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У збек ск и й  нарол - о л и н  и з  др ев н е 1Ш1их н арол ов  м ира - и м еет  
богатую  и сол ер ж ател ьн ую  и стор и ю , ухоляш ую  в гл уби ну веков. 
Н а п р отя ж ен и и  м н оги х стол ети й  иредк и  у зб ек ск о го  н ар ода , а п о с-  
л е ок он ч ател ьн ого  обр азов ан и я  у збек ск ого  эт н о са , и сам  узб ек с-  
кий народ п р ош л и  сл ож н ьш , п о л н н й  драм атизм а и стор и ч еск и й  
путь развития. На эт о м  дол гом  пути  бьиш  р а зн н е  эт а п н  - о т  в о схо-  
дятцего и оступ агел ьн ого  развития эк о н о м и к и  и к ультурн , св я зан -  
н ого  с суш еств ов ан и ем  и р азви ти ем  ц егп р а л и зо в а н н н х  государсгв  
и деятел ьностью  прогрессивнъгх п равигелей  (д р ев н ей ш и е государ-  
ства, п ер и о д н  IX -X II и X IV -X V  веков), д о  застоя  и  упадка э к о н о -  
м ики и культурн (п е р и о д н . св я за н н н е  с н аш естви ем  и н о зе м н н х  
завоевател ей  и д р .). В м есте с тем  в каж дую  п осл едую ш ую  и ст о р и -  
ч ескую  эп оху  н ар од  н асл едовал  и усваивал все то  ц е н н о е  и п ол ез-  
н о е , что создавал ось  грудом  п р едш ествую ш и х п о к о л ен и й .

М иоговек овая  и стори я  У збеки стан а наш ла св ое  от р аж ен и е во  
м ноги х и стор и ч еск и х  грудах, с о з д а н н н х  в р азн ое время различньх- 
м и и ссл едовател ям и  п р ош л ого . М н о го  и н т е р е сн н х  н абл ю л ен и й  и 
ценнь1Х свидегельств оставили в св ои х  работах и ст о р и к и -со в р ем ен -  
н и к и  в описьш аем ш х им и яв^1ен и я х  и  н р о ц сссо в , такие, как Т аба- 
ри, Н ар ш охи , Х аф и зи  А бру, А бдураззак  С ам арканди , М и р хон д , 
Х о н д ем и р  и др уги е. С реди  трудов этих учень1х  есть и таки е, к ото-  
р н е  не огр ан и чил и сь  о п и са н и е м  со в р е м е н н н х  и м  п р о п ессо в , а 
охватили и др угие и стор и ч еск и е п е р и о д н .

С уш ествую т такж е и ссл едован и я  различньгх п ер и о д о в  и стор и и  
У збек и стан а , н а п и са н н н е  в сов етск и й  п ер и од . Н о , н есм отр я  н а  
о б ш и р н н й  ф актический  м атериал, предсгавленньгй в н и х , все о н и  
даю т  во м н огом  о д н о ст о р о н н е е  отраж ен и е и ст ор и ч еск ой  д ей ств и -  
тел ьн ости , св я зан н ое с абсол ю ти зац и ей  классового  п о дхода , п р и -  
суш его  и стор и ч еск ой  науке всех десяти л ети й  эт о го  п ер и ода .

В ступ л ен и е У збекистана на путь н езав и си м ого  р азвития дало  
в озм ож н ость  перейти к о св е ш е н и ю  и стор и ч еск ого  п р ош л ого  с  б о -  
л ее  ш и р о к о го  - обш ец и в и л и за ц и о н н о го  п одхода. И м е н н о  с  этих

www.ziyouz.com kutubxonasi



п о ш ц и й  автор п р сддагаем ой  р а б о т а  рассм атривает и стор и ч еск и е  
с о б н т и я  и п р о ц е с с н  как дал ек ого , так и бл и зк ого  нам п рош лого. 
Д у м а егся , что такой  п о д х о д  п озв ол я ет  дать б о л ее  объ ек ти в н ую  
трактовку и  о ц ен к у  о сн о в н м х  м о м ен т о в  и стор и ч еск ого  развития и 
д ея н и й  тех  или иньгх и стор и ч еск и х  ли чн остей .

У ч еб н о е  п о со б и е  охватьгвает всю  тем атику п р огр ам м и  курса  
и сг о р и и  У збек и стан а  - от  эп о х и  п ер в о б н тн о о б в д и н н о го  сгроя  д о  
п ер и од а  вступления У збек и стан а  на путь н езав и си м ого  р азви тн я и  
п ер в н х  л ет  дви ж ен и я  на этом  пути . Учитьш ая, что п о с о б и е  п р ед -  
н а зн а ч ен о  для  студен тов  гехнических вузов, автор избегал и зл и ш -  
н ей  и ст ор и ч еск ой  детал и зац и и , соср едоточ и в  в н и м ан и е, н реж де  
вссго , на р аск р н т и и  за к о н о м ер н о ст ей  ис!Х )рического  развития и 
св я за н н н х  с н и м и  узл ови х  со б ь гш й  и ф актов.
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Т ем а 1. П р едм ет  "И стория У збекистана" , его
теор ети к о-м егодол оги ческ и е о сн о в и , источиики и значение 

План

1. Необходимость изучепия истории Узбекистана.
2. Теоретико-методологические осиови освеш,ения истории 

Узбекистана и её актуальнш задачи.
.?. Роль и значение науки в воспитании личности.

Л итература

К арим ов И А . Б ез и ст ор и ч еск ой  пам яти н ет  будуш его: С обр . 
со ч .Т .7 .-Т .:У збек и ст ан , 1998.

К арим ов И .А . В аж ньш  ш аг на пути д ухов н ого  единства: С обр . 
со ч . Т .З .-Т .:У збек и стан , 1996.

Н иш анов М .Н ., Ч уб А .А . О  новьгх концептуальньхх п одходах  к 
и зуч ен и ю  п ол и тол оги и  и и ст о р и и  Р У з ./ /  О бш есгвен н ью  науки  в 
У збек и сган е, 1998. № 1.

В ступ л ен и е У зб ею 1стана на путь н езав и си м ого  развития, ст р о-  
ительство дем ок р ати ч еск ого  граж дан ск ого  обш ества значительно  
активизировало и н тер ес у зб ек ск о го  н арода к св о ем у  и ст о р и ч еск о -  
му п р ош л ом у .Э то  за к о п о м ер н о е я в л ен и е, так как в о зр о ж д ен и е  
н ац и он ал ь н ого  са м о со зн а н и я  у збек ск ого  народа п о р о д и л о  стр ем - 
л ен и е лучш е узнать св ои  н а ц и о н а л ь н н е к ор н и , глубж е и  в сест о -  
р о н н е познатъ  свое бл и зк ое и дал ек ое п р ош л ое , св ое  м есто  в с и -  
стем е м и р о в и х  государ ств ен н н х  и обш есгвен н ь 1х о т н о ш ен и й  как в 
прош лом , так и в н астояш ем . В п р о ц ессе  ф ор м и р ов ап и я  п о л н о -  
ц ен н ого  н ац и он ать н ого  сам осознахш я узбек ск ого  народа такж е как  
и других н ар одов , важ ную  роль играет истори ческ ая  наука, так  
как одн и м  из важ нейш их пластов о б ш е с т в е н н о т  созн ахш я л ю б о -  
го н арода в н ступ ает  и ст ор и ч еск ое со зн а н и е . О н о  п озв ол я ет  о с о з -  
нать сего д н я ш н и й  ден ь  в н ер а зр н в н о й  связи  с п р о ш л н м  как р е-  
зультат развития эт ого  прош лого. И стор и ч еск ое созн ан и е п озв ол я - 
ет такж е вн дел ять  и з п рош лого то  п ози т и в н ое , что важ но б н л о  б н  
сохранить и  развить в сегодн я ш н ей  дей стви гельн ости  и то  н ега -  
ти в н ое, о т  к отор ого  сл едовал о б н  отказаться. В се эт о  п р е д о п р е д е-  
ляет н ео б х о д и м о сть  у  л ю бого  н арода и стор и ч еск ого  со зн а н и я  как

6
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н еотъ ем л ем ой  части обш ест в ен н ого  с о ш а и и я . А  о н о  ф ор м и р уется  
во м н о го м  в п р о ц е сс е  и зучен ия  и ст о р и и , что, в св о ю  оч ер едь , 
о п р ед ел я ет  актуальность и стор и ч еск ой  науки.

В аж н ость  и зуч еп и я  истори и  связана и с м н о го о б р а ш ем  её  
ф у н к ц и й . И стор и ч еск и е энания и м ею т  п озн ав агел ьн ое, п ол и ти -  
ч ес к о е , м и р о в о ззр ен ч еск о е  и восп и тательн ое зн ач ен ие. П ознава-  
тельная ф ун к ци я  вклю чает в себя  и ссл едован и е исторического пути  
развития государств  и  р еги он ов , а гакже объ ек ти вн ое отр аж ен и е  
и сгор и ч еск и х  п р о ц ессо в . П ол итическая  ф ун к ц и я  связана с т ео р е-  
т и ч еск и м  о см м с л ен и е м  и стор и ч еск и х  ф актов  и ф орм ул и р овк ой  
о п р ед ел ен н м х  вм водов , что п ом огает  в м работк е иаучно о б о с н о -  
в ан н ого  п ол и ти ч еск ого  курса. М и р ов оззр ен ч еск ая  ф ун к ци я  и сто-  
р ии  предполагает ф ор м и р ов ан и е н ауч н ого  м и р овоззр ен и я . В о с п и -  
тагельная ф ун к ц и я  со ст о и т  в том , что и зу ч еи и е истори и  п ом огает  
сф ор м и р ов аться  гр аж данской  п о зи ц и и  человека, которая п р ояв- 
ляется  в чувствах натр и оти зм а, гум ан и зм а и тол ер ан тн ости .

Так, н ап р и м ер , и стори ч еск и е зн а н и я , п овествую ш и е о  гер ои -  
ч еск ой  бор ьбе н ар одов  С р едн ей  А зи и  проти в  завоевателей , в р аз-  
л и ч н м е п ер и о д м  н аш ей  истори и  ф орлш рует чувство гор д о сги  за 
св ой  н ар од , за св ои х  предк ов  и готовность  встать в случае н е о б х о -  
д и м о ст и  на заш и гу  св о ей  Р одинм ; \ш о го в ек о в а я  ж е и стория В е-  
л и к ого  ш ел к ов ого  пути , на трассах к о т о р о ю  п ереплетались судь -  
б м  р азл и ч н м х п ар одов , учит н ас т ол ер ан тн ости , а ш ирота душ и  
у збек ск ого  н ар ода , проявивш аяся в го д м  в ой и м  с ф а ш и зм о м  в 
б ес к о р м с т н о й  п о м о ш и  сотн ям  т а с я ч  эв ак уи р ов ан н н х  л ю дей  яв- 
л я ег  ж и вуш им  п о к ол ен и я м  при м ер  в м сок ого  гул1ан и зм а.

Н е б у д ег  п р еув ел и ч ен и ем  сказать, что и стори я  как иаука л е -  
ж и т в о сн о в е  в сего  соц и ал ь н о  - гум ан и тар н ого  зн ан и я, гак как во 
м н о го м  со е д и н я ет  в се б е  о с н о в н н е  т и п н  соц и ал ь н ого  зн ан и я  - 
ф и л о со ф ск и й , эк он ом и ч еск и й  и гум ан и тар н н й . И стор ия дает  о п и -  
са и и е со б м т и й  во в сей  их сп ец и ф и к е  и  и н ди в и дуать н ости , духов -  
н ой  н еп ов т ор и м ост и , н о  вм есте с  гем осн ов м в ает ся  на объ ек ти в- 
н м х  зак он ом ер н ост я х , преж де всего - эк о н о м и ч еск и х . О тсю да сл е-  
дует , что и стор и я  - наука в сеобш ая , и  он а  и зуч ает  н е  о т д ел ь н н е  
с т о р о н н  о б ш ест в ен н о й  ж и зн и , а о б ш ест в о  в ц ел ом , еди н ств о  его  
эк о н о м и ч ес к о й , со ц и а т ь н о -и о л и т и ч ес к о й  и д ухов н ой  ж и зн и . На  
какие ж е т еор ети ч еск и е и м ет одол оги ч еск и е п р и н ц и п н  д о л ж н о  
оиираться и зу ч ен и е исгори и ?

И звестн о , что ж и зн ь  ч ел ов еч еск ого  обш еств а , о б ш ест в ен н о е  
развигие - естъ ди ал ек ти ч еск и й  п р о ц е сс . Д иалек ти к а как уч ен и е о
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в сеобш и х зак он ах  р азвития уч и т  познавать м ир  и  все п р о и сх о д я -  
ш ие в н ем  с о б н т и я  и явления во  в заи м осв я зи  и в за и м о за в и си м о -  
сти , в н еп р ер н в н о м  д в и ж ен и и , в п р оти в ор еч и вом  развитии . Д и а -  
лектака и м еет  дли тел ьн ую  и ст о р и ю , в ее  ф ор м и р о в а н и и  и р азви - 
тии как ц ел о ст н о го  уч ен и я  велики заслуги  Гераклита, А р и стот е-  
ля, Л л -Х ор езм и , Ф ар аби , А б у  Райхана Б ерун и , А б у  А т и  И б н  С и н о , 
У лугбека, Д ек ар та, С п и н о з н , Гегеля, Г ерцена и др уги х у ч е н н х  и 
м н сл и тел ей . И х уси л и я м и  бьш  со зд а н  ди ал ек ти ч еск и й  м ет од , п о -  
л о ж е н н н й  в о сн о в у  п р о ц е сс а  п о зн а н и я  и м атериального, и духов - 
н ого  м ира. В от  п о ч ем у  о д н о й  и з в аж н ей ш и х т ео р ет и к о -м ет о д о л о -  
гических о с н о в  и зуч ен ия  и ст о р и и  ч ел ов еч еск ого  обш ест в а  являет- 
ся ди ал ек ти ч еск и й  м етод . В русле эт о го  м етода  и зуч ен и е и сгор и и  
л ю б о й  ст р а н н , в том  ч и сл е и ст о р и и  н ар одов  У збек и стан а , п р о х о -  
д и т  в т есн о й  св я зи  с  и ст о р и ей  др уги х н ар одов  м ира. так как каж - 
дьга народ, обл адая  св о и м и  н еп о в т о р и м н м и  н ац и он ал ь н ь ш и  чер -  
там и, в св о ем  р азви ти и  н аходи тся  в усл ови ях взаи м одей ств и я  и 
в заи м оп р он и к н ов ен и я  с  др уги м и  н ар одам и , в о  в сем и р н о м  и ст о-  
рическ ом  развитии . Так, об ш ест в ен н о -п о л и ти ч еск а я . эк о н о м и ч ес-  
кая и духов н ая  ж и зн ь  у зб ек ск о го  н арода н а  п р от я ж ен и и  м ноги х  
веков протекала в т есн о й  в заи м осв я зи  с  др угим и н ар одам и  Ц ен т-  
ральной А зи и , стр ояш и м и  сего д н я  св ою  н ац и он ал ьн ую  государ-  
ствен н ость . З десь  м н  и м еем  в виду, п р еж де всего, казахск и й , к и р - 
ги зск и й , тадж и к ск и й  и  тур к м ен ск и й  н а р о д н . Н ар яду с эт и м  тер -  
ритория У збек и стан а  с др ев н и х  в р ем ен  находилась  в рамках ед и -  
н ого  эк о н о м и ч еск о го  и  культурного пространства с таки м и  стра- 
нам и, как А ф ган и стан , И р ан , а такж е с  сев ер н о й  И н д и е й . П р о-  
ж ивавш ие в эт ом  о б ш и р н о м  р еги о н е р о д н , п л ем ен а  и  н а р одн ости  
п о ст о я н н о  соп р и к асал и сь  друг с др угом , и х  эк о н о м и ч еск а я , п о -  
литическая и духовная ж и знь  протекала в условиях взаим одействия  
и в заи м озав и си м ости . И сходя  и з  эт о го , м о ж н о  сделать в н в о д , о  
том , что ч ем  лучш е м н  будем  знать и стор и ю  казахск ого , к и р ги зс-  
кого, каракалпакского, тур к м ен ск ого , тадж и к ск ого , а гакже п ер -  
си д ск о го , аф ган ск ого , и н д и й ск о го , ар абск ого  и других н ар одов , 
тем  в бол ьш ей  м ер е и зуч и м  и стор и ю  н ар одов  У збеки стан а .

К р ом е ди ал ек ти ч еск ого  м етода, важ но назвать и  ряд о с н о в н и х  
м етодол оги ч еск и х  п р и н ц и п о в , оп и р ая сь  на к о т о р н е , сл едует  и зу -  
чать и ст ор и ч еск ую  науку. К  н и м  от н ося тся  объ ек ти в н осгь , х р о н о -  
логическая  п осл едовател ьн ость  и  и стор и зм .

П р и н ц и п  объ ек ти вн ости  п редп олагает  раск рн вать  и ст о р и ч ес-  
кие п р о ц е с с н  правдиво, т .е . видеть истори ю  такой, какой он а  б н л а .
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Э то, б еэу сл о в н о , ловол ьно сл о ж н о , так как и стори я , н аряду с  
гаким и наук ам и , как п алеогеограф и я , п алегеол огия , п а л ео н т о л о -  
гия, и зуч ает  то , чего уж е нет. Н о , п р ош л ое , как и зв естн о , остав- 
л яет св ои  сл ед м , и  наш а н астояш ая действительность  - п р одук г  
п р ош л ого , что дел ает  в о зм о ж н н м  исследовать  и  р аскрнвать с о б н -  
тия и я в л ен и я , им евш ие м есто  в п р ош л ом .

В аж н ей ш и м и  источн и к ам и  св е д ен и й  о  бл и зк ом , и в о с о б е н -  
н о сг и , дал ек ом  п р ош л ом , в н ст у п а ю т  пам ятн и к и  м атер и ал ьн ой  
культурн (и х  и зучает ар хеология), а такж е п и сь м е н н н е  д о к у м е н т а  
р а зн н х  и стор и ч еск и х  эп ох , д о ш ед ш и е д о  наш их д н ей . О пир аясь  на  
н и х, д о б р о с о в е с т н н й  и сторик  стр ем и тся  воссоздать и зуч аем ую  им  
эп о х у  и л и  п ер и о д  по мере в озм ож н ости  правдиво, т .е. м ак си м ал ь-  
н о 1ш т а я сь  п рибл изиться  к адекватном у отраж ен и ю  и ст о р и ч еск о й  
д ей ств и тел ь н осги . П р и н ц и п  хр он ол оги ч еск ой  п осл едовател ьн ости  
ставит св о е й  целью  оп и са н и е и стор и ч еск и х  с о б н т и й  и я вл ен и й  в 
их в р ем ен н ой  п осл едовател ьн ости , н е  вн дел яя  и з в р ем ен н ого  к о н -  
текста те или и н н е  со б н т и я  и ф а к г н , или замалчивая н е к о т о р н е .  
Т о есть вн ш еук азан н ьш  п р и н ц и п  п о зв о л я ет  освеш ать и ст о р и ч ес-  
кий п р о ц е сс  н а и б о л ее  п о л н о , р аск р н вать  п р и ч и н н о -сл ед с т в ен -  
н н е  связи  собьггий и явлен и й  п р ош л ого .

П р и н ц и п  и стор и зм а п р едп ол агаег  раскрьггие того или  и н о го  
явления п р ош л ого  с п ози ц и й  п р и ч и н н о сти  - как о н о  возн и к л о?  
К ак развивалось? Ч то в к он еч н ом  итоге с ним  стало?

С тр огое сл едов ан и е в н ш е н а зв а н н н м  м етодол оги ч еск и м  п р и н -  
ципам  вп ол н е м о ж ет  сп особств овать  правди вом у и в се ст о р о н н е м у  
о св еш ен и ю  и стор и ч еск ого  п р ош л ого .

О бъ ективное в о ссо зд а н и е и ст о р и ч еск о й  дей стви тсльн ости  св я -  
за н о  такж е и с отказом  о т  а б со л ю ти за ц и и  к л ассового  п о дхода , 
ск возь  п р и зм у  к отор ого  р ассм атривались  со б н т и я  и явл ен и я  п р о -  
ш лого на п ротяж ен и и  всего сов етск ого  п ер и ода . Т акой п о д х о д , эт о  
оч ев и д н о , р аск р н вая  и стор и ч еск и й  п р о ц есс  и давая о ц ен к и  гем  
или и н н м  ф актам  и со б н т и я м  с  п о зи ц и й  о д н о го  к ласса, н е  c i i o -  

собств ует  объ ек ти в н ом у и в се ст о р о н н е м у  о св еш ен и ю  п р ош л ого , 
п ор ож дая  о д н о ст о р о н н е е  ви ден и е и ст о р и и . О днако, отвергая а б -  
сол ю ти зац и ю  к л ассов ого  п одхода , б н л о  б н  о ш и б о ч н и м  отказать- 
ся  от  к л ассового  п одхода  в о обш е, и б о  хотим  м н  того или нет, с  
м ом ен та распада о б ш и н н о -р о д о в о г о  стр оя  и  в о зн и к н о в ен и я  клас- 
совьгх обш еств, история человеческого обш ества развивалась в русле
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как в заи м одей стви я , так и  б о р ь б н  к л а ссо в н х  и н тер есов . Н а наш  
взгляд, п р ав и л ьн н м  бьтло б н  оп и р агься  на со п и а л ь н н й  п о д х о д .

М етодол оги я  соц и ал ь н ого  п одхода  предп олагает и зу ч ен и е  и с -  
тори ческ и х п р о ц ессо в  с  бол ее ш и р ок и х  п о зи ц и й , где м о ж ет  иметь  
м есто  н е только бор ьба , н о  и  вэаи м одей ств и е р а зл и ч н н х  с о ц и -  
ал ьн н х групп и сл оёв . З десь  и м еет  м есто  и зуч ен и е и осв еш ен и е  
и сгор и и  с  учетом  р а зн о о б р а зи я  и н гер есо в  в сех  к л ассов  и  с о ц и -  
ал ьн н х сл оев .

У читнвая такой п о д х о д , м о ж н о  давать о ц ен к у  д ея тел ьн ости , 
нап ри м ер , ш ахов, эм и р о в , бек ов  и  других представи телей  правя- 
ш их кругов в те или и н н е  и стор и ч еск и е п е р и о д н  в за в и си м о сги  от  
их к о н к р етн н х  д ея н и й , разграничивая как п ол ож и тел ь н ое, так и 
отрицательное.

В ц ел ом , м о ж н о  сказать, что со ц и а т ь н н й  п од х о д  и м еет  важ ное  
зн а ч ен и е в п р о ц е с с е  о б ъ ек ти в н о го  в о сс о зд а н и я  и ст о р и ч е ск о го  
п рош лого в п лан е вн я в л ен и я  п ол ож и тел ь н ого  и отри ц ательн ого  
воздей стви я  го су д а р ств ен н н х  дея тел ей , п ол и ти ч ески х  си л , партий  
и дв и ж ен и й  на п р о ц есс  о б ш ест в ен н о го  развигия.

Задачи, к о т о р н е  стоят  на сего д н я ш н и й  ден ь  п ер ед  и ст о р и ч ес-  
к ой  н аук ой , во м н о го м  о н р е д е л е н н  на встрече П р ези дсн та  Р ес-  
публики  У збек и стан  И .К ар им ова  с  и стори к ам и  р есп убл и к и  в 1998 
году. Д в и ж ен и е п о  пути н еза в и си м о ст и . вн звавш ее стрем и тель-  
н н й  р ост  н ац и он ал ьн ого  са м о со зн а н и я  узбек ск ого  н ар ода , в н д -  
винуло на п ер в н й  п л ан  задачи, к о т о р н е  м о ж н о  сф ор м ул ироватъ  
так: К огда возникла узбек ск ая  государственность? К огда сф о р м и -  
ровался и в н ш ел  на и стор и ч сск ую  ав ап сц сн у  у зб ек ск н й  парод?  
П ер еч и сл ен и е вьгш еп оставл ен н н х в о п р о со в  п о к а зн в а ег , какую  
актуальность п р и обр ел и  на сего д н я ш н и й  ден ь  п робл е.м н  н ст о р и и  
узбек ск ой  государ ств ен н ости  и эт н о ген еза  у збек ск ого  н ар ода . Их  
призвана реш ать и стори ч еск ая  наука в н езав и си м ом  У збек и стан е , 
так как ни  в сов етск и й , н и  в досо в ет ск и й  п ер и од  п о л н о й  я сн о сти  
п о  в н ш е п р и в ед е н н н м  в оп росам  д о сги гн у го  не б н л о .

И зуч ен и е и стор и и  и  ее  осв еш ен и е  н е м н с л и м о  б е з  и ст о ч н и к о -  
вой б а з н . Ч то ж е п редставляю т с о б о й  и сточ н и к и , ан ал и зи руя  к о-  
т о р н е , и сторики  раск рн ваю т и стори ч еск ое прош лое? Здесь , преж де  
всего , сл едов ал о  б н  вьш елить сохр ан и в ш и еся  д о  н аш и х  д н е й  и  
хр аняш иеся  в би бл и отек ах  м ира бол ее  20 т н ся ч  р у к о п и сей , к аса-  
ю ш и хся р а зл и ч н и х  обл астей  ч ел ов еч еск ого  зн ан и я , в т ом  ч и сл е ге 
или и н н е  п е р и о д н  и ст ор и и  У збеки стан а .

www.ziyouz.com kutubxonasi



П р ои эв еден и я  м ногих ученьгх и м м сл и тел ей  п р ош л ого , являю - 
ш,иеся богат м м  духовньгм н асл еди ем  н аш их п редк ов , хранятся в 
И нституте восток оведен и я  А Н  У збеки стан а. Н о  пока остается п р о-  
б л ем ати ч н м м  воп р ос пер евода этих твор ен и й  со  стар оузбек ск ого  
язм ка на ар абск ой  граф ике на со в р ем ен н м й  узб ек ск и й  язм к.

В аж нм м и историческим и источниками в изуче1ш и  истории мотуг 
такж е считаться пам ятники м атериальной культурм прош лого, эк -  
снонать! и  различнм е п редм етм , храняш иеся в м узеях р еспубл ики , 
в ч астн ости , в М узее и с ю р и и  народов  У збекистана, М узее и сто-  
ршг государства Тем ура и тем урицов, М узее искусств и  др.

Ц е н н м м и  и стор и ч еск и м и  и сточ н и к ам и , б езу сл о в н о , счита- 
ю тся докум ентальнью  м атериал н  архивохр ан и ли ш , отраж аю ш ие  
сам м е р а зн н е  с т о р о н н  развития н аш ей  стр ан м  в р а зл и ч н н е  и ст о -  
р ич еск и е п е р и о д н .

О дна и з  актуальннх задач сего д н я ш н его  д н я  - восп и тан и е м о -  
л од еж и  У збеки сган а как в сест ор он н е р азв и тн х  и  в н со к о со зн а тел ь -  
н м х л ю д ей . Это н ап равл ен и е считается п ри ор и тетн ьш  в государ-  
сгв ен н ой  п олитике. И важ ную  роль зд есь  долж н а итрать и стор и ч ес-  
кая наука, п ризванная ф орм ировать  в м о л о д о м  п о к о л ен и и  гор -  
дост ь  за св о й  н ар од , его  вндаю вдихся п редстави телей , п о н и м а н и е  
зак он ов  и ст ор и ч еск ого  развития, а такж е гум ан и сти ч еск ие ц ен -  
н ост и , представляю ш и е с о б о й  обвдечеловеческ ое д о ст о я н и е .

Тем а 2 . Ц ентральная Азня - однн нз древненш их очагов  
мнровой цнвнлнзацнн

План

1. Понятие цившизации. Важнейшие свидетелъства aiedoe npe- 
бивания первобитних людей.

2. Возникновение и развитие земледелия и скотоводства - важ- 
нейший этап e ускорении обцецившшюванньос начал e жизни наро- 
дов Центральной Азии.

Л нтература

1. К арим ов И .А . Б ез и стор и ч еск ой  пам яти н е т  будуш его: С обр . 
соч .Т .7 . Т .:У збек и стан , 1998.

2. Д ан и л ен к о  В .Н ., Ш и л ов  Ю А . Н ачала ц и в и л и зац и и . К о см о -  
гон и я  п ер в о б н т н о го  обвдества.- М ., 1999.
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3. О стр овск и й  А .В . И стор и я  ц и в и л и зац и и . - С П б ., 2000.
4. Гречкина Т .Ю . П алеолитические пам ятн и к и  бассей н а  Зарав- 

ш а н а //  О бш ,ественнш е наук и  в У збек и стан е, 1991. № 1 0 .
6. Г р еч к и н а Т .Ю ., Х уд ай бер л и ев  Р.А . и д р .  Н ов м е м естон ахож -  

ден и я  п ам я тн и к ов -Н еол и та  в Б ухарской обл асти  / /  О бш еств ен -  
н н е  науки в У збек и стан е . 1998. №  4 ,5 .

П од  ц и в и л и зац и ей  сл едует  поним ать  ур овен ь  развития, д о с -  
ти тн утн й  тем  или  и н н м  о б ш ест в о м , оп р едел я ем ьш  со в о к у п н о с-  
тью н а к о п л ен н м х  м атери ал ьнм х и духовньгх благ, являю ш и хся  
о сн о в о й  п осл едую ш его  развития.

Е сли  говорить о  со в р ем ен н о й  м и р овой  ц и в и л и зац и и , то  она  
ф орм и ровал ась  на п р от я ж ен и и  X V I-X X  веков, что бм л о  св я за н о  с  
вел иким и геогр аф и ч еск и \га  открьггиями и уск о р ен н м м  р а сп р о ст-  
р ан ен и ем  р н н о ч н н х  о т н о ш ен и й , связавш их р а х ти ч н н е к о н т и н ен -  
т н , ст р а н н , н а р о д н .

И стор и я  ц и в и л и зац и и  - это  и стори я  б о р ь б н  за св етск ое о б ш е -  
ство, проти в  в ой н  и р ел и ги озн ого  ф ан ати зм а. Ч е р т а  со в р ем ен н о й  
ц и в и л и зов ан н ости  о с о б е н н о  р ел ь еф н о  п р оявл яю гся  в р а зв и тн х  
странах, д ост и гш и х  больш и х усп ехов  в со зд а н и и  п р ав ов н х , д е -  
м ократи чески х государств  и гр аж дан ск ого  обш ества .

Ц елью  н еза в и си м о го  У збек и сган а  такж е является с о зд а н и е  д е -  
м ок рати ч еского и п равового государства, обш еств а  гр аж данских  
прав и св о б о д , с тем , ч тобм  д о с т о й н о  занять св ое  м есто  в м и р о -  
вом  со о б ш ест в е  в ряду п ер едов м х  стран.

Е сли о с н о в н  со и р ем ен н о й  м и р ов ой  ц п в и л и зац и и  пачали ск л а-  
дн в аться  с  X V I века и занял и  ряд веков, то  к ор н и  ц и в и л и зов ан -  
н ост и  в о о б ш е и , в ч астн ости  в У збек и стан е , уходя т  в гл уби н у  
та ся ч ел ет и й , а ц еш р ал ь н о-ази агск и й  р еги он  является очагом  др ев-  
н ей  ц и ви л и зац и и .

С а м н м и  р ан н и м и  находкам и в С р едн ей  А зи и  являю гся п р ед -  
м е т н , о б н а р у ж е н н н е  в п еш ер е С ел ен гур , л ати руем м е о д н и м  м и л -  
л и о н о м  лет. З т а  п еш ер а  и сследовал ась на п р отя ж ен и и  двадцати  
лет. Н аи бол ее  ц е н н н м и  и з н а й д ен н о го  являю тся кости  ж и в о т н н х :  
п еш ер н о го  м едв едя , сабл езубого  тигра, ди к обр аза , грьгзунов, ка- 
бана, д и к о го  осла и  др . Здесь  ж е бьш и о б н а р у ж ен н  и ч ел ов еч еск и е  
кости  (задн яя  часть ч ер епа, п л еч ев н е к ости , зу б н  и др .)

С л е д н  п р еб н в а н и я  иервобьггного человека на тер р и тор и и  У з-  
бек и стан а о б н а р у ж ен н  в С урхандарье (Т еш и к таш ), С ам арканде
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Рис. 1. Б ю ст мальчика из 
п еш ер н  Теш нкташ  

(реконструкция Герасимова).

(А м ан к утан ), в Т аш к ен тск ой  обл асти  (Х одж и к ен т, О бир ахм ат) и 
Ф ер ган ск ой  до л и н е  (К алача в о к р е ст н о с  гях Ф ер га н н , стоя н к и  на  
р еке С ох), в Ч и р ч и к ск о-А н гр ен ск ом  о а зи с е  (К ульбул ак), Б ухар с- 
кой  обл асти  (Учтут) и т .д . О с о б о го  вн и м ани я  засл уж и вает  грот  
Т еш икташ , о бсл едов ан н ь ш  в 1938-1939 п \  А. О к л адн и к ов н м . О н  
р асп ол ож ен  на в н со т е  1500 м . н ад  ур ов н ем  м оря в увделье Зауто-  
л ош сай  в горах Б айсунтау С ур хан дар ьи н ск ой  области .

К ул ьтур н не сл о и  грота, д о с т и г а ю т и е  1,5 м ., н асьгш ен н  ка- 
м е н н н м и  ор уди я м и , обл ом к ам и  к остей  р азл и ч н н х  ж и вотнь 1х.

В сего  во время р аск оп ок  в гроте Т еш икташ  н ай д ен о  ок о л о  3000  
предм етов , и з н и х  339 - в п ол н е за к о н ч е н н н е  ор удия. Н аи бол ее  
характернь1 о ст р о к о н еч н и к и , и зго т о в л ен н н е  и з тр еугол ь н н х  у д -  
л и н е н н ь к  п л асти н , и  ск р ебл а , уп отр ебл я в ш и еся  в качестве р еж у -  
ш его  и ск обл я ш его  ор удия.
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Грот Т еш и к гаш  дал и ск л ю ч ител ьн о важнш й м атериал для  у с-  
тановл ения ф и зи ч еск о го  т и п а  человека м устьер ск ой  эп о х и . Здесь  
на глубине 25 см . обнаруж или скелет мачьчнка-неандертальца. Вокруг 
захор он ен и я  л еж ал о  н еск ол ь к о  пар  рогов гор н ого  козла. П р едн а-  
м ер ен н о е за х о р о н ен и е  с  п р едм етам и , соп р ов ож дав ш и м и  ч ел ове-  
ка в за г р о б н н й  м ир, свидетельствует  о  за р о ж д ен и и  п р и м и ги в н н х  
и деол оги ч еск и х  п р едстав л ен и й , и з  которьгх в п осл ед сгв и и  р азви -  
вается религия.

Д р уги м  п ам ятн и к ом  эт ого  в р ем ен и  является грот А м и р  Т ем и р, 
р а с п о л о ж ен н н й  н едал ек о  от  Т еш икташ а. В  н ем  о б н а р у ж е н н  три  
культурн н х слоя: два и з  н и х о т н о ся тся  к п о зд н е м у  п ер и о д у  к ам ен -  
н ого  века, а третий  - к  эп о х е  м устье.

