинградский завод текстильных машин, 

«Ростсельмаш», Сумской компрессорный, Днепропетровский 

карборундовый, московские «Подъемник» и «Электростанок», из 

Подмосковья - самолетостроительный завод им. В.П. Чкалова, 

Сталинградский химкомбинат и др. Всего, вместе с уже 

имевшимися, в республике насчитывалось 280 предприятий. 

Энергетическая база Уз ССР не была рассчитана на такие 

мощности, поэтому в 1942 году по решению ГКО в Узбекистане 

началось строительство новых 5 гидроэлектростанций. Самой 

мощной из них была Фархадская ГЭС.  1 января 1942 г. на фронт 

ушли первые самолёты производства чкаловского завода. Вся 

страна жила только одним лозунгом – « Всё для фронта, всё для 

Победы!» 

Таким же образом в сжатые сроки уже к концу 1941 года в 

Узбекистане было смонтировано и введено в эксплуатацию около 

50 эвакуированных предприятий. В первом полугодии 1942 года 

все перебазированные предприятия давали военную продукцию для 

фронта. Была введена строжайшая трудовая дисциплина, 11-ти 

часовой рабочий день, введены сверхурочные работы. Объявлена 

мобилизация населения на общественные работы и для работы на 

предприятиях. Вместо ушедших на фронт по мобилизации мужчин, 

у станков, в забоях шахт, у доменных печей и во многих других 

мужских специальностях встали женщины, старики и подростки. 

Только в Ташкенте на заводах и фабриках уже в первые месяцы 

войны 20 тысяч женщин приобрели мужские профессии. 
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С особой остротой в стране встала и продовольственная 

проблема. Одна треть европейской части СССР была оккупирована 

фашистами, в связи, с чем невозможным стало использование 

расположенных там традиционно снабжавших страну 

продовольствием сельскохозяйственных центров. Уже в первые 

месяцы войны республиканское руководство приняло решение о 

перераспределении посевных площадей. Наряду с хлопчатником, 

стали выращиваться злаковые, чтобы покрыть острую потребность 

в хлебе населения республики. Основным стратегическим сырьем, 

необходимым  для фронта, продолжал оставаться хлопок. 

Уже с самого начала войны в республику стало прибывать 

огромное количество эвакуированных из прифронтовой полосы. 

Это было не только взрослое население, но и детские дома. 200 

тысяч детей сирот нашли  сердечное тепло, доброту и радушный 

приём в Узбекистане. Более 4,5 тысяч детей было принято в семьи 

узбекистанцев 

Несправедливые репрессии по приказу Сталина в военные годы 

были осуществлены против целых народов, преимущественно с 

северного Кавказа. В 1943-1944 гг. они были лишены права на свою 

государственность и депортированы в Среднюю Азию. В 

частности, в Узбекистан было переселено более 150 000  крымских 

татар, 175 000 чеченцев, 157 000 ингушей, 4500 балкарцев, турок - 

месхетинцев, армян, греков и др. Местное население оказывало 

поддержку прибывшим в Узбекистан, проявляя по отношению к 

ним гуманизм и сострадание. 

Свой вклад в подготовку Победы над гитлеровской Германией 

внесла интеллигенция республики. 27 сентября 1943 года 

Узбекский филиал АН СССР был реорганизован в Академию наук 

Узбекской республики. Первым президентом АН УзССР стал 

известный ученый Т.Н. Кары-Ниязов, профессор, доктор физико-

математических наук. Тематика научных работ была приведена в 

соответствие с нуждами фронта и народного хозяйства. 

Начиная с 1941 года, в республике была создана широкая сеть 

подготовки кадров для предприятий и для фронта. В годы войны 

тысячи воинов-узбекистанцев прославили себя свершением 

героических подвигов, сражаясь на всех фронтах. 120 тысяч из них 

были награждены орденами и медалями, 280 человек за 

проявленное мужество получили самое высокое звание – Героя 

Советского Союза. Среди них: генерал Сабир Рахимов, Азим 
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Рахимов, Тохтасин Ахмедов, Сатым Нурматов, Ишанкул Исмаилов 

и др. 

Воины-узбекистанцы были в числе защитников Брестской 

крепости в 1941 г. (Данияр Абдуллаев, Ходжибаев,  Ахмад Алиев, 

Н. Садыков, А. Абдуллаев, Е. Я. Лисс, Ф.И. Лаенков, Агамирза 

Алиев, Рахимбой Арслонов, Турсунов, Хидиров, Нурум Сиддиков 

и др.), входили в состав Панфиловской дивизии, остановившей 

фашистов под Москвой осенью-зимой 1941 года (лейтенанты 

Пилюгин, Мамадали Мадаминов, Абдулла Тагаев, М.В. Валитов, 

180 воспитанников Ташкентского пехотного училища и др). В 

битве под Москвой приняла участие прибывшая из Узбекистана 21-

я кавалерийская дивизия. В 1944 году, освободив от фашистов 

захваченную территорию СССР, советские войска начали 

освобождать Европу. В боях за освобождение Польши был 

смертельно ранен гвардии генерал-майор Сабир Рахимов. 

Скончался он 26 марта 1945 года, не приходя в сознание. 

Подвиги народа в борьбе с фашизмом неисчислимы, цена их – 

высока. На фронтах войны погибло 263055 воинов из Узбекистана, 

52 тысячи из них - жители города Ташкента.  

Война с гитлеровской Германией закончилась в мае 1945 года 

подписанием фашистским командованием Акта о безоговорочной 

капитуляции. Путь к Победе был долог и очень тяжел. Причина 

Победы - это героизм всего народа на фронтах и в тылу. 

Узбекистан внес свой весомый вклад как в снабжение фронта 

вооружением и  всем необходимым, так и героизмом своих воинов, 

сыновей и дочерей, которые вместе со всем народом страны ценой 

больших жертв освободили от фашистской чумы свою Родину и 

помогли  освободиться народам Западной Европы. 

12.2. Вклад связистов Узбекистана в победу. В годы второй 

мировой войны Узбекистан вместе с другими республиками Союза 

играл роль организованного тыла, снабжавшего фронт всем 

необходимым. Нужды фронта и реорганизация тыла поставили 

серьезные задачи перед связистами. Необходимо было обеспечить 

бесперебойную работу связи в условиях войны. Задача была 

сложной, ибо еще в предвоенные годы связь, особенно проводную, 

нельзя было признать безукоризненной. Особенностью проводной 

связи в стране (магистральной, внутриобластной, внутрирайонной) 

было ее радиальное построение. Центр связывался с периферией по 

радиальным линиям, не соединенным между собой. Иными 
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словами, связь соседних союзных республик и областей 

осуществлялась только через Москву. При повреждении линий или 

проводов на том или ином радиусе Москва лишалась связи с 

большим числом городов. В частности, при повреждении одной из 

телефонных цепей юго-восточного направления она теряла связь 

одновременно с Куйбышевым, Оренбургом и республиками 

Средней Азии. Проводная связь затрудняла действия связистов в 

годы войны. Нагрузка на всё виды – и средства связи чрезвычайно 

возросла. Вместе с тем заметно сократилось количество работников 

в отрасли, многие из которых по мобилизации или добровольно 

ушли в действующую армию. 

По решению правительства промышленные предприятия из 

прифронтовой полосы эвакуировались на Восток страны. В 

Узбекистан, в частности, было перебазировано около ста крупных 

предприятий. В республике возникли новые отрасли 

промышленности – авиационная, электрокабельная, ламповая, 

производство химического оборудования, вооружения и 

боеприпасов и др. Все эвакуированные предприятия необходимо 

было оснастить средствами связи, обеспечить ими обслуживание 

партийных, советских и военных организаций. В приказе народного 

комиссара связи от 30 августа 1941г. отмечалось, что главной 

задачей являлись организация четкой и бесперебойной связи 

фронта и тыла, превращение средств связи в мобильное орудие 

управления народным хозяйством страны в условиях военного 

времени. С учетом этого практическая деятельность связистов 

Узбекистана была направлена на максимальное использование всех 

имеющихся и дополнительных средств электросвязи, принимая во 

внимание возросший объем их работы, а также на оказание 

практической помощи фронту, на выполнение государственного 

плана доходов, подготовку молодых кадров связистов взамен 

ушедших на фронт и др. Серьезные задачи были поставлены перед 

работниками почтовой, междугородной, телеграфно-телефонной и 

радиосвязи. В частности, предприятиям почтовой связи вменялись 

в обязанность бесперебойное обеспечение продвижения посылок и 

корреспонденции из тыла на фронт и обратно, а также качественное 

обслуживание населения, прибывшего из прифронтовых районов. 

Уже в первый год войны резко возросло население республики. 

В одном только Ташкенте оно увеличилось от 600 тыс. до 1 млн. 

человек в 1942 г. С учетом данного обстоятельства среди 
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многочисленных мероприятий важнейшими были: укрепление 

опытными работниками рабочих мест по приему, обработке и 

отправке посылок на фронт и подбор новых кадров на узлы 

сортировки корреспонденции и печати; организация внеочередной 

доставки денежных переводов семьям красноармейцев; увеличение 

количества оперативных окон «до востребования» для 

обслуживания эвакуированного населения; выделение специальных 

работников почты для обслуживания госпиталей и других военных 

учреждений и т.д. 

Эвакуация предприятий и средств связи из прифронтовой 

полосы сократила число телеграфных предприятий в стране вдвое, 

но исходящий телеграфный обмен уменьшился при этом только на 

7%. По решению правительственных органов при создании новой 

схемы сети телеграфной связи был сделан упор на 

преимущественное ее развитие в восточной и юго-восточной частях 

страны. 

В довоенное время Ташкентский телеграф в основном играл 

роль республиканского узла связи. Война резко изменила условия 

его работы и заставила перестроиться для обслуживания в первую 

очередь нужд фронта. В частности, для обеспечения связи 

командования Среднеазиатского Военного округа с Закавказским 

фронтом, а также Алма-Атой и Генеральным штабом было 

выделено и передано Народному комиссариату обороны два 

Провода в сторону Алма-Аты и два – в Куйбышев и Москву. В 

результате, уже к началу 1942 г. среднесуточный обмен 

телеграммами достиг 40-45 тыс. против 20 тыс. в довоенное время. 

В город и республику были эвакуированы сотни предприятий, 

организаций, учреждений, тысячи людей с временно захваченной 

врагом территории. Писем тогда писали мало, посылали 

телеграммы. Но это не были телеграммы в нашем понимании. Это 

были послания – телеграммы. Нагрузка на телеграф возросла в 

несколько раз.  Справиться с ней было невозможно, и телеграммы 

стали отправлять мешками.  

Ташкентские связисты в январе 1942г. решили в короткий срок 

собрать на городских предприятиях, складах и в мастерских связи 

различную аппаратуру, детали, монтажные материалы, починить 

все это, а затем смонтировать в кузовах автомашин радиостанции 

типа РСБ и передать воинским частям, которые формировались в 

Узбекистане. Инициатором этого патриотического начинания был 
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известный связист А.Е. Калюжный. В работе по ремонту и 

изготовлению радиоаппаратуры принял участие большой 

коллектив инженерно-технических работников предприятий связи 

Ташкента, в их числе: инженеры – П. Логинов, Д. Ожередов, Б. 

Комаров, техники – П. Силантьев, О. Павленко, М. Бабич, Е. 

Степанова и др. Техническое руководство работами осуществлял 

главный инженер Управления Уполнаркомсвязи В. И. Ирушкин. 

Правительство высоко оценило работу связистов Узбекистана, 

наградив их орденами и медалями. Было награждено орденом 

«Знаком почета»  – 11 чел., медалями «За трудовое отличие» – 55 

чел. За выполнение особых заданий и обслуживание связью 

народных строек 113 связистов были награждены Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета Узбекистана. 

Помощь освобожденным районам оказывалась и в последующие 

годы, а с весны 1945 г. связисты приняли активное участие в 

обеспечении средствами связи посевной кампании в республике. 

В целом в 1944-1945 гг. по большинству показателей 

предприятия и конторы связи республики работали лучше, чем на 

начальном этапе войны. Был выполнен план доходов и чистого 

прироста по ГТС и радиофикации, ускорены передача и доставка 

телеграмм, повышен коэффициент телефонных цепей, снижено 

число повреждений на междугородних и внутренних линиях, 

сократилось число жалоб на работу связи. 

Таким образом, в годы второй мировой войны связисты 

Узбекистана с честью выполнили свой долг перед Родиной, в целом 

успешно решая поставленные перед ними задачи. 

Были проведены тысячи километров дополнительных линий 

связи, что было необходимо в сложных условиях военного времени 

для налаживания управления фронтом и тылом. Максимально были 

задействованы все виды связи в самой республике. Этого требовал 

перевод экономики на военные рельсы. Связисты Узбекистана 

показывали примеры высокопроизводительного труда, проявляли 

творчество и инициативу в оказании всесторонней помощи фронту 

и населению освобожденных районов и областей, принимали 

активное участие в развертывании строек военных лет. Главным 

истоком этой успешно проводимой работы явились патриотизм и 

преданность узбекского народа.   

12.3. Политические и экономические изменения 50-80-х гг. 

ХХ в. в стране и в Узбекистане. Вторая половина ХХ в. – это 
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время созревания и наиболее полного выявления тех социально-

политических и экономических противоречий, которые были 

заложены в фундамент образовавшегося в начале ХХ века 

советского государства. Одним из главных было противоречие 

между тоталитарным режимом и национальными республиками, 

одну из которых представлял Узбекистан. Создание унитарного 

государства по одной модели, без учёта национальных 

особенностей, зачастую с ущемлением национальных традиций и 

менталитета коренного населения, революционный нажим и чётко 

выраженная классово – идеологическая деятельность партийных 

организаций – всё это, проявившись ещё в 20-30-х-гг., в 

послевоенные годы получило своё развитие на новом, ещё более 

высоком витке событий. 

После окончания войны в УзССР были предприняты меры по 

перестройке народного хозяйства на мирный лад. 14 июня 1945 г. 

постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О мерах по 

восстановлению и дальнейшему развитию хлопководства» в 

экономическом развитии Узбекистана в качестве основной отрасли 

производства окончательно была закреплена монокультура 

хлопчатника. 

В марте 1946 г. сессией Верховного Совета СССР был принят IV 

пятилетний план развития народного хозяйства. Основной задачей 

IV пятилетки было восстановление разрушенного войной 

народного хозяйства. 

В плане были обозначены отрасли производства, закрепленные 

за областями союзных республик. В частности, в УзССР было 

намечено развивать: в Ферганской области – хлопководство, 

шелководство, добычу нефти и производство текстиля; в Бухарской 

области – хлопководство, шелководство, каракулеводство, в 

Ташкентской области - хлопководство, овощеводство, 

животноводство, а также производство угля, металла, химическую 

промышленность и энергетику. Иными словами, за УзССР вновь 

закреплялась роль сырьевой базы страны. 

В послевоенные годы тоталитарное государство, с целью 

достижения ещё большей централизации и ужесточения властных 

полномочий со стороны партийной - государственной  элиты, 

монополизировавшей власть в стране, поставило под жесткий 

партийный контроль все вопросы развития культуры, науки и 

образования. В конце 40-х - в начале 50-х гг.  была осуществлена 
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вторая волна политических репрессий в стране, направленная на 

этот раз против интеллигенции, которую по праву называют 

«мозгом народа». Пострадали от предпринятых репрессивных мер 

писатели Айбек, Абдулла Каххар, У.Рашидов, Миртемир и др. В 

«буржуазно – националистических ошибках» обвинили философа 

В.Захидова, в пропаганде «пантюркизма» - историка,  впоследствии 

известного учёного – востоковеда А.Бабаходжаева, экономиста 

А.Аминова «уличили» в связи с «буржуазными националистами». 

Изменения в обществе начались с марта 1953 г., после смерти 

И.В.Сталина. Руководителем ЦК КПСС стал Н.С.Хрущев. В 

феврале 1956 г., несмотря на противодействие членов Политбюро 

ЦК КПСС, Н.С.Хрущев взял на себя смелость на ХХ съезде КПСС 

поставить на обсуждение свой доклад «О культе личности 

Сталина», обнародовав тем самым преступления сталинской эпохи. 

Однако в принятом съездом по этому докладу постановлении вся 

вина за принесенные народом жертвы возлагалась только на одного 

человека – И.В.Сталина. Вне критики и вне осуждения осталась 

сама тоталитарная система в государстве с её административно – 

командными методами управления всеми сферами жизни. Это 

привело к созданию целого ряда новых противоречий. 

В 50-х-60-х гг. планово – распределительная система во всей 

стране начинала давать «сбой». Ощущалась уже в то время 

потребность в децентрализации экономического руководства и 

переходе к рыночным отношениям. Поэтому проводилось огромное 

количество реформ. Часть из них дала позитивные результаты. 

Например, Узбекистан, как и все другие республики СССР, 

получил после ХХ съезда КПСС в своё ведение право на принятие 

собственного законодательства об устройстве судов, право 

самостоятельно решать вопросы областного территориально-  

административного устройства. Расширились также бюджетные 

права республики. Началась массовая реабилитация сталинских 

жертв. 

В октябре 1964 г. произошла смена высшего партийного 

руководства в стране. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 

Л.И.Брежнев. При нём резко изменился общий политический курс в 

стране. В проводимой внутренней политике был совершен поворот 

к неосталинизму; усилились административно – командные методы 

управления в руководстве; в экономике основные 

капиталовложения направлялись не в народное хозяйство, не в 



164 

 

социальную сферу, а в военно-промышленный комплекс (ВПК), в 

связи с резкой идеологической и политической конфронтацией с 

США и блоком НАТО. 

Анализируя социально-экономическое развитие Узбекистана с 

50-х по 70-е-гг., следует признать, что несмотря на складывавшиеся 

противоречия в стране, экономика, духовная культура, наука 

республики, безусловно, давали и положительные результаты. В 

ходе каждой пятилетки в строй  вводилось около 100 новых 

предприятий, к 1970 г., по сравнению с довоенным 1940 г., 

производство товаров, выросло в 8,5 раз. Успешно развивались 

наука, культура, образование. В 1955 г. в УзССР был создан 

Ташкентский электротехнический институт связи (ТЭИС), 

преобразованный ныне в Ташкентский университет 

информационных технологий (ТУИТ). С 1960 по 1970 гг. число 

студентов вузов, техникумов и профессионально-технических 

училищ выросло в 3 раза- с 20 по 63 тыс. В 1960-1970 гг. 

численность научных работников увеличилась в 2,5 раза, составив 

25 тыс. человек. 

Однако в 70-х-80-х гг. со стороны союзного правительства 

заметно стали игнорироваться национальные особенности в 

развитии союзных республик, в том числе – в УзССР, что привело 

республику и страну в целом к той полосе экономической 

стагнации («застоя» в производстве), при  которой можно было 

прийти к выводу, что командно-административная система уже 

исчерпала свои возможности в дальнейшем развитии экономики. 

Уже в те годы административно-командная деятельность союзных 

органов, насаждавших в республике монокультуру хлопчатника, в 

ущерб развитию всех других жизненно важных отраслей народного 

хозяйства, привела не только к стагнации экономики, к падению 

жизненного уровня трудящихся, но и к другой страшной беде – к 

экологической катастрофе, самым ярким проявлением которой 

стала трагедия Арала с предельным засолением некогда 

богатейшей земли Хорезма. 

В этих условиях, чтобы законодательно укрепить сложившуюся 

де-факто тоталитарную систему в государстве, в принятую в 1977 г.  

Конституцию СССР была внесена статья 6-я, провозгласившая 

руководящей и направляющей силой советского общества, ядром 

его политической системы Коммунистическую партию Советского 

союза (КПСС). С момента внесения 6-й статьи в Конституцию 
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СССР партийная олигархия в стране и республиках стала над 

государственной структурой. Появилась терминология о «развитом 

социализме», а затем – о «развивающемся социализме». Всё 

свидетельствовало о том, что страна в своём развитии зашла в 

«тупик». 

12.4. Состояние средств связи и коммуникаций.  Создание и 

деятельность электротехнического института связи. В годы 

второй мировой войны средства связи понесли значительный урон. 

Было уничтожено 36 тыс. почтово-телеграфных учреждений, 

телефонных станций и других предприятий связи, 44 % (около 513 

тыс. номеров) всей предвоенной монтированной емкости, почти 

половину станционного н линейного хозяйства городских 

телефонных сетей (ГТС), более 2 млн. трансляционных радиоточек. 

Восстановительные работы и строительство новых объектов 

связи в освобожденных районах требовали крупных капитальных 

вложений. В связи с этим резко сократились возможности 

материальных затрат на текущее содержание предприятий связи, 

особенно тех, которые находились в глубинке, в частности, на 

территории Узбекистана. Они работали без профилактического 

ремонта, так как не получали для этой цели достаточное количество 

материалов. Изношенность приборов, например, на Ташкентской 

АТС в 1945 г. доходила до 80 %. В Самарканде городская 

коммутаторная телефонная связь находилась в таком состоянии, 

что требовалась замена ее на систему АТС. До 60% городских 

телефонных станций Узбекистана были оборудованы 

нестандартными коммутаторами, в основном собранными из утиля. 

Отсутствие специального станционного инструмента, запасных 

частей и деталей, естественно, сказывалось на работе городских 

телефонных сетей. 

Свободной емкости станций в городах почти не было, и 

установка телефонов производилась только учреждениям и 

организациям, хотя потребность в них постоянно возрастала. 

Большие трудности испытывала почтовая связь Узбекистана. 

Почтовые отделения, особенно в сельской местности, 

располагались в неприспособленных помещениях, зачастую в 

бараках, ощущалась нехватка транспорта, в частности 

автомобильного. 

Качество работы телеграфной связи республики находилось 

также на низком уровне. Замедлялось прохождение телеграмм, 
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практиковалась пересылка их почтой. Имели место большие 

перерывы в телеграфной связи по техническим причинам. 

Малоквалифицированные специалисты допускали серьезные 

ошибки и искажения на передаче. 

Предприятия связи республики испытывали острый недостаток 

в квалифицированных кадрах. Инженерно-технический контингент 

большей частью не имел специального образования и состоял из 

практиков. 

В 1954 г. в Узбекистане было создано Министерство связи, а 

существовавшие с 1941 г. областные конторы преобразованы в 

управления. Эти организационные нововведения способствовали 

дальнейшему улучшению работы предприятий отрасли, в том числе 

и почтовых. 

Важной мерой, направленной на укрепление материально-

технической базы почтовой связи, явилось объединение в 1958 г. 

автотранспорта Министерства связи республики и Министерства 

автотранспорта и шоссейных дорог.  

Почтовая связь в Узбекистане к началу 60-х годов не отвечала 

необходимым требованиям. Около двухсот предприятий отрасли 

все еще размещались в непригодных помещениях. Уровень 

развития почтовой связи отставал от роста потребностей народного 

хозяйства. 

В целом, несмотря на указанные недостатки, в рассматриваемый 

период в Узбекистане укрепилась материально–техническая база 

отрасли связи, что позволило не только восстановить, но и 

значительно улучшить ее работу. 

В июне 1955 г. приказом министра связи в Ташкенте был 

организован электротехнический институт связи. Он имел один 

факультет – телеграфно-телефонной связи, где обучалось 153 

студента. В год основания были, созданы 3 кафедры: физики и 

высшей математики, начертательной геометрии и технического 

черчения, химии и технологии электроматериалов.  

В 1957 г. в институте был открыт новый факультет радиосвязи и 

радиовещания, а также профилирующие кафедры: телефонии (или 

автоматической электросвязи), теоретических основ 

электротехники, линий связи. 