В м устьер ск ом  сл о е  о б н а р у ж ен  очаг с д р е в е с н н м и  углям и, гру- 
б о  о б р а б о т а н н н е  ск р ебл а, д и с к о в и д н н е  н у к л еу сн , о т ш е п н  и др у-  
гие изделия, сх о д н н е  с  и здели ям и , обнаруж енш >пш  в верхних слоях  
грота Т еш икташ . М устьерск и е пам ятн и к и  и зу ч е н н  в С ам ар к ан дс-  
к ой  и Б ухарской областях. О д н и м  и з таких п ам ятников  является  
п еш ер н ая  стоя н к а  А м анкутан , р асп ол ож ен н ая  в о к р ест н о сгя х  С а-  
м арканда. З д есь  ж и л и  пер вобьггн н е ох о т н и к и , причем  н е  только  
н а плош адке у  входа, н о  и  в гл уби не п еш ер н .

Богатой п о  материалу является пеш ера О бирахмат, открнтая в 
1962г. А .Р .М ухам едж ан овн м , располож енная в 100 км к север о-  
востоку от  Таш кента. В  н ей  обн аруж ен о более 20 культурннх слоев. 
Значит, пеш ера в течение длительного врем ени служила жш тиш ем  
п е р ю б н т н о г о  человека. В пеш ере внявлено несколько десятков т н -  
сяч экзем пляров к ам ен н н х  изделий , среди  к отор н х, кром е пластин  
с ретуш ью , переходяш их иногда в остроконечники, им ею гся  типич-  
н н е  остроконечники, пластинчатне о п ц е п н . Н аряду с к ам ен н н м н  
орудиям и, в культурннх слоях п еш ер н  О бирахмат о бн ар уж ен н  о с -  
татки костей  ж и в отн н х  и птиц  тех ж е видов, что и в Теш икташ е.

И ссл ед ов ан и е м устьерских п ам ятников  У збек и стан а  п о к а зн -  
вает, что основньхм и видам и зан яти й  первобьггньтх л ю д е й  того  
вр ем ен и  б н л и  охота и  соби р ательство. О хота, которая б н л а  в о з-  
м о ж н а  только п ри  участи и  бол ьш ого  коллектива, м ак си м ал ьн о  
сплачивала первобьхтное стадо , подготавливая ф ор м и р о в а н и е с о -  
в ер ш ен н о  н о в о го  р од ов ого  обш еств а , св я зан н ого  п р о и зв о д ст в ен -  
н ь ш и  и к р о в н о р о д ст в ен н н м и  р о д о в н м и  узам и.

П осл едовав ш и е 1хосле м устъ ер ск ой  эп о х и  эт а п н  развития п ер -  
в о б н т н о г о  чел овека с в я за н н  все больш им  отдал ен и ем  ег о  о т  ж и -
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вотн ого  царсгва, откула о н  к огда-то  вм ш ел, сов ер ш ен ств ов ан и ем  
видов его  трудовой  деятел ьн ости , а такж е ф и ш ч е с к о г о  и ф и зи о -  
л оги ч еск ого  гипа сам ого  человека.

В эп о х у  вер хнего палеолита для изготовлен и я  к а м ен н н х  ор у-  
д и й , наряду с т ехн и к ой  ск ол а, стала прю меняться б о л ее  со в ер -  
ш енная отж и м н ая  гехника. В эт о  время в озн и к л о  такж е свер л ен и е  
кости , и р еж е - кам ня. В аж н ей ш им  д о ст и ж е н и ем  в вер хн ем  п ал ео-  
лите явилось и зо б р ет ен и е  н ак он еч н и к ов  к оп и й , дротика и к ои ье- 
м еталки, сп особств овав ш и х  развитию  oxoTbi.

В эту ж е эп о х у  и зм ен и л ся  и  ф и зи ч еск и й  ти п  человека - н еа н -  
дертальца см ен и л  к р ом ан ьон ец  - н еп о с р е д ст в ен н н й  п р едш еств ен -  
н и к  человека со в р ем ен н о г о  ф и зи ч еск о го  тип а, и м евш ий  харак- 
т е р н н е  при зн ак и  черепа н н н еш н ег о  человека: прям ой  л о б , н ад -  
б р о в н н е  дугн , п од б о р о д о ч н ь ш  в н ступ . У  н его  вп олн е сф о р м и р о -  
валась прям ая п оходк а . В се эти  и зм ен ен и я  привели к  том у, что  
п ер в о б н т н о е  стадо  см ен и л о сь  м атриархальной р од ов ой  о б ш и н о й .

В р о д о в о м  обш ест в е р асп ростр ан и ли сь  и  р а зл и ч н н е  р ел и ги о з-  
н н е  верования и  о б р я д н  - ан и м и зм , ф ет и ш и зм , т отем и зм , м агия  
(к ол довство), которью  начали зарож даться еш е у  н еандертальцев.

Б ольш им и у сп ехам и  в сов ер ш ен ств ов ан и и  ор удий  труда о т м е-  
чена эп оха м езоли та. Ч ел овек  и зобр ел  лук и стрелш  - п ер в н й  м еха-  
н и зм , и э о б р е т е н н н й  и м . С его п ом ош ь ю  теп ер ь  м ож н о  б н л о  о х о -  
титься на птиц , м елких б н ст р о н о г и х  животньгх, к о т о р н е  крайне  
р едк о стан ови ли сь  д о б н ч е й  человека в эп о х у  палеолита. Ш и р ок ое  
р асп р остр ан ен и е лука сп особст в ов ал о  р азви ти ю  о х о т н , облегч и ло  
труд охотни к ов , п озв ол и л о  им обесп еч и т ь  се б я  бол ее  или  м ен ее  
зн ач и тел ьн н м и  эап асам и  п и ш и .

Н о в н е  к р уп н н е досги ж ен и я  человечества м н  наблю даем  в эп оху  
неолита. В р анн ем  н еол и ге л ю ди  научились делать и обж игать гли- 
нян ую  п осуду , что  п ри вел о не только к  улучш ен и ю  их бьгга, н о  и 
к зн ач и тел ьн н м  сдвигам  в х о зя й ств ен н ой  ж и зн и  н еол и ти ч еск ого  
человека. Ш и р ок ое п р и м ен ен и е  н аходи т  т о п о р , и зо б р е т е н н н й  в 
п о зд н ем  м езол и те. Т еп ер ь  о н  стан ови тся  гл авн н м  ор у д и ем  в х о -  
зяйстве человека. и  л ю ди  п о ст о я н н о  сов ер ш ен ств ую т его путем  
полир ования и св ер л ен и я . С оздаю тся  и др уги е ор уди я , р асш и р я-  
ется их ассор ти м ен т.

К о врем ени  н ео л и та  от н оси тся , п о -в и д и м о м у , в о зн и к н о в ен и е  
ткачества и усов ер ш ен ств ов ан и е в обл асти  о х о т н , р н б о л о в ст в а  
при м и ти вн ого  зем л едел и я  и  начального скотоводства.

www.ziyouz.com kutubxonasi



В V I тн ся ч ел ети и  д о  н . э . развитие хозяйства С релней А зи и  ш ло  
по двум  н аправл ениям . О дна группа п л ем ен , оби тавш и х в п р едго-  
рьях К оп ет-Д ага  и  других м естах, у д о б н н х  для п ер в о б н т н о го  зем -  
ледел и я с и ск усст в ен н м м  о р о ш е н и е м , пер еш ла от  п ер в о б н т н о го  
собирательсгва, соч етавш егося  с о хот ой  и р и б н о й  ловл ей , к р аз-  
в еден и ю  культурн н х р астен и й .

Другая ip ynn a племен, заселивш их пространства северньк  степей  
и пусгннъ С редней  А зии, продолжала развивать охоту и рнболовство
- основу их хозяйства на протяж ении нескольких тькячелетий.

О б ш и р н о й  зо н о й  в о зн и к н о в ен и я  п ер вобьггн ого зем л ед ел и я  
явились п ом и м о предгорнъ1Х м естн остей  р а й о н н  п о й м ен н ь к  и дель- 
т о в н х  б а ссей н о в  больш их равнинньга рек. В о зн и к н о в ен и е ск о т о -  
водства св я зан о  с о д о м а ш н ен и ем  ж и в отн м х , к о т о р н е  становятся  
объек 1 хэм сп ец и ал ь н ого  р азв еден и я . Д ля эт о го  н ео б х о д и м а  б н л а  
хотя б м  относи тельн ая  оседл ость , т е с н о  связанная  с р м бол ов ств ом  
и зем л едел и ем . С к отоводство , как новая и  важ ная отрасль х о зя й -  
ст в ен н ой  дея тел ьн ости  человека, давало ем у  н е  только м ол оч н ую  
и м я сн ую  гш ш у, н о  и сп о со б ст в о в а л о  и н тен си в н о м у  р азви ти ю  
зем леделия.

П ер в обн тн ьга  человек  в п ои ск ах  н ов ого  материала дл я  и зго -  
товл ен и я о р у д и й  труда п о ст еп е н н о  осваивал внплавку, ф ор м ов к у  
и горячую  обр аботк у  м еди , олова, сви н ц а, сер ебр а , ю лота и др у-  
гих металлов.

П оя в л ен и е б р о н зм  в п р ои зв одстве зн ам ен ов ал о  н о в м й , весьма  
важньга этап  в и стор и и  человечестаа - эп о х у  б р о н зм  (III  т м с . д о  
н .э . - 1 т н с . д о  н. э .). С  этой  эп охой  связан весь дальнейш ий n p o ip ccc  
чел ов еч еск ого  обш ества, р асп р остр ан ен и е и разви ги е зем ледели я  
и ск отов одства . о г р о м н н е  т ехн и ч еск и е и культурнне д о ст и ж ен и я .

П е р в о б н т н о е  зем л едел и е к о  в рем ен и  бр о н зо в о го  века п рош л о  
св ой  первьга этап . П р и м ен ен и е м оть1ги, обесп еч и в ш ее к о р ен н о е  
улуч ш ен и е почв, сп особст в овал о  интенсивнолгу р азвитию  зем л е-  
дел и я . С к отов одств о , наряду с зем л ед ел и ем , составл яло о сн о в у  
х о зя й ств ен н о й  деятел ьности  н асел ен и я  того врем ен и . В о  второй  
п ол ов и н е П  Tbic. д о  н .э . на тер ри тори и  С р едн ей  А зи и , в ч астн ости  
У збеки стан а , появились н о в м е п л ем ен а , зан и м авш и еся  п р еи м у-  
ш ест в ен н о  ск отов одством  и п р и м и т и в н н м  зем л едел и ем . М атер и-  
альная культура этих п л ем ен  и ссл едован а  на зем лях д р ев н его  Х о -  
р езм а, в предгор ьях и степ ях Т аш к ен гск ого  оази са , С ам ар к ан дс-  
к ой  обл асти , в Ф ер ган ск ой  д о л и н е .
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Р азви ти е ск отоводства создал о  условия для п ер ехода оседльгх  
п л ем ен  к п а ш сн н о м у  зем л едсл и ю . В аж н м м  собьгтием яви л ось  от-  
д ел ен и е  ск отов одства  о т  зехигеделия. П о с т е п ен н о  сф ор м и р ов ал ось  
и к оч ев ое ск от ов одст во , как отрасль, осваиваю ш ая зем л и , н еп р и -  
годн м е для зем ледели я.

И н т ен с и в н о е  развигие п а ш е н н о ю  зем л едел и я , о сн о в а н н о г о  на  
и ск у сст в ен н о м  о р о ш е н и и , и о т го н н о го  скотоводства, зн ач и тел ь-  
н о  п о д н я л о  б л а г о с о с ю я н и е  о б ш и н , о б ес п еч е н н м х  п о ст о я н н ь ш  
зап асом  п и ш и . Т еперь охота и собирательсгво не играли суш еств ен -  
н ой  р оли  в хозяй стве.

На базе эк он ом и к и  развиваю ш ейся земледельческой культурм и 
скотоводства установш ю сь и укрепилось о п ю в ск о е право в органи-  
зациях больш их сем еи н м х обш ин. Р одсп ю  сгало вестись п о  отцу, дети  
наследовали отповское имуш ество, внугриродовм е отнош ен и я c ip o -  
ились уж е на началах эконом ического и правового господства огца.

Н еобходи м ость  охранм  имуш ества о сед л м х  зем ледельцев и ск о -  
товодов  привела к  обр азован и ю  в о ен н м х  п л е м ен н н х  со ю зо в . Р о д о -  
вм е в ож ди  и  в о и н м  стали во главе обш ест в ен н ой  и эк о н о м и ч е с -  
к ой  ж и зп и  р о д о в м х  о бш и н .

На п о сл ед н ей  стадии  р азл ож ен и я  п ер в о б н т н о го  обш ест в а  п о -  
яви ли сь  п р едп осьш к и  для сл ож ен и я  в С р ед н ей  А зии  к л ассов ого  
обш ества. В еш ес гвеннм е и п и сь м ен н м е источники , к отор м м и  р ас- 
п олагаег наука. н е  п озволяю т п редставить во  всей п о л н о т е  сл о ж -  
н м е  соц и ал ь н о  - эк о н о м и ч еск и е п р о ц е с с н , соп р ов ож дав ш и е за -  
р о ж д ен и е  рабства. П о дош ед ш и м  д о  н ас св еден и я м  мм зн а ем , что  
в сел ьск ом  хозя й ств е и ск отов одсгв е , требовавш и х бол ь ш и х затрат  
труда, все ш ир е п р и м ен ял ся  труд р абов . С тановится обьгчаем  н е  
убивать захвач ен н м х в бигвах п л ен н и к о в , а и спол ьзовать  их в х о -  
зяйстве. О тсю да в озн и к ает  р абство , госп одствую ш и е сл о и  о б ш е -  
ства стали оп и раться  на труд рабов. О дн ак о  надо отм етить, что  
р абство  в С р ед н ей  А зи и  суш ествовало как уклад, н о  не п ол уч и л о, 
в и ди м о , такого р азвития как в ан ти ч н ом  обш ест в е Г р ец и и  и Рим а.

К ак везде на В осток е, так и  в С р едн ей  А зи и . в о сн о в е  всей  
эк о н о м и к и  л еж ал о и ск усств ен н ое о р о ш е н и е , которое б н л о  д ел о м  
о б ш и н м , области  или центральной власти . И ск у сств ен н о е о р о ш е -  
н и е о с о б е н н о  си л ь н о  развивалось в этот  п ер и од  в н и ж н и х  б а с с е й -  
нах больш их рек и саев  - А м ударьи , С м рдар ьи, Зараф ш ан а, ф ер -  
ган ск их саев  и т .д .

П остр ой к а  к р уп н м х о р о си т е л ь гф х  со о р у ж ен и й , вьгаодцвш их  
воду н еп о с р е д ст в ен н о  и з больш и х р^к, бьша н ё п о д  си л у  отдаль-
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н ь ш  обш и н ам . Т ол ьк о ц ен тр ал и зов ан н ое государство б м л о  в с о -  
стоян и и  создавать и  п оддер ж и вать  си л ам и  т а с я ч  р абов  и о б ш и н -  
н и к ов  п о д о б н м е  с о о р у ж е н и я . Б ол ьш и е и р р и га ц и о н н м е р аботм  
п роводи л и сь  н а  т ер р и тор и и  н м н еш н его  У збек и стан а  уж е с  V I-IV  
вв. д о  н .э ., что подтверж дается  д а н н м м и  ар хеол оги ческ и х  и ссл ед о -  
ваний. В дол и н ах  бол ьш и х р ек  С р едн ей  А зи и  в св я зи  с  развитием  
и ск усств ен н ого  о р о ш е н и я  э е \о е д е л и е  стан ови тся  о сн о в о й  хо зя й -  
ства, а в ст еп н м х  и  го р н м х  р айон ах все больш ую  роль начи н аю т  
играть ск отов одство  и садов одств о .

Н аи бол ее р ан н и е св ед ен и я  о  н ародах С р едн ей  А зи и  м м  н ахо-  
ди м  в "Авесте", со ч и н ен и я х  др ев н е 1р еч еск и х  и стор и к ов , а такж е в 
н адп и сях п ер си д ск и х  ц арей  и з  д и н а ст и и  А хем ен и дов . В "Авесте", 
наприм ер, о п и см в а ю тся  др ев н и е о а зи с м  С р едн ей  А зи и : Х о р езм , 
М ерв, С огд и  их г о р н н е  части, д о л и н н  рек , а такж е наск ал ьн м е  
р исун к и  и н а д п и си , сд ел а н н м е в горах Б ехи стун а п о  ук азан и ю  
Д ария и С арахса (К сер к са) - правителей  ахем ен и д ск ого  государ-  
ства в д р ев н ем  И р ан е в V I в. д о  н .э . Н ад п и си , н а й д еи н м е в городе  
П ерсеп ол е н а  м оги л ьн ой  сер еб р я н о й  плите в Х ам адане, р а сск а зм -  
ваю т о б  о т н о ш ен и я х  зд еш н и х  н ар одов  с  государстаам и  др евн его  
И р ан а. Д р ев н егр еч е ск и е  уч ен м е Г еродот , К с е н о ф о н т , К т еси й , 
А рриан, П о л и б и й , С тр абон  и др . п ри водят  и н т ер есн м е св ед ен и я  о  
географ ии, н а сел ен и и  и  п ол и ти ч еск ой  и ст ор и и  С р ед н ей  А зи и  V I- 
IV  вв. д о  н .э . и  п о зж е . В др евн егр еч еск и х и сточн и к ах н а р о д м , п р о -  
ж ивавш ие н а  тер ри тори и  С р едн ей  А зи и , н азм вались  ск и ф а м и .

С к и ф м  (в п ер с. и сточ н и к ах сак и ), п о  м н ен и ю  со в р ем ен н о й  
и стор и ч еск ой  науки , н е  б м л о  и м ен ем  о д н о ю  к он к р сгн ого  н ар о-  
да , а являлось со б и р а тел ь н н м  и м ен ем  и  д а н о  греками для  о б о зн а -  
чен и я  к оч ев н х  н ар одов  П р и чер н ом ор ья и н ар одов , ж и в ш и х даль- 
ш е на В осток  от  н и х . П о со о б ш ен и я м  др ев н и х  греков, с к и ф н  ж и л и  
на огрохгной тер ри тори и  о т  Д н еп р а  д о  А лтая. Б ол ьш и н ство и х  за- 
ним алось  к о ч ев н м  ск отов одством , а часть - зем л едел и ем . В сю  За-  
к аспийскую  р авн и н у  заселяли м ассагетн , а к  востоку от  н и х  - саки .

С огл асн о др евн и м  п и сь м ен н ь ш  источн и к ам , тер ри тори я С р ед -  
н ей  А зии  с е р е д и н н  I тью ячелетия д о  н .э . охватн вает  обл асти  Гир- 
к ан и и , П ар ф и и , М ар ги ан н , Б актрии. Х ореэм а, С огда. О н и  бьш и  
заселень 1 п ол уоседл ьш и  народностям и, заш ш авш и хся  зем л едел и ем  
и  уж е ш и р о к о  пользовавш ихся и ск у сст в ен н н м  о р о ш е н и е м . К  этой  
группе о б л а стей  д о л ж ен  б н т ь  о т н е се н  и Ф ер ган ск и й  о а зи с . В ст е-  
пях, п р и л егаю ш и х к о ази сам , ж и л и  п о л у к о ч ев н е и  к о ч ев н е  п л е-  
м ен а , этн огр аф и ч еск и  бл и зк о  р о д ст в ен н н е  обитател ям  о а зи со в .
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В о сн о в е  о б т е с т в е н н о г о  строя в V II-V I вв. д о  н .э . леж ала р одо-  
вая о б ш и н а  "вис". Р од, со о б ш а , владел п астби ш ам и , п о л и в н н м и  
зем л я м и  и в одой . Т радипия п оддер ж ан и я  вн утр ен н его  и  в н еш н его  
порядка в родах б н л а  си л ьн а и крепка. К а ж д н й  член р ода свято  
в н п о л п я л  эти  правила. Е сли  к то-л и бо  и з  др угого  рода убивал их 
сор оди ч а , т о  членьт рода по закону кровной  м еста стрем ились убитъ 
"кровника".

С ам остоятел ьн ая  р одовая  о б ш и н а  вьшвигала из св о ей  с р е д н  
предводителя из числа наиболее храбрмх и ум н н х  воинов. Н есколько  
р о д о в , п рож и вавш и х на о д н о й  тер ри тори и , объ еди н я л и сь  в плем я
- "занту". Р уководители  р о д о в  входили  в состав совета вож дей  пле-  
м ен и . А вгорите г вожля б н л  оч ен ь  вьтсок. В о п р о с н  в о й н н , д и п л о -  
м ати ческ и х о т н о ш ен и й  и о б о р о н н  р еш ались на совете п л ем ен и .

П л ем ен а , оби гав ш и е на о д н о й  тер р и тор и и , п о ст о я н н о  враж - 
дов ал и  м еж ду  с о б о й  и з-эа  п астби ш , в о д н , грабили  друг друга. О с-  
л абев ш ее в войнах плем я н р о си л о  п ом ош и  у б о л е е  си л ь н ого  со с е -  
да . И н огда плем ена объ еди н я л и сь  для заихитн о т  н ап аден и й  других  
п л ем ен  и государста . Грозная воен н ая  си л а, ставш ая результатом  
таких о б ъ е д и н е н и й , давала в оэм ож н осгь  нападать на друтие госу-  
дарства, грабить и п ри вози ть  больш ую  д о б н ч у  и  р абов .С о  вр ем е-  
н ем  вокруг о д н о го  си л ь н ого  п л ем ен и  объ еди н я л и сь  др уги е п л ем е-  
на, что п р и води л о  к п оя в л ен и ю  со ю за  п л ем ен  - "дахью". В ож ди  
п л ем ен  соби р ал и сь  на со в ет  у р уководителя ведувдего п л ем ен и  для  
р еш ен и я  внутренних, в н еш н и х п оли ти ч ески х и  в о е н н н х  воп р осов . 
Д ля участия в сов еге  к аж дом у вож дю  п л ем ен и  п р и ход и л ось  п о -  
крнвать больш ие р асстоян и я .

П о с т е п ен н о  возр астает  власть вож дя ведуш его п л ем ен и . О н  
н ач и н ает  заним ать главенс гвуювдее м есго  в сов ете . В результате из  
в о ен п о го  руководителя о н  превраш ается в царя и и м ен уется  "кави". 
Е го р од  считается в н со ч а й ш и м , а плем я - в н сш и м . Ч л е н н  ц арс- 
к ой  сем ь и  и р ода эан и м аю т гл авн н е до л ж н о ст и  в уп равл ен и и  го -  
судар ством . Э т ам  актом  царь ограничивал д ем ок р ати ч еск и е права  
в ож дей  плем ен . Д л я  о б ес п еч е н и я  св оей  б езо п а сн о с т и  ц ари  с о зд а -  
вали личную , хор ош о в ооруж ен н ую  гвардию . О пираясь н а  н ее , царь  
дер ж ал  в п о д ч и н ен и и  все п о д в л а стн н е ем у  п л ем ен а . Д р ев н и й  Х о -  
р езм , Бакгрия и др уги е государства создав ал и сь  таким  путем .

Т ак и м  об р а зо м , ц ен тр ал ь н о-ази атск и й  р еги он , н аряду с  р еги- 
о н а м и  А ф р и к и , Б л и ж н его  В осток а, М он гол и и , К итая и  С р едн ей
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Е в р о п н , в н ст у п а ет  д р ев н ей ш и м  оч агом  м и р ов ой  п п в и л и зац и и , 
где чел овек  в св оем  ф и зи ч еск о м  и  п си х и ч еск о м  р азвитии  прош ел  
все стади и , п р и суш и е первобьггной эп о х е , пока н е  сл ож и л ся  тип  
со в р ем ен н о г о  человека "кроманьонца".

Ц ентратьная  А зи я  такж е дала. как м н  видим , о б р а зц н  д р ев -  
н и х  ц и в и л и за ц и й , вьгш едш их н а  государ ств ен н ь ш  с д о в о л ь н о  
в н со к и м  п о  тем  врем ен ам  ур овн ем  р азвития эк о н о м и к и  и  культу- 
р н . Э то о б я зн в а е т  нас, н ь ш е ж и вуш их, тш ательно сохр ан ять  и  
приум нож ать  все ц ен н о е , со зд а н н о е  н аш и м и  далек и м и  и  б л и зк и -  
м и  предк ам и  на эт о й  благодатн ой  зем л е, в н ося  св ой  вклад в даль-  
н ей ш ее  р азвитие ц ен тр ал ь н о-ази атск ого  реги он а и  всей  м и р ов ой  
ц и в и л и зац и и .

Вопроси для самопроверки

1. Что такое цивилизация ?
2. Когда возншаш основь/ современной мировой цивилизации ?
3. Почему Центральная Азия считается одним из древнейших 

очагов мировой цившшзации ?
4. Какую роль сь/грало возникновение скотоводства и зем/1еделия 

в возрастании благосостояния древнейших людей ?

Тема 3 . Э тп огеп ез узбекского народа  

План

1. Понятие "Этнос", "Этиическая обш,ность'\ "Племя", "Народ- 
ность", "Нация".

2. Единство корней происхождения узбекского народа и других 
тюркоязмчнмх народов. Основнме сведения о тюркоязичних племе- 
нах и народах no историческим источникам.

3. Формирование узбекского народа-длительньш и сложньш ис- 
торический процесс, основние этатл его развития.

Л итература

К арим ов И .А . Б ез  и ст ор и ч еск ой  пам яти н ет  будуш его: С обр . 
с о ч .Т .7 ,-  Т .:У збек и стан , 1998.

Ш ан и я зов  К .К . К  эт н и ч еск о й  и ст ор и и  узбек ск ого  н а р ода .-Т .:  
Ф А Н , 1974.
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Ш ан и я зов  К .К . К  воиросу  о  поркоязм чньгх к ом п он еп гах  в сл о -  
ж сн и и  у зб ск ск о й  н ар одн ости . П р о б л е м н  эт н оген еза  и эт н и ч еск о й  
истории народоь  С редней  Л зии и К азахсгана. В м п. 3. С. 4 4 -4 5 ., 1991.

А л ек сеев  В .П ., Л скаров А ., Х одж аев  Т .К . И стор ическая  ан гр о-  
п ология  С р ед н ей  А зи и .-Т ., 1990.

В ступ л ен и е У эбекистана на нуть н еза в и си м о го  раэвития о б у с -  
л ов и л о  б м ст р м й  р о ст  н ац и он ал ь н ого  с а м о с о зн а н и я  у зб е к ск о г о  
н арода, за к о н о м ер н о  п ор оди в ш его  н о в м ш е н н м й  и н тер ес о б 1ц е-  
ст в ен н о сти  к со б с т в е н н о й  и ст ор и н , к воп росам  п р ои схож ц ен и я  и  
ф ор м и р ов ан и я  у эбек ск ой  нации. Д о в о л ь н о  ост р о  всгали в оп р осм :  
К уда уходя т  к орн и  со в р ем ен н о й  у зб ек ск о й  нации? К акие п л ем ен а  
и н а р о д н о сти  являю тся др ев н ей ш и м и  п редкам и ньгнеш них у зб е -  
ков? К акие главнм е и стор и ч еск и е эт а п н  м о ж н о  вьш елить в п р о -  
ц ес се  ф ор м и р ов ан и я  уэбек ск ого  народа? И  н ек о т о р н е  др уги е.

Н ельзя сказать, что историческая  наука в п р ош едш и е д ес я т и -  
летия н е  п м гал ась  ответигь на эг и  в о п р о с н . О днако д а н н м е , на-  
к о п л ен н м е ею . д о  п осл едн его  вр ем ен и , н е позволили  пока дать  
п о л н м е и и сч ер п м в аю ш и е о гв ет н  на все в о н р о с н , св я за н н н е  с  
эт н о ге н езо м  у зб ек ск о го  народа. В св я зи  с  этим  истори к и  и эт н о г-  
р аф м  вновь  обр атн л и  вним ание на вьп и еп оставлен н м е в о п р о см , 
п н тая сь  бол ее п о л н о , чем это  бм л о  п р еж де , вм светить н е к о т о р н е  
с т о р о н н  эт н о ге н еза  у збек ск ого  н ар од а , н е  получивш ие и с ч е р п н -  
ваю ш его о св еш ен и я  в п р едш ествую ш и е десяти л ети я.

О пираясь на п о сл ед н и е  д а н н н е  и стор и ч еск ой  науки, м н  п о -  
и н та ем ся  р а ск р н  гь о сн о в н о е  со д ер ж а н и е  п р оц есса  эт н о ген еза  у з-  
б ек ск ого  н арода.

Говоря о б  эт н и ч еск и х  корнях у зб е к ск о й  н ац и и  и о сн о в н м х  и с -  
тор и ч еск и х  этапах ее ф ор м и р ов ан и я , дум ает ся , будет  правильнм м  
сначала раскрм ть суп ш ость  о б ш и х  п он я ти й , б е з  к отор м х нельэя  
обходи ть ся  п ри  и ссл ед ов ан и и  в оп р осов  эт н о ген еза  и эт н и ч еск о й  
и стор и и  н е  только узбек ск ого , н о  и  л ю б о го  др угого  н арода. Т ак о-  
вм м и , п реж де всего , являю тся и он я ти я  "народ", "этническая о б -  
ш ность", "этнос" (др евн егр еч еск ое -  н а р о д ). О н и  уп отр ебл яю тся  
как в ш и р ок ом , так и  в узк ом  см н с л е: н ап р и м ер , в о т н о ш ен и и  
н асел ен и я  п л ан етм , н ар одов  А м ер и к и , Р о сс и и , народа У зб е к и с -  
тана, н арода, н асел я ю ш его  к ак ую -то  обл асть  или даж е к а к о й -л и б о  
м ал оч и сл ен н ой  гр у п п н  л ю дей  в науке часто  уп отр ебл я ется  п о н я -  
тие "народ". П оэтом у  п р и м ен и тел ьн о  к  к а к о й -л и б о  о б ш н о с т и  л ю -
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д ей , в озн и к ш ей  н а  т ом  и ли  и н о м  этап е и ст о р и ч еск о го  развития и 
в условиях о п р е д ел ен н о го  обгц ествен н ого  стр оя , правильнее будет  
использовать п о н я т и е  "этническая о б ш н о с т ь ”. Д ум ается , что эт н и -  
ческая о б ш н о ст ь  п о  св оем у  см н с л о в о м у  зн ач ен и ю  б о л ее  т о ч н о е  
п он яти е п о  ср а в н ен и ю  с  п он я ти ем  "народ”.

Наука в н дел я ет  три  р азн ови дн ости  этн и ч еск ой  об ш н о сти  в п р о- 
ц ессе ее  в озн и к н ов ен и я  и  развития: плем я, н ародн ость  и  нация. 
Э ти см ен я ю ш и е друг друга о б ш н о с т и  возникли  в р азл и ч н н е и сто-  
р ические п е р и о д н , о н и  отличаю тся о со б е н н о ст я м и , п р и суш и м и  
той конк ретн о и стор и ч еск ой  эп охе , в к отор ой  о н и  суш ествовали.

П лем я - эт н и ч еск ая  об ш н о сть , соответствую ш ая п ер в о б н т н о й  
эп охе в и ст ор и и  человечества. Н аличие к р о в н о р о д ст в ен н н х  связей  
м еж ду ч л ен ам и  п л ем ен и , а такж е д ел ен и е  на р о д н  отличаю т п л е-  
мя от эт н и ч еск о й  о б ш н о ст и  п о сл ед у ю ш ей  эп о х и  - н ар од н ости . 
П о м и м о  э т о г о  в а ж н н м и  п р и зн ак ам и  п л е м е н н о г о  о б ъ е л и н ен и я  
сл едует  считать нали чи е я зн к а , о б ъ ед и н я ю ш его  член ов  т ого  или  
и н ого  п л ем ен и , т ер р и тор и и  п р ож и в ан и я , взаи м оп ом ош ъ  внутри  
д а н н о й  о б ш н о с т и , н ал и ч и е и м ен и  п л ем ен и  и н ек от ор ое др угое.

П о м ере п р о д в и ж ен и я  ч ел ов еч еск ого  обш ества  п о  пути  п р о-  
гресса и возн и к н овен и я  классового обш ества р одоп л ем ен н ой  стр ой, 
хар актер н н й  п е р в о б н т н о о б ш и н н о й  эп о х е , тер яет  св ое  зн ач ен и е . 
О днако н ек о т о р н е  ч е р г н , п р и суш и е р о д о п л ем е н н о м у  ст р о ю , с о -  
хранились в к ачестве п ер еж и тк ов  и  в п о сл ед у ю ш и е и стор и ч еск и е  
эп охи , св я за н н н е  со  стан овлени ем  и  развитием  к л ассов н х  обш еств . 
Так, н а п р и м ер , в ХЕХ и начале X X  веков в составе у зб ек ск о го  
народа м о ж н о  зам етить наличие рятта п л ем ен , сохр ан и в ш и х п ор я -  
д о к  дел ен и я  н а  р о д н , а такж е названия р одов  и п л ем ен .

Н акануне п ер ехода  о т  п ер в обь ггн ообш и н н ого  строя к  к л ассо -  
вом у о б ш ест в у  в результате развития м еж п л ем е н н н х  этн и ч еск и х , 
х о зя й с т в ен н н х  и  культурн н х св я зей  и д ет  п р о ц е сс  о б ъ е д и н е н и я  
р а зл и ч н н х  п л ем ен . Э то  привело к п оя в л ен и ю  н ов ого  т и п а  эзтги- 
ч еск ой  о б ш н о с т и , которая сф ор м и р овал ась  в о п р е д е л е н н н х  и ст о-  
р ич еск и х усл ов и я х  н а  о сн о в е  тер ри тори альн ой .

В р абовл адел ьческ ую  эп о х у  на тер р и тор и и  со в р ем ен н о г о  У зб е -  
кистана и  на с м е ж н н х  с ней  территориях сф орм ировалось несколько  
н ар одн остей : бак тр и й ц н , х о р езм и й ц н , с о г д и й ц н , ф ер г а н ц н . О д-  
нако эти  н а р о д н о с т и  оказались н еу с го й ч и в н м и  эт н и ч еск и м и  о б -  
р азован и ям и , о н и  со ш л и  с эт н о и ст о р и ч еск о й  с ц е н н  в э п о х у  р а-  
бовл аден и я  и  их м есто  занял и  н о в н е  н ар од н ости .
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В эп о х у  средневековья в Ц ентральной А зии возникли такие 
н ар одн ости , как тю рки, уйгурь!, тадж ики, узбеки . И з  них д о  наш их  
дн ей  дош л и  уйгурь!, тадж ики и у зб ек и .И з истори и  и зв естн о , что  
узбек и  принадлеж ат к т ю р к о-язм чн ьш  народам , а узбек ск и й  язьж  
входит в сем ью  тю ркских я зн к ов . В связи с этим  ц ел есо о б р а зн о  
проследить процесс формирования узбекской народности в контексте 
п р о ц есса  ф орм и рован и я и развития тю рко-язмчньтх о б ш н о стей  в 
целом.

Н у ж н о  отметить, что уж е в "Авесте" среди  плем ен и н а р о д н о -  
ст ей , попавш их п од  власть А хем ен и дов  (55 9 -3 3 0  гг. д о  н. э .) и С а-  
са н и д о в  (224-651  гг.) уп ом и н ается  н ародн ость  п од  и м ен ем  "тур" 
(тхура). В связи с  этим  н уж н о  сказать, что в в осточ н н х  источниках  
н ар одм , прож ивавш ие м еж ду С м рдарьей  и А м ударьей , на зем лях  
Х ор езм а , Ф ерганм  и в см еж н м х  с  н и м и  зем лях, назм ваю тся о д -  
ним  обш и м  и м енем  "тюрки", а зем л и  их оби тан и я  - "Туран” или  
"Туркестан". В о в сем и р н о  известн ом  "Ш ахнаме" Ф ер доуси  м н ого-  
кратно упом и н аю тся  понятия "И ран” и "Туран”.

С в ед ен и я , б л и зк и е п о  с о д е р ж а н и ю , к св ед ен и я м , п р и в о д и -  
м м м  "Авестой”, содер ж атся  и в со зд а н н о м  в эп оху  сасан и дов  п р о-  
и зв еден и и  - "Хвадай намак". Д о  н аш его врем ени о н о  н е  сохр ан и -  
л ось , н о  явилось о сн о в о й  для п р ои зв еден и й  А т-Т абари.

Больш ую  ц ен н ость  для  изучения истории Т уркестана д о  араб- 
ск о го  завоевания им ею т китайские и сточники . В них содерж атся  
ц ен н м е сведен и я  о б  обр азе ж и зн и  и обм чаях кангю йцев, ю ечж и, 
ф ер ганцах, ш аш цах и других тю р к оязм ч н м х плем енах.

И стория странм в пер и одм  арабского завоевания и арабского  
господства (УШ  - 1-ая полови н а IX вв.) излож ена в ряде книг на 
арабском , персидском  и тю р кском  язмках, в частности, таких как  
"К итаб-ал-М агоэин" ("Книга о б  и стории  войн") А т-В ахи ди , "И с- 
тор и я ” в 2-х томах Ахмада ибн  Вахида ал-Якуби", "История пади- 
ш ахов и хам идов” ат-Т абари, "Ш ахнаме" Ф и р доуси , "Девону луғати- 
турк ” ("Словарь т ю р к ск и х  слов") к р уп н ого  у ч е н о г о -за к о н о в е д а  
М ахмуда Каш гари и другие. В этих трудах сохранились ц ен н м е ф ак- 
тм  и сведения о зем ле Туркестана и тю ркских народах. Н априм ер, 
ат-Т абари сообш ает , что накануне арабского завоевания значитель- 
н ую  часть н аселения Балха, Хутталяна, Ч аганиана, Ш аш а, даж е  
Бухарм, составляли тю рки. Ч ер ез сто  лет  сведен и я , приведенньте 
Т абари, подтвердил ф актами и прим ерам и другой крупнм й ученм й - 
М ахмуд Кашгари.
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В а ж н н е св еден и я  о  п о р к ск и х  и  м онгольских п лем енах, н асе-  
лявш их в XI, X II и  начале X III веков - Ю ж ную  С и би рь, А лтай, 
С ем иречье и  М о н г о л т о  и составивш их ядро арм ии Ч и н ги з-хан а  
содерж атся  в п р ои зв еден и я х  Раш идаддина. С реди  н и х н азн ваю тся  
п лем ен а карлуков, уйгуров, кунгратов, киятов, м ангм тов, барла- 
сов , м еркитов, тайм анов и других, вош едш их впосл едстви и  в этн и -  
ческ и й  состав узбек ск ого , к и ргизского, казахского, каракалпакс- 
кого, татарского, баш кир ского и  других тю рко-язьгчньк н ародов .

С л едует  отм етить, что ф орл ш р ован и е и р азви ти е тю р к оя зм ч -  
ньгх н а р о д н о ст ей  соп р ов ож д ал ось  д и н а м и ч н н м и  п р о ц есса м и , свя- 
за н н н м и  с п ер ем еш ен и я м и  д ов ол ь н о  больш их м асс кочевн и к ов  
и з о д н о го  р еги он а в др уги е, в заи м одей ств и ем  и  в за и м о п р о н и к н о -  
в ен и ем  различньгх р одов  и  п л ем ен , как к оч ев н х , так и о се д л м х  и 
в о п р ед ел ен н о й  м ере - их п ер ем еш и ван и ем . В русле этих п р оц ессов  
ш ло и  ф о р м и р ов ан и е у зб ек ск о й  н а р о д н о сти , эт н и ч еск и е к орн и  
к отор ой  уходят  к п л ем ен ам  сак ов , м ассагетов  и тохаров (в китай- 
ск и х и сточ н и к ах  - ю эч ж и ), а такж е к д р ев н и м  н ар одам  С огда, 
Х ор езм а , Б актрии, П ар к ан н  (Ф ер ган м ) и Ш аш а (Т аш кента).

В ф орм и рован и и  узбек ск ого  и  тадж икского народов  велика бм ла  
роль тю р к ск и х  н ар одов , п ер есел и в ш и хся  с север а в к о н ц е  I тм ся -  
челетия. д о  н .э .  и начале I века н .э . в м еж дуречье А м ударьи и  С м р -  
дарьи и и ран о-язн ч н ьгх  п л ем ен , п ер есел и вш и хся  туда ж е с ю ж н о -  
го п обер еж ья  А м ударьи, а такж е п ер есел и вш и хся  в IV -V  веках с 
север а  на зем ли  ср едн еази ат ск ого  м еж дуречья н а р о д н о ст ей , и м е-  
новавш и хся  хи он и там и , ки дари там и  и эф тилитам и. Б ол ьш ую  роль  
в эт н о ген езе  у збек ск ого  н ар ода  сн г р а л  такж е н ар од , населявш ий  
З ап ад н о-т ю р к ск и й  каганат, устан ови вш и й  свое го сп о д ст в о  в V I- 
V II веках в С р едн ей  А зи и  и сев ер н о й  части А ф ганистана. Э то тож е  
бьига тю рки.

С  теч ен и ем  в р ем ен и  эт н и ч еск и й  сосгав  ф орм и рую хц егося  у з-  
бек ск ого  н арода обогаш ал ся  и усл ож н ял ся . В к он ц е X  - н ачале X I  
в ек ов  п ер есел и в ш и еся  в М аверауннахр  и з А ттая, С ем и р еч ья  и 
В осточ н ого  Т уркестана тю р геш и , карлуки, чигили , о г у з н  и  др у-  
гие тю р к ск и е п лем ен а обогати л и  в эт н и ч еск ом  о т н о ш ен и и  состав  
и р а н о -я зн ч н о го  и тю р к о-язь м н ого  населения, прож ивавш его здесь, 
и в о п р е д ел ён н о й  м ер е о б есп еч и л и  п р еобл адан и е п о р к ск о й  эт н и -  
ч еск ой  п р осл ой к и  в р еги он е. В о б ш ем , в п ер и од  правления караха- 
н и д о в  (X  - X I  века) у зб ек ск и й  н а р о д  п ол н остью  сф ор м и р ов ал ся  и  
получи л со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о е  и культурное р азви ти е. П олу-
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чил такж е р азвитие карл уко-чигил ьский  язн к овш й  ди алек т, сгав -  
ш ий о с н о в о й  ст ар оузбек ск ого  я зн к а .

В начале X III века в М аверауннахр  вторглись войска 11ингиз - 
хана. В их состав е п о м и м о  со б с т в с н н о  м он гол ов  б н л о  м н о го  т ю р -  
ков и т ю р к и зи р о в а н н н х  м он гол ов . К  п о сл ед н и м , н ап ри м ер , н р и -  
н адлеж ат д ж а л а и р н , гагарн, м ер к и тн , курл овутн . бу р к у т н , бар -  
л а с н , бая в утн . Э ти  п лем ен а em e б о л ее  обогати л и  и усл ож н и л и  эт -  
н и ч еск и й  состав  узбек ск ого  народа. О дн ак о  в те врем ена, вплоть  
д о  X V  века о н и  н е  приняли  еш е и м ен и  - у збек и . О ни  н а зн в а л и сь  
или тю р к ам и , или и м ен ем  св оего  п л ем ен и .

И п о сл ед н и м  слагаем ьш  в н р о ц ессе  в н дел ен и я  на и стор и ч ес-  
кой ав ан сп ен е эгн о я зн к о в о й  об ш н о сти  п од  им енем  - узбек и  яви- 
лись к о ч ев н е узбек ск и е i n e M e n a  под началом  Ш ей бан и  хана, кото- 
р н е  запоевали М аверауннахр в начале X V I века. И м ен н о  с этого  
врем ени  им я "узбеки” ш ир око распростр ан и лось  в М аверауннахре. 
И м стала н азн вать  себя  и значительная часть оседл ого  и кочевого  
н аселения М аверауннахра, которое ассим илировал о часть к оч ев н х  
узбек ск и х  гш емён, осев ш и х на зем лях М аверауннахра и Х орезм а. В 
этот  п ер и од  еш е больш ее развитие и  соверш ен ствован и е получил  
сгароузбек ск и й  я зн к . О н  с гал во м н огом  обш и м  для тю ркских н а-  
р од н остей , п рож и вавш и х в ср ед н еази ат ск ом  м еж дуречъе, Балхе, 
Б адхизе и Герате, а такж е вокруг эти х  м естн остей . О днако, отм ечая  
ф акт распрос^ранения этн он и м а "узбек” в М аверауннахре в X V I  
веке, сл едуег избегать ош и боч н ого  м н ен и я , к оторого, к сож ал е-  
н и ю , и сейчас придерж иваю тся н ек о т о р н е  у ч ен н е в б л и ж н ем  и  
дальнем  зарубеж ье. Сугь его в том , что р аз им я "узбек" ш и р ок о  р ас-  
пространилось, начиная с  X V I века, то  и  п р ои схож ден и е узбек ск о-  
го народа ведег св ой  отсчет с X V I века. Д ел о  в том , что пон яти е  
"узбек" стало о б ш и м  и м ен ем  цел ой  н ар одн ости , н асел ен и е, н р о -  
живавш ее на территории совр ем енного У збекистана имело неско;п>ко 
названий (сар тн , тю рки, чагатайцн, а н ек о т о р н е  части этого  н а се-  
ления им еновались  п о  названию  тех областей  или территорий , где 
он и  прож ивали, наприм ер: х о р е зм и й ц н , таш к ен тц н , б у х а р ц н  и  
др угие). В н х о д и т , что хотя узбекская н ародностъ  сф ор м ир овалась  в 
пер и од раннего средневековья, на п р отяж ен и и  нескольких п осл е-  
дн и х  веков он а н е  им ела устой чи вого  о б ш его  и м ен и . О дн ой  и з п р и -  
ч ин  такого явлен и я, как предполагаю т истори к и , являю тся н ео д и -  
н ак овн е уровни развития хозя й ств ен н ой  деятел ьносги  и культурн  
этн осов , участвовавш их в эт н оген езе узбек ск ого  народа.
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В ф о р м и р о в а н и и  н ар о д н о сти  б ол ь ш ое зн а ч ен и е и м ею т  и  р ели -  
г и о зн н е  в ер ов ан и я . С л и ян и е р а зл и ч н н х  п л ем ен , и сп ов ед ую ш и х  
о д н у  р ел и ги ю , в ед и н у ю  н а р о д н о сть , м о ж е т  протекать легче и  
б н ст р е е , ч ем  т о т  ж е  п р о ц есс  у  п л ем ен , и сп ов ед ую ш и х р а зл и ч н н е  
религии. В э т о м  клю че ум естн о  зам етить, ч то  р ел и г и о зн н е  вер ова-  
ния предк ов  у зб е к о в  в п ер и од  р ан н его  ср едн евек овья  не б н л и  ед и -  
н н м и . В IX -X  веках р ели гия  и сл ам  утвердилась в Х ор езм е и М аве- 
рауннахре. В эт и  ж е  века и сл ам  п р и н я л о  н а сел ен и е , прож и вавш ее  
на тер риториях, пролегавш их к сев ер у  о т  С н р дар ь и  д о  рек и  Т алас. 
О днако зн ачи тельн ая часть н асел ен и я , п рож и вавш его н а  п р о ст о -  
рах к сев ер у  о т  р ек и  Т алас д о  С и б и р и , и сп ов едовал а  хр исти ан ство  
н естор и ан ск ого  толка. У  м н оги х  к о ч ев н х  и п ол ук оч ев н х  п л ем ен , 
оби тавш и х в за п а д н о й  части В о ст о ч н о го  Т уркестана в IX -X  веках  
б н л и  р а сп р о с т р а н ен н  я зн ч е ск и е  представления: культ ш ам ансгва, 
вера в бога  н е б е с  и р а зн н е  кам н и . И зв ест н о , что больш ая часть  
п л ем ён  в н ш е н а зв а н н н х  тер р и тор и й  тож е д ов ол ь н о  активно уча-  
ствовала в ф о р м и р о в а н и и  у збек ск ого  н арода.

Таким  о б р а зо м , суж ден и я  о  т ом , что у зб ек ск и й  н а р о д  ведет  
свое суш еств ов ан и е с X V I века п р оти вореч ат  и ст о р и ч еск о й  д е й -  
стви тельн ости , которая п ок а зн в а ет  н ам , что и стори я  л ю б о го  н а-  
рода н ач и н ается  гор аздо  раньш е п оя в л ен и я  его  и м ен и . В качестве  
прим ера м о ж н о  сослаться  на эт н о ге н ез  таких к р уп н н х  н ар одов , 
как англ ичане, ф р а н ц у зн , р усск и е . В ф ор м и р ов ан и и  англичан как  
ц ел ост н ого  э т н о с а  (н ар ода) участвовали п л ем ен а  галлов и б р и -  
тов, оби тав ш и е н а  Б ри тан ск и х остр овах  еш е в I т н ся ч ел ет и и  д о  
н .э . В V -V I веках н .э . сю да с евр оп ей ск ого  контипепта псрссслнлись  
п лем ен а ан гл ов , сак сов , ю тов  и ряд др уги х герм анских п л ем ен . 
Н ачиная с  эт о го  вр ем ен и , все п л ем ен а , прож и вавш и е на Б р и тан -  
ск и х остр овах , стали назн ваться  англам и (англичане) (п о  и м ен и , 
п ер есел и в ш егося  и з  Е в р о п н  н а  Б р и тан ск и е остр ова, п л ем ен и  ан -  
глов). Н ар од  ж е , населявш ий  тер р и тор и ю  со в р ем ен н о й  Ф р а н ц и и , 
в сер еди н е I тм сячелетия д о  н .э . и м еновался  галлами. В V  веке сю да  
и з Е в р о п н  п ер есел и л и сь  такж е гер м а н ск и е плем ен а: в ес т го т н ,  
бу р гу н д ц н  и ф р ан к и . Н азван и е "ф ранцузн" у х о д и г  св о и м и  к ор н я -  
м и к  п л ем ен и  ф р ан к ов . Ч то ж е касается р усск и х, то  н а зв а н и е - 
"русские", "русский народ" уходи т  к IX -X U I векам , когда сф о р м и -  
ровалось и  суш ествовал о др ев н ер усск ое  государство. Д о  эт о го  р аз-  
л и ч н н е  ч асти  н арода, к о т о р н й  стал и м ен оваться  р усск и м  н а р о -  
д о м , и м ел и  р а зн н е  названия: вятичи, кривичи  и другие (к аж дое
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н азвание соответствовало том у или и н ом у плем ен и ). Н азвание "рус- 
ск и е ” -  э г о  п лем ен а, объ ед и н и в ш и еся  в и о с л е д у ю т е м  в единьш  
н а р о д , получил и  от коч евавш его п о  ср ед н ем у  геч ен и ю  Д н еп р а  
п л ем ен и  р о ссо в  или руссов .

В о зн и к н о в е н и е  и ф о р м и р ов ан и е узбек ск ого  н арода п рогекали  
в рам ках тех  ж е о би ш х за к о н о м ер н о ст ей  развития этн и ч еск и х  п р о-  
ц е с с о в , в которш х ш сл п р о ц е сс  ф ор м и р ов ан и я  и вьш ю названнм х  
н ар одов .

Ч то касается этноним а "узбек”, то о н  появился в начале X IV  века. 
В истори ческ и х п р ои зведен и ях, н а п и сан н ь к  на ар абск ом  и п ер си д-  
ск ом  я зн к а х , в частности , трудах К азвина (1281-1350), Н асриддина  
и б н  ал-Ф ур ага  (1 3 3 4 -1 4 0 4 ), А л -А сади  (1 3 7 7 -1 4 4 7 ), Н и зам удц и н а  
Ш ам и  (X V  век), Абдуразака С ам арканди (1413 -1482), Х он дам ир а  
(1 4 7 5 -1 5 3 5 ) и м енем  "узбеки" н азв ан н  тю р к о-м он гол ьск и е п лем е-  
на, оби тавш и е на территориях, простиравш ихся от  А ральского и  
К асп и й ск ого  м орей д о  се в ер н н х  р ай он ов  Западной  С и би р и , от  во-  
с т о ч н н х  бер егов  И тиля (В олга) и Я ика(У рал) д о  о зер а  Балхаш . 
Н ек о т о р н е  историки  (П .И в а н о в , А .Я кубовский , Ч аплипка, Х иль- 
да  Х ук хэм ) отн ося т  эт н о н и м  "узбек" ко врем енам , когда в Золотой  
О рде правил У збек-хан  (1 3 1 2 -1 3 4 2 ), и  считаю т, что с того врем ени  
п л ем ен а  буркутов, киятов, кунгратов, найм анов, карлуков, к ен е-  
гесов , мангьггов и  др. стали назнваться  узбекам и, а зем ли , где о н и  
кочевали - "страной узбеков". Д р угие автор н  (В .Григорьев, А .С ем е-  
н ов , Б .А хм едов) имя - "узбеки", уп ом и н аем ое в работах вьгш еназ- 
в а н н н х  ср едн ев ек ов н х  и стор и к ов , о тн ося т  к к оч ев н м  т ю р к о -м о н -  
гольским  плем енам  Б елой О р д н , в т о  время, как У збек -хан  правил  
в Зол отой  О рде (Яик и зем ли  зап адн ее В олги). Е ш е о д н а  группа  
у ч е н н х  (Г .В а м б ер и .Г .Х о в о р с, М .П ел ь о) полагаю т, что назван и е  
узбек и  получила часхъ тю р к о-м он гол ьск и х  п лем ен , кочевавш их в 
степях Д аш ти - К ипчака за бол ее св о б о д н н й  обр аз ж и зн и  (узбек , то  
есть - сам  себе  бек , хозя и н ).

Какая из трех в н ш е н а зв а н н н х  в ер си й  от н оси тел ь н о  п р о и сх о ж -  
д ен и я  эт н он и м а  "узбек" правильная, на се го д н я ш н и й  д ен ъ  трудн о  
сказать. И ссл едов ан и я , к о т о р н е  ведутся в эт о м  н ап р авл ен и и , д о л -  
ж н н  датъ ответ на эт о г  в о п р о с .

Говоря о  п р ои схож ден и и  этн он и м а "узбек", еш е раз подчерк- 
н ем , что не сл едует  приурочивать к  о д н о м у  в р ем ен н ом у пер и оду  
в озн и к н ов ен и е названия того  или и н о го  этн оса  и в озн и к н ов ен и е  
сам ого  этого  этн оса . Как м н  уж е въппе отм етили , истори я л ю бого
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н арода начинается гор аздо  раньш е в озн и к н ов ен н я  его и м ен и . Т о, 
что названием  "узбеки” и стор и к и  ср едневековья  назм вали тю р к о-  
м онгольские п л ем ен а , оби тавш и е за иределам и тер ригор ии  совр е-  
м ен н ого  У збекистана, вовсе н е д ол ж н о  говорить в пользу того, что  
и еди н ств ен н м м и  предкам и узбек ск ого  народа являю тся и м ен н о  
эти  плем ена. Е ш ё раз п одч ер к н ем , что эти  п лем ен а явились лиш ь  
п осл едн и м  сл агаем н м , вливш им ся в п р о ц есс  эт н оген еза  у збек ск о-  
го народа и  с н и х  лиш ь р аспростр анилось им я - "узбеки” в М авера- 
уннахре, котор ое п ринял и  и  прож ивавш ие здесь  о се д л н е  н а р о д н .

В ц ел ом  ж е , п редк и  у зб е к о в  оставили  д ов ол ь н о  за м е т н н й  сл ед  
в и ст ор и и . О н и  сн гр а л и  бол ьш ую  роль в о б ш ест в ен н о -п о л и т и ч е с -  
к ой  ж и зн и  государства С ам ан и дов  (8 1 9 -1 0 0 5 гг .) , Чагатаева улуса  
(1 2 2 7 -1 3 7 0 г г .) , государ ств а  Т ем ура и Т ем у р и д о в  (1 3 7 0 -1 5 Обгг.). 
П р едк и  узбек ов  я ви л и сь  в о ен н о -п о л и т и ч е ск о й  о п о р о й  государств  
Г азневидов  (9 7 7 -1 1 8 6 гг .)  и  С ел ьдж ук и дов  (1 0 3 8 -1 194гг.). У збек и  в 
начале X V I века зал ож и л и  о с н о в у  государства Ш ей б а н и д о в  (1 5 0 0 -  
16 0 1гг.), возглавляли в о с н о в н о м  государство А ш тарханидов  (1601-  
1757гг) и М ангьггов (1 7 5 7 -1 9 2 0 гг ). У збек ск и м и  государствам и яв- 
лял и сьтак ж е Х и в и н ск о е (1512-1920гг) и К ок ан дск ое (1709-1876гг .)  
ханства.

Н а п р отяж ен и и  в сей  св о е й  и стор и и  узбек и  н аходи л и сь  в п о -  
ст о я н н о м  контакте с  п р ож и вавш и м и  бо к  о бо к  с н и м и , а часто  
в ходи вш и м и  вм есте с  н и \ги  в состав  о д н о г о  государс геа (н ап р и -  
м ер , С ам ан идов , Т ем ур и дов  и др уги е) таж ди к ам и , казахам и, кир- 
ги зам и  и  турк м ен ам и , а такж е н ар одам и  И р ан а и А ф ган истан а. 
Ж и зн ь  всех эт и х  н ар одов , протекавш ая на п ротяж ен н и  веков в 
усл ови ях  т есн о г о  сотр удни ч ества, привела во м н огом  к в заи м о-  
п р о н и к н о в ен и ю  тр ади ц и й , о б н ч а ев , черт обр аза  ж и зн и , в эаи м о-  
обогати л а их.

В н со к у ю  культуру, со зд а н н у ю  в ср едн евек овье в ср ед н еа зи а т -  
ск о м  м еж дуречье, н у ж н о  считать культурой эти х  н ар од ов . Т акие  
у ч е н н е  и м м сли тел и  как А л -Ф а р а б и  и  А т -Х о р е эм и , А бу  А чи  И б н  
С и н о  и  А бу  Райхан  Б ерун и , А бдураззак  С ам арканди  и  М и р зо  Улуг- 
бек , А ли К уш чи и  З а х и р и д д и н  М ухам м ад Б абур , Х а ф и з Т ан и ш  
Бухари и  А хм ад Д о н и ш  р оди л и сь  и творили  на эт о й  зем ле. И х тво-  
р ен и я  п о  м атем атике и геогр аф и и , м ед и ц и н е  и ф и л о с о ф и и , и ст о -  
рии  и литсратуре и др уги м  областям  н ауч н ого  знания являю тся  
б е с ц е н н н м  вкладом  в сок р ов и ш н и ц у  м и р ов ой  ц и в и л и зац и и .
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В ьпиедш ие и з узбек ов , тадж иков и других н ар одов  стр оител и  и 
ар хитек гор м  украсили  наш и города: с о з д а н н н е  их зол отм м и  рука- 
м и  в ел и к о л еп н н е  м ечети  и м и н а р етн , м ем о р и а л ь н н е к о м п л ек сн  
и другие здан и я  и п о  сей  ден ь  являю тся ук р аш ен и ем  гор одов  н а-  
ш ей  р есп убл и к и .

Вопрош для самопроверки

1. Какови различия между понятиями - "племя" и "народность" ?
2. Какие темена и народности считаются древними предками 

современного узбекского народа ?
3. Какие основние исторические этапи виделяются e процессе 

формирования узбекского народа?
4. Следует ли из того, что понятие "узбеки" появилосъ e XIV 

веке, а распространилось e Маверауннахре e XVI веке, что узбекский 
народ ведет свой отсчет e истории с XIV века?

Тема 4 . Ф орм ированве узбекскон государствеиности  
и ранние эт а п и  ее  развития  

План

1. Понятие государственности. locydapcmeo как политическая 
форма организации жизни оби^ества и ее основнш функции.

2. Древние государственние объединения e Центральной Азии.
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В аж н ое м ест о  в курсе и ст о р и и  У збеки стан а  зан и м ает  пробл ем а  
ф ор м и р ов ан и я  и развития у зб ек ск о й  государ ств ен н ости . О на п р и -  
обр ела о с о б у ю  зн ачи м ость  п о сл е вступления н аш ей  р есп убл и к и  
н а путь н еза в и си м о го  развития, когда актуализировались такие  
в о п р о с н  как: К уда уходят к ор н и  со в р ем ен н о й  государ ствен н ости ?  
П р авом ер н о ли  считать, что и ст ор и я  у зб ек ск о й  госуд ар ств ен н ос-  
ти ведет св о й  отсч ет  с о  вр ем ен и  завоеван и я  С р ел н ей  А зи и  к оч е-  
вшми узбек ам и  Ш ей бан и -хан а?

Встали и  н ек о г о р н е  др угие в о п р о см , св я за н н м е с о с о б е н н о с -  
тям и ф ор м и р ов ан и я  государствен н ости . И стор и ч еск ой  науке п р ед -  
стои т  ответить на н и х  бол ее осн ов ат ел ьн о , чем эго  бьш о п р еж де, 
отказавш ись о т  взглядов, к отор м х п ридерж ивал ись н ек от ор м е уч е-  
н м е как в бм в ш ем  С о ю зе , так и за р убеж ом , п о  к отор м м  сл едует, 
что узбек ск ая  государствен н ость  в едет  св о й  отсч ет  с о  в р ем ен и  за-  
воевания С р ед н ей  А зи й  Ш ей б а н и -х а н о м  (X V I век) - (одн а  точка  
зр ен и я ) или н ачинается  чуть л и  н е  с 2 0 -х  годов X X  века, когда  
обр азовалась  бьгвшая У збекская С С Р  (другая гочка зр ен и я ).

Н а встрече с и стор и к ам и  р есп у б л и к и  в 1998 году П р ези ден том  
И .К а р и м о в м м , н ар я ду  с д р уги м и . бм ла п остав л ен а  задача создать  
правди вую  и ст о р и ю  у зб ек ск о й  го су д а р ств ен н о сти . И м ж е  на эт о й  
встреч е б м л а  вм ск азан а  м м сл ь , что у зб ек ск а я  го су д а р ст в ен н о ст ь  
"своим и к о р н я м и  у х о д и т  в глубь в ек ов  и н а сч и т м в а ет  б о л е е  трех  
т н с я ч е л е т и й ”1. Н у ж н о  п одч ер к н уть , что  т ак ое у т в ер ж д ен и е  п р о -  
звучало в п о л н е  о б о с н о в а н н о : н а к о п л е н н м е  н а у ч н м е д а н н н е  уж е  
сс г о д п я  п о  ш оляю т сделать т а к о й  в н в о д . Т р ебуется  л и ш ь п р о д о л -  
ж ить н а у ч н н е  и зм с к а н и я , р езул ь татм  к о т о р н х  п о д т в ер д и л и  б н  
в н ш е с д е л а н н н й  в н в о д  на еш е б о л е е  со л и д н о й  и ш и р о к о й  и ст о ч -  
н и к ов ой  б а зе .

М н  ж е , оп и р ая сь  на уж е и м ею ш и еся  д а н н н е  ар хеологи ческ и х  
и зн с к а н и й  и  н ек отор м е п и сь м е н н н е  и сточ н и к и , попьггаемся о с -  
ветить за р о ж д ен и е и о с н о в н н е  эт а п н  развития у зб ек ск о й  государ-  
ств ен н ости . Н о  преж це чем  говорить н еп оср ел ств ен н о  о б  и ст ор и -  
ческих к ор н я х  и этапах ее развития. важ но определ иться  с  н ек ото-  
р н м и  о б ш и м и  п он яти ям и . к асаю ш и м и ся  государ ств ен н ости  и от-  
ветить на сл едую ш и е в о п р о сн : К огда и п оч ем у  в озн и к ает  государ -

1 Каримов И. Внступление на 48 сесски Генеральной Ассамблеи О О Н // Наша 
цель: свободная и процветаюшая Родина.Т.2.-Т.:Узбекистон, 1996. С. 46.
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ство в и стор и и  человечества? Какую  роль он о  призвано вьш олнять в 
ж и  ш и  обш ества? В каких ф ор м ах  м о ж ет  вшступать и  развиватъся  
государстве нность?

М ногочисленньге д а н н н е , н ак оп л ен н ь 1е и стор и ч еск ой  н аук ой  
за м н оги е века, п ок азн в аю г, что государства в озн и к аю т на о п р е -  
д ел ен н о м  этап е развития ч ел ов еч еск ого  обш ества, а есл и  говорить  
к он к р етн ее , на этап е р азл ож ен и я  п ервобьггнообвдинного строя  и  
ф ор м и р ов ан и я  к л а ссо в н х  о б т е с т в ,  когда уровень развития п р о и з-  
в о д и тел ь н н х  сил и усл ож н ен и е о б ш ест в ен н н х  о т н о ш ен и й  в связи  
с п о я в л ен и ем  к л ассов  т р ебую т эф ф ек т и в н о г о  и н стр ум ен та  для  
р егул ирования о б ш ест в ен н о й  ж и зн и  и  р азреш ен и я  порож даем ъгх  
ею  п р оти вор еч и й . Таким  и н стр ум ен том  здесь  и в н ст уп ает  государ-  
ство с его  структурами.

С ледует огм етш ъ, что государственность возникла на почве про- 
изводяш их с]юрм хозяйсгвования - земледелия и  скотоводства. Как 
показмвает исгория. присваиваюш ие ф о р м н  хозяйства (охоте и со б и -  
рательство) не создаю г условий для появления государственности.

Государства ф ор м и р овал и сь  как м елкие т ер р и т ор и ал ь н н е ед и -  
н и ц н  л и б о  как к р у п н н е  п о сел ен и я  с пастби ш ам и  (д р ев н езем л е-  
дел ьч еск и е о а з и с н ) . В аж н н м  ф ак тор ом  п оявления государ ств ен -  
н о сги  у  п л ем ен  и  н ар одов  В осток а, п о м и м о  в н ш е н а зв а н н н х  ф ак -  
торов  о б ш е ю  порядка, явилась такж е п отр ебн ость  в строительстве  
крупньгх и р р и га ц и о н н н х  со о р у ж ен и й , что б н л о  н е п о д  си л у  р о д о -  
в н м  о бл ш н ам .

В ц ел ом  ж е, как п ок а зн в а ет  и стор и ч еск и й  опьгг, о с н о в н н м и  
при зн ак ам и  ф ор м и р ую ш ей ся  государ ств ен н ости  являю тся:

1. О б ъ ед и н ен и е н асел ен и я  п о д  эг и д о й  тех или и н н х  властнм х  
структур на о п р е д ел ен н о й  тер р и тор и и .

2. С о зд а н и е госп одст в ую ш и м  к л ассом  св о его  аппарата управ-  
л ен и я , оп и р ая сь  на к о то р н й  о н  п р ов оди т  св о ю  политику;

3. В зи м ан и е налогов  с  н а сел ен и я  п одв л астн н х  т ер р и тор и й  для  
содер ж ан и я  аппарата управл ен и я и др уги х ц ел ей .

Н уж н о отм етить, что за м н о ги е века и стори я  дала н ам  р азлич- 
н н е  т и п н  и ф о р м н  государсгв , о с н о в н н е  и з  которьгх св одя тся  к 
м он архи ч еск и м  и  р есп убл и к ан ск и м . О н и  р азличаю тся п о  ф ор м е  
управления государством . Е сли р а ск р н т ь  их суть, т о  м он ар хи я  о з -  
н ачает со ср ед о т о ч ен и е  власти в руках о д н о г о  ч ел овека, хотя  к ол и -  
ч ество и объ ем  в л астн н х  п о л н о м о ч и й , ск о н ц ен т р и р о в а н н н х  у  п о с -  
л е д н е г о , п о зв о л я ю т  п о д р а зд ел я т ь  м о н а р х и и  на а б с о л ю т н н е  и
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к он сти туц и ош ш е. Если власть правителя не ограничивается каким- 
л и б о  органом  или зак он ом , то такой  тип  правления н азм вается  аб -  
сол ю тн ой  м он ар хи ей . Е сли ж е власть м онарха огр ан и чивается  ка- 
к и м -л и бо  в м б о р н м м  ор ган ом  или зак он одател ьством . то гакая м о -  
нархия считается к он сти гуц и он н ой .

К огда власть в государстве ф ор м и р уется  путем  со зд а н и я  влас- 
THbix органов  на о сн о в е  вм бор ов  и о н о  управляется в м б о р н м м и  
лиц ам и  в т еч ен и е к а к о го -л и б о  о п р ед ел ен н о го  ср ок а , то т ак ой  тип  
правления н азм вается  р есп убл и к ой . Р есп убли к и  бм ваю т п р ези д ен -  
тск и м и  и п арл ам ен тск и м и .

П о ф ор м ам  св о его  устр ой стеа  государства м огут бьп ъ  унитар- 
н м м и  или ф едер ат и в н м м и . П оскольку д а н н м е в о п р о см  п о д р о б н о  
изучаю тся в курсе п ол и т ол оги и , м н  огр ан и ч иваем ся  лиш ь их п е -  
р еч и сл ен и ем .

П роведен н ьш  нам и  в н ш е эк ск ур с п о  н ек о т о р н м  об ш и м  в оп -  
р осам , св я за н н н м  с п оявл ен ием  и  р азви ти ем , ее  ф ор м ам и  и т и -  
пам и п озв ол я ет  теп ер ь  н еп о с р е д ст в ен н о  п ер ей ти  к о св е ш е н и ю  
в оп р осов  зар ож ден и я  и о с н о в н н х  этапов  р азвитая  гсх;ударствен- 
н о ст а  в ц ен т р ал ь н о-ази атск ом  р еги о н е , с к о т о р н м  н ер а зр н в н о  
св я зан о  развитие у зб ек ск о й  государ ств ен н осги .

П реж де всего н уж н о отметить, что др ев н ей ш и е государства на 
Востхэке появились в IV т н с . д о  н .э . в М есоп отам и и . С о врем енем  
развитие государствен-ности  привело во 2 -й  половине 11 т н с . д о  н .э . 
к  появлению  так н а зн в а ем н х  ср ед и н н ь к  царств (А ссир ия и др .).