Кафедра телефонии объединяла в то время три дисциплины: 

телефония, телеграфия и электропитающие устройства связи. В 

1958 г. кафедра телефонии была выделена в самостоятельную 
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единицу. Кафедра линий связи ТЭИС также была основана в 1957 г. 

В ее организации оказали помощь Московский и Одесский 

электротехнические институты связи. На ней изучались 

конструкции направляющих систем (кабельные, воздушные, 

оптические линии связи), теории распределения сигналов связи по 

направляющим системам, защиты от внешних электромагнитных 

полей и коррозий, основы проектирования и технической 

эксплуатации линий связи. Кафедра первой в институте взялась за 

разработку научной темы по важной народнохозяйственной 

проблеме «Составление карты удельной проводимости земли 

Средней Азии».  

В последующие годы открылись кафедры: передачи дискретной 

информации и телеграфии, многоканальной электросвязи, 

радиоприемных устройств, радиопередающих устройств, 

радиовещания и телевидения. 

В 1958 г. была организована кафедра многоканальной 

электросвязи. Являясь одной из профилирующих кафедр, она 

готовила инженеров электросвязи для объектов сооружения и 

эксплуатации магистралей связи, а также для работы в учебных 

научно-исследовательских и проектных институтах связи. 

Кафедра радиоприемных устройств была основана в 1960 г. В 

том же году была создана кафедра радиопередающих устройств. 

Ею обеспечивалось преподавание учебных курсов 

«Радиопередающие устройства», «Радиорелейные линии», «Основы 

автоматики и телемеханики». Кафедра радиовещания и 

телевидения – профилирующая на факультете радиосвязи и 

радиовещания ТЭИС также была организована в 1960 г. Кафедра 

готовила специалистов для работы в телевизионных центрах, в 

домах звукозаписи и радиовещания, радиотрансляционных узлах, в 

специализированных научно-исследовательских и проектных 

институтах. 

Ташкентский электротехнический институт связи сыграл 

большую роль в подготовке кадров производственно-технической 

интеллигенции для Узбекистана, других среднеазиатских 

республик, Казахстана. 

Таким образом, в послевоенный период была проделана 

большая работа по восстановлению и развитию отрасли связи. В 

последующие годы в республике продолжалась тенденция 
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расширения системы связи, совершенствовалась организация 

работы ее предприятий и учреждений. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Каков был вклад Узбекистана в победу над фашизмом? 

2. Охарактеризуйте вклад воинов-узбекистанцев и связистов в 

победу во второй мировой войне 

3. Как проводилась перестройка хозяйства Узбекистана на мирный 

лад? 

4. Какие трудности испытывала отрасль связи после второй 

мировой войны? 

5. Расскажите о деятельности Ташкентского электротехнического 

института связи. 

6. Что такое монокультура хлопка? 

7. .Расскажите о второй волне политических репрессий в стране и 

республике. 

8. Когда и кем был развенчан культ личности Сталина? 

9. Чем характеризовались годы «застоя» в Узбекистане? 

10. С чьим именем связана политика перестройки и в чем ее суть? 

11. Почему политика перестройки потерпела крах? 

 

Тесты 

 

1. Какие задачи были первостепенно поставлены перед 

работниками почтовой, междугородной, телеграфно-телефонной и 

радиосвязи на начало войны?  

A. Бесперебойное обеспечение продвижения посылок и 

корреспонденции из тыла на фронт и обратно; 

B. Укрепление опытными работниками рабочих мест;  

C. Качественное обслуживание населения, прибывшего из 

прифронтовых районов; 

D. Выделение специальных работников почты для обслуживания 

госпиталей и других военных учреждений; 

E.  Правильные ответы А и С. 

 

2. Когда Ташкентские связисты решили в короткий срок собрать на 

городских предприятиях связи различную аппаратуру, детали для 

передачи воинским частям?  
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A. В сентябре 1941 г.;  

B. В декабре 1941 г.;  

C. В январе 1942 г.;  

D. В марте 1942 г.;  

E.   В феврале 1943 г.  

 

3. В чём выразилась тоталитарная политика в Узбекистане в 

послевоенные годы? 

A. Репрессивная политика против депортированных в Узбекистан 

народов; 

B. Новая волна политических репрессий против интеллигенции; 

C. Политические репрессии населения за проявление инакомыслия; 

D. Все вопросы развития культуры и образования были взяты под 

строгий партийный контроль; 

E.  Все ответы верны. 

 

4. С чьим именем связан термин “культ личности”? 

А. И.В. Сталин; 

В. Л.И. Брежнев; 

С. Н.С. Хрущев; 

D. В.И. Ленин; 

Е. Л.П. Берия. 

 

5. С чьим именем связан период, назваемый в исторической 

литературе “оттепель»? 

А. М.С. Горбачев; 

В. Н.С. Хрущев; 

С. В.И. Ленин; 

D. И.В. Сталин; 

Е. Л.И. Брежнев. 

 

6. С чьим именем связано строительство ташкентского 

метрополитена? 

А. И.Б. Усманходжаев; 

В. Ш.Р. Рашидов; 

С.  У. Юсупов; 

D. Р.Н. Нишанов; 

Е. С. Камалов. 
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8. В каком году в Узбекистане было создано Министерство связи?  

A. В 1949 г.; 

B. В 1952 г.;  

C. В 1955 г.;  

D. В 1961 г.;  

E.   В 1967 г.  

 

9. В каком году приказом министра связи в Ташкенте был 

организован электротехнический институт связи?  

A. В 1949 г.; 

B. В 1952 г.;  

C. В 1955 г.;  

D. В 1961 г.;  

E.   В 1967 г.  

 

10. Какие существовали кафедры в год основания 

электротехнического института связи? 

A. Физики и высшей математики; 

B. Начертательной геометрии и технического черчения;  

C. Химии и технологии электроматериалов; 

D. Радиосвязи и радиовещания; 

E.   Правильные ответы А,В,С.  

 

11. В каком году была организована кафедра многоканальной 

электросвязи?  

A. В 1953 г.;  

B. В 1957 г.;  

C. В 1958 г.;  

D. В 1960 г.;  

E.   В 1961 г.   
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ТЕМА 13. УЗБЕКИСТАН НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМОСТИ (1989-1991 ГГ.) 

 

Ключевые слова: перестройка; кризис; суверенитет; 

«хлопковое дело»; общественные организации; гласность; 

плюрализм; президент; декларация о суверенитете; экологическая 

катастрофа. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации и 

применением блиц-опроса и SWOT-анализа.  

 

 13.1. Назревание социально-экономических и политических 

противоречий в республике в конце 80-начале 90-х
 
гг. 

Кардинальные изменения в развитие общества принес период 

«перестройки» с 1985 г., после прихода на пост  Генерального 

секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева. Суть «перестроечных» 

изменений проявилась прежде всего в провозглашении нового 

политического мышления, при котором была пересмотрена сначала 

внешняя, а потом и внутренняя политика в стране: переход от 

классовой призмы зрения к призме общечеловеческих интересов. 

Впервые за все годы советской власти Человек стал 

рассматриваться как большая ценность и основа прогресса. И хотя 

этот переход осуществлялся не всегда последовательно, это было 

очень важно для оживления демократических процессов в стране. 

Вторым очень значительным проявлением «перестройки» явилась 

«гласность», когда во всех средствах массовой информации стали 

освещаться события, происходившие в стране, что значительно 

оживило политическую активность населения. Третий шаг, 

сделанный по инициативе М.С.Горбачева, встретившего в лице 

большинства членов Политбюро ЦК КПСС стойкую оппозицию и 

сопротивление любым обновлениям в обществе, заключался в 

изменении конституционного положения о высшем органе 

управления страной – вместо Политбюро ЦК КПСС, фактически 

управлявшим Верховным Советом СССР, с 1989 г. высшим 

органом страны стал съезд народных депутатов, впервые 

избиравшимся самим народом на альтернативной основе. Все эти 

политические изменения имели место и в национальных 

республиках, в том числе – в Узбекистане. 
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Значительно хуже обстояло дело с экономикой. Показатели её в 

стране и в республиках постоянно падали, а намеченные 

пятилетние планы развития народного хозяйства не выполнялись, 

что свидетельствовало о надвигающемся экономическом кризисе. 

Не давали положительных результатов провозглашавшиеся 

партийными Пленумами курс на «ускорение социально-

экономического развития страны», затем, в связи с принятием 12-й 

пятилетки, курс «на коренной перелом в социально-экономическом 

развитии страны посредством интенсификации экономики на 

основе научно-технического прогресса, изменения инвестиционной 

политики и совершенствования системы управления». 

Экспериментально менялся хозяйственный механизм. В 

Узбекистане многие производственные коллективы были 

переведены на хозрасчёт или  бригадный (коллективный) подряд. 

Но практически не реформированные аппараты министерств и 

ведомств на «нет» сводили как новые условия хозяйствования, так 

и впервые принятые в СССР законы о трудовых коллективах и о 

социалистическом предприятии. Это привело к заметному падению 

среднегодового валового общественного продукта в республике. 

Удалось только расширить кооперативную форму собственности. 

Кооперативы стали предвестниками предпринимательства. 

Никакие другие социально-экономические мероприятия не давали 

и не могли дать позитивных изменений, этому мешала 

сохраняющаяся тоталитарная система с устоявшимися 

административно-командными  методами управления. 

Центр был склонен искать причину экономических неудач в 

недостатках и «просчетах» в кадровой политике национальных 

республик. Для поднятия собственного авторитета (на фоне 

падающих показателей экономического развития) в ЦК КПСС 

решено было организовать показательный процесс борьбы с 

коррупцией. Для этого был выбран Узбекистан. Было 

сфабриковано так называемое «хлопковое дело» 1987 г., с легкой 

руки некоторых журналистов названное в центральной прессе 

«узбекским делом», что в основе своей является оскорбительным 

для узбекского народа. В Узбекистан был высажен «кадровый 

десант» следственно – прокурорской группы. Прошла очередная 

волна репрессий. Впоследствии нити расследования этого «дела» 

привели в Москву, в центральные министерства и ведомства, а в 

республике было арестовано (в настоящее время - 
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реабилитировано) большое количество людей, зачастую за 

проявление тех качеств, которые в настоящее время 

приветствуются как проявление хозяйственной инициативы. 

13.2. Демократизация общественной жизни и рост 

национального самосознания в Узбекистане. Узбекистан на 

пути достижения независимости. Положительным результатом 

«перестроечных» процессов явились изменения в общественно-

политической жизни республики с конца 80-х-начала 90-х гг. В 

какой-то степени ослабили монопольное положение КПСС в 

УзССР появившиеся общественные движения: «Бирлик», «Эрк», 

«Тумарис», «Свободное объединение молодежи Узбекистана». Они 

заложили основу для будущей многопартийности в республике. 

Проявлением роста национального самосознания стало 

возрождение в годы «перестройки» национальных  традиций, 

обычаев, восстановление свободы мусульманской и других 

религий. Большую роль в определении стратегического курса 

развития УзССР сыграло новое руководство Узбекистана во главе с 

И.А.Каримовым. В октябре 1989 г. на сессии Верховного Совета 

УзССР был принят Закон «О государственном языке», объявивший 

в качестве государственного узбекский язык и сохранивший 

русский язык как средство межнационального общения.                                                                      

Изменения в политической жизни республики  начались в       

1990 г. Впервые в Узбекистане в феврале-апреле были проведены 

на альтернативной основе выборы в Верховный Совет Узбекистана. 

Первая сессия Верховного Совета 12-го созыва 24 марта 1990 г. 

провозгласила И.А.Каримова первым Президентом УзССР.              

21 июня 1990 г. Верховным Советом республики была принята 

«Декларация о суверенитете Узбекистана», послужившая основой 

для последующего создания правовых и политических основ 

национально-государственной независимости республики. 

И.А. Каримов, с момента начала своей политической 

деятельности, попытался критически оценить состояние экономики 

и социальной сферы Узбекистана. Результаты этого анализа нашли 

отражение в докладе, с которым он выступил на ХХII съезде КП Уз 

в июне 1990 г.   

В 2011 году вышла книга Президента Республики Узбекистан 

И.А. Каримова «Узбекистан на пороге достижения независимости». 

В основной  части книги собраны речи, доклады, статьи  интервью, 

указы главы государства, начиная  с 24 июня 1989 год по 4 января 
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1992 год. В числе других  выступлений и доклад  И.А.Каримова на 

XXII съезде КПУз “Сделарь выводы из прошлого, с надеждой 

смотреть в будушее.” 

Говоря об основных уроках прошлого, автор доклада отметил 

заслуги старшего поколения советских людей поднявших отсталую 

полуфеодальню страну на уровень научно – технического 

прогресса. Но при этом в советской истории изначаль  допускались 

грубые нарушения и деформации, корни которых уходили в 

прошлое. Это - политика культа личности Сталина, репрессии, 

ошибки коллективизации сельского хозяйства и индустриализации, 

разушение духовных ценностей и традиций народов всех советских 

республик, в том числе – Узбекистана. 

С целью выявления указанных перекосов и деформаций, в 

декладе был проведен анализ социально – экономического 

положения Узбекистана в конце 80-х- начале 90-х
  
гг. XX в. 

По всем основным показателям Уз ССР значительно отставала  

от среднесоюзного уровня. По производству валового 

общественного продукта Узбекистан занимал двенадцатое место 

(из 15 союзных республик). Производство национального дохода на 

душу населения было в 2 раза ниже среднесоюзного уровня.   

Производительность труда в промышленности составляла  40% 

от союзного уровня, в сельском хозяйстве – 50%. Производство 

товаров народного потребления насчитывало 40% от 

среднесоюзного уровня. По  потреблению  продуктов питания  

республика находилась в  числе последних в СССР. 45% населения 

Уз ССР имели среднедушевой доход менее 75 руб. в месяц (в 

среднем по СССР – только 12%). 60% школ и больниц находились 

в  приспособленных помещениях. 

Возникает вопрос,  почему, при  огромном потенциале ресурсов, 

производственном и научно-техническом потенциале, 

трудолюбивом народе,  в  УзССР было такое положение? Причина 

– в сложившейся в стране в начале 30-х гг. ХХ в. системе 

административно – командных методов руководства экономикой и 

в деформированной национальной политике. УзССР была 

превращена в сырьевой придаток для промышленных министерств  

и ведомств. Игнорировались региональные  социально – 

экономические особенности республики.     
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Уже к концу 80-х-началу 90-х гг. в результате указанных 

причин, в Узбекистане сложились серьёзные социально – 

экономические и политические противоречия. 

С одной стороны, в республике находилось 1500 

производственных объединений  и предприятий, каждые 4 дня Уз 

ССР вырабатывала столько электроэнергии, сколько до 1917 год 

имела за один год. Узбекистан занимал четвёртое место по добыче 

газа в СССР и давал 2/3 хлопка-сырца и других 

сельскохозяйственных продуктов. По количеству студентов на одну 

тысячу жителей    Уз ССР опережала  многие развитые страны. 

С другой стороны, экономика Узбекистана имела однобокий 

гипертрофированный сырьевой характер. Доля готовых изделий в 

промышленности составляла 50%, 80 % сельскохозяйственной 

продукции вывозилась из республики без переработки. Из 

вывозимой продукции 2/3 составляли сырьё и полуфабрикаты. В то 

же время в УзССР ввозились машины, оборудование, продукция 

пищевой промышленности из других республик.        

 Вывозилось ценнейшее сырьё и в то же время из-за 

незавершённой  технологической  цепочки  в УзССР из  того  же  

сырья ввозились ткани, ацетатное волокно, готовые изделия. Это 

имело тяжкие социальные последствия для населения республики. 

А именно: низкую занятость населения, бюджетный  

республиканский дефицит в национальном доходе, низкую 

материальную обеспеченность семьи.             

Ещё одним «негативом» явилось неправильное размещение по 

команде центральных министерств и ведомств средств 

производства в республике. Вредные химические и 

производственные предприятия строились в густо заселенных 

оазисных зонах, что создало многочисленные проблемы в экологии 

и пагубно влияло на здоровье людей. Например, комплекс 

химических предприятий, особенно завод «Капралактан» в г. 

Чирчике, химический завод в г. Коканде, цементный завод в 

Ахангаране, нефтеперерабатывающий комплекс в центре города 

Ферганы, завод «Навоиазот» в г. Навои и др. – всё это чрезмерно 

загрязняло атмосферу промышленными выбросами в наиболее 

густо заселённых местностях. По решению Госплана СССР такие  

же вредные комплексы располагались в сопредельных республиках. 

В частности, в г. Турсунзода в Таджикской ССР был построен 

алюминиевый завод, который  по сегодняшний день отравляет 
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выбросами фтора атмосферный воздух Сурхандарьинской области 

Узбекистана, что самым отрицательным, образом сказывается на 

здоровье  населения.  

Наиболее отрицательными последствиями административно-

командной системы стали хлопковая монополия и проблема Арала. 

Проанализировав все указанные противоречия, проявившиеся в 

Узбекистане в конце 80-х – начале 90-х гг., в докладе на съезде 

И.А.Каримов сделал вывод: для решения всех назревших проблем 

необходимы, во-первых, экономическая самостоятельность 

республики и, во-вторых, укрепление национальной 

государственности и суверенитета Узбекистана. Этот вывод был 

сделан за год до распада СССР. 

Такое же положение дел, но со своей спецификой, складывалось 

и в других республиках СССР. Для того, чтобы расширить 

суверенные права республик, на 20 декабря 1991 г. было намечено 

подписание нового союзного Договора. Чтобы не допустить этого и 

сохранить в СССР тоталитарную командно – административную 

систему (т.е. повернуть развитие страны вспять), оппозиционно 

настроенная по отношению к процессам демократизации в 

обществе партийно-государственная элита 19 августа 1991 г. 

объявила  в государстве чрезвычайное положение. События 19-22 

августа 1991 г., в исторической литературе получившие название 

путча ГКЧП, привели к распаду СССР, что привёло к образованию 

большого количества молодых независимых государств, бывших 

национальных республик, в том числе – Узбекистана. 

Демократические процессы, проходившие в республике в конце 80-

х – начале 90-х гг., обеспечили Узбекистану возможность 

провозглашения независимости и суверенитета в конце августа 

1991 г.         

 

Контрольные вопросы 

 

1. С чьим именем связана политика перестройки и в чем ее суть? 

2. Почему политика перестройки потерпела крах? 

3. Каковы положительные результаты перестроечных процессов 

для Узбекистана? 

4. Что такое «плюрализм»? 

5. Какие изменения в жизни республики произошли после прихода 

к руководству Узбекистаном И.А.Каримова? 
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6. В чем проявился рост национального самосознания в 

Узбекистане? 

7. Назовите первые шаги на пути достижения Узбекистаном 

государственной независимости. 

8. Раскройте основное содержание книги И.А.Каримова 

«Узбекистан на пути достижения независимости». 

 

Тесты 

 

1. С кем связана политика «перестройки»? 

А. М.С. Горбачев; 

В. Н.С. Хрущев; 

С. Л.И. Брежнев; 

D. И.В. Сталин; 

Е.  Б.Н. Ельцин. 

 

2. Когда в Узбекистане был учрежден институт президентства? 

A. 24 марта 1990 г.; 

B. 31 августа 1991 г.; 

C. 29 декабря 1991 г.; 

D. 8 декабря 1992 г.; 

E. 1 сентября 1991 г. 

 

3. Когда  была принята Декларация о суверенитете и  сколько 

статей она содержит? 

A. 24 марта 1990 г., 21 статью; 

B. 31 августа 1991 г., 20 статей; 

C. 20 июня 1990 г., 12 статей; 

D. 8 декабря 1992 г., 26 статей; 

E. 1 сентября 1991 г., 14 статей. 

 

4. Какие изменения произошли в Узбекистане в «перестроечный 

период» 1985-1991 гг.? 

А. Осуществление гласности; 

В. Возрождение национального самосознания; 

С. Плюрализм мнений; 

D. Придание узбекскому языку статуса государственного; 

E. Все ответы верны. 
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ТЕМА 14. ДОСТИЖЕНИЕ УЗБЕКИСТАНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ. СОЗДАНИЕ 

ОСНОВ ПРАВОВОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ГОСУДАРСТВА И  ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Ключевые слова: независимость; референдум; правовое 

демократическое государство; гражданское общество; 

политические партии; ННО; махалля; Омбудсман; Олий мажлис; 

Законодательная палата; Сенат; Стратегия действий. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением технологии “мозговой штурм” и обобщающей 

таблицы З/Х/У. 

 

14.1. Достижение Узбекистаном государственной 

независимости и ее историческое значение. С 30 по 31 августа 

1991 г. в Ташкенте проводила свою работу VI внеочередная сессия  

Верховного Совета УзССР 12
го 

созыва. 31 августа на сессии была 

провозглашена независимость Республики Узбекистан и приняты 

три правовых документа: 

1. «Заявление Верховного Совета Республики Узбекистан о 

государственной независимости». 

2. Закон «Об основах государственной независимости 

Республики Узбекистан». 

3. Постановление о ежегодном праздновании 1 сентября как Дня 

независимости. 

Историческое  значение провозглашения независимости 

республики переоценить  невозможно. Прежде всего независимость 

открыла новые пути для развития Узбекистана:  

1. Воплотилась вековая мечта народа о независимости. 

2. Возникли необходимые условия для формирования 

демократического, правового государства и основ гражданского 

общества в РУз. 

3. Появилась возможность использовать огромный потенциал 

страны во благо народа.  

4. Возникли условия для формирования рыночной экономики. 

5. Народ Узбекистана получил право самостоятельно определять 

свою судьбу. 
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5. Узбекистан стал самостоятельным субъектом 

международного права. 

6. Появилась возможность возрождения духовных ценностей 

узбекского  народа, его национальных обычаев и традиций, 

восстановления собственной истории.  

Новая форма государственности требовала выстраивания новой 

политической системы. 

29 декабря 1991 г. состоялись первые всенародные выборы 

Президента Республики Узбекистан на альтернативной основе и 

Референдум (всенародный опрос) граждан РУз по вопросу об 

одобрении независимого пути развития Республики Узбекистан. 

За независимость Узбекистана высказалось 98,2% 

участвовавших в Референдуме. 

Президентом РУз был избран И.А.Каримов. За него 

проголосовало 86% участвовавших в выборах.  

Важнейшими атрибутами государства являются его 

государственные символы: 

18 ноября 1991 г. был утвержден Государственный флаг РУз; 

2 июля 1992 г. – Государственный герб РУз; 

10 декабря 1992 г. – Государственный гимн РУз. 

С 1 июля 1994 года в обращение была введена национальная 

валюта независимого Узбекистана – сум. 

14.2. Построение правового демократического 

государства. Принятие Конституции Республики Узбекистан. 

Стратегическая цель и пути развития Узбекистана были 

определены уже с начала 1992 г. Это – построение сильного 

демократического правового государства и гражданского общества 

с устойчивой социально-ориентированной рыночной экономикой и 

открытой внешней политикой. 

Правовая основа указанного стратегического курса была 

закреплена в принятой 8 декабря 1992 г. Конституции РУз. При 

разработке Основного Закона были учтены 2 принципа:  

1.  критический анализ опыта развитых демократических 

государств; 

2. богатая история нашего народа, его духовные ценности и 

традиции. 

Конституция РУз содержит 26 глав и 128 статей. Её структура 

включает в себя «Преамбулу» и разделы: «Основные принципы», 

«Основные права,  свободы и обязанности человека и гражданина», 
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«Общество и личность», «Административно – территориальное и 

государственное устройство», «Организация государственной 

власти», «Порядок изменения Конституции». 

В «Преамбуле» перечисляются конституционные принципы 

построения демократического общества: приверженность правам 

человека, верность принципам государственного суверенитета, 

опора на исторический опыт развития узбекской 

государственности, верность идеалам демократии и социальной 

справедливости, приоритет норм международного права, задача 

создания гуманного демократического правового государства, 

обеспечение гражданского мира и национального согласия. 