К  V I-IV  векам д о  н .э . отн оси тся  ф ор м и р ов ан и е м и р о в н х  и м п е-  
р ий . о б р а зо в а н н н х  в ходе больш их завоеван и й  парей  из ди н асти и  
А хем ен и дов  и  А лек сан дра М ак едон ск ого .

Н уж н о отм ети ть , что н и  и м п ер и я  А х ем ен и д о в , н и  дер ж ава  
А тек сан др а М а к ед он ск ого  н е бм л и  вн утр ен н е п р о ч н н м и  государ- 
ст в ен н н м и  о б ъ ед и н ен и я м и . Н а р о д н  м н оги х подвластнь 1х им  тер -  
р итор ий  удерж ивались в узде п ови н овен и я  н аси л ь ст вен н н м  путем . 
И н о зе м н о е  и го , т я ж ел н м  б р ем ен ем  л ож и вш ееся  на плечи трудя- 
ш ихся м асс, н еод н ок р атн о  п одн и м ал о  и х  на бор ьбу  как против  
А хем ен и дов , так и гр ек о-м ак ед он ск и х  завоевател ей , в н л и в ав ш ее-  
ся  иногда в г р а н д и о зн н е  н а р о д н н е  восстан и я . Э то, наряду с п р о-  
т и в ор еч и я \ш , им евш им и  м есто  внутри правяш их кругов как и м -  
п ер и и  А х ем ен и д о в , так и и м п ер и и  А л ек сан др а  М а к е д о н ск о го , 
п о ст еп е н н о  осл абл ял о и х  изнутри  и создав ал о  бл агоп р и я тн н е в оз-  
м ож н ости  для обретения независи м ости  территориям С р едн ей  А зи и  
и  п оявления здесь  вновь св оей  государствен н ости .
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В ц ел ом  ж е в эв о л ю ц и и  государ ствен н ости  в С р едн еази атск ом  
Д вуречье в др ев н ости  м о ж н о  вьшелить н еск ольк о п ер и одов , охв а-  
тьгваюш их время о г  в ю р о й  п о л о в и н н  II гм с. д о  н .э . д о  III - IV вв. 
н .э .,  т .е. д о  прехода к государствам  ср едн евек овья .

Д ади м  им  характеристику.
Н ервм й период - вторая полови н а II т н с . д о  н .э . - сган ов л ен и е  

п р отогосудар ств ен н ого  обр а ю вания на ю ге У збекистана.
Второй перпод - начало I тм с. до  н .э . - 539 г. д о  н .э . -  ф ор м и р ова- 

н и е и стор и к о-к ул ь гур н м х обл астей  - Б акгрии , С огда, Х ор езм а , в 
к отор м х м о ж н о  усм отреть  п ер в он ач ал ьн н е ф о р м н  государств  с  
р азветвл ен н ой  с и с г е м о й  п ол и ти ч еской  власти. 0 6  этом  сви детел ь-  
ствую т, в ч астн осги , л а н н н е  А в ест н , где упоминаютх;я структур- 
н м е ед и н и ц м  обш ества: им ана (дом  - сем ья), вис (р од , р од ов ое  
п о се л е н и е), занту (п л ем я ), дахъю  (обл асть , страна).

Третнй первод - 529 r. д о  н .э. - 330 г. д о  н .э. -  перермв в развитии 
м есш ой  государсгеешихгш, внзванньш  завоеванием Ахеменидов и вхож- 
дением  областей С редней А зии в состав А хеменидского государства.

Крах и м п ер ш ! А х ем ен и д о в  н аступил с п р и ходом  А л ек сан др а  
М а к ед о н ск о ш . к о т о р н й  в теч е 1ш е трех л ет  (3 3 0 -3 2 7  гг. до  н .э .)  
завоевал С р едн ю ю  А зи ю .

Ч етвер тн й  пер иод - к о н ец  IV в. д о  н .э . - начало втор ой  п ол ов и -  
н м  II в. д о  н .э . - от  завоевапия А лсксандра М ак едон ск ого  и д о  
к он п а  п ол и ти ч еск ого  госп одства  эл л и н о в  (П ад ен и е Г р ек о-Б ак г-  
р и й ск ого  царства). О д н о в р ем ен н о  п р о и сх о д и т  п р о ц есс  в о зр о ж д е-  
и и я  м естн ой  государ ств ен н осги : в п о сл ед н ей  четверти IV в. д о  н .э .  
в озн и к ает  царство в Х ор езм е.

В к оние III в. д о  н .э . -  II в. д о  н .э . ф орм ирую тся отдел ьн н е владе- 
ния в Бухаре, Д ав ан и  (Ф ер га н е), С огде. В ер оя тн о , в эт о  ж е  врем я  
п р о и сх о д и т  ст ан ов л ен и е государстъа К а н п о й , в состав  к отор ого  
вп осл едстви и  вош л о п очти  все С р едн еази ат ск ое Д вуречье. П о  д о -  
ш едш и м  до  нас св ед ен и я м  явствует, что о н о  состоя л о  из пяти  
владен и й , к аж дое и з к о т о р н х  ч ек ан и л о свою  м он ету , что св и д е -  
гельствует о б  их сам остоя тел ьн ости .

П ятм й  период - вторая п ол ови н а  II в. д о  н .э . - начало I в. н .э . - 
укреп лен и е и развитие м ес т н о й  государ ств ен н ости  - К а н п о я , Х о -  
р езм и й ск ого  государства, владен и й  Б ухар н , С огда , Д ав ан и , ста- 
новление Ю счж ийского пк;ударства. К аж дое из этих владений им ело  
св о ю  м он етн ую  си ст ем у  (за  и ск л ю ч ен и ем  Д ав ан и ), о с н о в а н н о й  
н а сер ебр е или м ед и . П оявляется  м естн ая  п и сь м ен н ость  -  со гд и й -
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ская, хор езм и й ск ая , а эт о  н аряду с м о н е т н н м  ч ек ан ом , является  
главншм и ризнаком  развитой государственности .

Ш есто й  пернод - начало I в. н .э . - первая п ол ов и н а  III в. н .э . - 
расц вет  м ес т н о й  государ ств ен н ости  в ан ти ч н ое врем я, в хож ден и е  
ю га У збеки стан а  в состав  м о гу ш ест в ен н о й  К уш ан ск ой  и м п ер и и , 
ук р еп л ен и е и  дал ьн ей ш ее р азвитие го су д а р ств ен н н х  о бр азов ан и й  
в Д вуречье. В Х о р езм е  к власти п р и ход и т  ди н асти я  А ф р и ги дов .

В  р ассм ат р и в аем н й  п ер и о д  С ев ер н ая  Бактрия входи т  в состав  
м огуш ест в ен н ой  К уш ан ск ой  и м п ер и и , о сн о в а н н о й  в п ер в ой  п о -  
л ов и н е I в. н .э . вож дем  о д н о го  и з  ю сч ж и й ск и х  р одов  К удж улой  
К адф и зом . С о гд  (К аш к адар ьи н ск ая  и С ам аркандская обл асти  У з-  
бек и стан а) в эт о  время представлял со б о й  н езав и си м ое государ-  
ство. С а м о ст о я т ел ь н н е владения представляли с о б о й  Бухара и  Д а -  
вань (Ф ер ган а), а такж е, п о -в и д и м о м у , Чач. О дн ак о н е и ск л ю ч е-  
н о , что все эти  владения н ом и н ал ь н о  все ж е входили  в состав  
К ангю я.

В  III-IV  вв. н .э . в и стор и и  С р едн ей  А зи и  им ел о м есто  к руш ен и е  
великих и м п ер и й  др ев н ости  - К уш ан ск ой  и П ар ф я н ск ой , о б р а зо -  
ван и е м н ож еств а  м елких сам о ст о я т ел ь н н х  владен и й , втор ж ен и е  
к о ч ев н х  п л ем ен  хи он и тов  и  к и дар и тов , а такж е о п р е д е л е н н н й  
уп адок  эк о н о м и к и  и культурн.

Д р ев н и е  государства на тер р и тор и и  У збек и стан а  отличались  
др уг от  друга п о  типам  и ф ор м ам  п равл ения. М о ж н о  вьш елить три  
основньгх т и п а  и ф о р м н  правления в н их.

Первьш  тнп  гоеударства - царство, ф орм а правления - абсол ю т-  
ная м онархня. 11од этот  тип  с  в н ш ен а зв а н н о й  ф о р м о й  правления  
м о ж н о  п о д в ести  Г р ек о-Б ак тр и й ск ое царство, К уш ан ск ое царство, 
Х о р е зм и й ск о е  царство.

В торой  тнп государства - конф едератнвное царство; ф орм а прав- 
лення - ограниченпая м онархня. К  эт ом у  тип у государстъ м о ж н о  
от н ест и  К а н п о й с к о е  и Ю сч ж и й ск ое государства. О ни  состоя л и  
о б н ч н о  и з  н еск ольк и х са м о сто я т ел ь н н х  вл аден и й , уп р ав л я ем н х  
вож дя м и  п л ем ен  или главами р о д о в , чеканивш их св о ю  м о н егу .

К  п р и м ер у , в пределах государства К ангю й бьш о пять таких  
владений: Бухара и ее  о к р ест н о ст и , ю го -в о ст о к  Б ухарского и  с е -  
в ер о -за п а д  С ам арк ан дск ого  С огда, где правили вож ди  и з  д и н а с -  
тии  Г иркода, С ам аркандский  С о гд , вьш ускавш ий св ои  м о н е г н  с  
и м ен а м и  р а зл и ч н н х  царей , и  Ю ж н н й  С огд , где такж е су ш еств о -  
вал св ой  са м о сто я т ел ь н н й  чекан .
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А н а л о гн ч н о го  тииа бм л о и Ю сч ж и й ск ое государство n п ер вм й  
до к у ш а н ск и й  п ер и од  его  суш ествован и я , со зд а н н о е  ю счж ам и .

Грегий тип государства - владения, форм а правления - н асл ед-  
ственпая власть вож дей племен или глав родов.

Э т о т т и п  государсгвенного объ еди нен и я  - н ебол ьш ие владения. 
К и гай ск и е источники ук азн ваю т на наличие 55 владений на терри- 
тории  С редн еази атск ого Дпуречья, пользовавш ихся и звестн ой  са -  
м остоятельн осгью  и проводивш их свою  внеш ню ю  политику.

Как сви детельствует  м ировая и стори я , обр азов ан и е и разви- 
тие др ев н и х  государств соп р ов ож дал ось  п оя в л ен и ем  п и сь м е н н о с -  
ти у их н ар одов . Как полагаю т и стор и к и , в о сн о в у  м е с т н н х  др ев- 
н и х доар а б ск и х  си стем  н и сь м ен н ости  в С р едн ей  А зи н  легли две  
с и с г е м н  п и сь м сн н о сги  - сем и тск ая , п оср едстаом  ар ам ей ск ой , и 
ф е ч е с к а я .

Р сзульгатм  м н огол етн и х  и ссл едов ан и й  п ок азн в аю т, ч го  С р ед- 
няя А зи я  н е входила в зо н у  первоначальньгх о сн о в  в озн и к н ов ен и я  
п и сь м ен н о сти . Н а ее  тер ри тори и  пока н е удается п р оел еди ть  р ан - 
н и е  эга п м , ч ер ез к о т о р н е  п рош л о разви гие письм а о г  п р и м и ти в- 
н м х  ф о р м  п и сь м ен н о сги , так н азм в аем м х  п р едм етн ого  н р и сун оч -  
н ого  письм а д о  сл о в ссн о -сл о го в о го , сл огов ого  и , н а к о н ец . бук - 
в ен н ого .

У ч ен м е п редполагаю т, чго ж и тел и  С р едн ей  А зи и  о св о и л и  ара- 
м ей ск ую  п и сьм ен н ость  в п ер и о д  вхож дени я тер ри тори и  п о сл ед н ей  
в состав  А х ем ен и д ск о й  и м п ер и и . 0 6  эт ом  сви детел ьстауег ар ам ей - 
ск и й  п ап и р ус, н а й д ен н м й , н аряду с др угим и п ап и р усам и , на о с -  
грове Э л еф ан ти н а в низовьях Н ила. В этом  д ок ум ен те, д ати р ов ан -  
н ом  464 г. д о  н .э .. речь и д е т о б  и м уш ествен н ом  сп ор е на обл адан и е  
зем ел ьн м м  участком  м еж ду хор езм и й ц ем  Д ар гам аном , сл уж ивш им  
в в о ен н о м  гар н и зон е на остр ове Э л еф ан ти н а, и з отряда А ртабана  
и  и удеем  М ахсеем  и з др угого  отряда этого  ж е га р н и ю н а . Э тот д о -  
к ум ен т п ок азм вает , что в м ходец  и з  Х ор езм а  Д ар гам ан , прож и вав- 
ш и й  на остр ове Э л еф ан ти н а вм есте с сем ь ей , знал ар ам ей ск и й  
язьгк и п и сь м сн н ость .

В С р едн ей  А зи и  стар ей ш и м  пам ятн и к ом  ар ам ей ск ого  письм а  
являегся краткая н адп и сь  на сохр ан и в ш ем ся  хум е, н а й д ен н о м  при  
р аск оп к ах гор оди ш а Больш ая А й буйиркала (С ев ер н м й  Х ор езм )  
ар хеологом  М ам бетуллаевм м .

Д р утой  н ам ятн и к  - эт о  ар ам ейская  л еген да  на зо л о гм х  м о н е-  
гах, п ер едаю ш ая им я Вахш унвар.
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П осле падения государства А хем енидов  п од  ударами армии А лек- 
сандра М акедонского арам ейское письм о в С редн ей  А зи и  продолж а-  
л о  сохраняться, хотя гр еческий  я зн к  и п и сь м ен н ость  такж е п р и м е-  
н я л и сь в  дел оироизводстве. В П ар ф янском  царстве некоторое время  
ф ун к ц и он и р овал  ар ам ей ск и й  я зм к  н аряду с греческ и м , в Г реко- 
Бактрийском царстве о сн о в н м м  язьпсом управления б ь и  греческий.

В Бакгрии греческий я зь ж  и  п и сьм енн ость  сохранялись и после  
падения Г реко-Б актрийского царсгва, греческое письм о и язьгк еш е 
сохраняю тся на м оне гах ранних куш анских царей - В им м  Т ок, В и м н  
К адф иза. К аниш ки I, н о  уж е в правление этого  великого и з  куш ан- 
ских царей, приходявдееся на первую  половину II в. н .э ., п роисходит  
переход в государствен н ой  политике на бактрийский язм к  и п ись- 
м енность. А н ал оги ч н м й  п о  врем ени  и содер ж ан и ю  п р оц есс зам ен м  
греческого и арам ейского письма происхош гт в Х орезм е.

Таким  о б р а зо м , в к он ц е I в. д о  н .э . и п ер в н е  века н .э . в С р ед н е-  
аэиатском Двуречье воэникли м естн м е с и с г е м н  п и сь м ен н осга .

О дн ой  и з п аи бол ее ш и р ок о  р а сп р о стр а н ен н н х  бн л а  согдийская  
письм енность. В др евности , и о со б е н н о  в раннем  средневековье она  
бьгговала на о б ш и р н н х  п р остор ах Е вразии - о т  С тарого М ерва д о  
Алтая, М он гол и и , К итая и Т и бета , а сог д и й ск и й  я з н к  явля;1ся  о с -  
новн ьш  ср едсгвом  о бш ен и я , о с о б е н н о  в торговле м еж ду р аэли чн м -  
ми народами. Столь ш ирокое распространение согдийской  п и сьм ен- 
ности  связано с акгивной  торговлей , к огор ую  вели к у п ц н  С огда на 
трассах В еликого ш е л к о в о т  пуги, и  согдийским и п оселениям и, воз-  
никш им и далско за пределам н р еп ю п а .

В В осточ н ом  Туркестане и М онголии , где контакгь1 согди й цев  с 
тю рками бм л и  о со б е н н о  т е сн н м и , согди й ск ое письм о бьш о п р и сп о-  
со б л ен о  к ф и к сац и и  др евн еуй гур ск ого  я зн к а , начавш его великую  
эстаф ету  ср ед н еази ат ск ой  п и сь м е н н о с т а  о т  со гд и й ц ев  к уйгурам  и  
далее к манчж урам.

Второй по a p ea iy  распространения и  продолжительности употреб- 
ления в С редн ей  А зи и  бьша баю р и й ск ая  письм енность, распростра- 
нивш аяся в раннее средневековье на огр ом ной  территории от  И н ди и  
до  Восточного Туркестана. О ее значимости свидетельствует тотф ак т, 
что она бнла оф ипиальной в двух великих государствах - К уш анском  
и  Э ф талитском . а такж е в бол ее мелких ср едн евек овн х  княж ествах и  
владениях Т охаристана. Баклрийское письм о, как показали и ссл едо-  
вания, п р ои сходи т  от  греческого курсива.

www.ziyouz.com kutubxonasi



Бактрийская п и сьм енность, как н ол агаю т уч сн н с , суш естаопала  
п ри м ерн о восем ьсот  л ег (от 1-11 в. н .э . д о  V lIl-L X  в. н .э .).

E m e од н и м  видом  письм енности  С реднен  /Чзии бмла хор езм и й с-  
кая, н о  в отличие о т  согди й ск ой  и бак тр и й ск ой  он а  бм ла р асп р ост-  
ранена в о сн о в н о м  лиш ь на территории др евнего Хоречма. О на воз-  
никла на осн ов е арам ейской.

К ром е м естн м х  си сгем , на ю ге С р едн ей  А зии . преим уш сственно  
в С ев ер н ой  Б ак три и -Т охар и стан е, в др ев н ости  и р ан н ем  ср е д н е -  
вековье б н т о в а л и  и н д и й ск и е с и с т е м н  п и сь м ен н ости  - кхарош тхи  
и брахм и. О н и  б н л и  д о ст о я н и ем  б удди й ск ой  о б ш и н м  сангхи  и  
и н ди й ск и х  к о л о н и й , обр азовавш и хся  н а  ю ге С р едн ей  А зи и  в свя-  
зи с п р о н и к н о в е н и е м  сю д а  будди зм а и то р го в н х  оп ер ац и й .

О свеш ая в о п р о см  в озн и к н ов ен и я  и развития др св н ей  государ -  
ств ен н ости  н а  тер ри тори и  У збеки стан а, следует огм етить, что важ - 
н н м  ее атр и бутом , наряду с  аппаратом  управ;1ен и я , п ол и ти к ой  и 
п и сь м ен н остъ ю , являегся гакже ди п л ом аги я , являпш аяся на п р о -  
т яж ен и и  м н оги х  веков в аж н ей ш и м  каналом  взаи м одей стви я  р аз-  
л и ч н н х  н ар од ов  и государств.

Развитие р ан н и х  ф ор м  ди п л ом ати ческ и х  о т н о ш ен и й  п р о сл е-  
ж ивается у ж е в о б м е н е  п осл ан и я м и  м еж ду  правитслем  А х см ен и д -  
ск о й  д ер ж а в н  К и р ом  и м ассагетск ой  ц ари ц ей  Т ом и р и с r. VI в. д о  
н .э ., а в п осл ед у ю ш и е п ер и о л н  в о т н о ш ен и я х  м еж ду государства- 
м и  и н ародам и  С р ед н ей  А зии  и А л ек сан др ом  М ак едоп ск и м .

К ач ествен н о  н о в н й  этап  в р азвитии  ди п л ом ати ческ и х  о т п о ш е-  
н и й  связан  с м и сс и ей  Ч ж ан Ц зя н я , п о се т и в ш ею  С р едн ю ю  А зи ю  
во II в. д о  н .э . И м ен н о  н осл е его возвраш ен и я  в KnTaii гам появля- 
ю тся п ер в н е  ди п л ом ат и ч еск и е носо.гьства и з  С р едн сй  А зи и .

С  этого  в р ем ен и  наступает эп о х а  и н тен си в н м х  различного р ода  
с н о ш е н и й  государ ств  С р едн ей  А зи и  и  К итая, п родол ж авш и хся  
м н о го  столети й . Д в и ж ен и е  же караванов п о  В ел и к ом у ш ел к ов ом у  
пути , связавш ем у м н оги е с ф а н н  и р а зл и ч н н е к о н т и н ен т н , с п о -  
собствовал о д и н а м и ч еск о м у  р азвитию  ди п л ом ати и .

И стор и ч еск и й  ан ал и з н о к а зн в а ет , что дип лом ати я, как о со б а я  
ф о р м а  м еж д у н а р о д н н х  о т н о ш ен и й , зар ож дается  в С р едн ей  А зи и  
уж е в п ер вой  п о л о в и н е I т н с . д о  н .э .,  н о  ее  стан ов л ен и е и  развитие  
п риходятся  н а  п ер в м е века до  н .э . -  п ер в н е  века наш ей э р н .

Н а р ан н ей  стади и  развития о с о б о е  зн ач ен и е в си л у о п р е д ел ен -  
н м х  п ол и ти ч еск и х  п р и ч и н  им ели  ди п л ом ати ч еск и е о т н о ш ен и я  с 
И р ан ом  и эл л и н и сги ч еск и м и  государствам и Запада, с к он ц а  I т м с . 
д о  н .э . о сн о в н о е  м есто  в н и х  зан и м ает  К итай.
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Дипломатические отношения с различними династиями, правя- 
шими в эгой стране, бьши неоднозначньши. Если в эпоху правления 
династии Старшего лома Хань они носили весьма акгавньш харак- 
тер, то в начале правления Младшего дома Хань приходят в упадок, 
затем, хотя и нерегулярно, возобновляются.

Военно-политическая обстановка в Средней Азии, набеги ко- 
чевнх 1Ъ1емен- жужаней, хуннов, хионитов, кидаритов, династи- 
ческая борьба в Китае привели почти к полному прекрашению 
этих отношений. Их возобновление происходит лишь во второй 
четверти V в. н.э., но это связано, по-видимому, с поиском Кита- 
ем союзииков в Средней Азии в борьбе с кочевмми племенами, а 
также воэобновлением своей традипионной экспансионисгской 
политики в этом регионе.

Не исключено, что в государствах Средней Азии в это время 
уже сушествовали специальнме ведомства, осушествлявшие меж- 
дународнме отношения, определенная прослойка лиц, спештали- 
зируюшихся в этой области. Во всяком случае имеются даннме о 
наличии посланников. их помошников и толмачей - переводчиков.

Таким образом, вмшеприведеннмй материал свидетельствует 
о том, что государственность с гакими ее неотъемлеммми призна- 
ками, как наличие аппарата управления, проводившею ту или 
иную политику, Ш1сьменность и дипломатия имеют в Средней 
Азии очень давние традипии.

Вопроси для самопроверки

1. Почему с момента вступлеиия Узбекистана на путъ независи- 
мого развития актуализировашсь вопросьi, связаннь/е с историей уз-  
бекской государственности?

2. Каковш основнме причиннше факторш появления государствен- 
ности ?

3. Какие основние функции призвано вьтолнять государство?
4. Какие ранние государствешше объединения на территории 

Центральной Азии Bt>i знаете ?

Тема 5.Велнкнн шелковмй путь 

П лан

1. Возникновеиие и основнш направления Великого шелкового nymu.
2. Значение Великого шелкового nymu и современность.
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Каримов И.А. Учбскистан на пороге XXI века: угрозн безопас- 
h o c i h ,  условия и гарантии прогресса.- Т.:Уэбекистан, 1998.

На среднеазиатских трассах Великого шелкового пути. Очерки 
исгории и культурн.-Т.:ФАН, 1990.

Аскаров А.А.. Буряков Ю.Ф. Международннй семинар Ю НЕС- 
КО по проблемам Великого шелкового пути / /  Обшественнне науки 
в Узбекисгане, 1990. №12.

Ртъелад ie Э.В. Великий шелковьш путь: Энциклопедический 
справочник.-Т., 1999.

До XVI века огромное чначение в разви гии историко-культур- 
ннх связей и торговли между народами Востока и Запада играл 
широко иэвестньш в древнем мире Великий шелковнй путь. Он 
возник во II веке до н.э.

Однако задолго до образования Великого шелкового пути на 
территории Центральной Азии и древнего Востока сушествовали 
и другие пути, которне использовались в целях торговли и куль- 
турного обмена.

Один иэ древнейших nyieH - "лазуриговьш" - сложился еше в 
III-II тнсячелетиях до н.э. Он начинался в горах Памира, прохо- 
дил череэ Иран до Передней Азии и Египта. Полудрагоиенннй 
камень лаэурит (ляпис-лаэурь), добнваемнй на Памире (в Бадах- 
шане), внсоко ценился ювелирами древневосточннх государств. 
Изделия иэ бадахшанского лазурита бнли обнаруженн при рас- 
копках гробниц египетских фараонов. Другой путь - знаменитая 
"царская дорога" Ахеменидов связнвал в VI-IV вв. до н.э. мало- 
азийские города Эфес и Сардн на берегу Средиземного моря с 
одной иэ столиц Ирана - городом Сузн. Еше один путь вел из 
Ирана череэ Бактрию, Согдиану, Ташкентский оазис на террито- 
рию Казахстана до Атгая.

Так, при раскопках Пазнрьжских курганов обнаруженн вой- 
лочнне коврн, ш ерстянне изделия, предметн из золота, бронзн 
и серебра, одежда, изготовлснная из центрально-азиатских и иран- 
ских тканей. Все эти веши хорошо сохранились, потому что в кур- 
ганах образовался толстьш слой льда, не таявший на протяжении 
2500 лет.
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Протяженность Великого шелкового пуги составляла 12 тмсяч 
километров. По данньгм исторической науки, считается, что Великий 
шелковьш иуть бьш открьгг китайским дипломатом и разведчиком 
Чжан Цяном во II веке до н.э., когда китайский имиератор Ву Ди в 
138 г. до н.э. отправил первого на запад на поиски союзников в борьбе 
против воинственннх кочевмх племен гуннов, которме опустошали 
севернне окраинн Китая. Путешествуя, он попал в плен к гуннам на 
целмх десять лет. Ему удалось бежать и через вмсокие перевалм Цен- 
трального Тянь-Ш аня внйти к Иссмк-Кулю. Пройдя вдоль берега 
реки Нарнн, Чжан Цянь попал в Ферганскую долину. Дтя него яви- 
лось неожиданностью то, что в долине располагалось множество горо- 
дов, объединеннмх в единое государство. Чжан Цянь попмтался дого- 
воритъся с правителем Ферганской долинн, но тот соглашался толь- 
ко на установление торговнй сшюшений, и китайский дипломат от- 
правился дальше на юг.

Чжан Цянь бнл первнм, кто соединил систему торговнх путей 
Китая с торговнми путями Запада, в резульгате чего и возник Ве- 
ликий шелковьш путь. Китайский первооткрнва гель Великого шел- 
кового пути, побмвавший на Исснк-Куле и прошедший через Тянь- 
Шань в Фергану, впервне в жизни увидел виноградную лозу и от- 
ведал вина. Он бнл первнм, кго познакомил свою великую родину 
с этой древней сельскохозяйственной культурой, а также с неизве- 
стньгми китайцам изделиями из стекла, редкими лекарствами, лю- 
церной и другими товарами. Вскоре после его возврашения на ро- 
дину посевн люцернн распространились по всему Китаю.

Культурннй обмен между Центральной Аэией и сопредельнм- 
ми странами широко освешен в китайских динасгийнмх хрони- 
ках, начиная со II века до н.э. Ранние свидетельства повествуют о 
дарственнмх подношениях, которне направлялись из среднеази- 
атских государств к императорскому двору Китая. Внсоко цени- 
лись кони из Давани (Фергана) и Тохаристана.

Таким образом; понятие "шелковнй путь" вбирает в себя со- 
вокупность торговнх караванннх путей, связнваюших с древней- 
ших времен до конца XV века Дальний Восток - в частности, Ки- 
тай, Японию с Передней Азией, он проходил череэ Среднюю Азию. 
За приоритетное присутствие на этом пути шла ожесточенная кон- 
курентная борьба, потому что он бнл не голько магистральннм, 
но и экономически внгодннм - приносил бо^п^шую пользу тем 
правителям, которне его контролировали. Так, например, в то
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время когда он возник, шла ожесточенная борьба между Римской 
Империей и Парфией. Парфия стремилась не допускатъ ри.\шян к 
тесннм торговн.м отношениям с Кигаем, сгараясь при этом со- 
хранить позииию посредника для себя в юрювле Китая шелком со 
странами Европейского континенга. Здесь уместно огметить, чю  шелк 
по тем временам бнл эквивалентом обменной валютм и в некото- 
рьгх сгранах пенился дороже золота.

Постепенно охватив практически весь Евразийский континент, 
включая ньшешнюю территорию России, Закавказья и Централь- 
ной Азии, широко разветвленная сеть ВШ П способствовала не 
только торговле, но и развитию религий, письменности и культу- 
рн. Из этой сети дорог внделялись две наиболее крупнне ветви, 
нолучившие названия: Северная дорога и Южная дорога. Северная 
дорога проходила вдоль южннх склонов Тянь-Ш аня и реки Та- 
рим, вела в Кашгар, Атай, а отгуда - в Ферганскую долину (Да- 
вань), в среднеазиатское межцуречье (Самарканд, Мерв), затем 
поворачивала к низовьям Волги и Северному Причерноморью. Она 
оканчивалась в местнмх греческих колониях. Однако эта дорога не 
бнла устоявшимся торговмм маршрутом.

Таким маршрутом стала Южная дорога, которая начала функ- 
ционировать в 115 г. до н.э. благодаря открьгтию государсгвенного 
почтового тракта по южной и северной окраинам пустьши Такла- 
Макан. Как повествуют "Описания западного края” ханьских дина- 
стийннх хроник, Южная дорога вела в Дацинь (восточнне про- 
винции Римской Империи) через Памир, Хотан, Яркенд, Балх, 
Мере, Гекато\шил и Экгабану (нннеш ний Хамадан). Затем она 
делилась на две ветви. Одна из ветвей, в то время главная магист- 
раль, вела к Селевкию-Ктесифон на Тигре и далее по древней 
ахеменидской дороге (царской дороге Дария) в Междуречье (Ме- 
сопотамию) и Сирию. Дру^ая ветвь отходила в Армению, ее тог- 
дашнюю сголицу Арташат. Она пролегала через Гундзак - Ш ахас- 
тан (Газака), тогдашний центр Питропатенн М идийской (Малая 
Мидия, ньгнешний Иранский Азербайджан). Дорога лалее проле- 
гала по восточному побережью озера Урмия и пересекала реку 
Аракс у Джаги (Джульфа). Затем, через Нахичеван по левому бе- 
регу реки Аракс она внходила на Араратскую равнину.

Основное направление ВШ П никогда не менялось, но локаль- 
нне изменения на равнинах происходили довольно часто. Практи- 
чески неизменннми бнли горнне дороги, пролегавшие по ушель- 
ям, перевалам и внсокогорннм тропам.
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Если коснуться вопроса о наиболее крупнмх ответвлениях ос- 
новного направления шелкового пути, то можио вьгделить следую- 
шие:

Памиро-Алтанский путь. Он тянулся от Средиземного моря, пе- 
ресекал Иран и вьгходил в большой город Мерв. Здесь этог путь 
раздваивался. Одни караванм ш ли в город Термез, переправлялись 
через Амударью, загем по берегу ее правого пригока К нзьи-С у 
поднима;гись на Алтайское нагорье. Далее их путь лежал к удобно- 
му прохолу Иркештам и по течению реки Кук-Су направлялись в 
пределн Восточного Туркестана. Ферганскнй путь. Этог путь тянул- 
ся из Мерва до Бухарм и шел далее к Самарканду и Ходженту, 
отгуда пролегал далее в Ферганскую долину. Затем на Восток путь 
вел по предгорьям с обширнмми пастбишами. Караванм заходили 
в города Ош и Узгенд. Вверх по реке Яссм они продвигались к 
Центральному Тянь-Ш аню в город Атбаши. Отсюда одни карава- 
нм шли на юг в пределм Восточного Туркестана, а другие - на 
озеро Иссмк-Куль к городу Барсхан.

Наиболее оживленньш  в период раннего средневековья счи- 
тается Чуйскнй путь. По нему караваньг шли из Самарканда в 
Ташкент, а затем вдоль предгорий Кмргмзского хребта приходи- 
ли в Чуйскую долину. Здесь с запада на восток тянулась депочка 
городов, через которме проходили караванм. Саммми крупнмми 
из них бмли Невакет и Суяб. Из Суяба через ушелье Боом торгов- 
цм попадали на озеро Иссмк-Куль. Далее они двигались к городу 
Барсхан. Из Барехана бнло два пута. Один вел на севср через 
перевал Сан-Таш в степи Монголии и к кнргнзам  в Южную 
Сибирь. Другой - через перевал Джуук в Центральннй Тянь-Ш ань 
и через перевал Бедель в Восточннй Туркестан, из нсго все пути 
вели в Кигай.

В III-IV  веках иоложение стран Передней Азии на утях миро- 
вой торговли подвергалось сушественннм изменениям. С возник- 
новением Византийской имнерии эти маршрутн стали ориента- 
роваться на Константинополь, преврашаюшийся в крупнейший 
торговнй и культурньш центр на стнке Европн и Азии. Тогда, 
наряду с сирийским участком Южной дороги, сформировалась 
новая континентальная магастраль, пролегавшая через Экбатану 
и Арташат в Консгантинополь.

В IV-VI веках между Византией и Ираном заключались согла- 
шения, по котормм обмен товарами и, главньш образом, китай-
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ским шелком, между персидскими и византийскими купцами про- 
изволился в сиециально отведеннмх местах в Низибине (река Тигр), 
Килинникуме (река Евфрат) и Арташате (река Араке).

Оживление мировой торговли, наметившееся в V-начале VII 
вв., цривело к открьгтию новмх иутей. Китайские источники тото 
времени описнваю т три дороги: Северную, Среднюю и Южную. 
Последняя вела в Северо-Западную Индию.

Северная дорога, минуя ставку тюркского кагана (близ озера 
Иссмк-Куль), огибала Касиийское море и вмходила к Причерно- 
морью.

Средняя дорога внходила через Цунлин (Памир), проходила 
через странм Цао, Хе, Большую и Малую Ань, Самарканд, Буха- 
ру, Мерв и доходила до Босм (Иран).

До образования Арабского халифата торговля на том участке 
ВШ П, которнй прохолил через Иран и Среднюю Азию, находи- 
лась в руках иранских и согдийских купцов. Несмотря на то, что 
Средняя Азия вхолила в это время в состав тюркского каганата, 
согдийские города сохранили практически независимость, лишь 
внплачивая дань тюркским правителям. Это давало возможность 
согдийским купцам бьпъ хозяевами торговли на среднеазиатской 
части ВПШ .

Из Согда в Китай везли шерстянме ткани, из Ф ерганн - поро- 
дистнх лошадей, из Хорезма - свечи, стрелн, кору белото тополя, 
внсокие шапки, рнбий клей, рмбьи зубм, касторовое масло, мед, 
соколов, березовую кору, баранов и коров - многое из перечис- 
ленного поставляли булгарм, то есть в Хорезме бьша развита тран- 
зитная торговля. Кроме того, в самом Хорезме можно бьшо заку- 
пить сушенме фруктм и сладости, полосатое сукно, коврн, пар- 
чу, замки, муку, рахбин (смр), смворотку, из Бадахшана посту- 
пал лазурит, из Индии в Центральную Азию шли караванм с хлоп- 
чатобумажннми тканями и семенами хлопчатника, из Китая дос- 
тавлялся рис, а из Центральной Аэии в Китай - виноград, грецкие 
орехи, плодн гранатовнх деревьев и другие продукта земледелия.