В статье 15 Конституции говорится о признании в РУз 

безусловного верховенства Конституции и Законов Узбекистана. 

В соответствии с Конституцией система государственной власти 

в Республике Узбекистан была разделена на законодательную, 

исполнительную и судебную (статьи 76, 89, 98, 107). Чётко 

определена структура организации местной власти (статья 99). 

Учитывая многоэтнический и многоконфессиональный  состав 

населения Республики Узбекистан, в Конституции РУз (статья 4) 

отмечается: «РУз обеспечивает уважительное отношение к языкам, 

обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на её 

территории, создавая условия для их развития». 

В статье 31 Конституции гарантируется свобода совести для 

всех. «Каждый имеет право исповедывать любую религию или не 

исповедывать никакую. Недопустимо принудительное насаждение 

религиозных взглядов».  

В содержании Конституции РУз большое внимание уделяется 

приоритету прав человека. Этому посвящён весь второй раздел 

Основного Закона. Для гарантии осуществления этого важнейшего 

принципа демократического государства в 1995 г. был назначен 

Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман).  

24.04.1997 г. был принят специальный Закон «Об Уполномоченном 

Олий Мажлиса по правам человека», в котором определялись 

функции Омбудсмана: контроль за деятельностью аппарата 

исполнительной власти и защита прав граждан. 

Важным условием построения правового демократического 

государства является совершенствование деятельности Парламента 

– Олий Мажлиса. С 1995 по 2002 г. в Узбекистане функционировал 
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однопалатный Парламент. Это в известной степени было связано с 

необходимостью приобретения опыта парламентской деятельности.  

27 января 2002 г. в Республике прошёл Референдум, на который 

были вынесены два вопроса: об увеличении конституционного 

срока полномочий Президента РУз (до 7 лет) и о создании 

двухпалатного Парламента – Олий Мажлиса. По первому вопросу 

продление срока президентских полномочий одобрили   91,78% 

принимавших участие в Референдуме. По второму вопросу, о 

создании двухпалатного Парламента, высказалось 93, 65% от 

количества пришедших на избирательные участки. 

Были определены целевые задачи формирования в Республике 

Узбекистан двухпалатного Олий Мажлиса: для создания системы 

сдержек и противовесов в эффективном выполнении Парламентом 

своих полномочий; для повышения качества законотворческой 

работы; для сбалансирования общегосударственных и 

региональных интересов; с целью расширения масштабов участия 

населения в общественной и политической жизни страны. 

В декабре 2002 г. на Х сессии Олий Мажлиса были приняты 2 

конституционных Закона: «О Законодательной Палате Олий 

Мажлиса» (имеется в виду нижняя палата, разрабатывающая 

Законы РУз) и «О Сенате Олий Мажлиса РУз» (верхняя палата 

территориального представительства). 

В Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса население 

Узбекистана по избирательным округам избирает 150 депутатов на 

многопартийной основе. Из них 15 мест выделяется депутатам от 

экологического движения Узбекистана. Работа палаты 

осуществляется в виде профессиональной постоянной деятельности 

всех избранных депутатов. Срок их полномочий – 5 лет. 

Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса строится по принципу 

территориального представительства из числа избранных в 

регионах Республики народных депутатов Кенгашей: по 6 человек 

от областей, города Ташкента и Каракалпакстана. 16 человек в 

состав Сената назначаются Президентов. Полным составом 

сенаторы собираются во время пленарных заседаний, а затем 

разъезжаются и работают в своих территориальных организациях. 

¼ часть депутатов, на постоянной основе трудятся в Комитетах 

Сената. В принятом Законе специально оговаривается положение, 

исключающее возможность образования в Сенате групп по 
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территориальному признаку и на политической или иной основе. 

Срок полномочий сенаторов – 5 лет.  

Принятые Законы утвердили демократический принцип в 

создании народовластия в Республике, повысили качество 

принимаемых Законов (при их многократном обсуждении) и 

обеспечили такой подход к формированию законодательной базы, 

при котором учитываются как общегосударственные, так и 

региональные интересы населения Узбекистана. 

На основе этих Законов были внесены изменения в 

Конституцию РУз и 26 декабря 2004 г. состоялись выборы в 

Законодательную палату Олий Мажлиса.  

Система государственной власти базируется на 

демократическом принципе разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, каждай из которых 

действует независимо. Олий Мажлис представляет 

законодательную власть. Исполнительная власть – это Кабинет 

Министров Республики Узбекистан во главе с Премьер-министром, 

а также хокимы областей, районов, городов. Кабинет Министров 

обеспечивает прежде всего исполнение законов Олий Мажлиса, 

Указов, постановлений и распоряжений Президента страны, а 

также руководит функционированем экономики, социальной и 

духовной сферы общества. 

Особое место в правовом демократическом государстве 

занимает судебная власть. В структуру судебной власти 

Республики Узбекистан входят Конституционный суд, Верховный 

суд, а также Верховный суд Республики Каракалпакстан.  

В целом в процессе реформирования политической системы 

Узбекистана можно выделить следующие этапы:  

1. 1991-2000 гг. Это этап первоочередных реформ и 

преобразований переходного периода. В этот период происходит 

демонтаж старой однопартийной, административно – командной 

системы управления, создание политико–правовой основы новой 

государственности, формирование  новой политической и 

экономической систем. Основные события этого периода - 

всенародное избрание Президента Узбекистана (1991 год, 29 

декабря), принятие Конституции Узбекистана (1992 год, 8 декабря), 

введение новой системы выборов и формирование Олий Мажлиса  

(1994 год 25 декабря), формирование многопартийной системы в 

Узбекистане. Обобщая итоги реформирования и обновления страны 
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за этот период, у нас есть все основания отметить, что этот этап 

заложил прочный фундамент национальной государственности и 

устойчивого развития республики.   

 2. 2000-2007 гг. Это период активного демократического 

обновления  и модернизации страны. В этот период мы можем 

наблюдать  процесс укрепления демократизации в обществе, 

углубление либерализации всех сторон политической и 

экономической жизни, формирование двухпалатного Олий 

Мажлиса, углубление судебной реформы, раздел полномочий 

центральной и местных органов власти, повышение политической и 

экономической активности граждан, формирование основ 

гражданского общества.  

3. Начиная с 2008 года мы вступили в новый, третий этап 

развития страны. Он характеризуется углублением 

демократических реформ  и процессов модернизации. Начало этого 

этапа связано с разработкой Президентом Узбекистана 

И.Каримовым “Концепцией дальнейшего углубления 

демократических реформ и формирования гражданского общества 

в стране” (2010 г.) Эта Концепция является непосредственным 

продолжением курса нашей страны направленного на обновление 

общества и создания основ рыночной экономики начатая с первых 

шагов независимого Узбекистана. Этот документ включает в себя 

долговременные  стратегические программные задачи 

направленные на дальнейшее обновление страны и дальнейшую 

модернизацию общества. Концепция включает в себя шесть 

направлений: 

1. Демократизация государственной власти и управления. 

2. Реформирование судебно-правовой системы. 

3. Реформирорвание информационной сферы и обеспечение 

свободы слова и информации 

4. Обеспечение свободы выбора и развитие избирательного 

законодательства. 

5. Формирование и развитие институтов гражданского 

общества. 

6. Дальнейшее углубление демократических рыночных реформ 

и либерализация экономики. 

14.3. Становление гражданского общества. 

Многопартийность. Наряду с демократическим правовым 

государством в Узбекистане строится гражданское общество, 
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предусматривающее постепенное вовлечение граждан через 

общественные организации, негосударственные и 

неправительственные  органы, через систему СМИ и др. в 

управление обществом при опоре на Конституцию и принятые 

Законы. Одним из важных путей построения гражданского 

общества является многопартийность. Её начало было положено 

ещё в период «перестройки», когда в 1989-1990 гг. в Узбекистане 

появился ряд общественных движении. 

После провозглашения независимости в сентябре 1991 г. на 

ХХIII съезде КП Уз было принято решение о коллективном выходе 

коммунистов Узбекистана из рядов КПСС. Начался процесс 

организации новых политических партий и общественных 

объединений.  

В ноябре 1991 г. была создана Народно-демократическая партия 

Узбекистана (НДПУ), а в мае 1992 г. – партия «Ватан тараккиёти» 

(«Прогресс Отечества»). 

Принятая 8 декабря 1992 г. Конституция Республики 

Узбекистан закрепила многопартийность в рамках 

конституционного строя. 

В 1995 г. были образованы социал-демократическая партия 

«Адолат» («Справедливость») и демократическая партия «Миллий 

тикланиш» («Национальное возрождение»), а также общественное 

движение «Халк бирлиги» («Народное единство»). Выборы в Олий 

Мажлис первого созыва, а затем I его сессия (1994-1995 гг.) 

проводились уже на многопартийной основе. 

Создание многопартийности опиралось на разработанную к 

тому времени законодательную основу. В 1991 г. был принят Закон 

«Об общественных организациях в Узбекистане», а в декабре      

1996 г. – Закон «О политических партиях». В соответствии с 

последним, в 1998 г. была создана национально-демократическая 

партия «Фидокорлар» («Патриоты»). В апреле 2000 г. произошло 

слияние двух партий «Ватан тараккиёти» и «Фидокорлар» под 

общим названием «Фидокорлар». 

Выборы в Олий Мажлис II  созыва (декабрь 1999 г. – январь 

2000 г.) проходили на многопартийной основе. 

В ноябре 2003 г. была образована Либерально – 

демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) – партия 

предпринимателей. 
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 20 июня 2008 г. произошло объединение партий «Фидокорлар» 

и «Миллий тикланиш» под общим названием «Миллий тикланиш» 

(«Национальное возрождение»). 

Дальнейший процесс демократизации в стране потребовал 

правового уточнения и конкретизации в сложном процессе 

складывания многопартийности. Это нашло отражение в принятом 

Олий Мажлисом 11 апреля 2007 г. Законе РУз «Об усилении и 

дальнейшей демократизации государственного управления и 

модернизации страны».  

К институтам гражданского общества относятся также органы 

самоуправления граждан (махалли), негосударственные 

некоммерческие организации, такие как фонд «Нуроний», Союз 

молодежи, Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 

приусадебных земель, Торгово-промышленная палата, Комитет 

женщин и др. Их общее количество в настоящее время составляет 

более 9 тыс. 

14.4. Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан на 2017- 2021 

годы  и её значение.   С учетом всего достигнутого в предыдущий 

период и 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, 7 февраля 2017 года был принят 

Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан на 2017- 2021 годы»: 

I. Совершенствование государственного и общественного 

строительства, направленное на дальнейшее усиление роли 

парламента и политических партий в углублении демократических 

реформ и модернизации страны, реформирование системы 

государственного управления, развитие организационно-правовых 

основ государственной службы, совершенствование системы 

«Электронное правительство», повышение качества и 

эффективности государственных услуг, практическую реализацию 

механизмов общественного контроля, усиление роли институтов 

гражданского общества и средств массовой информации;  

II. Обеспечение верховенства закона и дальнейшее 

реформирование судебно-правовой  системы, направленное на 
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укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий 

надежной защиты прав и свобод граждан, совершенствование 

административного, уголовного, гражданского и хозяйственного 

законодательства, повышение эффективности системы 

противодействия преступности и профилактики правонарушений, 

полную реализацию принципа состязательности в судебном 

процессе, совершенствование системы оказания юридической 

помощи и правовых услуг 

III. Развитие и либерализация экономики, направленные на 

дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и 

сохранение высоких темпов роста экономики, повышение ее 

конкурентоспособности, модернизацию и интенсивное развитие 

сельского хозяйства, продолжение институциональных и 

структурных реформ по сокращению присутствия государства в 

экономике, дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной 

роли частной собственности, стимулирование развития малого 

бизнеса и частного предпринимательства, комплексное и 

сбалансированное социально-экономическое развитие регионов, 

районов и городов, активное привлечение иностранных инвестиций 

в отрасли экономики и регионы страны путем улучшения 

инвестиционного климата;  

IV. Развитие социальной сферы, направленное на 

последовательное повышение занятости и реальных доходов 

населения, совершенствование системы социальной защиты и 

охраны здоровья граждан, повышение социально-политической 

активности женщин, реализацию целевых программ по 

строительству доступного жилья, развитию и модернизации 

дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и 

социальной инфраструктур, развитие сферы образования, 

культуры, науки, литературы, искусства и спорта, 

совершенствование государственной молодежной политики;  

V. Обеспечение безопасности, межнационального согласия и 

религиозной толерантности, осуществление взвешенной, 

взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, 
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, 
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стабильности и добрососедства, укрепление международного 

имиджа страны.   

На сегодняшний день осуществлено уже очень многое, что было 

намечено в Стратегии действий. Объявление 2017 года в 

Узбекистане «Годом диалога с народом и интересов человека» 

стало знаковым событием в современной истории Узбекистана, а 

осуществление мер, намеченнных в Государственной программе 

2017 года стало важнейшим шагом на пути осуществления 

намеченных реформ. Президент Республики Узбекистан 

Ш.М.Мирзиёев в своем Послании к Олий мажлису 22 декабря 2017 

года подчеркивал: «Краеугольным камнем нашей деятельности 

становится принцип «Не народ служит государственным органам, а 

государственные органы должны служить народу»… В этом 

смысле мы с полной уверенностью можем сказать, что в истории 

Узбекистана 2017 год стал годом создания новой системы прямого 

диалога с нарордом, эффективного решения его жизненных 

проблем». 

     2018 год был объявлен в Узбекистане Годом поддержки 

активного предпринимательства, инновационных идей и 

технологий. Программа 2018 года реализовывалась по пяти 

приоритетным направлениям Стратегии действий. В частности, 

особое внимание было обращено на децентрализацию 

государственных функций и полномочий, дальнейшее 

реформирование судебно-правовой системы, развитие экономики 

и поддержку активного предпринимательства, развитие социальной 

сферы, в том числе увелечение объема строительства жилья  

в 1,5−2 раза. Также для полного охвата населения 

телекоммуникационными услугами,  проводилась работа по  

прокладке 2000 км оптоволоконных линий связи в отдаленных 

районах, увеличению скорости интернета в 2,5 раза и введению 

в строй более 4000 опорных станций мобильной связи.  

     Таким образом, в рамках осуществления пяти направлений 

Стратегии действий уже проделана большая работа, а в ходе её 

дальнейшей реализации намечены широкомасштабные 

преобразования во всех сферах жизни нашего общества.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Когда была провозглашена независимость Республики 

Узбекистан? Её историческое значение? 

2. В чём суть стратегического курса развития РУз? 

3. Сколько раз и когда проект Конституции публиковался для 

публичного обсуждения? 

4. Какие пути построения правового демократического государства 

определены Конституцией РУз?  

5. Как учитывается в законодательстве РУз многоэтнический и 

многоконфессиональный состав населения Узбекистана? 

6. Назовите и охарактеризуйте этапы развития парламентаризма в 

Узбекистане. 

7. Что такое «гражданское общество» и каковы пути его 

построения в РУз? 

8. Раскройте структуру многопартийности в РУз и пути её 

правового усовершенствования. 

9. Назовите и охарактеризуйте основные направления Стратегии 

действий на 2017-2021 гг. 

 

Тесты 

 

1. Когда были проведены первые выборы Президента на 

альтернативной основе? 

А. 20 августа 1991; 

В. 15 сентября 1991; 

С. 29 декабря 1991; 

D. 8 декабря 1991; 

Е. 31 августа 1991. 

 

2. Что включает в себя понятие демократизации общества? 

A. Соблюдение прав и свобод человека; 

B. Разделение ветвей власти; 

C. Установление во всех государствах мира единой модели 

демократии; 

D. Опора демократии на исторические и национальные ценности 

народа. 

E.  Все ответы верны. 
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3. Формирование в Узбекистане основ гражданского общества 

предполагает: 

A. Осуществление принципа разделения властей: законодательной, 

исполнительной и судебной; 

B. Постепенная передача полномочий государственных органов 

местным органам власти и органам самоуправления граждан; 

C. Усиление роли партий, неправительственных и общественных 

организаций; 

D. Развитие свободных СМИ; 

E.   Все ответы верны. 

 

4. Когда Узбекистан был принят в члены ООН? 

A. 1 сентября 1991 г.; 

B. 29 декабря 1991 г.; 

C. 26 февраля 1992 г.; 

D. 2 марта 1992 г.; 

E.  10 декабря 1992 г. 

 

5. С какого года в Узбекистане функционирует двухпалатный 

парламент? 

А. С 1995 г.; 

В. С 2002 г.; 

С. С 2005 г.; 

D. C 2010 г.; 

Е. С 2008 г. 

 

6. По скольким направлениям осуществляется Стратегия действий 

дальнейшего развития Республики Узбекистан? 

А. 3 направления; 

В. 5 направлений; 

С. 4 направления; 

D. 7 направлений; 

Е. 6 направлений. 
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ТЕМА 15. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И 

КУЛЬТУРНО-ДУХОВНЫЙ ПРОГРЕСС В УЗБЕКИСТАНЕ В 

ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ. УЗБЕКИСТАН И МИРОВОЕ 

СООБЩЕСТВО 

 

Ключевые слова: рыночная экономика; либерализация; 

модернизация; диверсификация; инфраструктура; информационные 

технологии; Интернет; информационные угрозы; мобильная связь; 

телекоммуникации; электронное правительство; духовные 

ценности; историческое наследие; религиозные ценности; 

образование и воспитание; внешняя политика; мировое 

сообщество; терроризм; экстремизм; геополитика. 

 

Данная лекция читается с использованием слайд-презентации 

и применением технологии «мозговой штурм» и графического 

органайзера     Т-схема.  

 

15.1. Курс Республики Узбекистан на развитие социально-

ориентированной рыночной экономики. Пути ее 

либерализации. 

С обретением независимости в Узбекистане возникли 

благоприятные условия и возможности для выбора собственного 

пути социально–экономического развития. Как свидетельствует 

мировая практика, с обретением государственной независимости 

каждая страна ищет свой путь развития, вырабатывает свою модель  

построения нового общества. Исходными моментами этих моделей 

является учёт национальных ценностей и целевая ориентация, 

национальные традиции и исторические условия развития, реальная 

социально-экономическая и политическая  обстановка, 

сложившийся уклад жизни, мировоззрение людей. 

С провозглашением независимости Республика Узбекистан 

взяла курс на создание социально-ориентированной рыночной 

экономики. Была разработана своя модель реформирования, 

которая основывалась на 5 ключевых принципах: 

1. Деидеологизация экономики. Приоритет экономики над 

политикой. 

2. Главный реформатор – государство. 

3. Развитие правовой (т.е. законодательной) основы 

реформирования. 
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4. Соблюдение механизма социальной защиты населения. 

5. Поэтапный характер реформирования. 

На основе этих принципов и была разработана стратегия 

экономических реформ. Важнейшей её задачей является 

определение конечной цели социально – экономических  

преобразований - переход от централизованной, основанной на 

административно -  командной системе экономики, к рыночным 

отношениям, от одного качественного состояния общества к 

другому.  

Оценивая суть, содержание и значимость пройденного пути 

независимого развития республики и то, что предстоит сделать, 

пройденный путь по реализации «узбекской модели» развития,  

можно разделить на четыре периода, каждый из которых занимает 

собственное место: 

- 1991-2000 гг. 

- 2001-2007 гг. 

- 2008-2017 гг. 

- 2017-2021 гг.   

Огромное, историческое место в жизни нашей страны занял 

первый этап, с 1991 по 2000годы - этап первоочередных реформ и 

преобразований переходного периода и формирования основ 

национальной государственности. 

Вторым этапом развития «узбекской модели» (2001-2007 гг.) - 

период активного демократического обновления и модернизации 

страны.    

Вступление Узбекистана в XXI век ознаменовало начало 

развёртывания нового этапа реформ, обусловленного тем, что 

многие прежние задачи в целом были реализованы. Между тем 

жизнь выдвинула новые задачи. Немало нерешённых проблем 

обозначилось на пути интеграции в мировую экономику, связанных 

с необходимостью адаптации национального законодательства к 

международным нормам, либерализацией валютной политики и 

обеспечение конвертируемости сума. В дальнейшем обновлении 

нуждалась система управления. Действующий механизм 

хозяйствования, несмотря на очевидные изменения, продолжал  

сохранять многие пороки командно – административной системы, 

что не способствовало  развитию инициативы и предприимчивости, 

формированию полнокровных рынков продукции, труда и 
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капитала, сдерживало стимулы производственной активности . 

Основными направлениями страны на этом этапе стали: 

- решительное увеличение инвестиций в человеческий 

потенциал страны, развитие социальной сферы (образования, 

здравоохранения, профессиональной подготовки); 

- расширение инвестиций в ведущие отрасли экономики для 

создания новых рабочих мест; 

- наступление на принципы затратной экономики и жизни в 

долг, приоритет стратегических инвестиций ради будущего; 

- пересмотр подхода к выбору эффективных энергетических и 

экологических проблем; 

- изменение роли государства в экономике и обществе таким 

образом, чтобы оно "не транжирило так много денег и так много 

будущего"; 

- создание конкурентной среды для всех секторов экономики  

Следующий этап в реализации «узбекской модели» начался с 

2008 года. Он характеризуется началом и обострением мирового 

финансово-экономического кризиса.   

Диверсифицированная структура внешнеторгового оборота 

Узбекистана, которая явилась результатом следования принципам 

«узбекской модели» развития, стала надежной «подушкой 

безопасности» в условиях ползучей экспансии мирового 

экономического кризиса. 

Тщательно продуманная и конкретная Антикризисная 

программа (2009-2015 гг.), реализуемая в республике, 

продемонстрировала эффективность мер, направленных на 

обеспечение устойчивости и дальнейшего развития экономики 

даже в нелегких условиях кризиса, на продолжение важнейших 

социальных программ, которые призваны повысить уровень 

занятости и благосостояния населения. 

В 2010 г. Ислам Каримов разработал Концепцию дальнейшего 

углубления демократических реформ и формирования 

гражданского общества в стране и с соответствующим докладом 

выступил 12 ноября 2010 года на совместном заседании 

законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса. Проблемам 

экономики посвящен 6 раздел Концепции «Дальнейшее углубление 

демократических рыночных реформ и либерализации экономики».  

Следует отметить, что реформирование экономики в годы 

независимости по многообразию конкретных форм, масштабности 
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объемов преобразований было более значительным, чем 

реформирование других сфер. Ислам Каримов подчеркивал, что 

подлинной независимости мы добьемся тогда, когда обеспечим 

полную экономическую независимость. В концепции отмечено, что 

на момент ее разработки по реформированию экономики было 

принято в общей сложности более 400 законов. Они «… явились 

гарантом необратимости проводимых рыночных реформ». 

Однако, как и в других сферах, в экономики также существует 

необходимость дальнейшего углубления реформ и либерализации. 

Поэтому Первый Президент Республики Узбекистан выдвинул ряд 

законодательных инициатив и в данном направлении: 

1. Принять Закон «О защите частной собственности и гарантиях 

прав собственников». 

2. Принять Закон «О разрешительных процедурах в сфере 

предпринимательской деятельности». 

3. Принять в новой редакции Закон «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров». 

4. Подготовить новую редакцию Закона «О гарантиях свободы 

предпринимательской деятельности». 

5. Принять Закон «О конкуренции». 

6. Принять в новой редакции Закон «О разгосударствлении и 

приватизации». 

 В рамках реализации этих инициатив Первого Президента 

большая часть названных законов уже принята. За годы 

независимости в нашей стране возникли различные формы 

собственности, которые успешно развиваются на равноправной 

основе. В соответствии с этим утвердилась, сформировалась 

многоукладная экономика. Созданы необходимые условия для 

развития всех форм собственности, и они взяты под защиту закона. 

В то же время приоритет отдан развитию частной собственности. 

На сегодняшний день мы находимся на следующем этапе 

реформирования экономики. Этому вопросу уделено отдельное 

внимание в Указе Президента Республики Узбекистан 

Ш.М.Мирзиёева от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы» по третьему направлению 

«Развитие и либерализация экономики». В процессе реализации 

намеченных в Стратегии планов, на сегодняшний день уже очень 

много достигнуто. Это подчеркивал Президент Республики 
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Узбекистан Ш.Мизиёев в своем Послании парламенту страны – 

Олий Мажлису 22 декабря 2017 года. В частности он указывал на 

то, что приняты и последовательно реализуются законы, указы и 

постановления, всесторонне продуманные программы по 

организации нашей экономики на новой основе и ее дальнейшей 

либерализации, совершенствованию ее правовой базы, 

модернизации и диверсификации производства. Благодаря 

осуществленным мерам в 2017 году устойчивые темпы 

экономического роста составили 5,5 процента, объем экспорта 

увеличился на 15 процентов. Положительное сальдо во внешней 

торговле достигло 854 миллиона долларов. Началась свободная 

конвертация национальной валюты – сума. В текущем году в 

стране налажена деятельность 12 свободных экономических и 45 

промышленных зон, что способствует ускоренному развитию 

наших регионов.   

    Все преобразования, осуществляемые на сегодняшний день в 

области экономики направлены на дальнейшее укрепление 

макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов 

роста экономики, повышение ее конкурентоспособности, 

модернизацию и интенсивное развитие сельского хозяйства, 

продолжение институциональных и структурных реформ по 

сокращению присутствия государства в экономике, дальнейшее 

усиление защиты прав и приоритетной роли частной 

собственности, стимулирование развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства, комплексное и сбалансированное 

социально-экономическое развитие регионов, районов и городов, 

активное привлечение иностранных инвестиций в отрасли 

экономики и регионы страны путем улучшения инвестиционного 

климата. Не случайно выступая с очередным Посланием  Олий 

Мажлису 28 декабря 2018 года, Президент объявил 2019 год Годом 

активных инвестиций и социального развития. Он назвал 

инвестиции драйвером роста экономики, способствующим 

развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых 

технологий и высококвалифицированных специалистов. 

15.2. Развитие информационных технологий в РУз. Одним из 

важнейших приоритетов демократизации и прогресса общества 

стало развитие современных технологий. Среди трёх научно-

технических революций ХХI века (информационной, 
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биотехнологической и квантовой) наиболее технологически 

подготовленной является глобальное информационное сообщество. 

С первых дней Независимости руководство страны уделяет 

особое внимание совершенствованию сферы услуг связи, а также 

обеспечению их интенсивного развития. За годы независимости 

было сделано много шагов по развитию ИКТ в Узбекистане. В 

частности, для эффективного и целенаправленного развития сферы 

связи были разработаны законодательные, нормативно-правовые 

базы, созданы независимые каналы связи с международными 

операторами, производится модернизация сетей телекоммуникаций 

на базе цифровых технологий с привлечением значительных 

инвестиций, осуществляется преобразования в почтовой связи. 

Первые шаги были сделаны в январе 1992 года, когда был принят 

Закон Республики Узбекистан «О связи», определяющий 

общеправовые отношения в области организации, регулирования и 

развития связи, были выделены средства на развитие сферы 

почтовой связи и электросвязи, была создана независимая система 

связи. Так, в июле 1992 года была приобретена Международная 

спутниковая станция связи NEAX и организовано 20 каналов в 

направлении Японии. В том же году была доставлена спутниковая 

коммутационная станция связи типа IBS и образовано 30 каналов в 

направлении Турции. Это обеспечило выход Узбекистана на сеть 

международных телекоммуникаций и независимость страны в 

сфере связи. За непродолжительный период в стране была 

сформирована нормативно-правовая база, направленная на 

развитие сферы ИКТ. Если конкретизировать, то было принято 11 

законов, около 10 смежных законов, затрагивающих помимо ИКТ и 

другие сферы, более 20 Указов и Постановлений Президента 

Республики Узбекистан, более 50 Постановлений и Распоряжений 

Кабинета Министров, а также более 600 подзаконных актов. Кроме 

того, совершенствуется существующее законодательство, в целях 

обеспечения его актуальности современным реалиям сферы ИКТ.  

Принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 30.05.02 

года «О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении 

информационно-коммуникационных технологий» стало отправной 

точкой в деле широкого внедрения информационных технологий в 

различные сферы экономики, и в частности в сферы управления, 

бизнеса, науки и образования, а также создания условий для 

широкого пользования современными компьютерными и 
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информационными системами населением страны. Определены 

задачи формирования национальной системы информатизации, 

внедрения и использования современных информационных 

технологий, компьютерной техники и средств телекоммуникаций 

во всех сферах для дальнейшего удовлетворения всевозрастающего 

спроса граждан в информации, расширения вхождения во 

всемирное информационное сообщество и пользования мировыми 

информационными ресурсами. В настоящее время в Республики 

Узбекистан продолжается работа по усовершенствованию 

деятельности сферы ИКТ. Так, в сфере информационно-

коммуникационных технологий, в первую очередь, были 

разработаны программные средства, созданы информационные 

базы данных, сформированы республиканские, отраслевые и 

отечественные информационно-коммуникационные сети, 

организована подготовка высококвалифицированных кадровых 

специалистов для осуществления деятельности в сфере 

производства телекоммуникационной техники. 

В связи с этим, 6 июня 2002 г. под тем же название вышло 

Постановление Кабинета Министров РУз. Была утверждена 

«Программа развития компьютеризации и информационно – 

коммуникационных технологий на 2002-2010 годы». В ней 

определены целевые ориентиры в указанной сфере:  

1. Развитие телекоммуникаций и передачи данных. 

2. Использование ресурсов. 

3. Создание собственных сайтов в сети Интернет. 

Развитие информационно – коммуникационных технологий 

(ИКТ) необходимо для оперативного обмена информацией в 

экономике и жизни общества, для компьютеризации 

образовательных процессов, для обеспечения сохранности 

информации и базы данных в производстве, науке, повседневной 

жизни людей. Ставится задача значительного развития через 

Интернет сети передачи данных и разработки программных 

средств. Особое внимание обращено на совершенствование 

подготовки и переподготовки кадров в области компьютеризации и 

информационных технологий. Постановлением Кабинета 

Министров РУз Агентство почты и телекоммуникаций было 

переименовано в Узбекское Агентство связи и информатизации, а 

Ташкентский электротехнический институт связи (ТЭИС) в 
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Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) 

(30 мая 2002 года ПУ-3080).  

После выхода этих важнейших документов в области развития 

ИКТ Олий Мажлисом был принят ряд Законов: «Об 

информатизации», «Об электронной цифровой подписи», «Об 

электронной коммерции», «Об электронном документооброботе» и 

др.    

На сегодняшний день стратегия развития информационно-

коммуникационных технологий в стране реализуется в 

соответствии с Комплексной программой развития Национальной 

информационно-коммуникационной системы Республики 

Узбекистан, рассчитанной на 2013–2020 годы. Данная программа 

утверждена Постановлением Президента Республики Узбекистан 

Ислама Каримова от 27 июня 2013 года «О мерах по дальнейшему 

развитию Национальной информационно-коммуникационной 

системы Республики Узбекистан». 

В целях улучшения системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области ИКТ на уровне 

международных стандартов для отраслей и сфер экономики 

республики Ташкентский университет информационных 

технологий с 2013 г.начал обучение по таким новым направлениям, 

как компьютерный инжиниринг, программный инжиниринг, 

телекоммуникационные технологии, телевизионные технологии, а 

также экономика и менеджмент в сфере ИКТ. Также согласно 

Постановлению Президента страны в университете были открыты 

два новых направления магистратуры: управление системой 

«Электронное правительство», информатизация и 

библиотековедение. Эти новые направления открыты, исходя из 

растущей потребности на специалистов этих сфер, особенно с 

учетом развития системы «Электронное правительство» в стране. 

В Ташкенте начал свою деятельность филиал Корейского 

Университета Инха в нашей стране. Он был создан согласно 

Постановлению Президента Республики Узбекистан «О создании 

Университета Инха в городе Ташкенте» от 24 марта 2014 г. Здесь 

ведется обучение и подготовка специалистов по таким 

направлениям, как компьютерный и программный инжиниринг, 

инжиниринг компьютерных сетей. 

Эффективность развития информационно-коммуникационной 

системы необходимо дополнять повышением уровня знаний по 
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ИКТ специалистов различных сфер деятельности. В этих целях при 

ТУИТ был учрежден учебный центр электронного правительства, 

где налажено обучение руководителей и сотрудников  

государственных и хозяйствующих органов и местных органов 

управления. Также были организованы 12 учебных центров на базе 

высших учебных заведений  при Комплексах Кабинета Министров 

РУз. В соответствии с Постановлением Президента Республики 

Узбекистан от 26 марта 2013 года №ПП-1942 года «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы  подготовки кадров в 

области информационно-коммуникационных   технологий» на 

протяжении последних нескольких лет  молодые и перспективные 

преподаватели ТУИТ и его филиалов прошли обучение    на курсах 

в Южной Корее и Германии.    Это будет способствовать 

обеспечению качественной, на уровне международных стандартов, 

подготовки и повышения квалификации 

высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

С развитием и внедрением современных информационно-

коммуникационных технологий возникает необходимость быстрого 

вовлечения населения к новым технологиям. Талантливыми 

студентами ТУИТ организованы учебные курсы компьютерной 

грамотности «Бунёдкор ёшлар», которые ежегодно в июле и 

августе обучают население и субъектов предпринимательства 

основам высоких технологий.  

     Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского 

университета информационных технологий» от 15 марта 2017       

№ ПП-2834 Ташкентскому университету информационных 

технологий присвоено имя Мухаммада аль-Хоразми.  

Президентом Республики Узбекистан определены конкретные 

задачи по дальнейшему совершенствованию деятельности 

Университета, более эффективному использованию его 

интеллектуального потенциала в комплексном развитии регионов, 

привлечению молодежи к научно-исследовательской деятельности. 

В реализации поставленных задач очень важным является 

ориентирование научно-исследовательских работ на актуальные 

проблемы социально-экономической отрасли, обеспечение 

интеграции между наукой и производством, создание программных 

продуктов и обеспечение внедрения данных продуктов в отраслях и 
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сферах экономики республики. Постановление имеет большое 

значение для дальнейшего глубокого укоренения в сознании 

подрастающего поколения подлинной значимости огромного и 

бесценного наследия великого ученого Мухаммада аль-Хоразми, 

создания условий для воспитания и успешного ведения научной 

деятельности молодежи, которая обучается в Ташкентском 

университете информационных технологий и его филиалах, а также 

для дальнейшего совершенствования системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-

коммуникационных технологий для ведущих отраслей и сфер 

экономики республики.  

9 января 2018 года под председательством Президента 

Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева состоялось совещание, 

посвященное рассмотрению результативности мер, принимаемых 

для развития информационно-коммуникационных технологий в 

Узбекистане и обеспечению информационной безопасности. На 

совещании было отмечено, что в 2017 году охват цифровым 

телевидением в стране был увеличен с 88 % до 100 %, количество 

пользователей мобильной связи увеличилось на 7 процентов и 

достигло 22,8 миллиона. В 2017 году в сфере информационных 

технологий оказаны услуги на 7,7 триллиона сумов, что на 26 % 

больше, чем в 2016 году. В рамках Инвестиционной программы 

освоено 260 миллионов долларов. Президент отметил, что в сфере 

информационных технологий предстоит сделать ещё многое, 

достигнутые результаты не дотягивают до показателей других 

стран. В частности, было подчеркнуто о важности повышения 

скорости подключения к сети Интернет, установления 

взаимодействия с ведущими зарубежными компаниями в области 

программного обеспечения и телекоммуникаций, дальнейшего 

развития системы “Электронное правительство”. На совещании 

наряду с достигнутыми результатами говорилось о приоритетных 

задачах на 2018 год и ближайшую перспективу. 

В соответствии с программой создания единого комплекса 

“Безопасный город” была разработана концепция проекта. Она 

предусматривает установку в Ташкенте более 16 тысяч видеокамер, 

организацию Центра обработки данных и ситуационных центров. 

Также, намечено внедрить системы “Безопасный туризм”, 

“Безопасная территория”, “112”, видеонаблюдение за процессом 

вступительных экзаменов в вузы и фиксацию нарушений правил 
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дорожного движения, принимаются меры по ускорению реализации 

проекта “Безопасная территория” и других проектов, 

содействующих обеспечению общественного порядка. В Мирзо-

Улугбекском инновационном центре, созданном в соответствии с 

Указом Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2017 года, 

статус резидента получили более 140 предприятий, в которых 

сегодня работают более тысячи программистов. В Ташкентском 

университете информационных технологий имени Мухаммада ал-

Хоразми широко внедряются самые современные технологии и 

методики обучения. 

Однако, в развитии сферы ИКТ в Узбекистане существует 

целый ряд недостатков. Несмотря на то, что Интернет 

пользователей в стране около 20 млн. человек, круг услуг, 

предоставляемых посредством национального Интернета 

ограничен, средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ 

в 10 раз выше, чем в Узбекистане, операторы связи не вкладывают 

ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных 

районах, территориях, примыкающих к автомобильным и 

железным дорогам. В связи с этим, Шавкат Мирзиёев поручил 

ответственным лицам резко снизить цены на доступ в Интернет, 

увеличить скорость подключения минимум в 4 раза, доведя её к 

2020 году до уровня стран СНГ. Глава государства дал поручения 

разработать в 2018 году Стратегию дальнейшего развития системы 

“Электронное правительство” на 2018-2021 годы с учетом 

международного опыта и тенденций развития современных ИКТ.  

На сегодняшний день очень большое значение в Республике 

придается подготовке высококвалифицированных кадров в сфере 

ИКТ. Важная роль в этом процессе отводится Ташкентскому 

университету информационных технологий. В связи с чем остро 

встал вопрос о необходимости обеспечения вхождения 

Ташкентского университета информационных технологий в 1000 

самых престижных университетов мира в ближайшие 3 года, 

усиление сотрудничества с ведущими университетами и 

компаниями отрасли, организации стажировок и повышения 

квалификации профессоров, преподавателей и студентов за 

рубежом. Поскольку уровень работы по производству 

национальных продуктов и подготовке необходимых для этого 

национальных кадров недостаточен, Президент Узбекистана 

поставил перед ответственными лицами конкретные задачи 
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повысить знания местных программистов и совершенствовать 

деятельность национального оператора, подняв его 

конкурентоспособность до уровня крупных технологических 

корпораций мира. Также ответственным лицам было поручено 

повысить эффективность деятельности компании «Узбектелеком», 

применить меры финансового взыскания в отношении субъектов, 

незаконно осуществляющих международные телефонные 

разговоры через телекоммуникационные сети, кардинально 

пересмотреть и  развивать систему почтовой связи на основе 

международного опыта, разработать концепцию информационной 

безопасности.  

       24 июля 2018 года принято постановление правительства «О 

мерах по коренному совершенствованию и повышению 

эффективности системы подготовки кадров в Ташкентском 

университете информационных технологий имени Мухаммада ал-

Хоразмий». Согласно этому документу в Ташкентском 

университете информационных технологий (ТУИТ) и его 

филиалах, начиная с 2018-2019 учебного года, внедрена кредитная 

система образования по подготовке кадров в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. Основная цель 

подобного решения - обеспечение вхождения университета в ряд 

престижных вузов мира. Внедрение кредитной системы 

образования в учебный процесс университета позволит 

кардинально улучшить систему подготовки специалистов высокой 

квалификации, конкурентоспособных в условиях изменчивого 

международного рынка, а также войти ТУИТ в ТОП-1000 

престижных университетов мира. 

Резюмируя, можно отметить, что стратегия развития 

Национальной информационно-коммуникационной системы 

Республики Узбекистан, осуществляемая по всем направлениям 

развития информационно-коммуникационных технологий, 

демонстрирует положительную тенденцию. 

15.3. Возрождение духовных ценностей в годы 

независимости. С первых дней обретения независимости 

восстановление неимоверно громадного, бесценного культурного и 

духовного наследия узбекского народа, его национальных 

ценностей и традиций, создаваемых в течение веков, 

рассматривается на уровне государственной политики. 

Независимость дала возможность признать наш народ подлинным 
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хозяином своей судьбы, творцом своей истории, обладателем 

собственных национальных ценностей и культуры. За короткий 

промежуток времени, как и во всех других сферах общества, в 

духовно-культурной жизни Узбекистана произошли заметные 

изменения. В духовном развитии общества заново восстановлены 

роль и значение исторических, национальных, нравственных 

ценностей, традиций и священной религии ислама. Это одно из 

самых радостных явлений в нашей жизни. Большой вклад в 

восстановление национальной духовности сделан Первым 

Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым. Он 

уделял много внимания вопросам духовности. Свидетельством 

тому служил Указ Президента «О создании Республиканского 

общественного центра «Маънавият ва маърифат» («Духовность и 

просветительство»)» от 23 апреля 1994 года. 9 сентября 1996 года, 

Ислам Каримов был издан Указ «О дальнейшем 

совершенствовании и повышении эффективности деятельностии 

общественного центра «Маънавият ва маърифат»», а затем Указ «О 

поддержке Республиканского Совета по духовности и 

просветительству» от 3 сентября 1999 года.  

В 2008 г. вышла в свет книга И.А.Каримова  «Высокая 

духовность – непобедимая сила», где  всесторонне, на  

теоретическом  и практическом уровнях анализируется содержание 

духовности как  сложного и многогранного понятия. Во все 

времена духовность являлась для человечества величайшим 

богатством, занимала значительное место в жизни отдельного 

человека и общества в целом.   В произведении идет обстоятельный 

разговор о восстановлении в нашей стране за годы независимости 

духовности, о грандиозных делах, осуществляемых по ее развитию 

на основе современных требований, о целях и задачах, стоящих в 

этой связи перед нами. Особое внимание автор обращает на 

насущные проблемы, возникающие в духовной сфере в 

современный непростой период глобализации, на вопросы 

сохранения и развития духовности нашего народа, на защиту 

сознания молодого поколения от разных  чуждых  идей и 

идеологий.  

Особое место в развитии духовной культуры, в воспитании 

всесторонне развитой молодёжи занимает возрождение наследия 

великих предков народов Узбекистана таких, как Беруни, Ибн 

Сино, аль-Бухори, ат-Термези, аль-Мотуриди, аль-Фаргони, 
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Бахоуддин Накшбанди, Алишер Навои и др., а также 

государственных деятелей - Амира Темура, Улугбека, Мангуберди 

и многих других. Особую роль в восстановленияи духовного 

наследия играют фонды «Олтин мерос» («Золотое наследие»), фонд 

имени имама аль–Бухори. Большая работа за годы независимости 

проведена по возвращению запрещаемых в советский период 

национальных и религиозных традиций, обычаев и праздников. В 

частности, несомненным достижением явилось восстановление 

несправедливо забытых праздников Навруз, Рамазан – Хайит, 

Курбан - Хайит и др. Учитывая роль Ислама в возрождении 

национальной духовности, правительство республики 

инициировало восстановление мечетей и мусульманских учебных 

заведений. Так, за годы независимости восстановлено или 

построено заново 3000 мечетей, открыт Исламский университет, 

научно- исследовательский центр исламоведения и академический 

лицей при университете. В общем русле возрождения духовных 

ценностей происходит восстановление прежних религиозно-

духовных ценностей и представителей всех других конфессий, 

действующих в Узбекистане. Им возвращены церкви, молебные 

дома, созданы равноправные условия для отправления культов, 

обеспечения своей духовной и просветительской деятельности. 

Важным средством воспитания духовности у молодого 

поколения служит совершенствование системы образования. 

В августе 1997 г. на IХ сессии Олий Мажлиса I созыва были 

приняты «Закон об образовании» и «Национальная программа по 

подготовке кадров», моделью которой явились четыре 

составляющих: личность обучаемого; непрерывная система 

образования; наука как производитель и потребитель кадров; 

производство как основной заказчик кадров. 

В центре внимания руководства Республики находятся вопросы 

дальнейшего реформирования и совершенствования системы 

образования. Ежегодные расходы на образование в Узбекистане 

составляют порядка 10-12 процентов к ВВП, что почти в 2 раза 

превышает соответствующие рекомендации ЮНЕСКО (6-7 

процентов) по размерам инвестиций в образование, необходимых 

для обеспечения устойчивого развития страны. 

Подводя итоги достигнутого в 2017 году в данной сфере, 

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в своем 

Послании к Парламенту страны Олий Мажлису 22 декабря 2017 г. 
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подчеркнул, что в текущем году особое внимание уделялось 

строительству новых и ремонту действующих образовательных 

учреждений. В частности, было построено 12 

общеобразовательных школ, реконструировано 320, капитально 

отремонтировано 152 школы. Кроме того, построены и 

реконструированы 107, капитально отремонтированы 195 

дошкольных образовательных учреждений.  

Поскольку в Республике большое внимание уделяется 

воспитанию подрастающего поколения уже с самого раннего 

возраста, в 2017 году было организовано Министерство 

дошкольного образования. В соответствии с предложениями 

многих родителей, учителей и учащихся, широкой общественности 

было восстановлено 11-летнее общее образование. Для 

восполнения потребности на местах в учителях в Ташкентской 

области организован Чирчикский государственный педагогический 

институт.  

Кроме того, в 15 высших образовательных учреждениях 

открыты заочные отделения, где более 5 тысяч педагогов, 

окончивших колледжи, смогут получить высшее образование. В 

системе образования на основе инновационного и креативного 

подходов созданы специализированные школы по углубленному 

изучению точных наук, носящие имена Мухаммада аль-Хоразми и 

Мирзо Улугбека.  

В 2017 году, как подчеркивал Президент в своем Послании, 

была также осуществлена значительная работа по дальнейшему 

совершенствованию системы высшего образования. В частности, 

была принята Программа комплексного развития системы высшего 

образования в 2017-2021 годах. За счет вновь организованных 

институтов и филиалов вузов количество высших образовательных 

учреждений достигло 81, филиалов в регионах – 15, филиалов 

зарубежных университетов – 7. Кроме того, были достигнуты 

договоренности о создании в городе Алмалыке филиала 

Московского института стали и сплавов, а в Ташкенте – филиала 

Вебстерского университета США. Исходя из потребностей 

реального сектора экономики, в некоторых высших учебных 

заведениях открыты заочные и вечерние отделения.  

В 2015 году были осуществлены работы по дальнейшему 

развитию и укреплению материально-технической базы 384 

объектов в сфере образования на общую сумму 423 миллиарда 
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сумов, в том числе построено по типовым проектам 29 новых 

общеобразовательных школ, реконструировано 219 школ и 

капитально отремонтировано 136 школ. 

В Узбекском государственном университете мировых языков 

построен новый современный учебный корпус на 2,2 тысячи 

учебных мест, спортивный комплекс, а также гостиница для 

привлеченных иностранных специалистов. Завершено 

строительство нового учебного блока в Навоийском 

государственном горном институте. 

В сфере высшего образования внедрена принципиально новая, 

усовершенствованная система регулярной переподготовки 

профессорско-преподавательского состава вузов. В 15 базовых 

вузах организованы курсы переподготовки и повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров вузов. 