Сушествование шелкового пути раэнообразило торговую жизнь 
населения в целом. На протяжении всего пути сушествовали пере- 
валочнне базн, возникали небольшие поселения, разраставшиеся 
в города, функции которнх во многом сводились к обслуживанию 
проходяших караванов. Так, если внимагельно вглядеться в карту 
современного Узбекистана, и сопоставить ее с основннми направ-
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лениями ВШ П, то м н  ясно увидим нричинность и закономерность 
возникновения в свое время таких торговмх поселений, которме 
ннне соответствуют городам Термез, Гузар, городам на территории 
Кашкадарьинской области, самому городу Карши, Караул-Базару 
около Бухарм и самой Бухаре. Есть такие же населеннме нунктм в 
Ферганской долине и по всей фассе торгового пути.

ВШП жил по обшечеловеческим законам гого времени. Вмес- 
те с тем он как бм создавал свои законм и обмчаи. Караванная 
торговля требовала сложного обслуживания. В городах и селениях 
строились караван - сараи, в них имелись худгирн дтя купцов и 
обслуживаюшего персонала, помешения для верблюдов и лоша- 
дей, мулов и ослов, необходимнй фураж и провиант.

Иногда в караван-сараях можно бмло иродать или купить оп- 
том товар, узнать коммерческие ценм и новости.

Сушествовали специальнне купцн, которьге брали на себя 
перевозку товара, то есть организацию транспорта. Вьючнмх жи- 
вотннх обслуживала прислута и проводники. Караванн имели при 
себе вооруженную стражу. При них часго держали переводчиков 
(толмачей). Караванн насчитмвали от нескольких десятков до не- 
скольких тьюяч вьючнь1х животнмх. Значительную роль в развитии 
торговли играли кочевники - скотоводн.

Они брались сопровожцать караванн, предоставляли скот для 
питания и в качестве транспортного средства, целне родн специ- 
ализировались на караванной торговле, которая не смогла бн  пол- 
ноценно развиваться без их участия.

Вместе с караванами следовали препставители религиозньгх 
культов. Много бродило по караванньш дорогам буддийских мо- 
нахов и служителей культа Буддн. Их движение бнло далеко не 
бесцельнмм - по сути они скуш есттяли  экспорг своей религии. 
Так, м н  прослеживаем вдоль всего шелкового пути, начиная от 
Индии, господство буддийских верований. Буддизм постепенно и 
последовательно прибирал к своим рукам одну страну за другой, 
находившихся на ВШ П. Центр буддизма бмл не так давно обнару- 
жен археологами при раскопках в Термезе, в местечке, именуе- 
мнм Дальверзин-тепе. Там найден целнй комплекс храмов, по- 
свяш енннх Будде.

Вместе с тем на ВШ П можно бнло встретить не только буд- 
дийских монахов, но и мусульманских мулл. дервишей, которне 
столь же активно исповеднвали ислам. Ислам распространился в
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ряде стран, но дальше Средней Аш и и Поволжья, а если говорить о 
юго-восточнмх границах ero распространения, то далее Кашгара не 
продвинулся, гак как континентальньш Китай бнл довольно мош- 
ннм  государством, к тому же значительно удаленннм от Арабского 
халифата. Вог почему последним форпостом ислама стал Кашгар, а 
не Китай, оставшийся верньш приверженцем буддизма. Ислам же 
вклинился между Индией и Китаем, разделив эти две огромнне 
территории, гдс исповедовался буддизм.

Нужно отметать, что в странах, через территории которнх 
проходил ВШ П, происходили не только оживленннй товарооб- 
мен и иммиграция мировнх религий, но и параллельно с ними 
шел столь же активньш культурннй взаимообмен, в частности, 
музмки. письменносги. народньи обрядов. Во многом схожими 
являются музнкальпне культурн народов, чьи судьбн бнли со- 
пряж снн с шелковьш иутем.

По всему шелковому пути распросгранена в стале народннх 
одежд и характерная цветовая гамма. Это, как правило, яркие, 
радужнне, сочнме краски. Они характернн и для японцев, и для 
китайцев, и для монголов, и для уйгуров, а также для узбеков, 
киргизов, гаджиков, персов, афганцсв и рахтичннх народов Ин- 
дии. Возможно, это бнло своеобразной "модой", рожденной и 
продиктованной все тем же Великим ш елковнм путем. Но в лю- 
бом случае подтверждается факт взаимовлияния и взаимопроник- 
новения культур и обнчаев разньи народов.

М атериальннй и культурньш обмен между Востоком и Запа- 
дом i i o  ВШ П с некоторнми персрнвами продолжался до начала 
X III века. Нашесгвие монголов в XIII веке разрушило многие тор- 
говне города Средней Азии и Ирана. Некоторне из них так и не 
возродились. В XIV веке полностью прекратала свое сушествова- 
ние оседло-земледельческая культура на Тянь-Ш ане.

Среднеазиатский участок ВШ П во многом потерял свое зна- 
чение. так как монголн препятствовали оживленной торговле на 
нем, всячески покровительствуя в то же время развитию караван- 
ной торговли на трассе, соединявшей Китай с Европой через 
Крнм, Нижнее Поволжье и Хорезм.

Темур, сокрушивший Золотую Орду, ликвидировал северную 
торговую дорогу, связавшую Ближний и Дальний Восток. Вся ка- 
раванная торговля бнла переориентирована на юг. Караванн из 
Китая на Ближний Восток вновь взяли курс через Отрар, Ташкент,
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Самарканд, Балх, Герат и Султанию. Теперь весь поток груюв хлн- 
нул по лорогам, проходяпшм через Маверауннахр, способствуя гем 
самшм поступательному развитию экономики.

На дорогах, пролегавших череэ территорию государства Темура, 
бьш установлен полннй порядок, и купцн могли без опасений пе- 
редвитаться по ней. Клавихо, совершивший путешествие от Трапе- 
зунда до Самарканда за четнре месяца, находил, что вся " сграна 
бьша в мире под правлением и управлением Темура”. От Темура по 
всей Хорасанской дороге на станциях держали постоянно гоговнх 
лошадей для послов и курьеров, дежурили охранники, которне за- 
ботились о безопасности послов купцов, их багаже и транспорте.

В период правления Темура все караваннне торговне пути схо- 
дились в Самарканде - столице империи.

Таким образом, ВШ П как система путей осушесгвления эконо- 
мических, государственньгх и дипломатических связей сохранялась в 
полной мере при Темуре и его потомках.

Экономически неблагоприятная обстановка, раэвиваюшаяся в ряле 
стран Востока в эпоху поэднего средневековья, псрсмоценис в связи 
с Великими географическими открнтиями пугей мировой торговли с 
суши на морские просторн стали отчетливо давать знать о себе в 
конце XV века и начале XVI века. Это привело к потере народами 
Центральной Азии посреднической роли в торговле между Востоком 
и Западом и остановило интенсивное движение караванов по Велико- 
му шелковому пути. Застой в экономике повлек за собой консерва- 
цию обшественннх отношений и культурной жизни. Всхггок стал бн- 
стро отставать от бнстро развиваюшегося Запада. Стремительно раэви- 
ваюшееся морское судоходство сделало караванную торгоатю по суше 
экономически невнгодной. r)ro  привело к ослаблению, а эатем и схо- 
ду с исторической аренн ВШ П.

ВШ П способствовал усилению миграционннх процессов. Так. 
м н  знаем, что ирано-язнчнне народн двигались сюда, к  Средней 
Азии, Поволжью. И, наоборог, бьши в истории периодн, когда 
народн Поволжья и Средней Азии продвигались в сторону Ирана, 
Индии и некоторне группн их представигелей доходили даже до 
самого Средиземноморья. Посгепенно происходило смешение рас и 
народов, культур и язнков и внкристаллизовнвалось то, что м н 
назнваем сегодня народами стран Ближнего и Датьнего Востока, 
Средней и Цегггральной Азии.

www.ziyouz.com kutubxonasi



Складьшавшиеся в те или инме времена политические ситуации 
также накладнвали свой отпечаток на судьбу шелковош пуги. Межго- 
сударственнью войпн резко изменяли направленноспз тех или иннх 
ответвлений этого самого крупного торгового пути. Так, например, в 
описании северного участка пуги у китайского историка Пен Цзюня 
нашло отображение возобновление торговли по древнему пуги, свя- 
знвавшему восточно-Туркестанский и согдийский центрш с Черно- 
морским побережьем и Византией. Возобновление движения по этой 
лороге бьпо связано с изменившейся политической ситуацией на ВШП. 
Блокирование сасаницским Ираном транзитной торговли шелком обус- 
ловило поиск обходного пути и такой путь, проложенннй гюркско- 
согдийскими посольствами, по свидетельству этого историка, бьи 
освоен. Он шел из Согда, из ставки тюркского кагана мимо широко- 
го озера (имеется в виду Аральское море), далее дорога шла через 
труднопроходимне места до реки Иаст (историческое название реки 
Эмбн) и далее до реки Даикс (т.е. Урала), и топкими месгностями до 
реки Атилн (г.е. Волги), далее через Аланию путь продолжался до 
Фасиса, реки Риони и оканчивался в Трапезунде на территории со- 
временной Турции.

Внразительной и оригинальной летописью движения по ВШ П 
могут служить монетн, которне вместе с купеческими каравана- 
ми мигрировали вдоль этого караванного пути. Их многочислен- 
нне кладн и по сей день находят археологи по всей трассе истори- 
ческого торгового пути.

Наш разговор о ВШ П будег неполннм, если не сказать и о 
том, что в периодн политических катаклизмов он преврашался в 
дорогу смерти, по которой проходили полчиша завоевателей и 
проносились смерчи войн. Так, ВШ П в своих целях использовал в
XIII веке грозннй завоеватель Чингиз-хан, а задолго до него со 
своими войсками проходил здесь Александр Македонский. Оста- 
вили свои следн на этом пути и другие завоеватели.

Научное изучение ВШ П в историческом, географическом и 
культурологическом аспектах началось по сушеству, во 2-й поло- 
вине XIX века ученнми многих стран. Значительннй вклад в его 
исследование внесли западноевропейские, русские и японские 
ученне. В Японии, в частности, издана Энциклопедия Великого 
шелкового пути.
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В 1877г. в классическом научном груде "Китай" известньш немец- 
кий ученмй Фердинанд Пау;п> Вильгельм Рихттофен назвал систсму 
дорог, связмвавших различнне части евразийского материка - "Шел- 
ковьш путь" - Seidenstrassen, позднее утвердился термин - "Великий 
шелковмй путь".

В гюследние два десятилетия усилился научнмй интерес к исто- 
рии этой великой трансконтиненгальной дороги, ее месту в истории 
мировой цивилизации.

В 1987 году Ю НЕСКО в рамках все.\гарной декадм ООН по 
культурному развитию приняло международную программу "Шел- 
ковмй путь - путь диалога", предусматриваюшую широкое и все- 
объешиошее изучение истории цивилизации народов Средней Азии. 
Однако ее главная цель - установление более геснмх экономичес- 
ких и культурнмх конгакгов между Востоком и Западом, улучше- 
ние взаимо-тношений между различннми народами, населяюши- 
ми эти континентн.

История Великого шелкового пути показмвает, что конеч- 
нмми пунктами на нем бмли римская и китайская иивилизации. 
Сегодня на эту роль объединителей полюсов притяжения могут 
реально претендовать современнме цивилизации: ЕС и Азиатс- 
ко-Тихоокеанский экономический совет (АТЭС) со своими ли- 
дерами - Германией и Ф ранцией в Европе и Китаем и Японией 
в Азии.

Bonpocbt для самопроверки

1. Когда возник и сколько времени сутествовал Великий шелко- 
вьш путь?

2. Когда совокупность ocnoenbix торговь/х путей, пересекавших 
евразийский материк получила название - "Великий шелковий путь"? 
Кем бьию дано такое название ?

3. Назовите и охарактеризуйте основнь/е трасси Великого шел- 
кового пути?

4. Какую роль играли народш Средней Азии e осуи^ествлении тор- 
гово-экономических связей по Великому шелковому пути?

5. По каким причинам и когда Великий шелковьш путь потерял 
своё значение ?

6. Каковь! цели принятой e 1987 году Ю НЕСКО международной 
программи - "Шелковьш путь-путь диалога"?
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Тема 6. Расцвет культурм и науки в IX -ХП веках 

Плап

1. Исторические предпосьики культурного расцвета в Централь- 
ной Aiuu в IX -XII вв.

2. Развитие естественних наук в Средней Азии.
3. Развитие гуманитарньис знаиий.

Литература

ЛбдунаСшев А.Г. Вклад в мировую нивилизацню.-Т.: Узбекис- 
тан, 1998.

Березиков Е. Святьге лики Туркестана.-Т.: Камалак, 1992.
Матвиевская Г.П., Юлдашев X. A i-Фараби - вмдаюшийся уче- 

нмй средневековья.-Т.:Ўқигувчи, 1998.

Народм нашей странм имеют древнюю и богагую культуру. В 
своем мноювековом развитии она прошла и через периодм ослаб- 
ления и даже упадка, и через периодм взлета и духовного ренес- 
санса. Из последних особо вмделяются в истории Узбекистана IX- 
XII и XIV-XV века, отмеченнме вмсочайшим уровнем культурм и 
науки.

Каковм же бмли исторические предпосмлки духовного взлета 
IX-XII веков? Какие факторм подготовили этот период, отмечен- 
нмй деятельностью целой плеядм гениальнмх ученмх и ммслите- 
лей, внесших своими творениями бесценнмй вклад в сокровшц- 
ницу мировой цивилизации? Простраинмй ответ на поставлен- 
нме вопросм гребует совершить небольшой экскурс во времена 
арабского завоевания Маверауннахра и угверждения власти Араб- 
ского хатифата.

Известно, что в начале VIII века Средняя Азия бмла завоевана 
арабами и вошла в состав арабского халифата. Нашествие завоева- 
телей, нанссшее огромнмй материальннй и духовнмй ушерб мес- 
ih m m  народам, не привело к гибели их цивилизации. Постепенно 
воссганавливались земледелие, ремесла, воэрождались города.

Осммсление носледствий арабского завоевания позволяет вме- 
сте с негативньши сторонами вмделить и определеннме позитив- 
нме явления. Они свяэанм, прежде всего, с тем, что, войдя в
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состав халифата, Средняя Азия довольно тесно связалась с Пере- 
дней Азией, с ее хозяйственной и культурной жизнью, тго способ- 
ствовало усилению взаимного обшения народов этих регионов и 
увеличению обмена материальннми и культурньши ценностями меж- 
ду ними.

Позитивнме последствия для народов Средней Азии имели и не- 
которме внутренние изменения в политической жизни самого 
халифата. Они вмразились в смене правяших династий, когда на 
смену династии Омейядов к власти пришла династия Аббасидов в 
середине VIII века. Последние лучше понилоли, что лля управле- 
ния огромной территорией халифата требуются большие знания. 
Потребность в развитии науки усиливалась и развитием военной 
техники. Все это вполне согласовнвалось с исламом, которнй при- 
знавал важность и необходимостъ знаний. Осммслив вьтшеназван- 
нне факторн, Аббасидн стали ироводить политику, покровитель- 
ствовавшую развитию знаний, в особенности, точнмх наук. Новая 
столица государства - Багдад становтх;я не только политическим, 
но и научньгм центром. Халиф Харун ар - Рашид (786-809 гг.), его 
сьгн ал-Маъмун (813-833 гг.) приглашали в Багдад ученмх из раз- 
нмх стран, в частности из Индии, Средней Азии, Ирака, Сирии. За 
короткий период времени здесь собрались более 300 последовате- 
лей, предстанлявших различнме отрасли человеческого знания. Вме- 
сте с ученмми арабами они проводили большую иолезную работу.

В столице халифата бнл создан "Байт-ул-хикма" ("Дом мудрос- 
га"). По сушеству, эго заведение вьпюлняло функцин академни 
наук. В библиотеке 'Дома мудрости" насчитнвалось свьнне 400 тн - 
сяч томов рукописей, написанннх на индийском, греческом, ки- 
тайском, арабском, персидском язмках Научная литература - по 
астрономии, математике, медицине, философии, истории, логи- 
ке, географии - переводилась на арабский язн к  квалифицировап- 
ннм и сотрудниками. Здесь велись серьезнме научнме исследова- 
ния, совершались важнне открнтия в области точньгх наук.

По утверждению английского исламоведа Федерика Денни, в 
этот период "исламская цивилизация достигла своих наивмсших 
успехов"1. Известно, что ряд вндаюшихся среднеазиатских ученьгх в 
отдельнме периодн своей жизни жили и гворили в Багдаде. Среди 
них следовало бьг назвать Ахмада Фергани, Мусу Хорезми, Джив-

1 Абдунабиев А. Вклад в мнровую цивилимцию.-ТашкснтгУзбсюктаи, 1998. С.26
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хари. Марва )и Ахмал Фергани участвовал лаже в слроителъстве обсер- 
ватории, а позхшее создал свою астрономическую школу.

В IX-X веках происходят воссгановление и дальнейший рост зем- 
леделия, в городах развиваются ремесла. Оживление городской жиз- 
ни внзвало развитие наук, филосо(1)ской мнсли, литературн и ис- 
к у с с т в а .

Таким образом, расцвет культурн и науки в Средней Азии в 
IX-XII веках бьш не случайньш явлением - он бнл подготовлен 
всем предшествуюшим ходом обшественного развития. Основннм 
фактором его, егце раз следует подчеркнуть, явились отдельнне 
позигивньге последствия включения центрально-азиатского реги- 
она в состав Арабского халифата, что привело к  тесному взаимо- 
обгцению народов Маверауннахра и Передней Азии, к формиро- 
ванию единого экономического и культурного пространства, в 
рамках которого свободно перемешалась культурная и научная 
мнсль, что вело к обогашению духовной жизни, как арабского 
Востока, так и Средней Азии.

Помимо вьппсназванного фактора, которнй в отношении Сред- 
ней Азии можно счигать внешним, действовали и внутренние 
факторн, способствуготие расцвету культури. К ним м н  отно- 
сим, прежде всего, образование централизованннх государств, к 
власти в которнх пришли династии из местной знати, рост горо- 
дов, развитие ремесел и торговли, а также деятельность просве- 
ш енннх правителей, покровительствовавших науке и культуре.

Попутно заметим, что развитие Средней Азии в составе Араб- 
ского халифата способствовало развитию здесь и религиозной 
мнсли, что, в свою очередь, бнло связано с утверждением здесь 
ислама. Ислам практически за одно столетие твердо утвердился в 
Маверауннахре, проник в бьгг и мьгшление местного населения, 
вписался в местнне обьгчаи и традиции. Более того, в последую- 
шем из представителей коренного населения внросли знаменитне 
ученне-богословьг, такие как Исмаил ал Бухари, составитель сбор- 
ника Суннн /Достоверньш сборник/, Мухаммад ат-Термези, ав- 
тор /Большого сборника/ (об основньгх достоинствах пророка) и 
многие другие, которне бнли признанн мусульманским \шром.

В целом, можно сказать, что ислам сьпрал важную роль и в 
сближении многих народов обширной территории, охватнваюшей 
десятки государств мира, а его философия превратилась в важней- 
ший источник духовного богатства на все последуюшие столетия.

www.ziyouz.com kutubxonasi



ГОСУДАРСТВА СРВДНЕЙ АЗИИ В XI ХН ев

L/i

Рис. 2.
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Благоприятнме условия, вмчвавшие кульгурнмй вчлст в Сред- 
ней Ачии IX-XII веках, способствовали формированию напряжен- 
ной атмосферм духовной жизни, наполненной творчееки.ми иска- 
ниями и вьгдаюшимися отерьггиями. Этот период в исгории Узбеки- 
стана отмечен целмм сочвездием вьгцаюшихся ученмх и гепиальнмх 
ммслителей, iliojim леятельности котормх явились бесценнмм вюла- 
дом в сокровишницу мировой цивилизации. Не имея возможности в 
рамках учебного пособия широко раскрмть деятельность многих 
мнслителей, осгановимся на наиболее ярких имепах и деяниях уче- 
нмх-энциклопедистов, в опю ш ении других ограничимся неречис- 
лениел! их имен.

Ш ироко известнм имена таких предстаиителе!! науки и лите- 
ратурн Средней Азии IX-XII веков, как астрономм Фергани и 
Турки, замечательнмй историк Бухарн Наршахи, ученнй - эн- 
циклопедист Хорезми, зпаменитне философм и естес гвоиспмта- 
тели Фараби, Беруни, Ибн Сино, лингвистм и ммслители Мах- 
муд Кашгари, Юсуф Хос Хожиб. великие поэтм Рудаки и Фир- 
доуси и др.

Мухаммад ибн Мусо ал-Хорезми (783-850гг.) бнл одним из 
первнх, кго залож^их ociiobm возрождения и нового мошного подъе- 
ма науки и культурн. Он родился в Хорезме и по мере взросления 
обрел славу великого математика, астронома и географа. Ал-Хо- 
резми бнл в числе ученмх, огучившихся в /Доме мудрости/ в Баг- 
даде, где руководил работой двух обсерваторий. Его главнне науч- 
нне заслуги заключенм в создании основм системм исчисления 
уравнении I и II степени, а также целого направления в математи- 
ке - алгебрм. Его трудм "Астрономические таблицм", "Трактат о 
солнечнмх часах" и некоторне другие, бьши переведенн на латин- 
ский язьгк и оказали большое влияние на развитие научнмх зна- 
ний, как на Востоке, гак и на Западе.

Другим великим ученмм-энциклопедистом раннего средневе- 
ковья бнл Ахмад Фергани (797-865гг.), извеетннй в мире науки, 
прежде всего как крупннй асгроном, математик и географ. Родил- 
ся он в Ферганской долине в семье земледельца, учился в Мерве, 
жил в Хорезме, работал в Багдаде и Дамаске. Известно, чго Фер- 
гани руководил ностройкой обсерватории в Багдаде, участвовал в 
переводе с древнегреческого язнка на арабский язн к  асф оном и- 
ческих трудов греческих ученнх и в переводе сведений, изложен- 
Hbix Птолемеем в "Расноложении звезд”.
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Он систематизировал астрономические знания своего времени и 
подверг критике некоторне положения Птолемея. Помимо того Фер- 
гани совершил немало открнтий в Багдадской обсерватории. Так. 
например, в 812 году он заранее определил приближение затмения 
Солнца. Фергани доказал, что Земля имеет шарообразную форму и 
эти внкладки сохранили свое значение и в наше время. Находясь в 
Каире, Фергани создал прибор, определяюший уровень поверхнос- 
ти водн реки Нил, вошедшей в историю науки как "ниломер”.

Благодаря Фергани, понятия научного труда 'Таблицм Мамуна" 
довольно рано распросгранились в Европе. Эгот труд в XII веке дваждьг 
переводился на латинский язнк, а в XIII веке - на другие европей- 
ские язнки. Интересно заметить, что 'Табдицм Мамуна" в 1493 году 
бмли впервме изданм в городе Феррара в Италии и это издание 
считается первьгм печатньгм переводом книги вмдаюшегося ммсли- 
теля. Известнм трудн Фергани "Книга об астролябии", "06 искусст- 
ве астролябии", "Книга о небесньгх движениях и свод науки о звез- 
дах", "Названия известнмх на юмле стран и городов, а также их 
климатические особенности”.

Учитнвая роль Фергани в развитии естественньгх наук в Цент- 
ральной Азии, в 1998 году под эгидой Ю НЕСКО бьш широко 
отмечен 1200-летний юбилей ученого. Бнло принято решение из- 
дать трудм ммслителя на европейские и азиатские язнки .

Большой вклад в развигие обшесгвенной ммсли внес Абу Наср 
ал-Фараби (873-950 гг). С его именем связанм ряд научннх дости- 
жений и развитие прогрессивной обшественно-фшюсофской мнсли 
Ближнего и Среднего Востока. Он родился в местечке Фароб. вхо- 
дившем в государство Саманидов, граничашим с Арабским хали- 
фатом. Начальное образование он получил в Ташкенте, Бухаре и 
Самарканде. Позднее продолжал совершенствовать свое образова- 
ние в Багдаде. По некотормм дошедшим до нас сведениям Фароби 
знал до 70 язьпсов.

Известно, что перу Фароби принадлежит до 160 трудов, отно- 
сяшихся к разннм  областям человеческого знания. Их можно раз- 
делить на две грунпм: в первой исследуется и пропагандируется 
наследие древнегреческих философов, вторую - составляют соб- 
ственно трудн Фароби, которме можно разделить на следуюшие 
подгруппм:
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1. П освяцеш ш с обшим вопросам философии, ее законам и кате- 
гориям ("Слово о субстанции", "Источтшк задач", "Книга о законах"
и д р );

2. Посвяшеннме познавательной деягельности человека. ("Слово 
о разуме взрослмх", "Книга о разуме молодмх", "Книга доказа- 
тельств");

3. Посвяшепнме конкретнмм вопросам философии и других 
наук. ("Происхождение наук". "Слово о сммсле понятия-филосо- 
ф ия” и др.);

4. Книги по арифметике, геомегрии, астрономии и музмке;
5. Трудм по физике, химии, оптике, медицине и биологии 

("Книга об основах физики", "Статья о необходимости алхимии и 
несостоятельноста взглядов. отвергаюших ее”);

6. Трудм по язмкознанию, поэзии и др. ("Книга о риторике", 
"Книга о словарях");

7. Трудм по обшественно-нолитической жизни, государствен- 
ному управлению, вскпитанию, праву, этике и педагогике ("Ра- 
бота о путях достижения счасгья", "Управление городом", "Книга 
о войне и мире" и др.).

В целом, можно подчеркнуть, что научное наследие Фароби 
дает богатейший материат об обшественно-философской и куль- 
турной жизни средневекового Востока. Трудм Фароби в Х??-Х??? 
веках бмли переведенм на латинский и персидский язмки и по- 
степенно распрострапились в мире. В последние века переписнме 
экземплярм его книг стали храниться в библиотеках многих стран.

В ряду гениальнмх ммслителей IX-XII веков особое место за- 
нимают Абу Райхан Беруни и Абу Али ибн Сино.

Абу Райхан Беруни родился в 973 году в предместье древней 
столиць! Хорезма Кията (нмне г. Беруни в Каракалпакстане). Уже в 
юности он овладел наследием древнегреческой классикой науки и 
со временем в совершенстве овладел древнееврейским, арабским, 
персидским и тторкским язмками. Своим учителем он считал зна- 
менитого среднеазиатского астронома и математика Абу Насра 
Мансура, котормй бьш известен тем, что один из первнх доказал 
теорему синусов для сферических треугольников. Уже в 21 год Бе- 
руни с большой точностью определял величину склонения эк- 
липтаки к экватору. При этом он пользовался квадрантом, специ- 
альннм инструментом, сконструированннм им самим. В 22 года 
он первнм в Средней Азии создал глобус.
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Ш ирокую известность Беруии принесла киига "Памятники ми- 
нувигах иоколений”. В ней дается полное описание всех эр, праздни- 
ков и календарей греков, римлян, персов, согдийпев, хорезмийцев. 
иудеев и других народов и племен, а также истории культурн и 
литературм разннх слран Востока. По этой книге вицно. что Беруни 
бьш не только математиком и астрономом, но и и.мел богатейшие 
знания в областях истории, лингвистики, литературм и этнографии.

Другим крупннм историко-географическим произведение.м, на- 
писанньш Беруни, является "Индия". Этот труд бмл создан им в 
ходе непосредственного пребмвания в Индии во время походов 
султана Махмуда Газневи, в войсках которого Беруни вмнужден 
бьш находиться в качестве ученого. В книге "Индия” он собрал 
интереснне сведения об индийской философии, истории, науке, 
географии, об этническом сосгаве населения и др. Крупнь1ми на- 
учннми трудами, касаюшимися области есгественнмх наук, со- 
зданнмми Беруни, являются "Геодеэия". "Минералогия", "Магед- 
дов канон", "Введение в астрономию" и др.

В целом до нас дошло около 160 ero трудов, которне говорят о 
широте научнмх интересов и глубине разносторонности его зна- 
ний. Произведения Беруни находятся в научнмх библиотеках Дели, 
Лондона, Берлина, Тегерана, М осквм и других крупньк городах. 
Они многократно переводились на европейские язмки.

Именем этого славного ученого наэванн улицм и плошади в 
Узбекистане, имя его носит и Ташкентский государствен^гьш тех- 
нический университет - крупнейший в Центральной Азии центр 
по подготовке инженерньтх кадров.

Вьгдаюшимся медиком и мнслителем рассматриваемой нами 
эпохи по праву считается Абу Ати ибн Сино (980-1037 гг.). В Евро- 
пе он известен под именем Авиненнь1. Если сжато и обобшенно 
внразить открьггия, сделаннне им в медицине, то они сводятся к 
следуюшему: Ибн Сино первмй в истории медицинм дал такое 
классическое описание менингита, что через много веков Амери- 
канский невропатолог Кэмпстон скаэал, "вряд ли в наше время к 
этому описанию можно прибавить что-нибудь новое"1. Он же впер- 
вне в истории медицинн дал первое и точное описание плеврита,

'Салдадзе JI. Иби Сииа /А вицснпа/.- Ташкспг. 1985, С. 244.
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воспаления легких, астмн, 1уберкуле:за, вьшелив их и j о б ти х  ле- 
ючнмх болезней. Указал на заразитсльность чахотки.

Ибн Сино первмм указал на роль нервной системм в патогснезе 
бронхиальной астмм, а также отделил оспу от кори, вмделил ветря- 
ную оспу в самостоягельное заболевание. Ибн Сино первмй в исто- 
рии медицинм указал на заболеванне инфарктом миокарда: "Иногда 
в сосудах сердца происходят закупорки, когорме вредяг действиям 
его", - писал он1. Указал на связи заболевания сердца с болезнями 
лругих органов - то, что современная медицина определила лишь в 
XX веке. Ибн Сино принадлежит немало и других открмгий в обла- 
сгях медицинм. Все они нашли отражение в его главном фактате по 
медицине "Канон врачебной науки”, котормй на прогяжении столе- 
тий считался насгольной книгой для многих поколений медиков 
различнмх стран.

В целом же перу Ибн Сино принадлежит около 450 научнмх 
трудов, из котормх до нас дошло 160. Хотя их основная часть 
посвяшена вопросам медицинн, есть и немало произведений, 
эатрагивакицих проблемм философии, физики, математики, я зн - 
коэнания и других наук. Помимо знаменитого "Канона...", извес- 
тнм его трудм: "Книга исцеления", состояшая из 22 томов; четм- 
ре раздела этого обширного труда посвяш енм вопросам физики, 
магематике и метафизике. В области язнкознания широко извес- 
тен труд Ибн Сино "Книга арабского язмка", где аккумулируют- 
ся особенности арабского язнка. Трудм Ибн Сино переводились 
с арабского на латинский язьгк, а с последнего на различнне 
европейские яэмки. Имя Абу Али Ибн Сино стоит в одном ряду с 
великими ммслнтелями и врачевателями древности - Аристоте- 
лем, Галеном, Гиипократом, ЕвклидОхМ, Птоломеем. Помимо 
вмш еназванннх ученмх - энциклопедистов в рассмагриваемнй 
нами период жили и творили десятки их последователей в раэ- 
личннх областях науки и культурм. Приведем сжатне сведения о 
некотормх из них.

Продолжателем ф адипий Фергани и Беруни бмл Махмуд Чаг- 
мини. Он оставил эаметнмй след в астрономии, философии, гео- 
графии, математике. Его научнме измскания получили свое отра- 
жение в "Кратком сборнике по астрономии". По дошедшим до нас 
сведениям даннме из этого ф уда широко использовались на заня- 
тиях в медресе Улугбека в Самарканде, то есть спусгя гри столе- 
гия после его написания.
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Другой ученнй - Исмаил Журжони основную часть своей жизни 
провел в Хорезме. Его перу приналлежит десятатомное произведение
- "Книга о фармапевгике", которьш пользовались не только в реги- 
оне, но и в ряде стран Востока (в Ираке, Персии, Хузистане). Со- 
держание труда свидетельствует о том, что его автор - человек ши- 
рокого кругозора, большой гуманист.

M u хорошо знаем имя Омара Хайяма, и прежде всего как изве- 
стного поэта - лирика, мастера рубаи. Но мало кто знал, что мастер 
рубаи олновременно бьш крупннм ученнм.

Омар Хайям родился в 1048 г. в Хорасане, учился в Балхе, 
Бухаре и Самарканде, руководил обсерваторией в Исфагане, стал 
крупньш ученнм, написал книги по математике, астрономии, 
философии. Он квалифицированно комментировал геометричес- 
кие трудн Евклида, пропагандировал многие сочинения Ибн Синн. 
В книге Хайяма "Труднне вопросн арифметики" указанн методн 
извлечения корней целнх степеней из чисел. В сочинениях по ал- 
гебре, продолжая идеи ал-Хорез\ш, Омар Хайям систематизиро- 
вал науку, установил ее границн с арифметакой и сформулиро- 
вал очередньге задачи исследований в области алгебрн.

Исследователи утверждают, что Хайям определил время На- 
вруза - 22 марта каждого года, когда наблюдается астрономичес- 
кое равноденствие. Но чтобн Навруз не переходил на другие дни, 
он ввел високосньш год. По календарю Хайяма из кажднх 33 лет 25 
считаются простьши (т.е. 366 дней) и восемь високосннх (3660 
дней). Календарь Омара Хайяма бнл утвержден декретом Малик- 
шаха и начал применяться с 15 марта 1079 гола в Центральной 
Азии и затем в друтих регионах.

В IX - XII веках большое развитие получили и гуманитарнне науки.
Значительннй вклад в расширение гуманитарньис знаний вне- 

сли как ученне-энциклопедистн, так и виднне представители гу- 
манитарной мнсли.

В творческих исканиях ученнх-энциклопедистов нашли отра- 
жение, прежде всего важнейшие философские и этические про- 
блемн и в частноста, такая, как соотношение нравственности и 
познания, место нравсгвенноста в системе человеческой деятель- 
ности. Так, мнслители Средней Азии бнли убежденн, что наука 
способствует развитаю лучших нравственньгх качеств ученьи.

В рассматриваемьш исторический период жили и плодотворно 
работали литераторн, лингвистн и другие представители гумани-
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тарннх наук. К их числу относится Ахмад Югнаки. Он бьиг талангии- 
внм ноэтом и учителем нравственности. До нас дошел только его 
единственньш труд "Поларок истин”, написанннй или скорее про- 
дикгованньга на древнеузбекском язнке в стихотворной форме. Кни- 
ra имеет огромиую познавательную и воснитательную ценность.

Ученнй - лингвист Махмуд Кашгари написал капитальннй фуд 
"Дивани лу • ати ат-тюрк" ("Собрания тюрских слов наречий"). В 
нем данн толкования свьппе 7500 тюрских слов и внражений. Книга 
свидегельствует о глубоком знании автором истории, этнографии, 
географии, литературн и язьгеов многих народов Востока. Его по 
праву считают основателем сравнительного язнкознания. "Диван” 
бнл переведен на другие язнки . Другим нзвестньш мнслителем 
гого времени бьш Юсуф Хос Хожиб. Главное его произведение - 
"Знание, ориентированное на счастье” бьшо завершено в 1070г. 
Книга написана в сгихотворной форме на староузбекском язнке, 
состоит из шести с половиной тнсяч бейтов (двустиший). Труд 
этого ученого специалистн оценивают как философскую, соци- 
альную и нравственную энциклопедию исламской духовноста. В 
нем речь идет о достоинствах знаний в управлении обтеством , о 
порядочности людей, об осознанном и обдуманном подходе в ре- 
шении жизненннх проблем, о 1уманизме власти имуших по отно- 
шению к простнм людям. По сушеству это трактат об обшествен- 
ном согласии.

В рассмагриваемую эпоху в регионе жили и творили вндаюши- 
еся поэгн  и мнслители на таджикском язнке - Абу Абдулло Руда- 
ки и Носир Хисров. В произведениях поэта Рудаки внсоко звучат 
воспитательно-нравственньш аспект, любовь к природе, к людям. 
Но Рудаки бьш не только поэтом, но и ученнм. Он имел хорошие 
знания в астрономии, знал древнегреческую литературу.

Носир Хисров изучал множество язнков, а также естествен- 
нне науки. логику, философию, правоведение, историю, музнку. 
В своих поэтических произведениях Носир Хисров воспевал обше- 
человеческие ценности, гуманистические идеи, раскрнвал роль 
религии в нравственном воспитании.

Талантливнм поэтом бьш и Абдумансур Дакики, поэзия кото- 
рого основнвалась на хорошем знании фольклора. Он положил 
начало составлению "Шахнома", где должна бнла найта отраже- 
ние эпическая история Средней Азии и Ирана до арабского заво- 
евания. Однако Дакики не успел завершить свое произведение,
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смертъ прервала ero творчество. Закончил "Шахнома" знаменитнй 
Абул Касим Фирдоуси. Это широко известаое произведение содер- 
жит поэтически изложенную героизированную историю Ирана и 
Средней Азии от глубокой древности до установления в регионе 
власти арабов.

"Шахнома" оказала огромное влияние на восточ^гую литерагуру 
средних веков. Ей давали високую оценку Атишер Навои и Абду- 
рахман Джами. В разное время и не раз "Шахнома" переволилась и 
публиковалась во Франции, Англии, России и других странах.

В рассматриваеммй период ряд ученмх составляет историю 
Средней Азии. Среди них известнме летоиисцн Мухаммад ибн 
Жарир ат-Табари (839-923 гг.) и Абубакр ибн Жагфар ан-Н арш а- 
хи (899-959 гг.). Наиболее известнмм трудом Наршахи считается 
"История Бухарн". В ней ихлагаются собнтая, относяшиеся к VII- 
XII векам. В книге даются история происхождения названия Буха- 
рн , описание ее окрестнъ1х районов, природно-географические 
условия Зарафшанского оазиса. Трул содержит ценнне даннне о 
жизни и бьгге населения, о ремеслах, об огнепоклонстве, процес- 
се зарождения ислама.

Книга Наршахи многократно переписнвалась, нереводилась, 
а с XIX века и издавалась. Так, "История Бухарм" в 1892 г. бьша 
опубликована Ч.Шефером в Париже на французском язнке. В 1897r. 
ее издал на русском язнке Н Л икош ин. Она также иубликовалась в 
1904 г. Мулла Султаном - в Бухаре, в 1939 г. М.Ризави - в Тегеране, 
и в 1954 г. Р.Фрейц издал ее с необходимьши пояснениями в Кем- 
бридже па английском язнке.

В 1991 г. "История Бухарн" опубликована в Ташкенте. Талант- 
ливмм историком рассматриваемой нами эпохи бьи  и Байхаки 
(1106-1174), перу которого принадлежит труд "Тарихи Байхакий" 
("История Байхаки"), котормй содержит ряд ценнмх сведений по 
истории Средней Азии.

Как уже отмечалось внш е, период IX-XII веков бьш характе- 
рен не только взлетом в развитии естественньгх наук, но и значи- 
тельннм расширением 1уманитарннх знаний, составной частью 
которнх явилось и развитае религиозной мнсли.

IX век в истории мусульмансгва считается псриодом создания 
сборника хадисов. В исламском мире в том столетии все хадисн 
бнли подвергнуть1 критическому анализу, из них бнли внделенн 
подлиннне, заслуживаюшие доверие, и исключенн сомнитель-
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iibie. Их сосгавители (мухались!) бмли наиболее иодготовленнмми 
геологами. Примечательно, что большинство их авторов бьши вм- 
ходцами из Средней Азии. Среди них особенно внцелялись имам ал- 
Бухари и Мухаммад ат-Термизи.

Ат-Бухари учился богословию в Дамаске, Каире, Басре и Баг- 
даде. Везде он изучал, отбирал, еоиоставлял, систематизировал 
халисм, вел квалифицированнме дискуссии по их датированнос- 
ги. В течение пяти лет в г.Нишапуре бмл преподавателем медресе 
ио хадисам. Вернувшись в Бухару, он создает целую школу по ха- 
лисам, обучает сотни учеников. Главньш труд его жизни - это сбор- 
ник, включаюший 7275 хадисов, многие из котормх он знал наи- 
эусть. С тех иор минуло около 12 веков, но в исламском мире труд 
ал-Бухари считается важнейшим иосле Корана источником и по- 
тому на протяжении столетий во многих странах многократно пе- 
реписмвается. переиздается, бережно читается.

Сосгавителем-собирагелем другой книги хадисов бмл Абу Исо 
Мухаммад аг-Термизи. Первоначальное образование он получил в 
Термезе; эатем пополнял свои знания во многих городах Востока. 
Составленная им кпига хадисов в мусульманском мире считается 
одной из авторитегнмх. Аг-Термиэи написал также ряд толкова- 
ний к хадисам, в числе когормх груд - "Основнме достоинства 
пророка”.

Творения обоих мухаддисов - ал-Бухари и ат-Термизи - бес- 
исннмй источник для гех, кто иэучает ислам и сегодня.

Завершая описание основнмх черт культурного развития Сред- 
ней Аэии в IX-XII веках, еше раз подчеркнем, что этот период 
отмечен вмсочайшим вэлетом культурм и науки, что нашло свое 
отражение в деяниях целой плеядм вьшаюшихся ммслителей, за- 
ложивших благодатную основу для дальнейшего развития науки и 
культурм в последуюшие эпохи.

Пос1упагельное раэвитие Средней Азии в IX-XII веках бьшо 
прервано нашествием войск Чингиз-хана в XIII веке и установле- 
нием здесь жестокого монгольского ига, продолжавшегося полто- 
ра столегия. Оно отбросило Маверауннахр на многие десятилетия 
назад, блокируя возможности нормального экономическою и куль- 
турного развития. Иноэемное иго, тяжелнм бременем ложившееся 
на широкие слои населения, порождало серьезное недовольство 
народа, перераставшее время от времени в открьггае народнме 
вмступления против завоевателей. Наряду с этим у передовой ча-
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сти обшества росло понимание бесперспективности достигнуть неза- 
висимой государствеп-ности, нормального экономического и куль- 
турного развития в условиях иноземного ига. Все это привело посте- 
пенно к расшатмванию власти монголов и создало благоприятнме 
возможности для возрождения независимой местной государствен- 
ности. Эта тенденпия получила реализанию, прежде всего в деятель- 
ности Лмира Темура, смгравшего вндаюшуюся роль в свержении 
монгольского ига и создании крупного цешрализованного госулар- 
ства.

Вопрош для самопроверки

1. Каковш предпосьшки расцвета культурш и науки IX-XII ee. e 
Средней Aiuu?

2. Каких видаюьцихся ученьсс эпохи раннего средневековья вь/ зна- 
ете? Расскажите о них.

3. Какие учень/е-энци/сюпедисть! жили и творили e X -X I веках?
4. Как развивалась гуманитарная ммсль e Средней Азии IX-XII 

ee. и какое место e ией занимсиш религиозная м м а ь?

Тема 7. Нашествие войск Чиигиз-хаиа иа Средиюю Азию 
и борьба её народов против монгольских завоевателей 

План

1. Экономическое и политическое положеиие e Средней A j u u  e 
начале XIII века. Взаимоотношения между государством хорехмша- 
xoe и монгольской державой.

2. Нашествие войск Чингиз-хана на Маверауннахр и Хорезм. Борьба 
народов Средней Азии npomue монгольских завоевателей.

3. Маверауннахр e первьге десятилетия noaie монгольского завое- 
вания.
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Полигическая ситуация в Средней Азии в ?1ачале XIII нека ха- 
рактериэовалась, с одной стороньг, усилением пкударстеа Хорез- 
мшахов, а с другой сторонм, сохранением ига каракиглсв в Маве- 
рауннахре, народ когорою возлагал большие надеждм на правиге- 
лей Хорезма, способннх освободить его от поборов и нршхгснений 
эавоевателей. В такой исторической обстановке начина.тась леятель- 
носгь хорезмшаха Мухаммеда, вступившего на престол в ] 200 г. У 
него имелись все предпоснлки дтя того, чтобн сьпрать прогрессив- 
ную роль освободителя иаселепия Маверауннахра, но он не реали- 
зовал ее. Мухаммед стремился раэгромить каракигаен, иреследуя 
при этом лишь свои эгоистические интересн и меньше всего думал 
об интересах народа. Решаюшее зиачение в ero борьбе с каракитая- 
ми имело сражение в долине реки Талас в 1210 г., после которого 
установилось господство хореэмшаха Мухаммеда. Однако народу 
Маверауннахра угверждение этого правления какого-либо облегче- 
ния пе принесло. Трудяшиеся слои иаселсния несли иа себе то же 
бремя налогов и повинностей, как и при каракитаях. Народное не- 
довольство, вмливавшееся иногда в восстания против правяшлх 
крутов, жестоко подаатялось. Например, восстания ремесленников 
в Бухаре в 1206 г. и самаркандцев в 1212 г.

В.месте с тем искоренение влияния каракитаев в Мавераун- 
иахре и присоединение последнего к владениям Мухаммеда эна- 
чительно расширило территориальнме пределм государства хорез- 
мшахов. Оно преврашалось в одно иэ могушесгветгмх гскударств 
средневекового Востока. Необходимо отметигь, чтю ему бнли при- 
суши серьеэнне внутренние иротиворечия, которме самнм роко- 
вьш обраэом сказались на судьбе хорезмского государсгва в пери- 
од монгольского нашествия. В чем же они заключались?

Прежде всего, нобходимо рассмотрегь главнме особенности 
Хореэма в X III в. как феодального государственного объединения. 
В Хореэме имелось крупное чиновничество - везир. мустауфи, ве- 
киль двора и другие должностнне лица. Подавляюшее их большин- 
ство принадлежало к местной земельной аристократии. Являясь
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земельньши собственниками, должностнне лица в критический для 
государства моменг могли оставить свои поста и повести себя неза- 
висимо по отношению к правителю. Кроме того. многие должности 
передавались по наследству.

Должности в государстве теснмм образом бьши связанм с по- 
лучением икга. Икта увеличивала экономическую самосгоятель- 
ность различннх вельмож и поошряла их оппозиционнне настро- 
ения. Ж илне помешения во владениях земельной аристократии 
бьши окруженн стенами и рва\ш . Хозяева этих владений работ на 
них не вели. а сдавали малоземельннм крестьянам. Не только го- 
сударство в лице ханской или сулганской власти, но и крупньхе 
землевладельпн - обладатели икта, могли требовать с земледель- 
цев вьшолнения определенннх натуральннх повинностей.

Как видно из вьппесказанного, в самом социально-экономи- 
ческом устройстве государства хорез\ццахов бьши такие сгоронн, 
которне делали его внуф енне непрочньш. Таким образом, ослаб- 
лению хорезмского государства способствовала не только внут- 
ренняя полигика Мухаммеда по отношению к собственному на- 
роду, но и отсутствие единства среди феодалов. Если первая про- 
являлась в гяжелом налоговом бремени, лежавшем на плечах тру- 
дяшихся слоев населения и имела тенленцию к все большему уве- 
личению, что еше более ухудшало положение народа, то второе 
давало о себе знать в весьма напряженннх, а то и враждебньгх 
отношениях между хорезмшахом и кипчакской знатью, состав- 
лявшей верховнос комапдовапис его войска и сфем ивш ейся к 
власти. Последняя бнла связана родоплеменньши узами с мате- 
рью хореэмшаха Туркан-хатин, которая возглавляла все дворцо- 
вне интриги, направленнне на возвншение ее племени.

Таким образом, положение державн хорезмшахов бьпо доволь- 
но противоречивнм. За внешней видимостью силн и могушества 
хорезмского государства бнли скрнтн  серьезнь1е внуэренние про- 
тиворечия, делавшие его внутренне непрочньгм. Историческая судь- 
ба этой державн сложилась трагически: она оказалась погребена 
под копнтами коней воинства Чингиз-хана.

Раскрьггие причин, повлекших гибель государства хорезмша- 
хов, будет более полннм. если м н  остановимся на харакгеристи- 
ке государства кочевьи моншлов и его военной организации. В конце 
XII и начале X III вв., в степях Монголии происходил интенсив- 
нн й  процесс сложения государства у кочевнх племен. Складнвав-
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шаяся государственность вмражала прежце всего интересм нойон- 
сгва - кочевой монгольской ({юодатьпой аристократии. Монголн пред- 
ставляли собою уже классовое обшество феодального типа с чертами 
патриархально - родоилеменннх отношений.

Объединигелем монгольских племен и создателем монгольско- 
го государства полукочевого типа бьгл Темучин, получивший после 
1206г. имя Чингиз-хана. Он бмл потомком одного из древних родов 
Есучая-батмра. Благоларя своему военному таланту, а также разоб- 
шенности противпиков . Чингиз-хан разфомил основнмх сопер- 
ников в борьбе за власть и, захватив обширшле территории, стал 
фактически главой населявших их родо-племенннх объединений. 
Первостепенное внимание он уделял созданию многочисленного, 
хорошо вооруженного и дисциплинированного войска. С именем 
Чингиз -хана связано и дальнейшее развитие военного искусства, в 
частности. такие его направления, как пцательная разведка, стрем- 
ленпс разбнгь врага iio частям, внезапность нападения, устройство 
засад с использованием специальнмх отрядов для заманивания не- 
приятеля, маневрирование крупнмми массами конницм.

Из источников извесгно, что все свободное население, в мир- 
ное время занимавшееся разведением скота, в военное время об- 
рашалось в войско, раэделенное согласно практиковавшейся у 
кочевников десятичной системе счета, на десятки, сотни и десят- 
ки тмсяч - туменн (ть\ш ). С малолетнего возрасга монголн обуча- 
ли своих детей владеть оружием и держаться в седле. В юношеские 
годн кажднй монгол становился уже закшгенньш воином. Суровое 
воснитание, которое получати они с детства, помноженное на 
исключительную дисциплинировагшость войска, делало его ф оз- 
ной боевой силой проттт любого противника. Еше большему уси- 
лению монгольского войска способствовало завоевание Чингиз- 
ханом в 12 L 5 г. северного Китая с присоединением последнего к 
монгольскому государству. Здесь монголн познакомились с внсо- 
кой осадной гехникой китайцев и внвезли много мастеров, умев- 
ших изготовлять и использовать эту технику.

Завоевание Чингиз-ханом северного Китая стало тем времен- 
HbiM рубежом. на котором впервне столкнулись интересм государ- 
ства хорезмшахов и монгольской державм. Как известно, хорезм- 
шах Мухаммед также сф еш ш ся покорить Китай. Но его опередил 
Чингиз-хан. Насльпианннй о силе монгольского войска и способ- 
ностях последнего как правителя Мухаммед решил проверить эти
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сведения. С этой иелью он отправил к Чингиз-хану послов во главе с 
Бехауддином Рази. Послн прибьши сначата в Монголию. но не застав 
там Чингиз-хана, отправились дальше в Китай, где произошла встре- 
ча с ним вскоре после взятия им Пекина. В это время Чингиз-хан 
хорошо относился к мусульманам и видел большую пользу в торгов- 
ле с ними. Он хорошо принял послов и просил передать хорезлшгаху 
Мухаммеду, что считает его владнкой Запада, а себя полновластннм 
царем Востока. Через некоторое время из Хорезма бнло отправлено 
новое посольство, которое явилось к Чшпиз-хану с большим торго- 
внм  караваном. В ответ на это Чингиз-хан отправил в Хорезм своих 
послов с товарами и подарками. Во главе их бьгл поставлен богатнй 
купец, хорезмиец Махмуд, впоследствии известннй под именем Мах- 
муда Ялавача (посла).

Хорезмшах Мухаммед принял их торжественно и внимательно 
внслушал послание монгольского хана. В нем говорилось, что Чин- 
гиз-хан знает хорезмшаха как могушественного государя и желает 
заключить с ним мирннй договор, почигая его наравне с лучши- 
ми из своих снновей. Такой подход на язьгке восточной диплома- 
тии означал, что Чингиз-хан намерен относиться к хорсэмшаху, 
как к  своему вассалу. Естественно, что такое стремление монголь- 
ского хана не смогло не задеть самолюбия властолюбивого и вн- 
сокомерного хорезмшаха Мухаммеда, считавшего себя вторнм 
Александром.

Ночью хорезлппах тайно призвал к себе Махмуда и объявил, 
что он как хорезмиеп должен служить ему, а не Чингиз-хану, и 
потребовал, чгобм тот не только расскаэал о силах монгольского 
хана и его намерениях, но и стал его шпионом в стане врага. По 
дошедшим до нас сведениям известно, что Махмуд Ялавач при- 
нял это иредложение.

Хорезмшах отпустил послов, обешав им подписать договор с 
Чингиз-ханом. Последний остался доволен результатами посоль- 
ства, так как Махмуд Ялавач, по-видимому, больше рассказал 
ему о хорезмском государстве, чем хорез.мшаху о монголах. Чтобн 
внразить хорезмшаху свое удовлетворение и заключить дошвор 
между двумя государствами, Чингиз-хан в 1218 г. снарядил боль- 
шой торговнй и посольский караван из 450 человек и 500 верб- 
людов. Во главе каравана, как и в предшествуюший раз, стояли 
мусульманские купцн. Караван направлялся в столицу Хорезма 
Ургенч, где в то время находился хорезмшах, однако бьм эадер-
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жан в пограничном городе Ограр и разграблен, сосгав его бьм пере- 
бит. Спасся один только человек-погошцик верблюдов, которому 
улалось добраться ло ставки Чингю-хана и расскатать о трагической 
судьбе каравана.

До сих пор нет ясности по вопросу - что же нобудило хорезм- 
шаха пойти на такой безумньш и жестокий акг. Х1ингиз-хан, ос- 
корбленннй вероломним новедением хорезмских нластей, onipa- 
вил к хорезмшаху своего посла с требованием видать ему Иналь- 
чика - коменданта крепосги Отрар. Хорезмшах в ответ на это тре- 
бование приказал посла убить.

Такой поворот в развигии огаош ений между двумя крупней- 
шими государсгвами Востока означал начато войнн между ними. 
Таким образом, военное столкновение обоих государств бнло пре- 
допределено во многом, ссли не в решаюшей степени геми геопо- 
литическими интересами и ус1ремлениями, которие преследова- 
ли хорезмшах Мухаммед и Чингиз-хан. Прежде чем приступить к 
эавоеванию Маверауннахра Чингиз-хан в 1219 г. разгромил госу- 
дарсгво Кучлука в Восточном Туркесгане и Семиречье и это от- 
крнло ему дорогу к берегам Снрдарьи и дальше, в Маверауннахр 
и Хорезм.

Нарастание военной угрозн поставило перед хореэмшахом как 
главнокоманлукшшм всеми войсками вопрос, какой такгики сле- 
дует придерживаться в случае войнн.

Хореэмшах Мухаммед вндвинул план рассредоточения армии 
для оборонн странн по отдельннм городам, опираясь на их ук- 
репления и гарнизонн. Это бнл гибельннй план, внэванний пол- 
ннм  недоверием к внсш им военачальникам-кипчакам, опасени- 
ем, что они, воспользовавшись моментом, свергнут его с престо- 
ла. Забота о сохранении власти для Мухаммеда оказалась вьгше 
интересов народа и государства, что привело к тяжелейшим по- 
следсгвиям для Маверауннахра и Хорезма.

В 1219 г. Чингиз-хан с огромной армией двинулся в сторону 
Отрара - большой и сильной крепости.

В Среднюю Аэию Чингиз-хан принес испнтанную им в пре- 
жних походах безжалостную тактику грабежей, поджогов, массо- 
вого истребления мирного населеиия.

В сентябре 1219 г. Чингиз-хан начал осаду Отрара. Зашитники 
города храбро сражались и бьши покоренн только через шесть 
месяцев, когда у них не осталось средств к сопротивлению. Разде-
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лив свои силш на несколько частей, Чингиз-хан оставил одну часгь 
для осадм Отрара, а другую во главе со своим старшим снном Джу- 
чи, направил вниз по Снрдарье, приказав захватить Снгнак, Узген, 
Барчилнгкент, Дженд, Янгикент и другие города. Небольшой отряд в 
пять тнсяч человек Чингиз-хан послал вверх по Снрдарье на города 
Бенакет и Ходжент. Сам Чингиз-хан с главннми силами кратчашпей 
дорогой через безводную степь направился к Бухаре. На пути без боя 
он взял крепость Зернук и город Нур /Н ур-ата/. В феврале 1220г. 
монголн подошли к Бухаре. Сравнительно небольшой гарнизон горо- 
да составлял всего лишь 12 тнсяч воинов и бнл плохо подготовлен к 
обороне.

Население города оказало героическое сопротивлеш^е, но пре- 
дательство духовенства и пассивность военачальников привели к 
его падению. В Бухаре монголн захватили огромное количесгво 
пленннх. Среди них преобладали ремесленники. Монголъг пенили 
их рабочую силу, которая смогла обеспечить их в порядке повин- 
ности ремесленннми изделиями. Большое число физически креп- 
ких пленннх вошло в хашар, то есть в отрядн. использовавшиеся 
на тяжелнх работах при осаде городов.

Из Бухарн монголн направились в Самарканд, к которому 
подошли в марте 1220 г. В городе бнл гарнизон численностью в 
110 тнсяч воинов. Кроме конного и пешего войска в Самарканде 
имелось еше 20 боевнх слонов. Среди населения города не бнло 
единства. Народнне массн - ремесленники, чернорабочий люд, 
мелкие торговцн и широкие круги молодежи, полагаясь на мошь 
гарнизона, большие заиасн продовольсгвия и помошь хореэмша- 
ха, верили в возможность успешного сопротивления. Представи- 
тели гражданского чиновничества и внсшего духовенства жцали 
удобного случая для изменн и предательства. Такой случай пред- 
ставился, когда закончилась неудачей внлазка за стенн города во- 
инов народного ополчения с целью нанесения удара по монголам. 
Бездарность военачальников хорезмшаха, иомноженная на пло- 
хую организацию внлаэки, привела к гибели несколько десятков 
тнсяч самаркандцев. Этим воспольэовались городская энать и внс- 
шее духовенство. Стремясь спасти свою жизнь и имушество, они 
направили к монголам делегацию с предложением сдать город.

М онголн, овладев городом, разрушили укрепления. и чтобн 
какие-1шбудь смельчаки не возобновили сопротивления, жителям 
приказали покинуть город. Самарканд бьш отдан на полное раз-
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грабление войску. В резульгате по1ромов, устроенних монголами, в 
Самарканде погабла больтая часть населения; 30 тьшяч пленнмх 
бьиш розданм иаревичам.

Если 11ин1 из-хан с главнъши силами наносил ударм по наибо- 
лее круннмм городам, другая часгь его армии, как вмше уже бмло 
огмечено, двигалась вверх и вниз по Смрдарье. Возглавлял ее смн 
Чингиз-хана - Джучи. На своем пуги монголн эахватили и разграби- 
ли города Смгнак, Узген. Барчилмгкент, Дженд.

Героическое сопрогивление монголам оказал правигель города 
Ходженда Тимур Малик. Когда стало яснмм, что город сохранить 
не удается из-за огромного перевеса монгольских войск, он с г а -  
сячпмм отрядом занял один из укрепленнмх осфовов на Смрдарье 
(анрель J220 г.) и продолжил борьбу. Для захвата острова монголм 
использовали 50 гмс. пленнмх. эаставляя их насниать дамбу. Тимур 
Ма;шк, подъеэжая ночью на лодках, уничтожал то, что создава- 
лось эа день. Но силм бьиш неравнм, и Тимур Малик, приготовив 
70 судов, прикаэал перенести на них остатки провианта и его отряд 
огплмл вниз по реке. По обеим сгоронам реки шли коннме монго- 
лн , эабраснвая пльшушие суда стрелами и сосудами с горяшей 
нефэъю. Несмотря на это, героический отряд добрался до города 
Джента. Здесь Тимур Малику удалось внсадигься и, продолжая бои, 
успешно сражаться с войском Джучи: впоследствии он отнял у него 
Янгикент в нижнем течении Смрдарьи.

Зимой 1221 г. в Ургенч вернулись с того острова на Каспийс- 
ком море куда бежал и где бесславно закончил свою жизнъ хорез- 
мшах Мухаммед, бросивший свой народ на произвол судьбш, его 
снновья Джалалиддин, Озлаг-шах и Ак-шах.

Хорезмшах Мухаммед завевдал престол старшему снну Джала- 
лиддину, носкольку он имел болъшую склонность к  военному делу. 
Но этог акт внзвал серьезное недовольство кипчакских военачаль- 
ников, которме стали плести интриги против царевича. Вскоре 
даже в Ургенче бнл раскрьгг заговор, имевший целью убить его. 
Убедившись в полной невозможности в гакой обстановке нала- 
дить оборону города, Джалалиддин вместе с Тимур Маликом и 
небольшим отрядом тайно ушли из Ургенча в Хорасан. Город по- 
пал в руки беэдарного эмира Хумар-тегина, которнй объявил себя 
султаном и торжественно обешал отстоять сголицу от монголов.

Зимой, в начале 1221 г. монгольские войска осадили Ургенч. В 
то время как городское население стало мужественно зашшцать
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свой город, Хумар-тегин струсил, открнл ворота и сдался монголам. 
Монголн ворвались в город и овладели некоторнми кварталами. На- 
чалось сражение внутри города. Народ отстаивал каждую пядь род- 
ной земли, но силн бнли неравнн. После пятимесячной осадн Ур- 
генч бьш взят и разграблен монголами. Население города бьшо час- 
тично перебито, а частично обрашено в рабство.

Еше до падения Ургенча, весной 1221 г., Чингиз-хан взял Балх. 
а затем, после болъшой битвн и долгой осадн, город Мерв.

В 1221 г. вся территория Средней Азии оказалась под властью 
монголов. Чингиз - ханом бнли подавленн все очаги сопротивле- 
ния. Борьба продолжалась и на другой территории, на западе - в 
Иране, а на востоке - в Инлии. Здесь Джалалиддину удалось со- 
брать под свои знамена 30 тнсяч человек. В составе его войска 
бнли эмирн из афганпев и карлуков. Несмотря на то, что в войске 
не бнло необходимого единства, а между отдельннми военачаль- 
никами сушествовали внутриродовне и илеменнне противоречия, 
Джалалиддин все же сумел сплотить эту массу в дисциплиниро- 
ванную армию. Преследуемнй монголами, он дал им решительное 
сражение при Перване, закончившееся полннм разгромом мон- 
гольского войска. Эта победа показала народу, что при надлежа- 
шей сплоченности и воле к победе можно побеждать и таких гроз- 
ньи  врагов, как монголн.

Чингиз-хан, понимая, что в лице снна хореэмшаха он встре- 
тил достойного соиерника, делал все, чтобн помешать ему увели- 
чить войско. Тем временем в армии Джалалилдина усилились про- 
тиворечия, которне закончились отьездом некоторнх военачаль- 
ников в свои уделн. Это ослабило войско Джалалиддина и в зна- 
чительной мере повлияло на исход дальнейшей борьбн, которая 
закончилась поражением Джалалиддина в ноябре 1221 г. в битве у 
берегов Инда. Вместе с ним спаслось около 4 ть1сяч человек из его 
войска. Дальнейшие действия Джалшгиддина, направленнне на 
создание своего государства в Закавказье с целью ведения борьбн 
с монголами, успеха не принесли.

В 1231 г. он погиб в горах Курдистана. Со смертью Дждалалид- 
дина заканчивается период организованного сопротивления мон- 
голам со сторонн государства хорезмшахов.

Таким образом, в начале X III в. государство хорезмшахов бьшо 
разгромлено войсками Чингиз-хана и прекратило сушествование. 
Победа монгольских войск бьша во многом обеспечена как внут-

www.ziyouz.com kutubxonasi



ренней непрочностью государсгаа хорезмшахов, так силой и орга- 
ни’юваинос1ъю армии Чингиэ-хана. Над всем Маверауннахром уста- 
новилось жесюкое монгольское иго.

Завоевательнме походьг Чингиз-хана нривели к созданию ог- 
ромной империи. Завоеваннне земли еше при жизни 11ингиз-хан 
разделил между своими смновьями. Территория Средней Азии от 
Алмальжа до Амударьи вошла в состав владений Чагатая (Улус 
11а]атая) - второго сьша Чингиз-хана.

Монголм не имели опмга в организации системм упрапления 
завоевапнмми областями Средней Азии, поэтому управление Ма- 
верауннахром бьшо поручено Махмуду Ялавачу - крупному хорез- 
мийскому купцу. Резиденция его находилась в Ходженде, откуда 
этот монгольский наместник следил за всей жизнью Маверауннах- 
ра, опираясь на монгольские войска, находившиеся в его распоря- 
жении. Чагагаи не вдавались в подробности управления своим уде- 
лом, довольствуясь получением с него доходов. Что касается Мах- 
муда Ялавача, то он не внес никаких изменений в систему управле- 
ния вилайетами, кроме введешш должности баскаков (военнме 
правители). Местная аристократия (садрн, мелики), осталась на своих 
местах и продолжала играгь в местном управлении ту же роль, что и 
до эавоевания. Крупная феодальная аристократия пошла в услуже- 
ние к эавоевателям, сгараясь ценой любмх политических уступок 
сохранить свою собсгвенность и привилегии. Нужно отметить, что 
монюлм поддерживали мусульманское духовенство, иснользуя его 
для пропагандм идей покорности монгольским ханам.

До нас дошли сведения самого обшего характера о взимаемьгх 
с населения в то время налогах и поборах. Рашидаддин, напри- 
мер, лишь перечислял основнне налоги, взимаемне с земледель- 
цев и скотоводов. Так, эемельннй налог составлял 10 % от обшего 
урожая. Со скотоводов взимался налог в таком количестве: по од- 
ной голове с каждой сотни голов скота. Сушествовал гакже налог 
с торговли. Налоги и поборн первоначально взимались натурой. 
После же введения в монгольской империи единой денежной си- 
стемм, связанной с началом чеканки монет, от имени кагана (все- 
монгольского хана) Мункэ (1251-1260), где-то с 1270 г. налоги 
начали вэиматься в денежной форме. М онетн чеканились во мно- 
гих крупнмх городах - Бухара, Самарканд, Отрар, Ташкент, Мар- 
гилан, Ходжент, Ош, Кашгар.

Система налою в и повинностей, введенннх монголами, тяже- 
лнм  бременем лежала на плечах народа. Монгольские наместники
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(даруги и баскаки) и местная феодальная знать жестоко эксплуати- 
ровали народ. Это послужило причиной большого народного восста- 
ния во главе с ремесленником Махмудом Тараби в 1238г. в Бухарс- 
кой области, которое явилось саммм важннм среди политических 
собьггай исторического развигия Средней Азии эпохи монгольского 
господства.

По свидетельству известного средневекового историка Джу- 
вейни, восстание началось в селении Тараб, расположенном в трех 
верстах от Бухарьг и бнстро распространилось на все близлежашие 
окрестности. Многотьгсячная толпа повстанцев, вооружившись чем 
попало (кетмени, палки, топорн и др.) двинулась на Бухару. Не- 
которне представители монгольской знати бсжали в сторону Кер- 
мине, другие в своекорнстннх пелях иереметнулись на сторону 
восставших. На пути к Бухаре они хотели убить Махмуда Тараби и 
тем самнм обезглавить восстание. Но эти попьггки не удались. Вос- 
ставшие заняли Бухару и укрепились на хол.ме Абу Хафс в север- 
ной части города. Они привели Махмуда Тараби во дворец Малика 
Санджара и объявили его халифом. После этого подверглись реп- 
рессиям ряд феодалов, находившихся на службе у монголов, а 
также бнли казненн некоторне, не успевшие бежать представите- 
ли монгольской знати. Имушество же их бьшо роздано беднякам.

Эмирн и баскаки, бежавшие из Бухарн в Кермине, собрали из 
ближайших районов всех монголов и с большим войском направи- 
лись в Бухару. Махмуд Тараби с восставшими вьпиел им навстречу 
и раяромил монгольское войско. Однако восставшие не сумели 
развить этот успех. Восстание не распространилось за пределм Буха- 
рн  и ее окресгности; в дальнейшем его руководители Махмуд Тара- 
би и Шемсуддин Махбуби, а вставшие во главе повстанцев братъя 
Махмуда - Мухаммед и Али погибли не обладали организаторски- 
ми способностями, чтхз проявилось при новом столкновении с мон- 
голами. В этом сражении восставшие бьгги разбитн и потеряли уби- 
тнми около 20 тнсяч человек. Затем последовало жестокое подавле- 
ние восстания, сопровождавшееся избиением и грабежом населе- 
ния Бухарн монголами. Несмотря на это, движеиие Махмуда Тара- 
би показало монголам, что народ ненавидит режим насилия и зло- 
употреблений и таит в себе доста гочньпг потенциал для решитель- 
ной борьбм против всей системм подавления.
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Есть основания прсдполагать, что при Кебек-хане или незадолго 
до его правления бшло проведено деление Маверауннахра на воен- 
но-ад\шнистратавнь1е округа - туменм (десятатнсячнме). Реформм 
Кебек-хана не уничтожилп феодальнме княжества с их владельца- 
ми, а приспособились к ним, владения бьши прсвратепн в админи- 
стративпнс единицн - туменн, а прежнне владельцн в наместников 
гуменов. Административная система, введенная Кебеком, не могла 
преодолегь феодальнь1хтенденций. Однако следусг подчсркнуть, что 
несмотря на недостатки, реформа снграла положительную роль в 
рачви гии феодальной государственносги в Маверауннахре. Реформн 
Кебека нашли сочувственнмй отклик в оседтом населении Мавера- 
уннахра, в то время как военно-кочевая аристократия встретила их 
враждебно.