Результаты реформирования социальной сферы показывают, 

насколько мы сумели реализовать главный принцип, на основе 

которого проводятся все преобразования, - «реформ не ради 

реформ, а для человека». К приведенным выше цифрам хотелось 

бы еще добавить, что глубокие качественные изменения  

происходят в уровне и структуре растущих доходов населения. В 

структуре доходов населения доходы от предпринимательской 

деятельности составили свыше 47 процентов, что также 

свидетельствует о росте экономической активности людей, 

постепенном преодолении инертности и иждивенческих 

настроений. Это тоже предусматривалось в концепциях 

экономических и социальных реформ.  

Какие бы достижения и успехи, в какой бы сфере жизни 

общества мы ни взяли, все они являются результатами реализации 

конкретных программ в соответствии с задачами, определенными в 

концепциях реформ. Данные за последние годы в условиях 

продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса со 

всей очевидностью доказали жизнеспособность и эффективность, 

гибкость и возможность творческого развития узбекской модели, 

правильность избранного Узбекистаном пути. 

С учетом реформирования системы образования, можно 

выделить следующие ступени:  

- дошкольное образование; 
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- с 2018-2019 учебного года на базе непрерывного и бесплатного 

11-летнего цикла осуществляется обязательное среднее 

образование; 

- с 2019-2020 учебного года из числа выпускников 11-х классов 

на добровольной основе для получения соответствующей 

специальности (профессии) будет осуществляться прием в 

колледжи со сроком обучения от шести месяцев до двух лет; 

- высшее двухступенчатое образование: бакалавриат (4 года) и 

магистратура (2 года), с защитой магистрской диссертации; 

- базовая докторантура (3 года с защитой диссертации и 

получения степени PhD) и докторантура (3 года с защитой 

диссертации и получением степени DSc) 

- повышение квалификации и переподготовка кадров. 

На протяжении всего срока работы на производстве через 

определённые интервалы времени специалисты должны повышать 

свою производственную квалификацию. 

Непрерывное образование призвано обеспечивать социально-

экономическое развитие Республики Узбекистан. В «Национальной 

программе» указываются принципы функционирования 

непрерывного образования: демократизация образования, 

гуманизация образования, гуманитаризация образования, 

национальная направленность (связь национальной истории,  

народных традиций и обычаев с уважительным отношением к 

истории и традициям других народов), неразрывность обучения и 

воспитания, выявление одарённой молодёжи и создание 

необходимых условий для получения фундаментальных  и 

специальных знаний на высоком уровне.  

      Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев 16 ноября подписал 

постановление «О совершенствовании порядка проведения 

вступительных тестовых испытаний в бакалавриат высших 

образовательных учреждений республики». В соответствии с этим 

документом, с 2018/2019 учебного года тестовые испытания  

проводились с 1 по 15 августа, а их результаты были опубликованы 

в течении 1-2-х дней после проведения на официальном вебсайте 

Государственного центра тестирования. В целях обеспечения 

прозрачности и открытости тестовых испытаний, все павильоны и 

помещения, в которых они проводились были оснащены 

видеокамерами и демонстрировались в онлайн режиме. 
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       Все вышеизложенное свидетельствует об огромном внимании 

со стороны руководства Республики Узбекистан к развитию 

духовной сферы жизни нашего общества, уровню его культуры и 

повышению уровня образования, как одной из важнейших ее 

составляющих. Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев в своем 

очередном послании Олий Мажлису 28 декабря 2018 года, 

главными приоритетами 2019 года станут развитие социальной 

сферы, обеспечение молодежи достойным образованием, 

продвижение здорового образа жизни. 

15.4. Внешнеполитическая деятельность Узбекистана. 

Демократизация общественного развития осуществляется в 

Узбекистане не только во внутренней, но и во внешней политике. 

Провозглашение государственного суверенитета Республики 

Узбекистан получило признание международного сообщества. К 

настоящему времени независимость РУз признана 165 странами 

мира. Более чем со 120 странами установлены официальные 

дипломатические отношения. В Ташкенте открыли свои посольства 

43 государства. 

Провозгласив государственную независимость и подтвердив ее 

международным признанием, Узбекистан получил возможность 

реализации своего права вступления в международное сообщество. 

В декабре 1991 г. из бывших республик СССР было создано 

Содружество Независимых государств (СНГ). Узбекистан вошёл в 

это объединение. 

30 января 1992 г. Республика Узбекистан была принята в Праге 

на заседании министров иностранных дел европейских государств в 

члены организации «Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе» (ОБСЕ). С 1993 г. в Ташкенте открыто региональное 

Бюро ОБСЕ.  

2 марта 1992 г. Республика Узбекистан вступила в качестве 

полноправного субъекта международного права в Организацию 

Объединённых наций (ООН). Это подразумевало широкое 

сотрудничество Узбекистана со специализированными 

организациями ООН – ЮНЕСКО,  Всемирной организацией 

здравоохранения, Международной организацией труда и др.  

В сентябре 1992 г. в Джакарте РУз вступила в Движение 

неприсоединения к военно-политическим блокам и группировкам.  

В сфере внешнеполитической деятельности Республики был 

принят ряд законодательных актов, в том числе постановление 
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Кабинета Министров РУз «О совершенствовании 

внешнеэкономической деятельности в республике и реорганизации 

Министерства внешних экономических связей» от 17.11.1994 г. и 

Закон РУз «Об основных принципах внешнеполитической 

деятельности Республики Узбекистан» от 26.12.1996 г. 

В соответствии с принятыми законодательными актами, на 

сегодняшний день в качестве основных принципов 

внешнеполитической деятельности РУз выделены следующие:  

- верховенство в проводимой политике национально-

государственных интересов;  

- равноправие, взаимная выгода и невмешательство во 

внутренние дела других государств; 

- открытость РУз для сотрудничества, приверженность 

общечеловеческим ценностям; 

- приоритет норм международного права перед 

внутригосударственными; 

- развитие внешних связей с другими государствами как на 

основе двусторонних, так и многосторонних отношений. 

Опираясь на эти принципы, Узбекистан сотрудничает с Россией, 

США, Японией, Китаем, государствами Евросоюза. Договорные 

отношения заключены со странами Южной и Юго-Восточной 

Азии, Ближнего и арабского Востока. 

Участвуя в ряде международных организаций (ОБСЕ, ЕС, СНГ, 

ОИК, ШОС и др.), Узбекистан основное внимание уделяет 

акцентированию и решению проблемы международной и 

региональной безопасности. В частности, принимая с 2000 г. 

участие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда 

входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и 

Узбекистан, наша республика, как и другие участники ШОС, 

уделяет большое внимание проблеме борьбы с международным 

терроризмом, экстремизмом, радикализмом. 

Понятие «террор» (лат. terror) означает «страх, ужас». Понятие 

«терроризм» переводится как применение силы, средств насилия 

для достижения противозаконных целей установления своей 

власти. 

К сожалению, на сегодняшний день терроризм приобрел 

международный характер. Он служит причиной ежедневной гибели 

на планете огромного количества невинных жертв. Не обошла эта 

участь и Узбекистан. В 1999 г. членами Исламского движения 
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Узбекистан (ИДУ) было осуществлено 6 взрывов в г. Ташкенте. В 

2000 г. произошли события в Сариосиё, в 2004 г. – взрывы в 

Ташкенте и Бухаре. 

В начале 2000-х гг. по ряду республик бывшего СССР прошла 

волна, так называемых «цветных революций», организованных 

внешними силами, с целью, под видом демократизации, подорвать 

процесс независимого развития в этих государствах и 

переподчинить их тем или иным военным блокам. 

Воспользовавшись таким направлением событий, террористические 

организации «Акрамия», «ИДУ» и др. попытались организовать в 

мае 2005 г. беспорядки в Андижане, но получили должный отпор. 

В связи со всеми этими событиями, Узбекистан чётко определил 

свою позицию по отношению к ним. Было сделано заявление о том, 

что каждый народ имеет свои исторические и национальные 

особенности, которые нужно учитывать на пути демократического 

строительства. Экспорт единых моделей демократии недопустим. 

Как отмечал в своем Послании Олий Мажлису Президент 

Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев, в сфере внешней политики 

мы достигли значительных результатов в развитии дружеских и 

взаимовыгодных отношений с зарубежными государствами, в 

первую очередь с соседними странами. В 2017 году состоялся 21 

визит на высшем уровне, проведены встречи с руководителями и 

представителями более 60 государств и международных 

организаций. В результате заключено свыше 400 соглашений, 

подписаны торговые и инвестиционные договоры в общей 

сложности почти на 60 миллиардов долларов США.  

В целях своевременной реализации принятых документов 

правительством Узбекистана разработаны 40 “дорожных карт”,  

осуществляется принцип “Главный приоритет внешней политики 

Узбекистана – Центральная Азия”. В итоге в нашем регионе 

создана совершенно новая политическая атмосфера, укрепляются 

взаимосвязи, основанные на взаимном доверии и добрососедстве.  

Также Ш.М.Мирзиёев отметил, что установлено стратегическое 

сотрудничество с Туркменистаном и Кыргызстаном, подписан ряд 

важных документов по дальнейшему углублению стратегического 

партнерства с Казахстаном, заключены экономические соглашения 

на 2 миллиарда долларов, укрепляется сотрудничество и с 

Таджикистаном, налажены авиарейсы между городами Ташкент и 

Душанбе.  
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Важным шагом в обеспечении безопасности и стабильности в 

Центральной Азии стало подписание Договора о Государственной 

границе с Кыргызстаном, заключены важные соглашения о 

взаимовыгодном сотрудничестве с  Афганистаном, достигнуты 

эффективные соглашения и договоренности с Россией, Китайской 

Народной Республикой, Южной Кореей, Турцией, США, 

государствами Европейского Союза, мусульманскими странами.  

      Следует отметить, что на сегодняшний день в международной 

политике Центральная Азия стала ключевым направлением 

для Узбекистана. Выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии 

Генеральной ассамблеи ООН, Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев в очередной раз подчеркнул необходимость 

компромиссного подхода к водной проблеме под эгидой ООН 

с учетом интересов всех стран региона. обратил внимание мирового 

сообщества на трагедию Аральского моря, для наглядности 

продемонстрировав карту высохшего моря. По его словам, 

необходимо продолжать программу помощи жителям региона, 

пострадавшего от этой природной катастрофы, и сообща решать 

возникшую экологическую проблему. Ш.Мирзиёев обратил  также 

внимание мирового сообщества на проблему терроризма, призвав 

страны активизировать работу по предупреждению этого зла, а не 

настаивать на силовом решении, которое себя уже не оправдывает. 

Один из механизмов предупреждения терроризма он видит 

в ограждении молодежи от пагубного влияния вербовщиков. В 

заключении первой речи Президента с трибуны Организации 

Объединенных Наций стало заявление о том, что Узбекистан, 

сохраняя свой внеблоковый статус, готов к диалогу со всеми 

странами во имя мира, стабильности и процветания. 

       Узбекистан на новом уровне развивает сотрудничество с 

такими международными структурами, как Организация 

Объединенных Наций, Исламская организация сотрудничества, 

Шанхайская организация сотрудничества, Содружество 

Независимых Государств.  

Восстановлено сотрудничество с Европейским банком 

реконструкции и развития, установлены партнерские связи с 

Европейским инвестиционным банком. Динамичный характер 

приобретает взаимодействие со Всемирным банком, 

Международным валютным фондом, Азиатским банком развития, 
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Исламским банком развития, Азиатским банком инфраструктурных 

инвестиций.  

Все эти преобразования во внешней политике,  повышают 

интерес к Узбекистану на международной арене, служат 

укреплению  статуса Республики в мировом сообществе.  

 Таким образом, за короткое время Узбекистан сделал заметные 

шаги по осуществлению поставленной стратегической цели  и 

добился весомых результатов как в области внутренней, так и 

внешней политики. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чём суть «узбекистанской модели» реформирования? 

2. Какие этапы реформирования общества прошёл Узбекистан и 

каковы результаты этого пути? 

3. В чём суть либерализации экономических реформ? 

4. Какое значение в современном Узбекистане имеет развитие 

информационно - коммуникационных  технологий? 

5. В чём проявляется значение развития духовности в РУз? 

Каковы ее истоки?  

6. Каково содержание и значение «Национальной  программы по 

подготовке кадров»? 

7. В чём суть идеологии национальной независимости? 

8. Каковы основные принципы внешнеполитической 

деятельности Республики Узбекистан? 

9. Как Узбекистан вместе с мировым сообществом принимает 

участие в борьбе с международным терроризмом? 

   

Тесты 

 

1. Какие признаки характеризуют национальную модель перехода 

Узбекистана к рыночным отношениям? 

A. Деидеологизация экономики; государство-главный 

реформатор; 

B. Поэтапный переход к рыночной экономике; 

C. Правовое обеспечение экономических реформ; 

D. Социальная поддержка населения; 

E. Все ответы верны. 
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2. Когда была опубликована книга И.А.Каримова «Высокая 

духовность – непобедимая сила»? 

А. В 1991 г.; 

В. В 2001 г.; 

С. В 2008 г.; 

D. В 2011 г.; 

E. В 2014 г. 

 

 

3. Когда была принята новая редакция Закона Республики 

Узбекистан «О свободе слова и религиозных организациях?»  

А. В 1995 г.;  

В. В 1997 г.;  

С. В 1998 г.; 

D. В 1992 г.; 

Е. В 1991 г. 

 

4. Когда была создана  Шанхайская организация сотрудничества?  

А. В 2001 г.; 

В. В 1996 г.; 

С. В 2002 г.; 

D. В 1997 г.; 

Е. В 2010 г. 

 

5. Где и когда была произнесена речь Президента И.А.Каримова на 

48 сессии Генеральной Ассамблеи ООН?  

А. Вашингтон, 2 марта 1992 года; 

В. Нью-Йорк, 28 сентября 1993 года; 

С. Берлин, 15 сентября 1998 года; 

D. Лондон. 1 октября 1993 года; 

Е. Брюссель, 20 сентября 2000 года. 

 

6. В каком году вышла в свет книга И.А.Каримова «Узбекистан на 

пороге достижения независимости»?  

А. В 2010 г.; 

В. В 2012 г.; 

С. В 2011 г.; 

D. В 2015 г.; 
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Е. В 2013 г. 

 

7. Когда разразился глобально финансово-экономический кризис, 

затронувший мировую экономику, и в первую очередь экономики 

крупнейших развитых стран?  

А. В 2008 г.; 

В. В 2009 г.; 

С. В 2007 г.; 

D. В 2005 г.; 

Е. В 2010 г. 

 

8. Когда вышел Указ Президента РУз «О дальнейшем развитии 

компьютеризации и внедрении информационно – 

коммуникационных технологий»?  

A. 27 апреля 2001 г.; 

B. 30 мая 2002 г.; 

C. 27 июня 2013 г.;  

D. 26 марта 2013 г.;  

E. 24 марта 2014 г. 

 

 9. Какие цели преследовала за собой утвержденная «Программа 

развития компьютеризации и информационно – 

коммуникационных технологий на 2002-2010 годы»?  

A. Развитие телекоммуникаций и передачи данных; 

B. Использование информационных ресурсов; 

C. Создание собственных сайтов в сети Интернет; 

D. А и С; 

E. A, B, C.  

 

10. В каком году Ташкентский электротехнический институт связи 

(ТЭИС) в Ташкентский университет информационных технологий 

(ТУИТ)? 

A. 27 апреля 2001 г.; 

B. 30 мая 2002 г.; 

C. 27 июня 2013 г.;  

D. 26 марта 2013 г.;  

E. 24 марта 2014 г. 
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11. Когда было принято Постановление «О мерах по дальнейшему 

развитию Национальной информационно-коммуникационной 

системы Республики Узбекистан»?  

A. 27 апреля 2001 г.; 

B. 30 мая 2002 г.; 

C. 27 июня 2013 г.;  

D. 26 марта 2013 г.;  

E. 24 марта 2014 г. 

 

12. Когда было принято Постановление «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы подготовки кадров в области 

информационно-коммуникационных технологий», в результате 

которого молодые и перспективные преподаватели ТУИТ и его 

филиалов прошли обучение на курсах в Южной Корее и Германии?  

A. 27 апреля 2001 г.;  

B. 30 мая 2002 г.;  

C. 27 июня 2013 г.;  

D. 26 марта 2013 г.;  

E. 24 марта 2014 г. 

 

13. Укажите дату, когда Ташкентскому университету 

информационных технологий присвоено имя Мухаммада аль-

Хоразми?  

A. 26 января 2017 г.;  

B. 24 марта 2017 г.; 

C. 15 марта 2017 г.;  

D. 1 июня 2017 г.;  

E. 12 августа 2017 г.  
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ГЛОССАРИЙ  

А 

«Авеста» - священная книга зороастрийцев; древнейший 

письменный источник по истории народов Узбекистана; тексты 

проповедей Заратуштры, собранные в III в. до н.э. в 21 книге. 

Автаркия – замкнутая экономика. 

Автономия – особый статус территории в государстве, 

предусматривающий более или менее широкие возможности 

самостоятельно решать свои внутренние проблемы вне пределов 

прав и полномочий государства в целом, в состав которого входит 

данная самоуправляющаяся единица. 

Адат – «обычай» - суд биев у каракалпаков, XIX в.; обычное 

право (в отличие от шариата – мусульманского). 

Азадкор – ремесленники раннего средневековья в Согде. 

Аксакал – (тюрк.) – сельский староста; старейшина, староста. 

Аллома – законовед, знаток шариата. 

Амир – правитель города, военоначальник; эмир. 

Амирабадская культура – культура земледельцев на 

территории древнего Хорезма (начало I тыс. до н. э.) 

Амударья (река) – в древности Раха, Ранха, Аранха (в 

«Авесте»); Аракс (у греческих историков); Окс. Современное 

название связывают со средневековым городом Амуи или Амуль. 

Также Джейхун. 

Анимизм – первобытная форма религии, вера в 

сверхъестественные существа, заключённые в какие-либо тела 

(души) или действующие самостоятельно; вера во всеобщую 

одухотворённость природы. 

Антропогенез – от греческих слов «антропос» - человек и 

«генезис» - развитие, то есть наука о развитии человека.  

Антропологи – учёные, изучающие останки (скелеты и черепа) 

древнейших людей, стремящиеся восстановить их внешний облик и 

проследить за изменениями в их внешности в течение тысячелетий. 

Антропология – «наука о человеке». Наука, изучающая 

внешний вид человека, его происхождение и развитие. 

Анхор – (араб.) – большой оросительный канал. 

Арамейская письменность – образована в начале I 

тысячелетия до н.э. из финикийского алфавита, в котором было 22 

фонетических знака, арамейская письменность впоследствии была 

положена в основу согдийской и хорезмской. 
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Арба – (узб. – «арава») – телега, повозка, воз, повода; 

двухколёсная повозка. 

Арбакеш – (узб. – «арвакеш») – возчик, ломовой возчик, кучер. 

Арбоб – староста, старшина селения или городского квартала в 

Бухарском ханстве. 

Арк – крепость; укреплённая часть ханского или эмирского 

дворца; цитадель, крепость, городская стена, парадный вход во 

дворец; городская крепость, где была расположена резиденция 

правителя. 

Арык – (тюрк.) – оросительный канал; канава. 

Археологи – учёные, производящие раскопки и 

восстанавливающие ход исторических событий по вещественным 

источникам. 

Археологические памятники – древние стоянки человека, 

курганы, остатки поселений и городов. 

Археология – «наука о древности». Наука, изучающая историю 

по вещественным источникам. 

Аскар –воин, солдат, вооружённый слуга. 

Аср – молитва перед закатом солнца (третий намаз). 

Ассимиляция – уподобление, усвоение, приспособление, 

слияние. 

Атабек – наставник, воспитатель. 

Аталык – 1. Наставник, воспитатель наследника престола. Хан, 

назначая принцев правителями вилайетов, прикреплял к ним 

наставников (аталыков) из числа верных себе людей, которые 

управляли государственными делами до совершеннолетия принцев 

(при Шеёбанидах); 2. При Аштарханидах роль аталыка усилилась – 

он ведал важнейшими военными делами. Позднее он превратился в 

амира амиров; 3. Воспитатель принца. Также одно из высших 

должностных лиц в ханствах Средней Азии; 4. В Бухарском 

ханстве в XVII – XVIII вв. заведовал орошением страны. 

Афросиаб – городище, основанное в VI –VII вв. до н.э. на 

восточной окраине современного Самарканда. 

Ахриман (Анхра майнью, Ангриманью) – «враг человечества» 

- бог зла и смерти в зороастризме. 

Ахурамазда – верховный бог зороастрийцев. 
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Б 

Байт ул-хикма – «Дом мудрости», находился в Багдаде – 

столице Арабского халифата, был организован при участии 

среднеазиатских учёных. Здесь имелась библиотека с рукописями 

на арабском, персидском, греческом языках по разным областям 

науки, культуры и религии. 

Бактрия – государственное объединение, существовавшее на 

территории Средней Азии в конце II в до н.э. – I в. до н.э. (В 

«Авесте» - Бахди). Занимала территории. Современного южного 

Узбекистана, большую часть современного Таджикистана и часть 

северных районов Афганистана. По предположению учёных, это 

объединение создано кушанами. По её территории проходило 

южное ответвление Великого шёлкового пути.  

Бандероль – почтовое отправление с печатными изданиями, 

деловыми бумагами, предметами культурно-бытового и другого 

назначения, размеры, масса и порядок упаковки. 

Барлас – название одного из четырёх тюркских племён, 

игравших большую политическую роль при Темуре и темуридах. 

Бек – (тюрк.) – 1. Титул знатного лица; 2. Правитель какого-

либо района, города или области в среднеазиатских ханствах. 

Бекство – (тюрк.) - административная единица в средневековых 

государствах Средней Азии, управляющаяся беком. 

Бехистунская надпись – высечена на скале в Бехистуне в 517-

515 гг. до н.э., около современного города Керманшаха (Иран) по 

приказу Дария I в ознаменование его победоносных походов (на 

трёх языках – древнеперсидском, новоэламском и вавилонском), 

перечислены страны и народы, завоёванные Дарием I. 

Бий (тюрк.) – 1. Вождь скотоводческого племени; 2. Глава 

племени или союза племён. 

Бронза – сплав меди с оловом. 

Бронзовый век – III в. до н.э. – II в. до н.э. (изобретение 

гончарного круга, колеса, приручение лошади). 

Буддизм – религия о кругообороте жизни, цикле бесконечных 

перерождений, основанная Сиддхартой Гаутамой (Буддой) в 623 

году до н.э. 

Будун или карабудун – кочевники Тюркского каганата. 

Объеденялись в союзы «он ок будун» или «он ок эл», то есть 

«народность десяти стрел». Союз делили на восточное крыло и 
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западное крыло – «беш ок». Чор или чер – вождь восточного 

крыла; эркин – вождь западного крыла. 

Бухарский эмират – одно из трёх государственных 

объединений 1917 года, существовавших на территории 

современного Узбекистана. Делился на бекства, а они в свою 

очередь – на амляки. Правил эмир. Территории окрестностях 

Бухары делились на тумены, которыми от имени эмира управляли 

кушбеги. Беки, казии и, раисы, амалякдары назначались эмиром. 

Существовало всего 30 бекств. Население составляло около 3 млн. 

человек. 

 

В 

Вакуф, вакф – (араб.) – имущество, завещанное или преданное 

каким-либо лицом мусульманскому духовному учреждению с 

правом пользования доходами от этого имущества, но без права 

продажи. 

Вакуфная грамота – документ о передаче какого-либо 

имущества мусульманскому духовному учреждению. 

Вакуфные земли (мульки-вакф) – 1. Переданные на временное 

или вечное пользование духовным учреждениям  - мечетям, 

медресе, хонака, мавзолеям (при Саманидах). Облагались 

поземельным налогом в размере 33% от урожая; 2. Одна из четырёх 

категорий земель как собственность при монголах в Маверннахре 

принадлежали духовным учреждениям (первые монгольские ханы – 

язычники, в том числе и Чагатаиды, были, в основном, 

веротерпимы и нередко освобождали духовенство от налогов); 3. 

Земли, выделяемые в пользу мечетей и кладбищ, хонака, медресе, 

мавзолеев земли и недвижимость. Доходы от вакуфных земель 

покрывали расходы мечетей, медресе, кладбищ, а также 

выплачивались в виде пособий обучающимся и жалованья 

преподавателям и мутаваллиям (Бухарский эмират). 

Вакуфный документ – документ о пожертвовании на 

богоугодные дела. 

Везирь – начальник государственной канцелярии и всех 

чиновников. 

Великий шёлковый путь – возник в 120-е годы до н.э., 

название ему дано немецким историком Ф. Рихтгофеном. 

Протяжённость пути составляла около 120 тысяч километров; 

начинался на берегу Жёлтого моря и вёл в Восточный Туркестан, 
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Среднюю Азию, Иран, Двуречье и на побережье Средиземного 

моря. Просуществовал около 17 веков. Связывал Дальний Восток, 

Японию, Китай с Передней  Азией и проходил через области 

Средней Азии.  Через порты в Ассирии и через города Тир, дамаск, 

Анатолию, Багдад шёл на Восток, затем через Парфию в 

среднейазиатский город Мерв. Здесь он разделялся на два пути – 

северный и южный. Северный путь проходил через Карши, Бухару, 

Самарканд, Ташкент, Ферганскую долину и соединялся с южным 

на территории Китая. Проходя через весь Китай, выходил к берегам 

Японского моря. Южный путь, пересекая горные хребты Памира, 

шёл в Индию, Китай и на Ближний Восток. 

Вещественные источники – каменные и металлические орудия 

труда, оружие, украшения, посуда и другие. 

Вис – несколько патриархальный семей, составлявших родовую 

общину и владевших землёй (согласно «Авесте»). 

Виштасп – царь Бактрии, первым принявший зороастризм, 

покровитель Заратуштры. 

Военная демократия – форма правления в период перехода к 

ранней государственности, при которой во главе племени стояли 

вожди. 

Военный коммунизм – вынужденные меры, принятые 

советской властью с января 1918 года в целях преодоления кризиса 

в экономике в условиях военного времени (введение 

продразверстки, отмена денежного обращения, полный контроль 

государства над экономикой) 

Восточный каганат – в 603 году Тюркский каганат разделился 

на 2 части: Восточный (территория Монголии) и Западный (в 

состав входили Средняя Азия, Джунгария, часть Восточного 

Туркестана). 

Возрождение (Ренессанс) - (франц. Renaissance), период в 

культурном и идейном ампитконец 15 - 16 вв..), переходный от 

средневековой культуры к культуре нового времени.  

Временное правительство – высший исполнительно-

распорядительный  и законодательный орган государственной 

власти в России между Февральской и Октябрьской революциями 

1917 года. 
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Г 

Ганч – вид алебастра. 

Ганчкор – мастер художественной работы по ганчу. 

Генеалогия – с греческого «родословная», наука, изучающая 

происхождение и родственные связи отдельных лиц и 

занимающаяся поиском предков одной семьи.  

Гилкор – мастер, выполняющий штукатурные работы; резчик 

по ганчу и алебастру. 

Гиппарх – название правителя области во времена Александра 

Македонского.  

ГКО – Государственный комитет обороны. Создан 30 июня 

1941 г. Чрезвычайный орган управления, обладавший всей 

полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР. 

Глашатаи – чиновники, провозглашающие указы эмира. 

Городище – 1. Город; 2. Место, сохранившее следы древнего 

укрепленного города. 

Гражданское общество – это сфера самопроявления свободных 

граждан в рамках правового поля. По определению И.А.Каримова, 

гражданское общество – это социальное пространство,  где 

верховенствует закон. Институтами гражданского общества 

являются ННО, общественные организации, органы 

самоуправления граждан, профсоюзы, политические партии. 

Гумбаз – купол, свод. 

Гураган – зять хана, правителя. 

Гурхан – правитель у каракитаев. 

Генеалогия- (греч. genealogia) - это учение о происхождении, 

родословная какого-либо явления. Генеалогия культуры - это 

теории, взгляды на проблему происхождения, возникновения 

культуры. Иногда вместо слова генеалогия используют слово 

генезис (греч. genesis), означающее буквально происхождение. 

 

Д 

Дарвеш – 1. Дервиш; 2. Отшельник, аскет. 

Дарвоза – ворота. 

Дарга – кормчий, главное лицо на каюке (лодка, которой 

пользуются на Амударье). 

Даргох – 1. Резиденция правителя, двор; 2. Часть 

государственного аппарата при Саманидах, ко двору причисляли 
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резиденцию эмира и жилые кварталы придворной знати, гвардии и 

слуг. 

Даруг – начальник района в Бухарском эмирате. XIX в. 

Дахью – объединение племён в союз для защиты своей 

территории (согласно «Авесте»). 

Депортация – принудительная высылка лица или целой 

категории лиц в другое государство или другую местность. 

Дихканы – (образовано от слов «дих» - поселение и «кан» - 

правитель) в Тюркском каганате – «сельский властелин», помещик, 

крупный землевладелец. На протяжении XI – XII вв. в государстве 

Караханидов, Газневидов, сельджуков членами правящей династии, 

государственными сановниками и военной верхушкой 

приобретались земли дихкан.  Эти земли часто освобождались от 

налогов. Дихканы, как главное сословие раннесредневековых 

землевладельцев, ко времени монгольского завоевания перестали 

существовать. Само слово «дехкан» стало означать простого 

сельского труженика, земледельца. Современное значение – 

«труженик села». 

Джадид – (с арабского – «новый метод») сторонник 

джадидизма. 

Джадидизм – это учение зародилось в Татарстане и 

распространилось в Бухаре, Хиве и Туркестане в конце XIX – 

начале XX вв. Джадидизмвозник как просветительское движение. 

Его идеологи боролись за строительство в Туркестане 

национального демократического государства и пробуждение в 

народе стремления к прогрессу. Их деятельность была направлена 

на выработку программы прогрессивного развития и объединения 

традиций Востока и Запада. Основное содержание идеи 

джадидизма – объединение всех коренных народов Туркестана. 

Основоположники джадидизма занимались разработкой 

административных методов форм правления, , теорией и практикой 

государственности в Туркестане. Планировали поэтапное 

осуществление реформ, считали, что достичь прогресса можно 

только мирным путём – через парламент. 

Джейхун – река Амударья. 

Джейтунская культруа – 6-5 тыс. до н.э. (первые оседлые 

поселения земледельцев и скотоводов); от названия поселения 

Джейтун (Туркмения) заложилаоснову развития земледелия в 

Средней Азии. 
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Джизья – 1. Налог, введённый арабами для тех, кто не принял 

ислам в VII в.; 2. Подушная подать. 

Джихад – священная война, война за веру. 

Диван – 1. Канцелярия правителя, бека. 2. Центральное 

управление в государстве Саманидов; 3. Государственный совет; 

государственная канцелярия, управление в средневековых 

государствах мусульманского Востока. 

Диван ад-дия – занимался государственными поместьями (при 

Саманидах). 

Диван амид ал-мульк – ведал государственными и 

посольскими связями в государстве Саманидов. 

Духовное наследие – это созданные предками духовные 

ценности, т.е. политические, философские, правовые и религиозные 

взгляды и учения, нормы поведения. 

 

 

Ж 

Жаноза – молитва перед похоронами; заупокойная молитва. 

Железный век – IX-XIII вв. до н.э. – I в. н. э. 

Жрецы – религиозные служители. 

 

З 

Закятчи – сборщик зякета, податей. 

Заманбаба – древняя культура скотоводов и земледельцев в 3 - 

2 тыс. до н.э., живших у озера Заманбаба (Каракульский район 

Бухарской области, бассейн реки Зарафшан). 

Занту – территориальные соседские общины, объединённые в 

племена; несколько родов, объединённых в племя (согласно 

«Авесте»). 

Западный каганат – в 603 году Тюркский каганат разделился 

на 2 части: Восточный (территории Монголии) и Западный (в 

состав входили Средняя Азия, Джунгария, часть Восточного 

Туркестана). Наивысший расцвет достиг в первой четверти V в. 

Восточные границы доходили до Алтая, южные – до берегов реки 

Инд. 

Заратуштра (Зороастр) – в Европе (от греческого слова 

«астрон» - звезда) – историческая личность, основатель религии 

зороастризм, живший в первой четверти I тыс. до н.э. 
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Зарафшан – название реки в Средней Азии (в переводе – 

«рассыпающий золото»; «сверкающий как золото»); в древности – 

Политимет. 

Заргар – золотых дел мастер, ювелир. 

Зенд – комментарии к текстам «Авесты». 

Зиёрат – поломничество, посещение святых мест. 

Зиёратгох – место паломничества, святое место, место 

поклонения; гробница святого. 

Зидж – астрономический календарь; астрономическая таблица. 

Зинджантроп – ранний представитель австралопитеков (от 

названия селения Зиндж в Танзании); его возраст более 2 млн. лет. 

Золотая Орда – основал внук Чингизхана – Батухан, известно в 

истории как улус Джучи. Со времени правления Батухана термин 

«Золотая Орда» применялся в отношении всего улуса Джучи, а 

начиная с XIV в. – Белой Орды. В начале XIV в., когда улус Джучи 

распался на две части, в его восточной части образовалось 

государство Белой Орды. Тогда Белая Орда состояла из улусов 

Батухана (Поволжье), его младшего брата Беркахана (Северо-

восточных Кавказ), Шейбана (Западный Казахстан и Западная 

Сибирь – от южных предгорий Урала до реки Тобол, низовья 

Сырдарьи, северного побережья Аральского моря, на свере до 

Тюмени) и земли Причерноморья. 

Зороастризм – религия, возникшая в I тыс. до н.э. Основное 

содержание жизни зороастрийцев должны быть доброе дело, слово 

и мысль, справедливый образ жизни. Огонь, вода, земля, воздух 

являются священными. Главная книга «Авеста». На территории 

Средней Азии распространяется в I тыс. до н.э. 

 

И 

Ибодатхона – молитвенный дом, храм, молельня (независимо от 

принадлежности к религиозному культу). 

Имам – 1. Знаток мусульманского ритуала; духовное лицо, 

духовный наставник у мусульман; 2. Духовное лицо, руководящее 

молением в мечети; 3. Глава мусульманской общины. 

Инаки (даруги) – ханские советники. 

Индустриализация – политика, проводимая советской властью  

с середины 20-х гг. ХХ в. с целью создания в городах крупной 

промышленности 
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И конопись (от икона и  и а   ), иконописание, иконное 

писание. В наиболее общем смысле — создание священных 

изображений, предназначенных быть посредником между миром 

Божественным и земным при индивидуальной молитве или в ходе 

литургии, одна из форм проявления Божественной истины. От 

иконописи принято отделять с одной стороны церковное 

монументальное искусство (фреска, мозаика и т. д.), книжную 

миниатюру, декоративно-прикладное искусство, произведения 

которых имеют меньшее самостоятельное значение и зависимы от 

контекста; с другой — живопись религиозного содержания, 

основанную на авторской интерпретации библейского сюжета и 

обращённую к чувственному переживанию зрителя. 

Инфраструктура экономики – совокупность отраслей и видов 

деятельности, обслуживающих производство и хозяйство в целом. 

К инфраструктуре экономики относятся сооружения транспорта и 

связи, энерго- и водоснабжение и т.п. 

Ислам – «верный», «склонивший голову»; религия мусульман. 

История – в переводе с греч. – «рассказ о событиях». 

Историческая наука изучает развитие цивилизации во всей её 

конкретности и многообразии, она определяет закономерности 

развития человечества в его прошлом и настоящем. 

Искусство - специфическая форма общественного сознания и 

человеческой деятельности, представляющая собой отражение 

действительности в художественных образах, один из важнейших 

способов эстетического освоения мира. 

Ифтар – ежевечернее разговение в дни мусульманского поста 

(уразы). 

Ишан – (перс.) – духовное лицо. 

 

Й 

Йабгу или джабгу – правитель союза «он ок будун» или «он ок 

эл» в Тюркском каганате. 

Йабгу-хакан – правитель – наместник в Тюркском каганате; 

принадлежал к родственникам кагана. Ему подчинялось 

десятитысячное войско (туман). 

 

К 

Кабр – могила. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


225 

 

Кави – царь, который на определённой территории возглавлял 

союз племён (согласно «Авесте»). 

Каган – властитель, глава общества в Тюркском каганате. 

Кедиверы – зависимые крестьяне в Тюркском каганате. 

Казий – (араб.) – судья, судивший по законам шариата; судья. 

Казикалян – (араб. – перс.) – 1. Казий столичного города, 

главный судья в государстве, руководствовался законами шариата, 

поэтому его называли «шариатпанох» - «убежище щариата» - 

верховный судья (следующий за шейх-уль-исламом чин в 

Бухарском эмирате); Диван (канцелярия) казикаляна состояла из 

аглама и двенадцати муфтиев. Главной задачей казикаляна было 

расследование уголовных дел (Бухарский эмират); 2. Чиновник, 

который вёл судебные дела (при Шейбанидах); 3. Верховный судья, 

который утверждался главой государства. Проверял знание 

шариатских законов теми, кто претендовал на место мударриса, 

судьи, раиса. 

Казихона – помещение, где казий производил суд, судебное 

помещение. 

Каллиграфия – искусство писать чётким, ровным и красивым 

почерком; один из видов искусства. При обучении каллиграфии 

существуют три этапа: 1. «Машк назари» - «обучение при помощи 

взгляда». Ученик наблюдает за тем, как работает наставник; 2. 

«Машк калами» - пишет ученик, а в роли наблюдателя выступает 

наставник, который подсказывает, как держать калам, какой и где 

придерживаться толщины линии; 3. «Машк хаёли» - «написание по 

памяти», ученик рассматривает фразу, запоминает её начертание, 

придавая тексту свой ритмический рисунок и почерк, 

вырисовывает его на бумаге. Лучший калам изготавливают из 

«амун» - амударьинского камыша. 

Кальтаминарская культура – по названию канала 

Кальтиминар (Хорезм) конец 5-4 тыс. до н.э., древняя культура 

охотников, собирателей и рыболовов междуречья Амударьи и 

Сырдарьи. 

Каменный век – начало истории человечества. Назван так, 

потому что большинство орудий труда изготавливалось из камня. 

Кангары – население государства Кангхи (Кангюй). 

Кангха (Кангюй) – в переводе с китайского – Кангюй – древнее 

государственное объединение на территории Средней Азии; 

занимало территорию современного Ташкентского оазиса, 
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Чимкентской области и земли по течению Сырдарьи. Во главе 

стояла верхушка кочевников, живших по среднему течению 

Сырдарьи. Хорезм входил в это объединение как одна из 

подчинённых областей. Наивысшее могущество – конец II в. до н.э. 

– I в. н. э. Просуществовало более 5 веков. 

Караван-сарай – 1. Комнаты для купцов, караванщиков, их 

слуг и путешественников. Имелись склады  для товаров и 

помещения для коней и верблюдов. Строились в городах и крупных 

селениях вдоль караванной дороги; 2. (перс.) – монументальная 

постройка для остановок на ночлег проходящих и приходящих 

караванов; постоялый двор.  

Каракалпаки – в Бехистунской надписи (IV – V вв. до н.э. 

названы «саки-тиграхауда» (саки с остроконечными войлочными 

шапками). Во II-VIII вв. в степях Приаралья проживал род 

Тюркских племён, который ассимилировался с местным оседлым 

населением. На этой этнической основе формировались племена 

Приаралья – печенеги и огузы. Печенеги являются предками 

каракалпаков. В начале X в. часть печенегов переселяется в степи 

юга России. К XVI в. из шести родов в составе шести узбекских 

племён (хитай, кипчак, кенегес, мангыт, кунграт, муйтен) 

сформировался каракалпакский народ. Число родов каракалпаков 

достигает 130. Они составили 2 группы – союз кунгратов и союз 

четырнадцати родов. Эти союзы, объединившись, образовали 

каракалпакский народ. 

Карачи – проводники в армии Амира Темура. 

Карвонбоши – 1. Начальник каравана; начальник обоза; лицо, 

ведущее караван; 2. Начальник обозного двора эмира; 3. Глава 

бухарского купечества; 4. Макоер по найму вьючных животных и 

подвод. 

Кашоварзы – свободные крестьяне в Тюркском Каганате. 

Каъба – кааба (священный храм в Мекке, являющийся объектом 

поклонения и паломничества мусульман). 

Кенотаф – в переводе с греческого «пустая могила»; могила без 

захоронения. 

Керамика – посуда из обожжённой глины. 

Кешик – личная гвардия Чингизхана. 

Кешк – жилая башня усадьбы; замок. 

Коллектив древнейших людей – первое объединение людей 

древнекаменного века. 
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Коллективизация – политика советской власти, проводимая в 

сельской местности с 1929 г. Цель – объединение хозяйств дехкан-

собственников в коллективные советские хозяйства (колхозы). 

Колония – это зависимая территория, находящаяся под властью 

иностранного государства, без самостоятельной политической и 

экономической власти, управляемая на основе особого режима. 

Копчур – 1. Налог со скота при монголах; 2. Налог со 

скотоводов. 

Комбеды – комитеты бедноты (в августе 1918 г. – волостные 

земельно-водные комитеты). 

Конституционный суд – определяет взаимоотношения между 

судебными органами, рассматривает и устанавливает соответствие 

Конституции документов законодательных и исполнительных 

органов. 

Коран – «Чтение» - собрание легенд и поучений, записанных 

последователями основателя мусульманской религии пророка 

Мухаммада. Священная книга мусульман, вобравшая в себя 

правовые и этические требования, законы и нормы поведения; 

(продиктована архангелом Гавриилом). 

Кори – чтец Корана (знающий весь Коран наизусть). 

Корихона – учебное заведение, где готовились чтецы Корана. 

Котиб – писец, писарь. 

Кошчи – название союза батраков, чайрикёров и 

малоземельных дехкан, существовавшего в 1919-1930 гг. В 

переводе с узбекского «пахарь». Создан в 1921 г. для объединения 

бедняков и середняков. Ставил перед собой цель защиты интересов 

сельского населения. Его деятельность способствовала развитию 

хлопководства на основе агротехники, ирригации и мелиорации. 

Прекратил свою деятельность с началом массовой 

коллективизации. 

Культ личности – возвеличивание отдельной личности (как 

правило, государственного деятеля) 

Культура- (от лат.cultura - возделывание, уход)-в широком 

смысле - все, что создано человечеством в отличии от природы; в 

узком смысле – идейное и нравственное состояние общества, 

определяемое условие жизни и выражающееся в его бытии, 

идеологии, воспитании, образовании, науке, искусстве.  

Кубравия – направление суфизма (появилось в конце XII в. в 

Хорезме). Основал учение Наджмиддин Кубро (1145-1221). В своих 
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книгах «Благоухания лица и владельцы совершенства», «Десять 

законов и правил» развил собственные взгляды на проблемы 

суфизма. Основу учения «куврабия» составляют 10 правил, среди 

которых отречение от благ (зухр), путь к божеству (таваккал), 

поиски совершенства (муракаба), хождение в народ (ридо). Учение 

отрицает аскетизм. Кубро выдвинул идею о том, что в процессе 

труда, ведущего к совершенству, не возбраняется пользоваться 

жизненными благами и наслаждениями. 

Кулча – небольшая круглая лепёшка. 

Культ (от лат. cultus — почитание, поклонение, от лат. colo — 

возделываю, почитаю). 

Культурный слой – принятое в археологии название слоя земли 

на местах всех древних поселений, содержащего следы 

деятельности человека. 

Кунграт –тюрко-монгольское племя, жившее в Хорезме до 

Шейбани-хана; часть их жила в Бухарском эмирате. Кунграты 

вошли также в состав каракалпаков. 

Курбаши –  полевой  командир достаточно крупных, способных 

действовать достаточно автономно отрядов в период борьбы 

против установления советской властивТуркестане. Название 

произошло от тюркских слов «кирк»- сорок и «боши» - начальник. 

Курултай – 1. Съезд (монгол.); 2. Совет знати; 3. Всеобщее 

собрание. 

Кушбеги – (перс.) -1. Ведал столичным (Бухарским ) 

вилайетами и считался начальником над всеми беками; 2. 

Верховный визирь, высший государственный чиновник. Он же 

правитель Бухарского вилайета. Жил в арке, где и эмир. Ему 

подчинялись хакимы или беки, все государственные учреждения, 

по его рекомендации назначались правители вилайетов и туманов; 

3. Титул первого министра при ханском дворе. 

Кяризы – система подземных галерей и колодцев для 

извлечения грунтовых вод; подземный оросительный канал. Для 

сооружения использовались водостойкие бутовый камень, жжёный 

кирпич. 

 

 

Л 

Лазуритовый путь – сложился в 3-2 тыс. до н.э., начинался в 

горах Памира, проходил через Иран до Передней Азии и Египта. 
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Лашкар – войско, армия, народное ополчение. 

Либерализация – процесс расширения прав и свобод граждан в 

первую очередь в политической, экономической, культурной и 

других сферах общественной жизни. 

Лингвисты – ученые, изучающие историю образования 

древнейших языков, чтобы объяснить, как сформировался тот или 

иной современный язык. 

 

М 

Мовароуннахр – «находящийся за рекой», «по ту сторону 

реки», «заречье», так называли арабы в VII в. земли, лежащие 

между Амударьёй и Сырдарьёй. 

Мавзолеи – купольные дахмы; захоронение. 

Магия – ранняя форма религии (с греческого – «колдовство»), 

вера в сверхъестественные способности человека. 

Манихейство – одна из религий на основе зороастризма, 

буддизма, христианства; появилась в проповедях Мани (родился в 

216 г. в Вавилоне, умер в 274 г.). В основе – учение о борьбе добра 

и зла, света и тьмы как изначальных принципов бытия. В 

достижении совершенства человек должен помогать добру в борьбе 

со злом. Согласно манихейскому учению, вначале, когда не было 

ещё земли и неба, существовало 2 субстанции: Свет (Добро) и 

Темнота (Зло) и человек должен способствовать достижению 

совершенства. Помогая светлому началу борьбе со Злом. Основные 

обряды: молитва, соблюдение поста, подаяние. Молитвы 

посвящались Луне и Солнцу. 

Массагеты – кочевые племена, жившие в степях и по берегам 

Амударьи (Окс), вплоть до Сырдарьи. 

Материальная культура – всё, что человечество создавало в 

процессе трудовой деятельности. 

Матриархат – период развития первобытного строя, когда 

отношения родства устанавливалось по материнской линии и во 

главе рода и семьи стояла женщина. 

Махалля – исторически сложившийся центр самоуправления; 

жилой квартал. 

Медина – (Йасриб – древнее название) – священный город 

мусульман. 

Медресе – 1. (араб.) – высшее мусульманское духовное учебное 

заведение; 2. Высшая школа в государствах Средней Азии. Через 2 
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года обучения в мактабе дети переводились в медресе, где была 

установлена трёхступенчатая система обучения: начальный, 

средний, высший. Каждая ступень равнялась 8 годам. Таким 

образом, срок обучения составлял 26 лет. Учащихся обучали 

богословским наукам, арифметике, математике, поэтике, истории, 

но изучались и арабская грамматика, риторика (наука об 

ораторском искусстве), основы алгебры и геометрии, произведения 

известных поэтов. Закончившие медресе занимали должности 

казиев, их помощников, имамов мечетей или оставались при 

медресе в должности мударрисов. 