В целом. в 40-е годн XIV в. нроизошло окончательное раэделе- 
нне чагагаевского улуса на две части: Маверауннахр и Могулистан 
(Семиречье и Кашгар), что явилось разрешением противоречия 
между монгольской знатью, постепенно переходившей к оседло- 
му образу жиэни и военно-кочевой аристократией, сохранявшей 
кочевой обраэ жиэни.

1340-1370 годн явились периодом усиления феодальннх меж- 
доусобиц и поли гических неурядиц. В конце 50-х гг. XIV в. в обеих 
частях чагагайского улуса царила феодальная раздробленность. В 
эападной части улуса (Маверауннахр) власть в основном находи- 
лась в руках вождей тюрко-монгольских племен. Например, в Шах- 
рисабэе (Кеш) областью правил Хаджи-Барлас, Ходженд с ви- 
лайетом подчинялся главе джалаиров Баязеду, Балх и часть его 
вилайета - эмиру Хусейну, внуку Казагана, Шабурган эахватил 
вождь племени найманов Мухаммедходжа Аперди. Бьгти также об- 
ласги, в которнх властвовали представители местной знати: в Бу- 
харе и ее окрестностях правили садрн, в Термезе - местнне сейи- 
дн , в Хутголяне - Кейхосрау. Такое же положение наблюдалось и в 
восточной части чагатайского улуса - Могулистане.

С кажинм годом положение Маверауннахра ухудшалось. От 
феодальннх мсждоусобиц более всего страдало крестьянство. Каж- 
днй  из владетелей держал себя по отношению к другим владете- 
лям внсокомерно, вследствие чего в стране не прекрагцались раз- 
дорн, а дела в государстве пришли в полное расстройство. Вот в 
этих-то условиях началась деятельность снна барласского бека эмира
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Тарагая - Темура, которому суждено бьито смграть крупную роль в 
деле создания единого централизованного государства.

Таким образом, нашествие войск Чингиз-хана в XIII в., по- 
влекшее разгром госуларства хорезмшахов, привело к установле- 
нию в Средней Азии почти на полтора столетия монгольского ига.

Хорезмское государство рухнуло под натиском монгольских войск 
как в связи с внутренней непрочностъю, вмражавшейся в борьбе за 
власть различннх феодальнмх группировок, так и в связи с превос- 
ходством арлши Чингиз-хана в плане организованности и дисцип- 
линированности. Немалую отрицательную роль в падении государ- 
ства хорезмшаха снграли и определеннне прослойки феодальной 
знати и мусульманского духовенства, которне с целью сохранения 
своих привилегий шли на предательство интересов своего народа, 
открнвая ворота городов перед завоевателями.

Несмотря на поражение государства хорезмшахов. простой на- 
род оказал мужественное сопротавление завоевателям. Его интере- 
см внразили и  некоторне представители внсшей феодатьной зна- 
ти, возлавив борьбу с войсками Чингиз-хана. Имена Джалалидди- 
на, Тимур-Малика, Иналъчика-Каир-хана остались в благодарной 
памяти народа как правителей и военачальников до последнего вздо- 
ха, отстаивавших свободу и независимость своей Родинн.

Полуторавековое господство монгольских завоевагелей причи- 
нило большис бсдствия пасслспию Маверауннахра и друт их поко- 
ренннх областей. Разрушение торговмх и ремесленних центров, 
ирригационншх систем нанесло тяжелнй удар производительннм 
силам странм. Пришел в запустение и потерял свое значение Ве- 
ликий ш елковнй путь.

Жестокие поборн и притеснения населения со сторонн мон- 
гольских наместников не раз поднимали его на открмтьге внступ- 
ления против завоевателей. Одним из самнх крупнмх среди них 
явилось восстание под руководством Махмуда Тараби (1238г.). 
Народно-освободительное движение против монгольского ига, 
наряду с усиливаюшимися противоречиями внутри самой мон- 
гольской феодальной аристократии, постепенно создало почвудля 
свержения господства завоевателей.
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Bonpocu для самопроверки

1. Чем характери ювшюсь социшьно-жономическое и политичес- 
кое по.южение e государстве хорезмшахов накануне монгольского 
нашествия ?

2. Чем объясняются успехи войск Чингиз-хана e войне с государ- 
ством хорезмшахов?

3. Кого B b i  знаете из исторических личностей Средней Азии того 
времени, юслуживших неувядаемую славу e борьбе с завоевателями ?

4. Каковм бш и поаедствия монгольского завоевания для народов 
Средней Азии?

Тсма 8. Образованне государства Темура. 
Соцнально-нолитичсская, экономическая и культурная жизнъ 

в государстве Темура и темуридов 
(1370 г. - XV век) 

Ллан

1. Политическое положение e Маверауннахре eo 2-ой половине
XIV века и образование государства Темура.

2. Социально- жономические отношения и политическое положе- 
ние e государстве Темура и темуридов.

3. Расцвет культури и науки e эпоху Темуридов.
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Политическая обстановка в Маверауннахре во 2-ой половине XIV 
века во многом определялась последствиями монюльскош ига, уста- 
новленного здесь Чингиз-ханом и его потомками. 50-60-е годьг XIV 
века характеризовались, с одной стороиьг, дроблением сгранн на 
мелкие непрочнне феодальнне владения, постоянно враждовавшие 
между собой, а с другой сторонн, все усиливаюшимся стремлением 
каждого монгольского хана захватить весь Маверауннахр. В такой об- 
становке началась деятельность Темура, сумевшего в скором времени 
обра ювать обширнукч мировую империю.

Темур, сн н  барласского бека, эмира Тарагая, родился в селе- 
нии Ходжа Ильгар (недалеко от i .Шахрисабза). Он сгал известен в 
период нападения на Мавераннахр моголистанского хана Тоглук - 
Темура, которнй дваждн в 1360 и в 1361 годах пнтался подчинить 
себе эту богатую страну и, не встретив сопротивления, дошел до 
Кашкадарьи. правигель которой Хаджи-Барлас бежал в Хорасан. 
Темур поступил на службу к Тоглук Темуру. которьш, возвраша- 
ясь в Моголистан, передал ему управление Кешским вилоятом. 
Так, в 25 лет Темур сгал владетелем небольшого, но богатого ту- 
мана, вместо бежавшего дяди Хаджи Барласа.

Темур недолго бьи  на службе у моголистанского хана. Когда 
последний направил правителем в Маверауннахр своего снна 
Ильяс-Ходжу, Темур не пожелал служить ему. Порвал с ним и 
стал самостоятельньгм владегелем. Не исключена возможность, что 
этот разрнв произошел благодаря поддержке Хусейна - внука вли- 
ятельного гюркского эмира Казагана, с которим Темур вступил в 
союз в 1361 году.

После смерти Тоглук Темура, изгнанньгй и.з Маверауннахра 
Ильяс Ходжа не хотел примириться со своим положением и в 
1365 году с большим войском внступил в поход на Маверауннахр. 
Битва между Ильяс Ходжой и Темуром в союзе с Хусейном про- 
изошла между нннеш ним Чиназом и Ташкентом. Из-за несогла- 
сованности действий Темур и Хусейн потерпели поражение. Оба 
эмира покинули поле боя и с остатками войска ушли сначала в 
сторону Самарканда, а потом на юг, к Амударье, переправившись 
через которую, укрнлись в Балхской области.

Уход Хусейна и Темура открнвал врагу дорогу на Самарканд, 
оставленньш без гарнизона и военачальников. К  счастью для жи- 
телей города, в это время там находилась значительная фуппа 
сарбадаров.
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Они сумели организовать оборону города и поднять нассление 
Самарканда на ero зашиту. М онголн Ильяс Ходжи встретили со- 
крушительньш отпор самаркандцев. Потеряв 2 тнсячи человек и 
много лошадей, они бежали сначала из окрестностей Самаркан- 
да, а погом и из Маверауннахра.

Весть о победе сарбадаров дошла до эмиров - Хусейна и Темура. 
Зиму Темур провел в Карши, а Хусейн - на берегу Амударьи. Вес- 
ной они встретились и вместе двинулись к Самарканду. Далее пос- 
ледовали действия, приведшие к разгрому сарбадаров в Самаркан- 
де и уничтожению их вождей (кроме Маулана - заде). По свидетель- 
сгву историка Абдураззака Самарканди последний бьш спасен бла- 
годаря застушшчеству Темура перед Хусейном, по приказу которо- 
го бнли казненн руководигели. В 1366 году Хуссйн и Темур вновь 
подчинили Самарканд. Эмир Хусейн объявил себя эмиром Мавера- 
уннахра и своим центром сделал город Балх. Темур же в качесгве 
вассала первого стал правителем Самарканда. Однако союз и согла- 
сие между эмирами продолжались недолго, так как увеличение на- 
логов им, усиление разного рода требований, иДуших от Хусейна, 
заставили Темура подняться против него. Четнрехлетняя борьба 
между пими завершилась победой Темура и взятием Балха в 1370 
году, Хусейн же бьш убит союзником Темура, правителем Хуталя- 
на Кейхосрау. По словам летописцев, еше в самом начале похода на 
Балх Береке. родом из Мекки, иредсказал Темуру великое будушее 
и вручил ему симжш власти - барабан и знамя. Взятие Балха и 
смерть Хусейна явились решаюшими собнтиями в жизни Темура. 
На курултае начальников войска (комавдиров туменов и тнсяч) 
Темур бнл провозглашен единнм государем.

Нужно отметить, что борьба между Хусейном и Темуром не 
случайно завершилась победой последнего: Темур лучше, чем Ху- 
сейн понимал гребования времени и группировал вокруг себя 
духовенство и городское население, сочувственно относившееся 
к его политической линии. Довольно широкие слои населения, 
уставшие от феодальной анархии, бнли заинтересованн в преодо- 
лении феодальной раздробленности и сложении прочной государ- 
ственности. Объединения хотели купцн, земледельцн, ремеслен- 
ники и мусульманское духовенство. Их устре\шения и вшразил 
объединительной политикой Темур. Она в скором будушем приве- 
ла к объединению земель Маверауннахра, а позднее - к созданию 
обширной империи.
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В 1370 году Темур переехал в Самарканд, где приступил к со- 
оружению городских стен, цитадели и дворца. Это бмли первне 
постройки после разгрома города монголами.

Объединить и подчинить земли между Амударьей и Снрдарь- 
ей, а также Фергану и Ш ашскую область Темуру не представляло 
особого труда. Здесь не бнло гакого властелина, которьш мог бн  
противопоставить ему свою волю. Иначе обстояло дело с Хорез- 
мом, находившегося в сфере влияния Золотой Ордн. Золотоар- 
дннский хан Тохтамнш проводил враждебную политику в отно- 
шении Темура, часто вовлекая в свои набеги на Маверауннахр и 
правителей Хорезма. Именно этим обстоягельством бьши пнзванн 
пять походов Темура на Хорезм. В 1388 г. он совершил последний 
поход на Хорезм и включил его в состав своего государства.

Так, в конце 80-х годов X?V века завершилось объединение 
земель Средней Азии в темуровом государстве. Последуюшая во- 
енно-политическая деятельносгь Темура бнла направлена на рас- 
ширение своего геополитического влияния на другие странн и 
государства, на увеличение могутества государства. Он совершил 
немало военннх походов. которне резко расширили территори- 
альнне пределн государства Темура, превратив его, как уже отме- 
чалось вьгше, в мировую империю. Здесь важно о тм еттъ , что сре- 
ди военннх походов Темура бьиш походн, вмзваннне военно-по- 
литической необходимос гью и гюходн, которне не внэнвались 
последним факгором, а совершались с целью расширения терри- 
lopnajibHHX владений и нолучення большой добнчи. Еслн к пер- 
внм  м н  относим походн Темура против Золотой Орди, турок- 
османов и египетского султана Фараджа, от которих исходила уг- 
роза его государству, то ко вторнм можно огнести походн на 
Индию, Кавказ и Иран. Не вдаваясь в подробное описание всех 
перипетий этих походов, отметим лишь, что еше в начале 80-х гг. 
X?V в. хан Золотой Ордн Тохтамнш предпринял активнне шаги к 
установлению военно-политического союза с мамлкжским Егип- 
том. В 80-е годн того же столетия к этому военно-политическому 
союзу примкнули Ирак и османская Турпия. Своим острием он 
бьш направлен против государства Темура: вполпе реэонно пред- 
положить, что, если бн Темур не совершил вонннх походов про- 
тих них, то рано или поздно этог агрессивннй военно-политичес- 
кий блок ударил бн  по государству Темура.
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Правитель среднеазиатского государства нанес уиреждаюшие 
ударм и тем саммм ликвидировал серьезнне внешние угрозн, 
нависавшие над его сграной.

Походм же Темура на Иран, Закавказье и Индию ставили це- 
лью помимо расширения территории государства получение боль- 
шой добмчи и вмражали интересм класса феодалов, стремивших- 
ся к обогашению.

В целом нужно подчеркнуть, что основннми результатами во- 
енно-политической деятельности Темура стали образование и раз- 
витие сильного це]гтра;(изованного государства, и освобождение 
народов Средней Азии ог монгольскош ига, прекрашение фео- 
дальннх мсждуусобиц и угверждение стабильности и порядка, а 
также восстановление среднеазиатского участка Великого шелко- 
вого пуги. Итоги военно-политической деятельности Темура на- 
шли отражение и в дневнике испанского посла и путешественни- 
ка Клавихо, иребнвавшего при дворце среднеазиатского правите- 
ля в начале XV века. Он писал: "Великий сеньор Темурбек покорил 
всю зе \и ю  и империю Орасании (Хорасан), а также всю землю 
Тахикинии (Таджики), назмваемую Рей, да кроме того овладел 
всей Персией и Мидней с империей Таурис (Тебриз) и Солтания 
(Султания). Далее захватал владепие Гилан (Гилян) с землями 
Дарбанте (Дсрбепг) и завоевал владения Малой Армении с зем- 
лями Дербанте (Дербент) и Арсингис (Эрзинзжан), Асхерона (Эр- 
зурум), Ауникс (Авник) и подчинил своей власти империю Мер- 
ди (Мардин) и землю Кургистан (Курдистан), находяшейся в той 
же Армении. Победив в сражении владетеля Малой Индии и по- 
лучив в большую часть его земель, кроме того, разрушив город 
Дамаск и подчинив своей власти города Алеп (Алеппо), Вавило- 
нию, Балдас (Багдад) и разорив много других стран и владений и 
вьшграв множество битв и завоевав многое, двинулся на турка 
Ильдрина Баязита (Йилдрим Баязид), котормй бнл одним из са- 
мьгх могушественннх царей, каких знал мир - в турецкую землю, 
где дал ему бой у замка, назнваемого Ангури (Анкара) и взял его 
в плен вместе с одним из сьшовей”1. Дневник Клавихо особо 
ценен в качестве исгорического источника тем, что позволяет

' Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник нугешествия в Самарканд ко двору Тиму- 
ра (1403-1406). М.: Наука, 1990. С. 15.
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увидетъ пекоторне сторопм военпо-политической деятелъности Те- 
мура и внутренней жизни в его государстве с по ш ций представите- 
ля Европи, являвшетося современником эпохи Темура.

Современники Темура оценивали его не голько как крупного 
полководца, но и как видното государственного деятеля. Его мето- 
дм управления государсгвом, а гакже некоторие другие вопросн 
внутренней и внешней политики нашли свое отражение в "Уложе- 
нии Темура” - в дошедшем до нашего времени ценном историчес- 
ком документе. Оно состоит и:з двух крупннх разделов, которне 
содержат мното подразделов, кажднй из которнх представляег 
какое-то направление деятельносги верховното правителя. Приве- 
дем названия некоторнх подразделов, которьге говорят сами за 
себя: "Правила для расширения моего могувдества", "Правила для 
формирования армии", "Раздел доходов с областей", "Качества, 
которне до;1Жнн иметь визирь или министр" и др .1 В целом можно 
сказать, что это произведение в концентрированной форме отра- 
жает опнт Темура в управлении государством и является своего 
рода политическим завешанием нотомкам.

В обшем, нужно подчеркнуть, что период правления Темура 
бнл отмечен не только формированием условий для духовного 
ренессанса, но и поступательньш развитием экономики как в 
Маверауннахре, так И во всем центральноазиатском регионе.

Характеризуя роль Темура в истории Средней Азии, И.Кари- 
мов подчеркивает: "Амир Темур создал сильное тосударство. Если 
б н  государство не бьшо сголь мошньгм, то не бьгло бн непов гори- 
мото духовного наследия, ни памятников, ни архитектурньгх ком- 
плексов, сохранившихся с тех времен"2.

После смерги Темура (1405 г.) политическая обстановка в го- 
сударстве гемуридов характеризовалась во многом междуусобной 
и династической борьбой за престол, развернувшейся между по- 
томками великого правителя.

К началу 20-х годов XV в. все Темурово наследс гао бьгло сосре- 
доточено в руках Шахруха и его семьи. Улутбек с 1409 г. правил в 
Самарканде, Ибрахим-Султан с 1414 г. в Ш иразе, Суюргатмнш с 
1418 г. - в Кабуле, Газне и Кандагаре.

'"Уложепнс Тсмура".- Ташксит: Чулпон,1992.
2 Каримов И. Амир-Темур — паша гордость//М мелш ь и работать по новому — 

требоваиис врсмспи. -Т., 1997.С. 179-180.
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Державу Темура, хотя нош ш ально считали единой, фактически 
она уже в это время состояла из двух государств: одного - с центром 
в Герате, другого - с центром в Самарканде, столице государства 
Темура.

В 1453 г. глава туркменской династии Кара-Коюнлу Джехан- 
шах, тогдашний властитель Азербайджана, силой присоединил за- 
падннй Иран к Азербайджану, создав наряду с темуридским, но- 
вое большое государство. Все это могло произойти вследствие упадка 
государственной власти, наступившего в Иране и Средней Азии.

Не било политической устойчивости и в государстве Улугбе- 
ка, границн которого почти совпадали с границами современно- 
го Узбекистана. Период его правления отмечен как постепенньш 
нарастанием феодальной реакции внутри государства, так и уси- 
лением борьбн с внешней угрозой, которую представляли коче- 
вне узбеки, совершавшие набеги на земли Маверауннахра.

В обшем, следует подчеркнуть, что к концу XV в. в Хорасане и 
Маверауннахре экономические и политические основн государства 
Темуридов бьши подорваньг острнми противоречиями внутри класса 
феодалов, с одной сторонь1, а также феодальннми и народнмми 
массами, с другой. Феодальнне неурядицн достигают своей наи- 
внсшей точки. Все это позволяет сделать внвод, что основной тен- 
денцией государственно-политического развития Темуридского го- 
сударства явилась усиливаюшаяся десягилетиялш децентрализация, 
приведшая к его ослаблению, а загем и гибели под натиском коче- 
внх узбекских племен под началом Ш ейбани-хана в начале XVI в.

Развитие социально-экономических отношений в эпоху Тему- 
ра и Темуридов определялась закономерностями развития фео- 
дального способа производства.

На протяжении XV века в Маверауннахре и Хорасане земель- 
ная собственность, как и раньше, делплась на четнре основннх 
вида: "Мулки девани" (государственная собственность); "мулк" (ча- 
стновладельческая собственность) - частнне земли; "Мулки вакф” 
(вакуфная собственность)- зелши, принадлежашие религиозньш 
учреждениям, и "жамоа ерлари" - обшественнне земли.

Государственнне земли раздавались в качестве суюргала, ко- 
торьш в эпоху Темуридов получил особенно широкое распростра- 
нение. О бнчно в суюргал жаловались отдельнне кишлаки, города 
и области, которне в большинстве случаев передавались эмирам, 
крупннм военоначальникам и государственннм чинам. Такие зем- 
ли нередко переходили из поколения в поколение по наследству.
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Значигельную частъ земледельческих плотадей "Мулк" состав- 
ляли частнособственнические зе\ьти. Большая часть их находилась 
во владении чиповников различного ранга, военнмх и религиоз- 
ньгх деягелей. Например, живший во второй половине XVb. шейх 
Ходжа Ахрар владел 1300 участками земель.

За онреяеленнне заслуги главннй правитель иногда вндавал 
тарханние грамотм. Липо, получившее такую грамоту, освобожда- 
лось от всех налогов, платежей и обязательств. Эти грамотн обнч- 
но получали амирн, беки, чиновники дворца и другие внсшие 
чинн. Здесь нужно отметить, что гарханная грамота не предпола- 
гаст пожалования, она вьшавалась лицу, уже владевшему имуше- 
ством и в этом отличие тархана от суюргала. После тарханной гра- 
мотн ее владелец, а не казна получал с крестьян все налоги.

В XV в., как и в предндушие эпохи, обширнне земли бьиш 
закрепленн за мечетями, медресе, ханака, мавзолеями, кладби- 
шами и т.д. Такие земли именовались "мулки вакф" - вакуфнне 
земли. Кроме того, в вакф передавались многочисленнне дуканн, 
цехи, мельницн, базарьг и пр. Получаемне от них средства внда- 
вались в виде жалованья мутавалли, мударрисам, габибам, уча- 
шимся, а также использовались на финансирование ремонта ме- 
четей, медресе, лечебниц и ханака.

Некоторая часть земли считалась собственностью сельской об- 
шинь1 или рода. То бьши древние видн собственности, имевшие 
распространение главнмм образом в горннх и предгорнмх райо- 
нах. Такой вид собственности в период правления Темуридов, прав- 
да, не получил широкого развития.

Харакгеристикой различннх форм земельной собственности, 
разумеется, не исчерпнвается все содержание экономических про- 
цессов эпохи Темуридов. Поэтому к  вншесказанному следовало 
б н  добавить, что в рассматриваемнй период значительное разви- 
тие получили ремесло, внутригородская и внешняя торговля.

Одной из ведуших отраслей ремесла оставалось ткачество. Из- 
готовлялись разнообразнне ткани - простне и дорогостояшие. Ос- 
новную часть тканей массового производства составляли хлопча- 
тобумажнне ткани.

Самарканд в конце XIV-XV вв. оставался одним из главннх 
центров производсгва писчей бумаги на Востоке. Сочинения, со- 
ставленнне при Темуре и Темуридах, как правило, написанн на 
самаркандской бумаге.
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Рост ремесленного производства при Темуре и Темуридах на- 
блюдался не только в Самарканде. но и в Шахрисабзе и других 
городах Маверауннахра.

Эпоха Темура и Темуридов отмечена не только поступатель- 
H b iM  развитием экономики, но и расцвегом культурн и науки. Бла- 
гоприятная атмосфера для культурного развития, сложившаяся нри 
Темуре и Темуридах, способствовала появлению плеядм блестя-

ших ммслителей, достой- 
но продолживших и в но- 
вмх условиях творчески 
развивших духовное насле- 
дие ученмх - энциклопеди- 
стов IX - XII веков. Наибо- 
лее видное место среди нпх 
занимает внук Темура - 
Улугбек (1394-1449п\). Он 
почти 40 лет правил в Ма- 
верауннахре и оставил па- 
мять о себе не столько как 
государственннй деятель, 
сколько как вьшаюшийся 
ученнй-асгроном. Под Са- 
маркаплом им бмла пост- 
роена обсерватория, слава 
о которой уже к концу XVb. 
дошла до ученмх. многих 
стран \nipa. Улугбек соста- 

Рис 4 Утугбек вил астрономическую таб-
лицу, в которой описал 

месторасположение 1018 звезд. По единодушному признанию аст- 
рономов, таблица Улугбека по своей полноте и точности даннмх 
бнла лучшей в мире до изобретения телескопа. Она оказала боль- 
шое влияние на ученьгх Индии. Таблица Улугбека стала также по- 
пулярной и в Западной Европе. Профессор Оксфордского универ- 
ситета Джон Гривс в 1648г. привез в Лондон экземпляр таблицм
и, переведя ее по частям на английский язнк, стал там публико- 
вать. Она бьша издана в 1650, 1652 и 1665 годм. После этого творе- 
ние Улугбека печаталось в Польше в 1678г., во Франции в 1847- 
1853 годн. В CIIIA она бмла опубликована в 1917 г.

www.ziyouz.com kutubxonasi



Улугбек 6ь1Л большим покрони гелем науки и культурн. По его 
прикачам бьши построенн четнре медресе: по одному в Бухаре 
(1417 r.) и Гиждуване (1433 r.) и два в Самарканде.

Велика эаслуга Улугбека и в создании целой астрономнческой 
ш колн, яркими представителями когорой являются Качн-заде 
Руми, Гиясуддин Джемшил, Муиниддин, Мансур Каши и ученик 
последнего - Али ибн Мухаммед Бирджапди, комментатор трудов 
Улугбека.

Казн-чаде Руми бнл одним ич первнх преподавателей медресе 
Улугбека. За чрезвнчайную ученость современники начнвали его 
"Афлотуни - чамон", г.е. "Платон своей эпохи". Он похоропен в 
Самарканде, гдс над ero могилой по рапоряжению Улугбека, вн- 
соко ценившего эгого ученого. воздвигнуг мавчолей. когорнй 
находится вбличи ф уппм  мавзолеев Ш ахи-Зинда.

Гиясуддин Джемшид - другой крупнмй математик и астроном 
ш колн Улу^бека. Им еше в 1416 г. бьи написан трактат об асфоно- 
мических инструментах, ич которнх многие окачались в обсерва- 
тории Улугбека. Он же является автором ряда математических и 
астрономических работ.

Особого внимания часлуживает ученик Мансура - Каши Али 
ибн Мухам-мад Бирджанди, когорнм написанн рабогм: "Ком- 
ментарий к  Гурганским таблицам", т.е. к габлицам Улугбека. Ком- 
ментарии к "Альмагесту”, "Тракгат по летоисчислению” и др.

Талантливмм ученмм бьш также Али Кушчи - ученик Улугбе- 
ка. Ему приписмваются работн: "Трактат по арифметике", посвя- 
шеннмй индусской матемагике и некотормм вопросам астроно- 
мии, "Трактат по астрономии", "Тракгаг о решении лунообрачой 
фигурн" и некогорне другие.

При Темуре и Темуридах хорошо бнло поставлено и библио- 
течное дело. Сушествовали библиотеки: в Самарканде - Амира 
Темура и Улугбека; в Герате-Байсункара и Атишера Навои. В Балхе 
бьша открьгга библиотека Бади’аз Замана. Правители постоянно 
пополняли эти собрания новмми книгами.

В эпоху Темура и Темуридов вмсокого уровня развития достиг- 
ли не только точнме науки, но и литература, искусспзо, гумани- 
тарная ммсль в целом. В это время жили и творили такие яркие 
представители гуманитарнмх наук, как историк Лугфулла Хафизи 
Абру, автор замечательного произведения "Сливки летописей”, Али 
ибн Мухаммад Джурджани, автор известного философско-суфий-
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ского трактата "Ат-тарифати Джурджани”, лирические поэтьг Си- 
раджидцин Бисати Самарканди, Бадахши Дурбек - автор поэмм 
"Юсуф и Зулейха”, Саккаки - основоположник жанра касидн и др. 
В Самарканде жили знаменитме каллиграфм Абдурахман Хорезми 
и его снновья Абдурахим и Абдулкарим, которне создали замеча- 
тельнне видн искусства каллиграфии и новне формн необнчайно 
изяшного почерка, и поннне украшаюшие всякого рода древние 
памятники (рукописи, резьба по дереву, мрамору, металлу и т.д.).

Назнвая имена поэтов, пи- 
сателей, литераторов эпохи Те- 
муридов и воздавая им долж- 
ное, все же нужно сказать, что 
звездами первой величинн сре- 
ди них на небосклоне гумани- 
тарного знания бнли два внда- 
юшихся поэта и мнслителя Аб- 
дурахман Джами (1419-1492) и 
Атишер Навои (1441-1501). Если 
п е р в н й  явл яется  к р у п н н м  
представителем персидско-тад- 
жикской литературн в Хораса- 
не, то второй по праву счита- 
ется основоположником узбек- 
ской классической литературм 
и узбекского литературного 
язьжа.

Как поэт-мнслитель Али- 
шер Навои творчески перера- 
ботал художественнме приемн 

своих предшественников и развил их идеи.
Сборник его лирических стихов "Чар диван" ("Сборник дива- 

нов"), "Хамсэ" ("Пять поэм"), "Махбал-Кулуб" ("Возлюбленная 
сердец"), "Мухакимат ал-Луғатайн" ("Книга-суждение о достоинствах 
двух - таджикского и узбекского язнков") и другие литературнне 
произведения являются бесценннм вкладом в сокровишницу мировой 
культурн.

Алишер Навои остался в памяти народа не только как гени- 
альннй поэт, но и как видньгй государственньш деятель, так как 
длительное время занимал пост первого визиря при дворце султа-

Рис. 5. Алишер Навои.
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Рис. 6. Гур-Эмир XV в.
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на Хусейна-Байкарн. С памятью о нем как о государственном деяте- 
ле связана постройка не только прекраснмх дворнов и мечетей. но 
и ряда обшественно-полечньгх сооружений: бань, больниц, хаузов, 
мостов и т.д.

Эпоха ренессанса дала своих вьшаюишхся представителей по- 
чти во всех сферах обшественной жизни, равно как в области ес- 
тественно-научного, так и гуманитарного знания. Это коснулось н 
сф ерн искусства.

Вьшаюшимся живописцем (миниатюрн) бьш гератский мас- 
тер Камалутдин Бехзод (1456-1537гг.). По изяшеству рисунка, ко- 
лориту его м иниапорн занимают в живописи Восгока особое ме- 
сто. Неслучайно Бехзода иногда назнвают Рафаэлем Востока.

Таким образом, вторая половина XIV в. и весь XV век занимают 
особое место в истории Узбекистана и всего центральноазиатского 
региона. Содержание этой эпохи пронизнвают две тенденции: пер- 
вая охвагнвает вторую половину XIV в. и первне десятилетия XV 
веков, вторая - охватнвает в основном вгорую половину XV века. 
Если первая тенденция в развитии региона бьша связана со стрем- 
лешгем широких слоев населения освоболиться от монгольского 
ига и эаполучить сильнук> государствеююсть, и эти настроения хо- 
рошо внразил свосй объединительной политикой Амир Темур, со- 
здавший сильное централизованное государство и эаложившш! ос- 
новн духовного ренессанса, которнй последовал в XV в., то вторая 
тенденция проявила себя уже после смерти Темура и чем дальше, 
тем рельефнее она ироявлялась. Эга тенденция отразила в себе за- 
кономерности феодализации обшества, порождаюшие ожесточен- 
ную борьбу владетелей эа власть и ведушую к феодальной раэдроб- 
ленности. Она достигла своей внсшей точки к концу XV в., превра- 
тив некогда могучее централизованное государство, созданное Те- 
муром в конгломерат самостоятельннх владений. в каждом из ко- 
торнх хотя и правили Темуриди, но единства между шгми уже не 
бнло. Более того, почти весь XV век, особенно его вторая половина 
ознаменовалась нарастанием борьбн между потомками Темура за 
гегемонию в Средней Азии, котрая вела лишь к усилению феодаль- 
ной раздробленности и способсгвовала относительно бнстрому за- 
воеванию Маверауннахра войсками Шейбани-хана, последовавшего 
в начале XVI века. Если тенденция государственно-политического 
развития Средней Азии в рассматриваемую эпоху внразилась сна-
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чала в формировании сильной цетрализованной государственности и 
ее сушествоваиии на протяжении определенного периода времени, 
сменявшаяся затем тендешшей на ослабление и распад единого госу- 
дарства, го основн духовного ренессанса, заложегаме еше деятельно- 
сгью Темура, оказались более устойчивьгми: вхтет культурн, науки и 
искусства. раз иачавшись в коние XIV в., продолжался весь XV век, 
подарив миру вьшаюшихся ученнх, поэтов и деятелей искусства.

Вопросм для самопроверки:

1. Каковш исторические предпосъики духовного ренессанса эпохи 
Темуридов?

2. Наювите имена и расскажите о деятельности вмдаюш,ихся 
ученшх e области точнь/х наук.

3. Каков бьи уровень развития гуманитаримх наук и каких пред- 
ставителеи гуманитарного знания Вм знаете?

Тема 9. Туркестан в эпоху Шейбанидов н Аштарханидов. 
Распал Туркестана на три ханства. Причинм и последствия 

План

1. Завоевание Средней Азии войсками Шейбани-хана. Основние 
политические собития и социально-экономические отноигеиия e го- 
сударствах Шейбанидов и Аштарханидов.

2. Хивинское, Бухарское и Кокандское ханства: социа,1ьио-жоно- 
мическая и политическая жизнь e них.

3. Культура e  XVI- первой половине XIX веков.
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Феодальная раздробленность и постояннме войнм между много- 
численнмми претендентами на власть ослабили политическую мошь 
Темурилского государства и подготовили почвудля захвага Мавера- 
уннахра войсками Шейбани-хана.

Ш ейбани-хан бмл внуком Абулхайр-хана, соэдавшего в 20-х 
годах XV века государство кочевнх узбеков, в которое вошли тер- 
ритории западной части современного Казахсгана и районн За- 
падной Сибири. Оно просушествовало более 40 лет, объединив на 
некоторое время различнне тюрко-монгольские племена Дашти- 
Кипчака. Но это государство оказалось не прочннм и распалось: в 
80-х годах XV века из него внросли новме политические объеди- 
нения узбекское во главе с Ш ейбани-ханом и казахское, во главе 
с Бурундук-ханом.

Наступление узбекских кочевмх племен на Мавсрауннахр и его 
завоевание связано с именем Ш ейбаш1-хана, которьш явился ос- 
нователем новой правяшей династии - династии Шейбанидов. Еше 
до завоевания Средней Аэии его отрядн совершали набеги на Хо- 
резм, Бухару, Ташкент, Самарканд.

В конпс XV века, когда усилились междоусобнне войнн Тему- 
ридов, Ш ейбани-хан захватил пограничную крепость Отрар и хо- 
рошо укрепленнне города Сауран и Яссн (ннне город Туркестан).

В начале XVI века войска Ш сйбани-хана вторглись в пределм 
Средней Азии и овдадели Бухарой и Самаркандом. Один иэ после- 
дних Темуридов Бабур ушел в сторону Афганистана. Ш ейбани же 
эахватил Гиссар, Бухару, Таш кенти напал на Хорасан. В 1507 году 
Герат бнл сдан ему, н почтн все темурпдские пладнки бнлн ис- 
требленн, а спасшиеся бегством нашли покровителей у Бабура.

После занятия Хорасана, Ш ейбани-хан стал владетелем об- 
ширной империи, простиравшейся от Снрдарьи до Центрального 
Афганистана. Дальнейшее продвижение Ш ейбани-хана бнло оста- 
новлено войсками иранского шаха Исмаила 1. В 1510 г. он вступил 
в пределн Хорасана и стал бнстро продвигаться вперёд. Ш ейбани- 
хан, направлявшийся в Хорасан, укрмлся со своим войском за 
стенами Мерва в ожидании подкрепления из Маверауннахра. Оса- 
див Мерв, иранцм прибегли к военной хитрости: притворно от- 
ступив из-под стен Мерва, они заставили узбеков внйти из города. 
Ш ейбани-хан бросился преследовать шаха, но оставшийся позади 
него мост на Мургабе бмл разрушен, и войска Исмаила окружили 
отрядн Ш ейбани. Последовавшее затем ожесточенное сражение
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чакончилось пораженисм Ш сйбани-хана, а сам он бшл убит. Ханс- 
кий дом остался без своего главм. Главой династии бьш избран дядя 
Ш ейбани-хана, правигель Ташкента, Суюнч-ходжа. Но это не вос- 
становило согласия в семье узбекских султанов. В том же 1510 году 
бмл избран новмй хан - старший представитель ханского рода Куч- 
кунчи-хан (1510-1530 гг.).