Мезолит – от греч. «мезос» - средний; среднекаменный век (12-

7 тыс. лет до н.э.), начало приручения животных, зарождение 

скотоводства и земледелия; изобретение лука и стрел. 

Мекка – священный город мусульман. 

Милитаризм – государственная идеология, направленная на 

оправдание политики постоянного наращивания военной мощи 

государства и одновременно с этим допустимости использования 

военной силы при решении международных и внутренних 

конфликтов. 

Миссионерство – одна из форм деятельности религиозных 

организаций, имеющая целью обращение представителей иных 

религий или неверующих в свою веру. 

Метрополия – центральная часть государства, имеющего 

колонии. 

Мечеть – (араб.) – мусульманский храм. 

Микролиты – мелкое каменное орудие треугольной или 

ромбовидной формы, применявшееся в качестве наконечника 

стрелы в эпоху мезолита и неолита. 

Мирза – 1. Писарь, писец; секретарь; 2. Грамотный человек; 3. 

Господин, человек, принадлежавший к привилегированному 

классу. 

Монокультура хлопка – сельскохозяйственная практика 

выращивания одной культуры,  в данном случае хлопка, была 

характерна для экономики Узбекистана в годы тоталитаризма. 

Муддарисы – преподаватели в медресе. 

Мол дарахт – налог с фруктовых садов (XV в.). 

Мол, мал (харадж) – если земледелец отказывался платить 

«танабана» - налог с виноградных, клеверных полей, с садов, у него 
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отбирали треть урожая в виде «мол». Иногда размер хараджа 

равнялся половине урожая. (Также см. статью «Харадж»). 

Моза ика (от лат. (opus) musivum — ( роизведение)  о вящённое 

музам) — разновидность живописи, в которой изображения 

набираются из разноцветных камней, смальты, керамических 

плиток и т. д. 

Мударрис – преподаватель медресе. 

Мулла – (араб.) – мусульманский священник. 

Мульки диван – 1. Государственный земли (при Саманидах). 

Облагались поземельным налогом в размере 33% от урожая; 2. 

Одна из четырёх категорий земель как собственности при монголах 

в Мавераннахре – государственные земли. 

Мульки султани – государственные земли при Саманидах. 

Облагались поземельным налогом в размере 33% от урожая. 

Мульки харадж – земли, с которых взимали харадж. Земли 

мульки султани и мульки, или те, на которых жили дехкане в 

условиях сельской общины. 

Мунши – 1. Личный секретарь правителя страны, в обязанности 

которого входили составление и переписка жалованных грамот, 

ярлыков об утверждениях в должностях, чинах и званиях; 2. 

Секретарь, отвечающий за поступление и распределение денежных 

средств и учёт в государстве при Амире Темуре. 

Мустауфи – казначей при Караханидах. 

Муфтий – знаток и толкователь шариата, выдавал фетву – 

толкование религиозно-правовых вопросов, которые казикалян 

считал слишком сложными. Фетва скреплялась печатями муфтия 

или нескольких муфтиев и передавались казию, а тот на ей основе 

выносил решение (Бухарский эмират); законовед, дающий 

заключения по духовным и юридическим вопросам. 

Мухтасиб (раис) – 1. Наблюдал за соблюдением населением 

правил и законов шариата. Одновременно следил за чиновниками и 

религиозными сановниками, чтобы они не пренебрегали 

общепринятыми правилами поведения (при Шейбанидах); 2. 

Блюститель законов шариата, наблюдавший за их соблюдением 

мусульманами, проверял, все ли читают намаз, соблюдают на 

базаре точность весов и цен; боролся против реализации и 

употребления спиртных напитков; контролировал деятельность 

ростовщиков (Бухарский эмират); 3. В обязанности входил надзор 

за поведением жителей; Посещал мечеть и по спискам проверял 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
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правильность мер и весов; надзирал за исполнением законов 

шариата; Назначались из среды морально безупречных факихов 

(законоведов) (Кокандское ханство); 4. Лицо, наблюдавшее на 

базаре за точностью мер и веса, за правильностью употребления 

монетных единиц и за исполнением предписываемых шариатом 

религиозных обрядов и правил поведения. 

Мушриф – 1. Вёл учёт подносимых чиновниками эмиру 

подарков, а также военного снаряжения, составлял список 

налоговых поступлений (Бухарский эмират); 2. Чиновник, в 

обязанности которого входила запись жалуемых ханом вещей; у 

него имелся свой штат писцов; 3. Диван наблюдателей, 

осуществлявших контроль за расходованием казны государства 

(при Саманидах). 

Муэдзин – лицо, возвещающее с минарета о времени утренней 

молитвы (азан) и призывающее мусульман на ежедневную 

пятикратную молитву. 

Мюрид – последователь, ученик ишана, шейха или пира; 2. 

Духовный руководитель, наставник. 

 

Н 

Навруз, Науруз – (перс.) – «новый день»; «йил боши» - «начало 

года» - празднуют 21 марта (день весеннего равноденствия). 

Древнейший праздник народов Востока. 

Наибы, найиб – 1. Заместители везиров; 2. Наместник 

(Кокандское ханство). 

Найман – племя тюрко-монгольского происхождения вошло в 

состав узбеков, казахов, киргизов. Жили в долине Зарафшана, в 

Бухарском и Кураминском оазисах, а также в районе Катакургана, 

Джизака и Самарканда. 

Накиб – 1. Военный чин; назначался только из лиц сайидского 

происхождения, ведал устройством, снаряжением и расположением 

войск, назначением авангарда и арьергарда, построением центра и 

флангов и устройством при необходимости засады; 2. Второй по 

важности чин в ханстве Шейбанидов, который занимал близкий и 

верный хану человек. В ханских указах и грамотах его имя 

значилось первым. Одновременно он являлся  первым советником 

хана в вопросах внутренней и внешней политики. Также занимался 

подготовкой военных походов. При необходимости выполнял 

обязанности посланника. Назначаемый на этот пост человек 
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должен был происходить из семейства сейидов – потомков 

пророка. 

Накшбандия – направление суфизма (появилось в XVI в. 

Основатель учения Бахоуддин Накшбанд (настоящее имя 

Мухаммад ибн Бурхауддин ал-Бухари)). В своих трудах заложил 

основы собственного учения, в основе которого лежит идея о 

достижении духовного совершенства путём труда и богослужения. 

Последователи учения призывали к чистоте, трудолюбию, помощи 

нуждающимся, к чистосердечию и скромности. Учение отрицает 

отрешение от мира, пропагандируя трудолюбие, образованность, 

справедливость. В дальнейшем в данное учение большой вклад 

внесли Ходжа Ахрар, Алишер Навои и др. 

Намаз – 1. Совершаемые пять раз в день обязательные молитвы 

у мусульман; 2. Общее название молитв, читаемых при затмениях 

солнца, луны, землетрясениях и тому подобное. 

Намаз-джума – праздничный день (пятница). В этот день 

совершают большую молитву. 

Намазхон – религиозный, набожный (о человеке).Намозгор – 

третья молитва перед заходом солнца. 

Намозшом – молитва, совершаемая сразу после захода солнца. 

Наф – городское и сельское население в Согде (раннее 

средневековье); разделялось на несколько сословий. 

Нация – от латинского слова «народ» - исторически 

сложившаяся форма общности людей. 

Неандерталец – человек, живший в эпоху среднего палеолита 

(назван по месту первой находки его останков в долине 

Неандерталь, в Германии); переходная ступень к человеку 

современного вида. 

Независимость – политическая самостоятельность государства, 

различные принципы и институты конституционного права,  во 

внешних отношениях – это субъектность международного права, во 

внутренних отношениях – разделение властей. Узбекистан объявил 

о своей независимости 31августа 1991 года на VI внеочередной 

сессии  Верховного Совета УзССР 12
го 

созыва. 

Неолит – от греч. «Неос» - новый; новокаменный век, 6-4 тыс. 

до н.э. (переход к производящему хозяйству, постройка жилищ, 

прядение, изготовление посуды из глины, ткачество). 
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Новометодные школы – школы, которые открывали джадиды в 

конце XIX-начале XX вв. в Туркестане для обучения по новому 

методу детей коренного населения края 

НЭП – новая экономическая политика, проводившаяся 

советской властью в 1920-е гг. Она имела целью введение частного 

предпринимательства и возрождение рыночных отношений, с 

восстановлением народного хозяйства. Была принята 14 марта 1921 

года Х съездом РКП(б), сменив политику «военного коммунизма» 

 

О 

Объекты почтовой связи – почтамты, центры обработки и 

перевозки почты, зональные узлы, узлы почтовой связи, отделения 

почтовой связи, пункты почтовой связи и другие подразделения, 

задействованные в едином производственно-технологическом 

процессе по предоставлению услуг почтовой связи. 

Окс – древнее название Амударьи. 

Олий Мажлис – парламент Узбекистана, состоит из двух палат 

– нижней (Законодательная палата) и верхней (Сенат). Срок 

полномочий Законодательной палаты и Сената – 5 лет. 

Омач – деревянная соха с чугунным лемехом без отвала, не 

переворачивающим пласт земли. 

Омбудсман – гражданское или в некоторых государствах 

должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля за 

соблюдением справедливости и интересов определенных 

гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти 

и должностных лиц. Уполномоченный Олий Мажлиса по правам 

человека в Узбекистане. Закон об уполномоченном по правам 

человека в Узбекистане был принят 24 апреля 1997 г.   

Оссуарий -  костехранилище (в зороастризме), керамический 

сосуд для  хранения человеческих костей. 

Отин - 1 Учительница (в старометодной женской школе); 

2.Женщина читавшая молитвы ,траурные стихи и тому подобное по 

случаю чей-либо смерти; 3. Употреблялось вместе с именем 

собственным при почтительном обращении к женщине; 4. 

Употреблялось вместе со словами ойи, буви и так далее при 

почтительном обращении к женщинам, пользовавшимися 

авторитетом вследствие своей религиозности, грамотности, 

происхождения. 
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Оттепель- неофициальное обозначение периода в истории 

СССРпосле смерти И.В.Сталина, продолжавшегося около десяти 

лет (середина 1950-х – середина 1960-х годов). Характеризовался 

осуждением культа личности Сталина, репрессий 1930- гг., 

либерализацией режима, освобождением политзаключенных, 

ослаблением тоталитарной власти, появлением некоторой свободы 

слова, относительной демократизацией общественной и 

политической жизни. Связанас именем Н.С.Хрущева 

Офтобачи -  подаватель рукомойника (должность при ханском 

дворе). 

Охра -  природная краска, употреблявшаяся для раскрашивания 

тела умершего, начиная с позднего палеолита. 

 

П 

Палеолит -  от греческих слов «палеос» — древний и «литос» 

—каменъ 

 — древнекаменный век. Делится на три эпохи — эпоха 

раннего (шелль и ашелль), среднего (мустье) и верхнего 

палеолита.  

Пантеон — группа богов принадлежащих к какой-то одной 

религии или мифологии. 

Патриархальная семъя - семья, состоящая из нескольких 

поколений ближайших родственников по отцовской линии.  

Патриархат — период первобытного строя, когда главную роль 

в жизни общества играл мужчина, и отношения родства 

устанавливались по отцовской линии.  

Первобытный строй - первая в истории человечества эпоха, 

когда орудия труда были общими, все трудились сообща и были 

равны.  

Периодизация - деление истории человечества, на большие, 

существенно отличающиеся друг от друга эпохи. 

Переселение душ, реинкарнация (лат. re, «снова» + in, «в» + 

caro/carnis, «плоть», «перевоплощение»), метемпсихоз— присущее 

ряду религиозных систем, а также встречающееся в отрыве от какой-то 

религиозной системы (в личном мировоззрении) представление о 

посмертном существовании человека, смысл которого заключается в 

том, что душа человека возвращается в мир снова и снова в новых 

телесных воплощениях. Обычно цепь перевоплощений имеет 

некоторую цель, то есть душа претерпевает эволюцию. Данное 
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воззрение получило свое распространение еще в древнейших 

культурах, от Индии (см. карма) до Египта. Метемпсихоз был отчасти 

воспринят некоторыми античными философскими школами (в 

частности, пифагорейцами) и некоторыми представителями различных 

направлений гностицизма. 

Перестройка – общее название реформ и новой идеологии СССР, 

используемое для обозначения масштабных перемен в экономической 

и политической структурах страны во второй половине 1980-х – начале 

1990-х годов. С этим периодом связано появление терминов 

«плюрализм», «гласность», «демократизация».  

Петроглиф – от греческого слова «петрос» – камень и «глифе – 

резьба, наскальный рисунок или подпись. 

Пир – 1. Духовный наставник ; 2. Глава религионзной общины; 

3. Глава религиозной секты. 

Письмо – почтовое отправление в виде почтового конверта с 

вложением письменного сообщения или документа. 

Письменность староузбекская – основана на арабской графике 

в 1929 г. Была заменена на латинскую, в 1940 г на кириллицу. 

Письменные источники – древние надписи, рукописи. 

Питекантроп – от греческого слова «питекос» - обезьяна, 

«Антропос» - человек. - первобытный человек, череп которого 

найден на о. Ява (Индонезия) в 1890 г. 

Почтовая безопасность – определенный законодательством 

комплекс мероприятий, направленных на защиту тайны 

информации в почтовой связи, сохранение почтовых отправлений, 

денежных средств и средств почтовой связи.  

Племя - нeсколко родов, живущих в одной местности 

Присваивающее первобытное хозяйство - собирательство и 

охота. 

Производящее хозяйство - земледелие (возникло из 

собирательства) и скотоводство (возникло из охоты и приручения 

животных), которые на длителъное время обеспечивали род 

растительной и животной пищей. 

Просвещение - это политическая идеология, философия и 

культура эпохи крушения феодального и утверждения буржуазного 

строя. 

Пророк - «сообщающий о добрых делах», посланник Бога. 

Протекторат – это форма колониальной зависимости, при 

которой зависимое государство сохраняет некоторую 
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самостоятельность во внутренних делах, а его внешнюю политику 

осуществляет подчинившее его государство. 

 

Р 

Рабад - 1. Ремесленно-торговые предместья (IX—X вв.), 

пригородные кварталы; 2. Сторожевые посты в укреплённой стене 

или самостоятельные укрепления, стоявшие на опредедённом 

расстоянии друг от друта;  

3. Укреплённые стоянки на торговых путях; 4. Караван-сарай, 

постоялый двор. 

Рабфак - рабочие факультеты, созданные для рабочих и дехкан 

в 1920-е гг.  

Национально-государственное размежевание – политика 

советской власти по разделению Туркестана на национальные 

республики в 1925 г.В результате образовалась Узбекская ССР со 

столицей в Самарканде, а с 1930 г. – в Ташкенте. Каракалпакская 

АССР вошла в состав УзССР в 1937 г. 

Раис - 1. Должностное лицо, наблюдавшее за выполнением 

религиозных обрядов и нравственностью мусульман, а также за 

правильностью мер и весов. Раису Бухары подчинялись раисы 

других городов и мест; 2. Правитель города при Саманидах. 

Регистан – 1. В средние века городская площадь (в переводе: 

место, покрытое песком); 2. Парадная площадь в городах 

средневекового Востока.                                       

Религия - слово имеет разные ооьяснения. Церковный писатель 

Лактанций считал, что слово является производным от латинского 

«религаре» — «связывать» и подразумевает непосредственную 

связь верующего с божеством. В настоящее время в мире 

насчитывается около 200 религий, которые различаются по 

содержанию верований, формам обрядности и др. 

 Религиозный культ — религиозное почитание каких-либо 

предметов (таких как икона, священные предметы или скульптуры), 

реальных или фантастических существ (святых отцов, бога или богов); 

религиозная обрядность (церемониальность).  

Референдум – форма непосредственного волеизъявления граждан, 

выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам 

общегосударственного, регионального или местного значения. 

Реформация (от лат. reformatio — преобразование) 

представляла собой такое же мощное религиозное движение, каким 
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ныне является, к примеру, фундаментализм в исламских странах. 

Оба они выступали за возвращение к изначальным ценностям веры 

(к ее фундаменту) и требовали серьезных изменений (реформации) 

существующей религиозной практики. 

Рисола - устав ремесленного объединения (цеха). 

Род -  коллектив родственников, который жил и трудился 

сообща.  

Имел общие орудия труда и оружие.  

Родовая община -  группа, состояшая из родственников, состав 

нескольких родов. 

Руза, ураза -  месячный пост у мусульман, во время которого в 

течение дня, от восхода до заката солнца, воздерживались от 

принятия пищи, питья и курения. 

Русско-туземные школы – школы начального образования, 

открытые русской администрацией Туркестанского края для 

обучения детей местного населения нерусской национальности в 

XIX в. 

Рыночная инфраструктура – товарно-денежный рынок, рынок 

трудовых ресурсов, взаимоотношения между производителями, 

нуждающимися в обслуживании, систему которого образуют 

банки, страховые компании, аудиторские и коммерческие фирмы. 

Рыночная экономика – экономика, основанная на товарно- 

денежных отношениях, характер которых определяется 

экономическими законами.  

 

С 

Савоб – богоугодное дело. 

Сагарис – боевой топор с длинной рукояткой. 

Садр – 1. Высший духовный чин, глава мутаваллиев; 2. 

Управлял вакуфным имуществом. Ему подчинялись главы 

вакуфных учреждений мутавалли. Задачи и права садров обычно 

указывались в вакуфной грамоте. Они получали часть доходов с 

вакуфного хозяйства (Бухарский эмират); 3. Чиновник, ведавший 

вакуфными и религиозными делами. 

Сайид - потомок пророка Мухаммада. 

Саки - общее собирательное имя кочевых и оседлых племен 

живших на территории ньшешнего Узбекистана в горных  степных 

районах (на востоке и северо-востоке от Сырдарьи — на землях 
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Ташкентского оазиса). Основным занятием являлось скотоводство.
 

Основали государство Кангха (III в. до н.э.) 

Сапаллитепа – поселение древних земледельцев эпохи бронзы 

юге Узбекистана 2 тыс.  до н.э. 

Саразм – поселение земледельческих племен эпохи энеолита и 

бронзы в 3-2 тыс. до н.э. 

Сарбадаров движение – («сарбадар»-висельник) 

освободительное движение дехкан и ремесленников ( начало в 30-х 

годах в Хорасане и расположилось на всю Среднюю азию) . 

Выступали за социальное равенство и уравнительное 

распределение предметов употребления. В Хорасане создали 

государство, просуществовавщее с 1337 по 1381г.. Имели своё 

войско , чеканили деньги и издавали законы. 

Сарбаз –наёмный воин регулярной армии, пехотинец; рядовой 

солдат; воин из бухарской пехоты. 

Сатрап – правитель сатрапии- завоеванных областей в VI- IV 

вв. до н.э.  

Сатрапия – 1. От персидского  слова «хшатра» - область, 

разделение государства на отдельные военные округа; на три 

сатрапии(округа) были поделены завоеванные области Средней 

Азии в VI- IV вв. до н.э.; 2. Провинция  

Синтез искусств - (от греч. Synthesis – соединение, сочетание) 

органическое соединение разных искусств в художественное целое. 

Сейид – духовное лицо у мусульман 

Сейжун – название реки Сырдарьи в ХIIIв. 

Сельджуки – огузкие племена, получившие свое название по 

имени своего предводителя и основателя династии Сельджуков. 

Синантроп – «китайский человек», древний человек, останки 

которого найдены на территории Китая, жил около 700-600 тыс. лет 

назад; человек раннего палеолита. 

Скульптура – вид изобразительного искусства. 

Советская власть - 

Совет назиров- правительство Хорезмской народной советской 

республики и независимой Бухарской республики в 1920г. 

Совет народного хозяйства Туркестанской республики – 

осуществлял руководство хозяйственной деятельностью( создан  в 

апреле 1918г.)  
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Согд, Согдиана – область между реками Кашкадарья и 

Зарафшан (территория современных Бухарской, Самаркандской, 

Кашкадарьинской областей) 

Согдийцы – оседлый народ, занимавшийся земледелием. Жили 

в селениях и городах по долинам рек Зарафшана, Кашкадарьи , 

Ангрена, текущих в основном в областях между Амударьёй и 

Сырдарьёй. Страну согдийцев античные авторы называли 

Согдианой. 

Сохибкирон - 1. Рождённый при счастливом сочетании планет, 

под счастливой звездой.2. счастливый, счастливец(один из титулов 

Амира Тимура); Амир Тимур Сохибкирон- эмир Темур Счастливый  

Социал-демократическая партия «Адолат»-(создана 

18.02.1995г. в Ташкенте) . основная задача – построение в 

Узбекистане справедливого общества , совершенного с 

политической и экономической точек зрения и основанного на 

приемлемых для всех слоев населения демократических принципах. 

Печатный орган- социально- политическая газета «Адолат» 

Социальная иерархия (англ. Social hierarchy) — иерархическая 

структура отношений власти, доходов, престижа и т. д. Социальная 

иерархия отражает неравенство социальных статусов. 

Средазводхоз – Среднеазиатское управление водным 

хозяйством  

Средазгосплан – среднеазиатский государственный плановый 

комитет. 

Станковая картина – живописное произведение, написанное 

на холсте или дереве. 

Старейшина –глава рода. 

Суверенитет – независимость государства во внешних и 

верховенство во внутренних делах. Декларация о суверенитете 

была принята в Узбекистане 20 июня1990 г.(состоит из 12 статей). 

Суннизм – (от араб. «сунна»- «образ действий») был 

официальной религией Арабского халифата. В вероучении 

суннизма можно выделить семь основных положений: учение о 

сверхъестественных силах,о священных книгах, о 

сверхъестественной душе, о загробной жизни, о конце света, о 

священной войне «джихад»или «газавата» в защиту ислама, учение 

о предопределении. Почитаются две книги – Коран и Сунна. У 

мусульман суннитского напрвления ислама особо чтят первых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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четырех халифов- Абу Бекр(632-634), Омар( Умар, 634-644), 

Осман(Усман, 644-656), Али( 856-661).  

Суннит – последователь суннитского толка мусульманской 

религии, признающего наряду с Кораном и Сунну- предписания 

пророка (хадисов) 

Сура – глава  Корана 

Суфизм – мистическое религиозно-философское течение в 

исламе,для которого характерно сочетание идеалистической 

метафизики с аскетической практикой. Появилось в Ираке в конце 

VIII в. Суфии рассматривали частную собственность , богатство и 

роскошь как результат несправедливости. В суфизм, в соответствии 

с учением, ведут четыре пути: 

шариат(закон), тарикат(путь), маърифат(знание), хакикат (истин

а). В основе учения лежит стремление к совершенствованию связи 

между человеком и божеством. Главная идея суфизма- 

совершенствование человека с помощью просвещения и путь для 

достижения совершенства- справедливость. Суфисты 

демонстративно носили одежды из грубой шерстяной ткани «суф» 

(что и дало название учению), жили отшельниками. Учение пришло 

а Мовароуннахр через Иран.  

Суюргал – 1. Восточная форма земельного владения(см. ст. 

«икта)» ; 2. Мелкие владения (при Шейбанидах); 3. Владение и 

управление землей с правом взимания с её населения налогов( в  

ХV- ХVI вв.) К ХVII в. превратилось в наследственное владение; 4. 

Жалованное поместье, дававшееся чиновникам и военным на время 

службы. 

Сырдарья (река)- в древности называлась Яксарт; Сейхун ( в 

ХIII в.)  

 

Т 

Табиб – лекарь, излечивавший больных при помощи молитв и 

различных трав и кореньев. 

Тазабагъябская культура – культура земледельческо-

скотоводческих племен, расселившихся в низовьях Амударьи в 

середине 2 тыс. до н.э. 

Талаба – 1. Студент, учащийся в медресе; 2. Ученик. 

Тамга – 1. Клеймо; знак, примета, метка, пометка; 2. Герб; 3. 

Печать; 4. Пошлина, уплачиваемая купцами (ХV в.), торговый сбор 

при Улугбеке. 
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Тамгач – владетель удела при Караханидах. 

Тамгачхан – верховный правитель при Караханидах. 

Танаб, танап – мера для измерения земельных площадей, 1/6 

десятины; хивинский танаб – 4095 кв.м., бухарский – 2720 кв.м., 

ташкентский – 1820 кв.м. 

Танап-пули – налог за огород, сад(XIX в.) 

Танхо – (персидский термин) – земельные владения, земельное 

пожалование (XVII в.), за которое танходары обязаны были нести 

военную или гражданскую службу. С XVI в. – государственные 

земли, даренные в основном, военачальникам. Танхо не давало 

право на владение землей, её хозяин мог получать с нее урожай и 

доход. В первой четверти XIX в. число обладателей танхо выросло 

с 12 до 36 тысю, самый маленький участок земли составлял 3-5 

гектаров. 

Таньга – 1. Бухарская серебрянная монета; 2. Название монет 

(XV в.). 

Тарикат – путь духовного совершенствования (согласно 

учению мистиков-суфиев, состоящий в глубоком «внутреннем» 

соблюдении законов религии, в отличие от шариата, требующего 

внешнего исполнения религиозных обрядов и правил). 

Тархан - 1. Освобождённый от налогов; 2. Освобожденные 

земли, имушество или предприятия от уплаты налогов, податей и 

повинностей в государственную казну. Выдавались лицу уже 

владеющему землёй или предприятием. Лицо, получившее 

тарханную грамоту, имело право быть освобожденным от 

ответственности за 9 уже совершенных им поступков, привлекаясь 

к ответственности лишь за 10-й проступок (при Темуридах). 

Тарханные грамоты - выдавались за определенные заслуги; 

Лицо получившее тарханную грамоту, освобождалось от всех 

налогов, платежей и обязательств; обычно грамоты получали самые 

высокопоставленные чины. Обладатель грамоты к своему имени 

прибавлял почётное слово «тархан» (XV в.) 

Тасаввуф -  мистицизм, суфизм. 

Творчество - это деятельность человека, созидающая новые 

объекты и качества, схемы поведения и общения, новые образы и 

значения. 

Темуриды – потомки Амира Темура – династия, правившая в 

различных государствах Средней Азии (в XV-XVI вв.) 

Теньга – серебряная монета в Бухаре, Ташкенте и в Фергане. 
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Терроризм (от лат. слова terror – страх, ужас)  - политика, 

основанная на систематическом применении террора, идеология 

насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, 

связанная с силовым воздействием, устрашением населения или 

иными формами противоправных насильственных действий.  

Терракота –(от итал. Terra – земля, глина и cotta- обожженная) 

керамические неглазурованные изделия с цветным пористым 

основанием. 

Този – часть населения Мовароуннахра и Хорасана, говорившая 

на фарси-дари, с XI  в. стало называть себя «този», то есть 

«тоджик». 

Тоталитарный режим - это политический строй, при котором 

государственная власть в обществе сосредоточена в руках какой-то 

одной политической партии, уничтожившей в стране 

демократические свободы и возможность возникновения 

политической оппозиции, подчиняющей жизнь общества своим 

интересам и сохраняющей свою власть, благодаря насилию, 

военно-политическому террору и духовному порабощению 

населения. 

Тохары – потомки кушан, кочевое скотоводническое племя (в 

20-х гг. V в. Их племя возглавлял Кидар, поэтому в источниках они 

упоминаются как кидариты). 

Тудуны – особые представители Западного каганата, которые 

контролировали сбор налогов в областях и занимались их 

своевремнной отправкой в столицу государства. 

Туман, тумен – 1. Десятитысячное войско (Тюркский каганат); 

2. Десятитысячное соединение при Амире Темура; 3. Территория, 

население которой могло выставить тумен, то есть 10 000 человек 

войска (ополчане); 4. Админинстративные единицы (разделение 

земледельческих оазисов Маверанахра) в XIV в.; 5. Район. 

Туран –в раннем средневековье – Мавераннахр, затем 

Туркестан. 

«Турон»- общество, политическая организация Туркестанского 

края. 

Туркестанская автономия – первое непризнанное советской 

властью демократическое светское государство со столицей в 
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Коканде, просуществовавшее всего 72 дня с  ноября 1917 г. по 

февраль 1918 г. 

Тюрк – 1. в  VI- VII вв. Являлся политическим термином, 

означавшим объединение нескольких племен и народов. По 

мнению ученых термин «тюрк» происходит от древнего «тбрк»- 

молодой, не женатый воин, «тюркон»- войско, племенная 

аристократия, и наконец, собирательное имя народов, вошедших в 

политическое объединение.2. Название племени( китайцы называли 

«тукую»; в дальнейшем это слово стало произноситься «тюрк-ют» - 

«сильный, крепкий».  

Тюркский каганат- в середине VI.в. тюркский союз под 

предводительством Бумина, подчинив к себе племя теле, нанес 

удар соседнему Жужанскому каганату. В 551г. Бумин, приняв 

титул кагана, положил начало образованию в Центральной Азии 

нового государства- Тюркского каганата, но не являлся 

централизованным государством. Его основу возглавлял союз 

тюркоязычных племен, которые возглавлял каган. Основы 

общества составляли большие патриархальные семьи, скотоводов с 

сильными родоплеменными традициями. Основная часть состояла 

из бедных скотоводов и охотников, находящихся в подчинении у 

родоплеменной знати. Государство было разделено на несколько 

юртов ,или эл, которые возглавлялись беками, выходцами из 

военной аристократии.алтай стал центром каганата.в 60-70-х гг. 

VIв. Тюркский каганат достиг наивысшего расцвета. К 603г. 

разделился на два самостоятельных государства – Восточный 

каганат и Западный каганат.  

 

У 

Улем – мусульманский ученый, богослов, представитель 

высшего мусульманского духовенства, толкователь законов. 

Улема – верхушка мусульманского духовенства. Улус – 1. 

Название одного их административно- территориального деления в 

Средней Азии; 2. Родоплеменное объединение с определенной 

территорией , подвласное хану или главе племени ; удел 

Уста, усто – 1. Мастер; умелый, искустный; 2.Ловкий, 

проворный 

Устаздар – занимался расходами двора (при Хорезмшахах) . 
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Увар -1. Десятина( подать, налог в размере одной десятой всего 

урожая в пользу государства). 2. Налог с частных земель( ХVв.) 

составлял одну десятую урожая. 

Унитарное государство -  форма государственного устройства, 

при которой его составные части являютсяадминистративно-

территориальными единицами и не имеют статуса 

государственного образования. 

 

Ф 

Факих – законовед, знаток шариата. 

Фарси-дари – литературный язык саманидского времени; был 

принят в качестве госуд. Языка. 

Фатиха – «большой сговор » прибракосочетании. 

Фашизм – обобщенное название крайне правых политических 

движений, идеологий и соответствующая им форма правления 

диктаторского типа. Фашизм также рассматривается как 

государственное устройство, существовавшее в некоторых странах 

Европы(наиболее часто к таким относят Германию во время 

правления Гитлера и Италию при Муссолини) фашитских 

государствах до конца Второй мировой войны. 

Фергана – ( китайское название «Паркана»или «Давань»)- 

государственное объединение ,занимавшее территорию западной 

части Ферганской долины в конце IIIв. до н.э. –Iв. н.э. 

Фетишизм – вера в чудотворные свойства каких-либо 

материальных предметов и почитание их. 

Феноменология. Это слово имеет несколько значений. 

Буквальный перевод - учение о феноменах. Феноменологией 

принято называть одно из самых сложных и влиятельных 

философских учений XX века, создателем которого был немецкий 

мыслитель Э.Гуссерль – Но в культурологии распространено 

другое понимание - феноменология - это совокупность феноменов 

культуры, тех феноменов, из которых состоит культура, т.е. 

верований, морали, искусства, знаний, творческой деятельности, 

идеалов, материальных объектов, созданных человеком. Феномен - 

обобщающее название для обозначения элементов, составляющих 

культуру. Феномен в буквальном смысле означает "являющееся", 

“явление". Почему бы тогда просто не говорить о явлениях 

культуры? Можно использовать М слово явление, но, во-первых, 

есть определенная традиция культурологии, а во-вторых, слово 
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феномен более точное и, главное, этим термином можно 

обозначить больший круг элементов культуры. 

Фикх – наука исламского правоведения , трактовавшая 

требования шариата. 

Фиман – указ властителя. 

Фольклор – (от английского folklore народная мудрость) 

научный термин. Совокупность произведений народного 

творчества. Введен в 1846 году англ. уч. Дж. Томпсоном. 

Фонд «Камолот»- создан в 1996г. занимается проблемами 

творческой молодежи. 

  

 Х 

Хадж – поломничество в священные для мусульман города –

Мекку и Медину. 

Хаджиб – привратник  

Хадисоведы – авторы наиболее достоверных сборников 

хадисов( к ХVв. В исламском мире всеобщее признание получили 

труды шести наиболее авторитетных авторов. Среди них самое 

главное место занимает имам аль- Бухари, который их 800 тыс. 

рассказов о пророке отобрал лишь 7400 «безупречных.» На основе 

этих хадисов он сотворил свод «Аль- Джами ас- сахих»( труд 

известен также под названием «Сахих –аль- Бухари»), который 

считается второй священной книгой после Корана. 

Хадисы – предания о жизни и словах пророка Мухаммада, не 

вошедшие в Коран. 

Халиф – 1. Духовный глава мусульман, преемник Мухаммада; 

2. Халиф- должностное лицо в Бухарском ханстве, следившее за 

выполнением предписаний шариата; 3. Подмастерье; 4. Старший 

среди учеников, помощник учителя в старометодной школе. 

Халк брилиги – («Народное единство») – движение, созданное 

в июне1995г. его задачи- укрепление единства многонационального 

народа страны , создание условий, гарантирующих соблюдение 

прав и свобод граждан , воспитание молодого поколения в духе 

патриотизма. Высший орган- съезд. Печатный орган: газеты «Халк 

бирлиги» и «Единство». Это единое политическое , экономическое 

и культурное пространство, способствуюшее максимальному 

раскрытию творческих способностей личности. Это политическое 

условие, необходимое для существования государства и народа. 

Это право на собственное мнение, которое не приносит ущерба 
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чести и достоинству окружающих. Оно открывает простор  для 

межгосударственного сотрудничества, частные интересы которого 

подчинены общим. Это содержание принципа мирного 

сосуществования, который исключает силовой диктат и любую 

форму притеснения, что служит общим интересам консолидации 

мирового сообщества. 

Хальфа – наёмные высококвалифицированные мастера, не 

имевшие средств для собственного производства( жили в доме 

хозяина, пользовались его орудиями и станками и получали от 

него, кроме платы, пищу и жильё) 

Хамса – «пятерица»- пять поэм , объединенных в одно целое. 

Хан – (тюрк.) – глава верховного государственного управления. 

Хаома – священный напиток зороастрийцев. 

Харадж –( араб.) – земельный налог установлен арабами в VIIв. 

Основной поземельный налог, получаемый с поливных земель, 

собирался после созревания и уборки урожая натурой или 

деньгами. Харадж с пахотных земель, как правило , равнялся трети 

урожая. Главный из двадцати налогов при Шейбанидах, равный 1/5 

или трети урожая, поземельная подать , дань. В ХVIIв. Размер 

харджа устанавливался произвольно от 1/10 до ½ урожая; 

дополнялся повинностями. Издольщики получали 1/5 урожая и из 

этой доли должны были платить харадж. 

Хашар – помощь- добровольная общественная взаимопомощь 

при каких-либо работах. 

Хивинское ханство – одно из трех государственных 

объединений до 1917г. , существовавших на территории 

современного Узбекистана. Делилось на 20 бекств и вилайетов. Два 

наместничества – Бешарык и Кунграт – и город Хива принадлежали 

лично хану. Высшими должнлстными лицами были кушбеги и 

диванбеги. Войско возглавлял ясаулбаши. Население составляло 

500-550 тыс. человек. 

Хиджра – «бегство», «переселение». Начало мусульманского 

летоисчисления , принятое на исламском Востоке,(Мухаммад 

покинул Мекку и переехал в Ясриб(Медину) 16 июлю 622г.). 

Хиониты – объединение тюркско-массагетских племен. 

Возникшее в IV в. В Семиречьи и Восточном Туркестане, которые 

в письменных источниках IV-Vвв.  Упоминается под названием 

«хон» и «хион» . В историю они вошли под названием «хиониты» . 

Хиониты были близки по крови древнетюркскому племени гуннов( 
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по китайски- «хунну»). Поэтому западные писатели называли их 

«белыми гуннами» , отмечая белый цвет их кожи и культурность по 

сравнению с другими кочевыми народами. 

Ходжа – 1. Хозяин, владелец; 2. Потомок одного из четырех 

халифов; 3. Название родовых групп в различных областях 

Узбекистана, в прошлом полбзовавшихся известными 

привилегиями. 

Ходжа-и-бузург – диван везира при Саманидах. 

Хоким , мир(араб.),бек (узб.)- 1. Правитель области, города. 2. 

Правитель области, вилайета, назначавшийся эмиром. 

Хокимият – власть. 

Хонака – 1. Внутренняя часть мечети, молельня; 2. Комната 

ишана, в которой он совместно с суфиями молился; 3. Обитель 

дервишей, приют для странствующих верующих мусульман. 

Хорасан – северная часть нынешнего Афганистана, 

северовосточная часть Ирана и левобережье Амударьи. 

Хоразмия – Хорезм. 

Христианство – возникло в Iв.н.э. в восточной части Римской 

империи. В основу христианской религии легла вера в 

искупительную миссию Иисуса Христа , который своей 

мученической  смертью искупил грехи человечества, вера во второе 

пришествие Христа, которое должно состояться в будущем, вера в 

страшный суд, в небесное воздаяние и установление царства 

Божьего. 

Хронология – определение времени развития эпох, периодов и 

этопов истории, даты отдельных исторических событий, времени 

строительства поселений и изготовление орудий труда, 

образование государств и развития культуры. 

Худжум – движение за раскрепощение женщин Востока (1927 

г.) 

Хумо -1. Богиня счастья и богатства в зороастризме, «райская 

птица»; 2. Феникс- мифическая птица на Востоке, приносящая по 

поверью счастье тому ,на кого упадет ее тень. 

Хунарманд –ремесленник. 

Хутба – 1. Проповедь имама в мечети перед молением по 

пятницам и праздникам; 2. Молитва, читаемая при заключении 

брака; 3. Молитва , содержащая прославление правящего государя, 

которую читают в соборной мечети. 
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Ц 

Цивилизация - это относительно цельная система общественно-

государственных связей и отношений, существующая в 

определенных конкретно-исторических и пространственно-

временных границах и обладающая устойчивыми особенностями. 

Царская дорога ( Ахеменидов) – связявала в VI- IVвв. до н.э. 

малоазиатские города Эфес и Сарды на берегу Средиземного моря 

с одной из столиц Ирана –Сузы. 

Цитадель – крепость- жилище правителя города; место 

прибывания правителя. 

 

Ч 

Чач – государство в Чирчикской и Ахангаранской долинах в V-

VIIвв. Столица- город Чачкент. Правитель назывался тудун. В Vв. 

Область Чач была подчинена эфталитскому государству, в VIв.- 

Западнотюткскому каганату. В –VIIIв. Чач и Илак объединились и 

восстановили независимость. Столицей в VIIIв. Была Медина аш-

Шаш. 

Чигили – тюркское племя. Жили главным образом, на северо-

востоке от озера Иссыкуль в шатрах, носили остроконечные 

войлочные шапки, владели большими стадами и табунами. Вождь 

носил титул по имени тотема рода-арслан-хан( првитель львов) 

(Хв.) . Поклонялись солнцу и звездам. В числе их городов самым 

крупным был город Чигиль. 

Чигирь ( чигирик, чархпаррак, дулоб)- водоподъемное 

устройство, состоящее из осей зубчатых колес с водочерпальными 

кувшинами. Обычно поднимали воду на высоту 4м и более. Для 

подъема воды из глубоких арыков использовали тягловые чигири, 

где в качестве тяги применяли силу лошади, верблюда, осла. 

Чингизхан – «сильный и великий воин»(монг.) 

Чеканка – техника выполнения скульптурных произведений из 

тонких металлических листов, применяемая для декоративных 

композиций. 

Чокары – вооруженная дружина, насчитывающая от 30 до 100, 

иногда и более воинов. Охраняли жизнь и имение дихкан, 

участвовали во главе с дихканами в военных походах верховной 

власти. 
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Чоппер –галечное орудие, рабочий край которого обит только с 

одной стороны. 

Чорбог – ( буквально: « четыре сада» )- 1. Загородный дворец, 

со всех сторон окруженный садами; устроен по определенному 

плану; 2. Дача, загородная усадьба с садом. 

Чорсу – крытый куполом рынок; площадка на перекрестке двух 

торговых рядов на базаре. 

Чустская культура – поселение древних землевладельцев 

эпохи древней бронзы на территории Ферганской долины( конец 2- 

начало 1 тыс. до н.э.) . 

 

Ш 

Шагирды – ученики мастера- ремесленника(устода). 

Шаманизм – ранняя форма религии, основанная на 

представлении о существовании у каждой вещи духа, души. 

Древние тюрки называли кам 

Шариат – ( в переводе с араб. «ясный путь») – религиозные 

нормы и законы, которыми руководствуется высшее религиозное 

судебное присутствие и духовенство; систематизированный свод 

мусульманских законов , религиозных, уголовных и гражданских 

законов и правил, основанных на Коране. 

Шах –(царь,король,монарх, государь) титул монарха  в странах 

Ближнего и Среднего Востока. 

Шахид –погибший за веру. 

Шахристан – 1. (персидский термин) или Медина(араб. 

термин,IХ-Х вв.) – название городов , окруженных стенами, 

выложенными из сырцивого кирпича, или глинобитными стенами, 

многие из которых имели башни. Иногда вокруг были вырыты рвы. 

Как правило, города имели 4 ворот, от которых шли перекидные 

мосты через ров. Внутри города находилась цитадель. За 

пределами стен города – предместья ремесленников , торговцев и 

базар. Внутренняя часть города, обнесенная отдельной 

оборонительной стеной; 2. Городское укрепление; большой 

укрепленный город; 3. Группа городов, расположенных неподалеку 

друг от друга. 

Шейх – 1. Глава религиозной секты; 2. Духовное лицо у 

мусульман; духовный наставник. 

Шейх уль-ислам- 1. Ученый- теолог, наставник; 2. Следил за 

исполнением законов шариата лицами разных социальных 
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сословий(при Амире Тимуре); 3. Высшее лицо мусульманского 

духовенства; разбирал жалобы и заявления, касающиеся 

происхождения(Насаб) ; 4. Глава мусульманского общества, 

обеспечивающий соблюдение шариатских законов казиями и всеми 

мусульманами , самый близкий советник эмира. Эта должность 

считалась наследственной; 5. Надзиратель за соблюдением законов 

и установлений шариата(при Шейбанидах); 6. Учёное и начитанное 

духовное лицо- происходил из сословия ходжей; 7. Глава 

духовенства в ханствах Средней Азии. 

Шииты- шиизм- «шия»араб. –«партия», «секта»- одно из 

религиозных течений в исламе( не признавали предписаний 

пророка) . у мусульман – шиитского направления ислама, считается 

правомочным лишь последний из четырех халифов- Али(656-661) и 

признают 11 законных потомков Али – имамов. 

Шпалеры – от немец. Spalier стенные безворсовые ковры, с 

сюжетными и орнаментальными композициями. 

Шом –вечерняя( четвертая) молитва у мусульман. 

Шурат – диван по управлению саманидской гвардией. 

Шурои Исломия (Совет Ислама) – общественно-политическая 

организация, созданная в Ташкенте 14 марта 1917 г. 

Шурои Уламо (Совет Духовентства) – общественно-

политическая организация, отделившаяся от организации Шурои 

Исломия в июне 1917 г. из-за внутренних разногласий. 

 

Э 

Эвакуация -  комплекс мероприятий по организованному 

вывозу из городов персонала объектов экономики, прекративших 

свою работу в условиях чрезвычайной ситуации, а также 

остального населения. 

Эллинизация – процесс распространения греческой культуры 

на Востоке и образование смешанной культуры – греческой и 

восточной. 

Эмир – 1. Повелитель(араб.) , арабский титул, означал, что 

правитель лишь одной из областей единого мусульманского 

государства. Во главе которого стоит халиф, наместник 

Мухаммада(ХIХв.); 2. Правитель государства. 

Эмирхарас ( сахиб харас) – исполнитель всех приговоров 

саманидского эмира. 
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Энеолит – от лат. слова «энеус»- медь и греч. слова «литос» -

камень; медно-каменный век( 4-3 тыс. до н.э.)  

Эрши –древняя столица Ферганы. 

Этническая общность – группа людей, объединенных по 

характерным признакам(язык, обычаи, верования). 

Этнографы- ученые, изучающие ныне существующие племена 

и народы, сохранившиеся обычаи, хозяйственные и культурные 

традиции. 

Этнос – в переводе с греч. языка «племя, народ». 

Эфталитская письменность – возникла на основе бактрийской, 

эфталитский алфавит состоял из 25 букв; писали слева направо. 

Эфталиты(энталит, хефтал, йедэ)- кочевники, захватившие 

власть в Средней Азии в середине Vв. Одно из самоназваний – имя 

«хион»; некоторые иследователи считают, что они родственны 

хионитами или «белым гуннам»; возможно, название произошло от 

прозвища их царя Вахшунвара- Эфталан. Некоторые историки 

считают, что есть седьмое племя массагетов. 

 

Ю 

Юеджи (кушаны или гуйшуань)- кочевые племена. 

Юзбоши – сотник, чиновник рангом выше элликбаши(монгол.) 

 

Я 

Ябгу или джабгу – правитель Карлукского государства. 

Ягма – тюркское племя. Жили южнее озера Иссыкуль, большая 

часть кочевий находилась в Восточном Туркестане. Занимались 

скотоводством и охотой, добывали пушнину. Земледелие у них 

было развито слабо. Отличались воинственностью (Хв.) Вождь 

носил титул по имени тотема рода- богра-хан( правитель 

верблюдов). 

Яик – река Урал. 

Яксарт- античное название Сырдарьи. 

Ям – дорожные станции, где курьеры, путники сменяли 

лошадей. В них всегда были готовы лошади для пути 

Ярлык – 1. Письменный указ, грамота хана( о назначении кого-

либо на должность); 2. Документы, дававшие право требовать от 

населения выполнения разнообразных повинностей.( конец ХII-

начало ХIIIв.) 
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Яссавия – направление суфизма( появилось в ХII в. в 

Туркестане). Основатель учения поэт Ахмад Яссави; изложил 

основы учения в «Диване хикматов». Пропагандировал ислам и 

шариат. Также главную идею суфизма - совершенствование 

человека с помощью просвещения, без соблюдения шариата не 

может быть образования, без образования не может быть 

справедливости. Эти четыре этапа пути к прогрессу и составляют 

сущность жизни и деятельности суфия. Выдвинул идею о том, что 

подлинный путь к совершенству лежит через аскетизм и отречение 

от земных наслаждений , но  подчеркивается ,что ценность 

человека выше материальных благ и государства. Учение суфизма 

широко распростронилось в Туркестане и Мавераннахре, 

появились его различные течения(« яссавия», «кубравия», « 

накшбандия»). 
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