Шах Исмаил тем временем продолжал наступление на Хора- 
сан. Вмсланннй им авангард без боя занял Герат. Представители 
Узбекского ханского дома во главе с сьшом Ш сйбани-хана - Ти- 
мур-султаном покорились шаху и послали ему подарки с просьбой 
не всгупагь в Маверауннахр. Бьш заключен мир, согласно которо- 
му все районм по левому берегу Амударьи отошли к Ирану. Между 
тем Бабур находившийся после потери Самарканла в районе Ка- 
була, с согласия шаха, в 1512 году перешел Амударью и двинулся 
на Хисар. Узбекские сулганм после ожесточенного боя бьши раз- 
битм. Получив подкрепление от Исмаил-шаха, Бабур двинулся на 
Самарканд и в том же году овладел им. Однако власть его оказа- 
лась непрочной, и он не бьш поддержан местннм населением.

Предводители Самарканда и Бухарн направили в Туркестан своих 
людей к султану Убайдулле, снну брата Шейбани-хана с просьбой 
вернугься в Среднюю Азию. Во главе небольшого войска султан 
Убайдулла вмступил в поход. Ему удалось разбить войско Бабура, 
котормй после этого навсегда покинул Среднюю Азию и его судьба 
оказалась связанной с Индией, где он основал империю "Великих 
моголов" (Бабуридов), просушествовавшую до XIX века.

Таким образом, в начале XVI века в Средней Азии бмло лик- 
видировано господство Темуридов и установлена власть кочевьгс 
узбеков во главе с династией Ш ейбанидов, правившей здесь по- 
чти сто лет. Из представителей этой династии можно назвать таких 
правителей как Убайдулла-хан, Абдулла-хан I, Абдулла-хан II и 
др. Последним отпрнском династии Ш ейбанидов бьш Абдулму- 
мин. Его жестокость по отноше^шю к вассалам и казнь по его при- 
казу двоюродннх братьев вмзвали заговор против него. После ше- 
сти месяцев правления Абдулмумин бнл убит. После его гибели в 
стране усилились феодальнне междоусобицм. Иранские правите- 
ли усмотрели в этом благоприятнмй случай, чтобн завоевать об- 
ратно области, огнятне у них Ш ейбанидами. Шах Аббас взял Себ- 
зевар и Мешхед, а позже Гераг. В Балхе, при содействии шаха, 
правителем стал его сгавленник.

www.ziyouz.com kutubxonasi



На севере, из предместий Ташкента, вторгся казахский султан 
Тевеккель. При помоши моголов и калмиков он захватил Самар- 
канд, но при попьггке захвата Бухарм, потерпел поражение.

Эмирьх шейбанидского государства решили избрагь ханом. про- 
живавшего в Бухаре вмходца из Астрахани, царевича Джани- 
бек-султана, женатого на сестре Абдуллм-хана и считавшегося 
поэтому в родстве с Ш ейбанидами. Джанибек отказался от пред- 
ложенного ему престола. Тогда эмирн избрали правителем стар- 
шего сьша Джанибека Дин-Мухаммеда. а третьего смна Джани- 
бек-султана Вали-Мухаммеда объявили наследником, и согласно 
обнчаю, отправили наместником в Балх.

Так, с 1601 года начала свое правление новая узбскская дина- 
стия в Маверауннахре, получившее название аштарханидской, го 
есть астраханской, другое название которой - "Джанидм" произошло 
от имени их родоначальника Джанибека.

Эпоха правления Аштарханидов бнла наполнена междоусоб- 
нмми войнами феодальной знати, военннми столкновениями с 
Ираном и кочевниками. Некоторое усиление ханской власти про- 
изошло при Имамкули-хане (1611-1642 гг.), котормй отразил на- 
падение иранских войск. В 1613 году он оставил наместником в 
Ташкенте своего сьша Искандера. Но после ухода Имамкули-хана 
жители города, возмушеннме поборами, подняли восстание про- 
тив Бухарской администрации и убили царевича. Имамкули-хан 
вернулся в Ташкент, но повсганпн мужесгвенно обороняли город. 
После месячной осадм город бьхл взя г и ханские войска жестоко 
расправились с восставшими.

Борьба ханов Аштарханидской династии против мятежнмх вас- 
салов продолжалась многие годн и при таких правителях как На- 
дирмухаммад (1642-1645 гг.), Аблулазиз-хан (1645-1680 гг.), Суб- 
ханкулихан (1680-1702 гг.). Однако обуздать усю иваю ш ийся про- 
цесс децентрализации государственности им не удалось. В итоге 
еше в начале XVIII века от ханства отделилась Фергапа. где ус га- 
новилась сначала власть ходжей, а затем ханов из династии Минг. 
Добились самостоятельности и другие области.

Все сильнее обозначавшиеся упадок и разложение аштарха- 
нидского государства достигли своего апогея в начале XVIII века. В 
это время правил Убайдулла II (1702-1711 гг.). Ему пришлось вести 
непрернвнне войнн с мятежньши вассалами: то внступагь с по- 
ходами на Самарканд, где воеставало племя юз, то поснлать вой-
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ска в Хисар, го в Термеч. Поводом для этих походов нередко служи- 
ли феолальпьге распри эмиров межлу отдельнмми узбекскими пле- 
менами.

Бесконечньге иойньт, как внуфенние, так и внешние, тяжелая 
феолальная эксплуатаиия приводили к разорению и обнишанию 
трудяшихся масс. Эго вьпвало протест со сторонн последних, не- 
редко внливавш ийся в открнтне внступления против властей.

Наиболее сильине волнения произошли в Бухаре в 1708 году. 
Поводом к  ним послужила неудачная денежная реформа Убайдул- 
ли-хана, с помошью когорой он пнтался поправить финансовое 
положение государетва. Суть этой реформн заключалась в том, чго 
в 4 раза бнла понижена проба одномискальной ганьги. От нее, 
прежле вссго, носфадали беднейшие слои населения, ибо купци, 
лавочники, хлебопеки закрьии свои лавки, отказьгваясь прода- 
вагь продуктьг на новие леньги. Тнсячи людей отправились к хан- 
скому дворцу и начали бросать камни в ворота дворца и кричать 
оскорбления и ругательсгва. Под страхом смертной казни хан при- 
казал открьггь лавки, но возмушение не прекрашалось. Хотя, в 
конне концов, восстание бьио  подавлено, правительство бнло 
вьшуждено пойти на уступки, уменьшив вдвое принудительность 
курса на новнс ниж опробнне монетн.

В 1712 году произошло восстание народа в Самарканде, при- 
чиной которого, по свидетельству историка Абдурахмана Тале, 
бнли жестокость и насилие, чинимие ханскими чиновниками. 
Внступления трудяшихся масс происходили и позже - в 20-40-е 
годи XVII1 века во многих областях Бухарского ханства - Керми- 
не, Мианкаль, Шахрисабзе и других.

На развитии социально-экономических отношений в эпоху 
Ш ейбанидов и Апггарханидов отразилась обшая политическая не- 
устойчивость, связапная с усилением феодальннх междоусобиц и 
феодальной раздробленности, которнм удавалось на какое-то время 
офаничивать, иногда в весьма значительной степени, но никогда 
не получалось положитъ им конец на длительннй период.

Население государств Ш ейбанидов и Аштарханидов занима- 
лось главньш образом зехшеделием. Земледельцн применяли та- 
кие сельскохозяйственнь1е орудия как соха (омач), кетмень, серп, 
железнне и деревяннне лопатн и др. Одной из отраслей сельского 
хозяйства бьшо скотоводство. Узбекская знать имела большие ста- 
да. Так, известно, что в личном владении Ш ейбани - хана находи- 
лись огромнне табу^ш лошадей, стада баранов.
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Если коснугься каких-то достижений и успехов в экономичес- 
ком развитии Туркестана в рассмафиваемую эпоху, то они бьии  
весьма незначительними. Из них можно вьшелить постройку в 1502 
году моста -вододелителя через реку Зарафшан, что способствова- 
ло оживлению хозяйственной жизни.

Рис. 7. Вододелитель через реку Зарафшан.

В 1507 году бшла проведена денежная реформа: во всех круп- 
ншх городах стали чеканиться новне одинаковне серебрянне мо- 
нетн с твердо установленннм весом. Б н ли  введенн также новне 
меднне деньги. Эти мероприятия способствовали увеличению на- 
логоспособности земледельческого населения, а также фонда го- 
сударственннх и ханских владений, упорядочению  и развитию  
торговли, укреплению власти. Цель этих реформ состояла в при- 
влечении на сторону завоевателя широких слоев зажиточного осед- 
лого населения.

Земельная собственность, как во времена Шейбанидов, так и во 
времена Аштарханидов, внступала без особнх изменений в трех ос- 
новньгх формах: государственной, мильковой (частновладельческой) 
и вакуфной.

К государственннм землям относились ханские земли; миль- 
ковую земельную собственносгь составляли зе \и и  крупннх фео- 
далов, вакуфнне земли принадлежали религиозннм учреждениям
- мечетям, медресе.
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Дальнейшее развитис в XVII веке получил институ1’ земельньгх 
пожалований. Земли бмли поделенн на уделн (юргьг), управляемне 
членами ханского рода или узбекской шгеменной знатью. Уделн так- 
же пазнвались суюргалами. >гот тсрмин в рассматриваемьш период 
означал не только особнй вид владения, условное держание дохо- 
дов с определенного учас гка зелши за службу государю, но и жало- 
ванис или дар вообше. Сушесгвовали также тиул и танхо - пожало- 
вание военной знати рентн - налога с определенного участка госу- 
дарсгаенной земли, лавок, караван-сараев и т.д. Т ерм ган  суюргал и 
ганхо сушесгвовали вплоть до XIX века включительно. Танхо с XVII 
века получает широкое распространение как своего рода бенефи- 
ций, земельное пожалование. Таюсодар не бнл собствешшком зем- 
ли, и власть его ограничивалась только правом взимания в свою 
нользу поземельной подати с крестьян, обрабагаваюших данную 
землю. Население, жившее на пожалованной земле, юридически ос- 
тавалось независимьш от танходара (владельца танхо) и не станови- 
лось по отношению к нему в креиостнические отношения, но фак- 
тически, как правило, попадало в прямую и непосредственную от 
него зависимость. Факгачески власть узбекской знати над крестьян- 
ским населением возрастала по мере расширения феодального зем- 
левладения и связанного с этим ослабления центральной государ- 
ственной власти.

Наряду с условннм пожалованием практиковалась также пе- 
редача ханами земли в собственность отдельннм лицам, имевшим 
особне заслуги перед правителем, а также крупннм представите- 
лям духовенства. Пожалованная таким образом земля часто осво- 
бождалась от всяких налогов и становилась свободной от государ- 
ственннх повинностей землевладением (мильки-хурри-холис).

Если оценивать тендешшю в развитии земельннх отношений, 
то нужно отметить, что для XVII начала XVIII веков характерно 
усиление частновладельческой феодальной собственности за счет 
государственной. Это видно из дошедших до нас поземельннх до- 
кументов, касаюшихся продажи хана\ш  государственннх земель 
частннм лицам.

Вндаюшееся положение в государствах Шейбанидов и Лштарха- 
нидов заняли представители внсшего мусульманского духовенства, 
а также суфийские шейхи, возглавлявшие дервишские братства.

Развише ремесла способствовало развитию торговнх сношений, 
о чем свидетельствует строительство в XVII - XVIII веках караван-

www.ziyouz.com kutubxonasi



сараев во многих городах. Крупннми центрами ремесленного произ- 
водства бьиш Самарканд и Бухара. Среди ремесленников усилива- 
лась тенденция на узкую сиецнализацию, связанную с разделением 
труда в некотормх отраслях ремесленного производства, например, 
в ткачестве - ткачи материи, ткачи чалмм, ткачи платков и т.д.

Особое место среди ремесел занимала чеканка монет.
Среднеазиатские ткани, бумажнме, шелковме и полуше.тковме, 

отличались вмсоким качеством вмработки, яркой расцветкой. Наряду 
с текстильннм производствам, большое значение в ремесленной про- 
ммшленности имело производство оружия. Славшюсь дорогое оружие 
бухарской работм: сабли, ножи, шитм, шлемм, украшеннме драго- 
ценнмми камнями, также бухарские луки.

В меньших масштабах, чем в Самарканде и Бухаре ремесленное 
производство и торговля бнли развить1 в Шахрисабзе, Карши, Таш- 
кенте, Андижане, Ходженте и Маргилане.

Развитие ремесла и внутренней торгош т в государстаах Ш ейба- 
нидов и Аштарханидов способствовало дальнейшему оживлению 
внешней торговли: продолжали развиваться горгово-эконолитческие 
связи с Китаем и Индией. Из Кигая вмвозились преимушесгвенно 
шелковме TKarai, фарфоровая посуда, лекарства, чай; из Индии - 
драгоценнне камни, жемчут, кисея, краски, парфюмерия и т.д. Все 
большее значение во внешней торговле Средней Азии с XVII века 
начинает играть Московское государстао.

Как отмечалось внше, феодальнне междоусобиин, развиваю- 
шиеся по нарастаклцей линии ужс со времен Шейбанидов и усилив 
шиеся в эпоху правления Аштарханидов уже в XVI веке заложили 
основн отдельннх государственннх образований в рамках шейба- 
нидского государства, со временем политически оформившихся в 
самостоятельнне ханства. Одним из них бьшо Хивинское хансгво. 
Оно возникло в XVI веке с нриходом сюда полукочевмх узбекских 
племен. Первоначально оно не являлось ценгрализованннм государ- 
ством. Различнме части его упраялялись местнььми феодалами, лишь 
формально подчиненннми ц енф ал ьн ом у правительстау, а факти- 
чески независимнхш. В хансгве почти постоянно имели место внуг- 
ренние феодальнне межцоусобицн. Они усилились после смерти 
Ильбарс-хана (1538 г.). Воспользовавшись усиливаюшимися из года 
в год внутренними распрями в Хивинском хансгве, Бухарский хан 
Абдулла-хан II в 1593 году подчинил Хиву. Но обострение феодаль-
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Hbix междоусобиц в самом Бухарском хансгве иозволило Хиве в 
1598 году вновь обрести независимость. В ходе межфеодальной борь- 
бм на Хивинский трон в 1602 году сел Араб Мухаммад. В годи его 
правления Хивинское ханство несколько раз подвергалось нападе- 
ииям кочевьгх калммцких и казахских племеи, которме бмли отби- 
тм, а казахи и калммки подчинились Араб Мухаммеду.

Некоторое оживление экономической и полигической жизни 
наступает в период иравления хана Ануша (1663-1687 гг). При нем 
бмл прорьгг большой кшгал - Шахабад. После ero смерти в ханстве 
воцарилась анархия. Этим воспользовались предводители узбекских 
кочевмх родов, которме повели борьбу за хивинский трон. Положе- 
иием завладел саммй сильнмй из них - род Кунград. Глава этого 
рода стал фактическим правителем, хогя на троне восседал хан из 
рода чингизидов, которого специально привозили из с гсни па неко- 
торое время, а затем отснлали обратно и на его место привозили 
нового. Воспольэовавдшсь ситуацией, сложившейся в Хивинском 
ханстве, иранский правитель Нодир-шах в 1740 году захватил Хиву. 
После его смсрти в 1747 году Хивинское хансгво вновь обрело неза- 
висимость. Однако непрернвная борьба за престол продолжалась 
вплоть до 1763 юда. В результате ее власть захватили инаки из узбек- 
ского племени куиграт. В 1804 году внук предводигеля кунгратов 
инака Мухаммад-Эмина Илтасар принял титул хана и с того време- 
ни кунгратская династия ведег своё начало. Новнй хан погиб в 1806 
году в войне с Бухарой, и титул хана присвоил его брат и преемник 
Мухаммад-Рахим (1806- 1825гг.>. В 1811 году он подчинил Арал, а в 
1822 году захватил Мсрв и покорил мервских туркмен.

В период иравления Мухаммац-Рахима I Хива превратилась в цен- 
трализованное государство. Максимальннх размеров хивинское хан- 
сгво достигло при его снне Ашакулихане (1825-1842 гг). Он совер- 
шил пять ноходов в Хорасан и несколько походов на туркмен. Терри- 
тория хансгва при Атлакулихане простиралась ог места впадения Снр- 
дарьи в Аральское море до Кушки в Туркмешш.

Хивинское ханство состояло из 20 бекств и областей. Сам город 
Хива бнл одним из древнейших и богатнх торговнх центров Сред- 
ней Азии. Уделн ханства бмли разделенм между узбекскихш родами. 
предводители которьгх сделались наследственнмми правителями (хо- 
кимами). Вся территория ханства бмла разделена по родовому прин-
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ципу и все назваиия отдельньк областей соответствовали названиям 
родов, которне гам доминировали (Кунтрат, Мангьгг, Кипчак, Ну- 
кус и др.).

Особо нужно вьшелить взаимоотношения Хивинского ханства 
с туркменскими племенами. С 1740 по 1770 гг. между узбекскими 
племенами шла ожесточенная борьба за ханский трон. Воспользо- 
вавшись этим, туркменское племя йомудов в 1764 году захватило 
власть. Некоторме узбекские феодалм, вмступавшие против кунг- 
ратов, поддержали йомудов, но последние не сумели организо- 
вать управление государством, а их насилия и грабежи восстано- 
вили против йомудов все население ханства, в том числе и их 
недавних союзников. Это привело к тому, что осенью 1770 года 
йомудм бмли вьггесненм из Хивм, и власть перешла в руки кунг- 
ратов. Новому правителю Мухаммад-Эмину пришлось вмдержать 
борьбу с враждебнмми узбекскими феодалами, котормх поддер- 
живали бухарские правители. Мухаммад-Эмин вьшелил их вождям 
значительнме земельгале участки, провел канал для их орошения, 
и за эго они помогли ему подавить мятежи и утвердить в государ- 
сгве относигельное спокойствие.

Всю историю Хивинского ханства охватмвает борьба централь- 
нмх властей с феодальной анархией за утверждение централизо- 
ванного государс гва. Силм ханства бьои  истошенм в этой борьбе. 
денег в казне всегда не хватало, что заставляло хивинских ханов 
совершагъ часгас набеги на соседние государства в стремлении 
аннексировать близлежашие территории, иоиолнш ь каш у и рас- 
платиться со своими сановниками и союзниками. В эгих же целях 
бмла создана регулярная туркменская кавалерия, за службу в ко- 
торой каждому всаднику вьшелялся учасгок поливной земли, а 
семья освобождалась от всяких других повинностей, в особеннос- 
ти от такой - как ежегодная очистка больших каналов.

В целях пополнения войска воинами-туркменами проводилась 
и переселенческая политика хивинских ханов. Еше в 30-е годм XIX 
века бмла проведена широкая реконструкция ирригационнмх со- 
оружений, а зе.мли вдоль каналов бьиги розданм хивинским са- 
новникам, безземельнмм узбекским дехканам и туркменам, пере- 
селявшимся из южной Туркмении. Созданная таким путем армия 
использовалась хивинскими ханами как для подавления своих про- 
тивников внутри ханства, так и для осушествления эскпансиони- 
стской политики в южной Туркмении, Бухаре и Казахстане.
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Экономическую основу хапства составляли земледелие и ското- 
водство. Сельское хозяйство, бъшо основано на искусственном оро- 
шении, причем сооружение таких круннмх каналов, как Палван- 
Яб, Ш ават-Яб, Разават-Яб, Клмч-Ниязбаг идругих позволяло оро- 
шать огромнме массивм. Основнмми сельскохозяйспзеннмми куль- 
турами, которме вмрашивались в ханстве, бмли пшеница, джута- 
ра, просо, ячмень, хлопчатник, а также разнме фруктн и бахчевме. 
XjionoK, пшеница и ячмень вмвозились за пределм странм.

Вся земля в ханстве являлась государственной собствеинос- 
гью, то есть прина/цежала хану. 11асть ханских земель вьшелялась 
для пользования членам правяшей династии, сановникам, воена- 
чальникам, котормс передавали их для обработки крестьянам, частъ 
земель мечетям и медресе. Значигельнме земли бьпи сосредоточе- 
нм в руках туркмснских военачальников и воинов. Арендагорм го- 
сударственнмх земель назмвались беватанами, а крестьяне, кото- 
рме обрабагьшали эту землю, назмвались яримчи, гак как за аренду 
отдавали половину урожая. Дехкане, обрабатмвавшие вакфгпле, а 
также находяшиеся в часгном владении земли, рассчитмвались на 
тех же издольньгс началах. Конечно, это бьгло лучше, чем в других 
ханствах, где за аренду земли крестьянам ириходилось уплачивать 
до 75% урожая. Однако необходимо принять во внимание, что в 
Хивинском ханстве условия земледелия бмли тяжелмми. Суше- 
ствоват чигирнмй способ орошения, проммвания и удобрения 
земли, что требовало дополнительнмх трудовмх затрат и воспро- 
изводство земледелия могло здесь сушествовать лишь на издоль- 
нмх началах. Но даже эта система не могла обеспечить крестьянс- 
кую семью. Многие крестьяне вьгнужденм бмли заниматься до- 
полнительнмми заработками - домашним ремеслом, отходииче- 
ством, нанимаясь на работа в качестве мардикеров, или же, свя- 
змвать свою судьбу с военной службой. Среди домашнего ремесла 
и отходничества наиболее, иопулярнмми бмли гончарное произ- 
водство, ткачество, деревсюбделочнме работм, изготовление арб, 
водоподъемнмх чигарей, мельничнмх камней, головнмх уборов.

Главной податью, распространенной во всем государстве бьш 
сшпут -иоземельнмй налог. Наиболее тяжелой формой эксплуата- 
ции являлись многочисленнме повинности, котормс представля- 
ли собой среднеазиатскую барвдину. Самой распространенной по- 
винностью бьш бегаф - двенадцати- дневная государственная по- 
винносгь, для вьшолнения которой поставлялся один работник
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со двора. Помимо вьшолнения разнообразнмх повинностей, кресхъ- 
ян постоянно призмвати в оподчение в связи с часгмми грабитель- 
скими походами хивинских ханов. В городах ханства Хиве, Ургенче, 
Хозараспс, Ташаузе, Гурлене бмли развигм различнме ремесла, в 
частносл!. такис как шелководство и гекстильное ремесло, изго- 
товление верхнсй одеждм, меховмх шапок, полушерстянмх тканей. 
Города являлись гакже крупнмми торговмми центрами, где велась 
оживленнпя 'кфг<1в.тя с туркменами, казахами, каракалпаками.

Большое значение в экономической жизни Хивинского ханства 
имела торговля с Россией. Бмстрорастушая проммшленность России 
ирелъянлялг, 5ольшой спрос на хивинские изделия и, в то же время, 
уловлетворяла спрос Хивм на промьшгленнме товарм, которме пос- 
ледняя iic могла нроизводить в силу своей экономической отсталос- 
ти. Из XiiBbi н Россию вмвозились хлопок, шерсть, шелк, а ввози- 
лись хлопчатобумажнме ткани, сукно. сахар, мегаллические изде- 
лия, медь, чугуи. В 1844 году Хива вмвезла в Россию товаров на 
сумму 137 тмсяч рублей, а в 1867 - на 1,5 млн. рублей, а ввезла из 
России соответстаенно на 276 и 486 тмс. рублей.

Бухарское ханство. Бухарское ханство, основн которого бнли  
заложенн сшс при Ш ейбани-хане, прошло в своем развитии путь, 
во многом похожий на исторические пути других среднеазиатских 
ханств. Он изобиловал как внутренними противоретаями, так и 
ожесточенной борьбой с соседними ханствами. Эти факторн под- 
рмвали и истошали производительнне силн ханств и обрекали на 
отставание в его развитии по сравнению с зарубежньши государ- 
ствами. Это воочию проявилось во время нашествия на Туркестан 
войск иранского правителя Нодир-шаха в 1740 году, кою рому  
удалось довольно бнстро разбить среднеазиатскис ханства и под- 
чинить их себе. Бухара на протяжении семи лет находилась под 
властью Ирана и лишь после смерти Нодир-шаха в 1747 году вновь 
обрела независимость.

Развитие политической ситуации в ханстве в этот период скла- 
дмвалось следуюшим образом: после смерти ставленника Нодир- 
шаха Мухаммеда Хакимбея, являвшегося вьгходцем из мангнтс- 
кого рода. престол в Бухаре, занял его смн Мухаммед Рахим. Опи- 
раясь на поддержку местной знати и мусульманского духовенства, 
он провозгласил себя эмиром. и с этого времени в Бухаре нача- 
лось правление мангьггской династии (1753-1920 г.), а ханство стало 
именоваться эмиратом.
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Исгория Бухарскош эмнрага нодобио исгорин Хнвинского хан- 
ства наполнсна борьбой нентральнмх властсй с сспаратичмом месг- 
нмх нравителей. Она занимала чреэвьгчайно большое место во внут- 
ренней полигике таких правителей, как Шах-Мурал. Насрулла, 
Музаффар и некотормх лругих.

Составной частью политических пронессов, раэвивавшихся в 
Бухарском эмирате, явилось и движение отдельнмх нлсмен ча не- 
чависимостъ, которое подавлялось эл!ирами. Так, папримср, в не- 
риод нравления Мучаффара (1860- 18б5гг.) усилилось движение ча 
нечависимость кенегесов. во главе когормх встали бек Шахрнсаб- 
ча Бабабек и Кигабский бек Джурабек. Стремление отдельнмх ме- 
стнмх правителей и племен к нечависимосги и чахваг Самарканда 
русскими войсками посгавили эмира Музаффара в грудное, по- 
ложение. Воспользовавшись этим, Туркестанский генерал-губер- 
натор К.Кауфман обешал эмиру помовдь в деле подавления вос- 
сганий непокорнмх племен. В 1870 году с помошью русских войск 
над Китабом и Шахрисабзом вновь бьшо установлено господство 
Бухарского э\гирата.

Поднималось на борьбу против насилий и элоупогреблешш эмир- 
ских чиновников и эемлевладельцев, и дехканство. Так, после дли- 
тельной засухи в 1885 году, бьш получен урожай. Однако омирские 
чиновники потребовали <у г  дехкан унлагм иатогов не голько эа уро- 
жайнмй год, но и эа нредьшушие годм, отмеченньге мсухой. Дехкане 
отвергли эти требования. Произошло восстание населения кишлака 
Ховалинг Булджуванского района, закончившееся изгнанием мсст- 
нмх чиновников. Тмсячи дехкан двинулись в город Буляжуван и по- 
требовали от местного правителя (хокима) уменьшення налоговою  
бремени. Но хоким арестовач представителей дсхкпг и панравил на 
повстанцев войска. Пскледние сумели агби^ъ атаку сарбачов и ворва- 
лись в кре1кх:ть, где находился хоким, захватили склад с оружием. 
Хоким бсжал. Три дня повстанцм удерживали крепость Булджуван, 
но бьиш вмбить1 объединеннмми силами правителей Куляба и Хи- 
раса, оказавших помовдь хокиму Булджувана. Восставшие отстуиили 
в горнме районм, откуда песколько раз совершали вмлазки против 
войска правителя Булцжувана. Но силм бмли неравнм, рядм вос- 
ставших редели. В конечном итоге восстание бьито подавлено, а пред- 
водитель дехкан Восе бьш повешен по приказу э>шра. Несмотря на 
то, что восстание бьио подавлено, оно явилось важной вехой в ис- 
тории борьбм узбекского и таджикского народов против фсодальной 
эксплуатации.
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торого вошли Коканд, Наманган. Маргилан, Канибадам, Исфара и 
кишлаки вокруг этнх юродов.

Господствуюишй класс Коканда состоял главншм обраюм из мес- 
тной феодальной верхушки, духовенства и потомков Холжи Ахрара.

В этническом отпошении сосгав его бьш песгрнм, ведушее 
место заним;ии минги, укрепившие свои позиции усганом ением  
родственнмх свячей с потомками Ходжи Ахрара. Большую роль в 
политической жизни играли таджики, составлявшие основу ханс- 
кой гвардии, а также кипчаки и киргизьь

Большое влияние на политические и госуларственпме дела 
оказмвало духовенство. Особое место во всей политической систе- 
ме занимал дервишеский орден Накшбендиев. С 1844 по 1869 ю дм  
Хазрати - Сахиб - халиф ордена Накшбендиев бмл практически 
главннм лицом ири решении важнмх государственнмх проблем, а 
во время его похорон сам Худояр - хан шел во главе процессии с 
посохом в руках.

Судьями при том довольно еше примитивном судопроизвод- 
стве, которое имело место в Кокандском ханстве. бььти предста- 
вители духовенства. Такая пестрая социальная и этническая струк- 
тура иравяшей верхушки создавала почву для острой борьбм за 
власть, межплеменной розни, бнстрого формирования полити- 
ческих сил и столь же бмстрого распада, ослабления центральной 
власти и сведения власти хана до минимума.

Кокандское ханство с самого начала сложилось как государ- 
ство с сильной военной знагью, которая бьша главной опорой  
хана в его внутренней и внешней политике. Сгруктура государства 
сложилась в соответствии с этим положением и должна бьгла га- 
рантировать незмблемую власть военачальников. Территория хан- 
ства бмла разделена на 15 бекств, военнмх округов, которме од- 
новременно бмли и админисгративнмми округами. Местнме пра- 
вители обладали практически неограниченной властью, они на- 
значали чиновников, надсмогршиков, следивших за поступлени- 
ем налогов, распоряжались финансами, командовали вооружен- 
ньгми силами.

Вьггодное географическое положение сделало Коканд крупньга 
пунктом обмена товаров, которне постуиали из Индии, Тибета, 
Бухарн, Афганистана, России и Кашгара. Это способствовало ин- 
тенсивному развитию торгово-рнночннх отношений, которне, в 
свою очередь, стимулировали превразцение гаких крупньгх горо-
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дов как Ташкент, Коканд, Туркестан, Чимкент, Маргилан, Наман- 
ган, Ош, Ходжент. Ура-тюбе в крупнне торгово-ремесленнне цен- 
трн.

Главннм торговнм партнером Коканда в XIX веке стала Рос- 
сия. Две главнне дороги вели из Коканда: одна на Ташкент - Тур- 
кестан и в Туркестане она разделялась на три пути - один вел к 
Орску, другой на Троицк и третий на Тобольск. Развитие торговли 
между Кокандским ханством и Россией способствовало формиро- 
ванию структурн его экономики, которая с начала XIX века прак- 
тически рабогает в основном на российский рннок.

Как и в любом государсгве эпохи средневековья основное бре- 
мя эксплуатации несло на себе крестьянство, составлявшее боль- 
шую часть населения ханства. Земли разделялись на амляковне (хан- 
ские или государственнне). \гульковне (частнне) и вакуфнне (цер- 
ковнне). Поскольку вся земля считалась государственной, то част- 
ннм владельцам принадлежала не земля, а лишь продукпия с нее, 
а также постройки. Большая часть ханских земель обрабатнвалась 
принудительно мобилизованньши на трудовую повинность дехка- 
нами, их назьгвали мардикерами (хашарчи). Самьгми тяжелнми бьии 
трудовне повинности населения, которне скорее напоминали бар- 
адину, то есгь принудительньгй труд на феодала. Тяжким бременем 
для народа бнли различнне развлечения ханского дома - охотн, 
пиршества, празднества, бои животньгх. На основе трудовнх по- 
винностей жители привлекались к строительству крепостннх стен и 
укреплений вокрут городов, сооружению кана.юв и др.

Трудовое население не желало мириться с жестокой эксгьтуа- 
тацией и поднималось на борьбу против засилья чиновников и 
землевладельцев. Особенно большим размахом отмечались внступ- 
ления киргизского населения, подавляюшее большинство кото- 
рого не признавало власти кокандских ханов и не мирилось со 
своим угнетеннъ1м положением. Среди них нужно внделить вос- 
стание киргизов в 1832 году под руководством Тайлана, внступле- 
ние исснк-кульских киргизов в 1843 году и южннх кир1изов в рай- 
оне Оша, волнения среди племен, населявших Тянь-Шань, вос- 
стание киргизов и казахов в окрестностях Аулие-Ата (ннне Джам- 
бул). Все они бьши жестоко подавленн кокандскими ханами, а их 
руководители казненн.
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По своей политической сушности Кокандское ханство представ- 
ляло собой тиранию господсгвуюшей группн феодалов, жестоко уг- 
нетавших собственнъгй народ. Расточительство ханского двора вшра- 
жалось в раздаче вознаграждений своим сюронникам. сушествова- 
нии большого чиновничъего аппарата, а также содержании большо- 
го войска, что отвлекало большие средства, которне могли бнть 
вложенн в развитие экономики.

За более чем 150 лет сушествования ханства кокандские пра- 
вители построили всего семь медресе, крепость в Эски-Кургане, 
дворец в Эски-Урде и Коканде, один торговнй ряд, соборную  
мечеть в Коканде и каландархану (прибежише дервишей), не от- 
личавшуюся особой технической сложностью или архитекгурнн- 
ми достоинсгвами. За этот же период ханн Коканда совертили 35 
набегов и грабительских походов, а сам Коканд подвергался напа- 
дениям извне 15 раз.

Таким образом, Хивинское, Бухарское, Кокандское ханства 
прошли свой исторический путь вплоть до завоевания их царской 
Россией как военно- деспогические государства, правители кото- 
рьгх зачастую занимались больше борьбой друг с другом, чем за- 
ботились о внутреннем развитии своих хансгв и, прежде всего, 
экономическом.

Несмотря на схожесть многих сторон их экономической и со- 
циально-политической жизни, обшносгь историчесю^х судеб, в 
историческом развитии туркестанских ханств имели место и опре- 
деленнне различия. Они внразились, прежде всего, в том, что. 
если в Хивинском ханстве бнло проявлено больше стремления к 
развитию ЭК01ЮМИКИ и культурн, Бухарский эмират яплялся круп- 
нейшим религиозннм центром Востока, го история Кокандского 
ханства оказалась наиболее кровавой в плане борьбн за власть. 
Достаточно сказать, что из 15 правивших ханов шесть бьти  убитн  
в результате дворцовнх переворотов, десятки сановников и вое- 
начальников бнли ликвидированн, многие погибали, не вндер- 
жав жестоких пнток.

Однако при всех внутренних противоречиях Хивинское, Ко- 
кандское и Бухарское хансгаа сьпрали важную роль в дальнейшей 
консолидации узбекского народа. В их рамках и под их эгидой скла- 
днвались этническая, экономическая, историческая, географичес- 
кая и культурная обшность узбекских племен. Самостоятельная 
государственность со всеми ее атрибутами являлась сильпнм ус- 
корителем дела национальной консолидации узбекского народа.
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науки заняло мусульманское богословие суннитского толка. Точнне 
и естественнме науки не получали своего развития. Место блестяшей 
школн астрономов заняли муваккить1, обязанностью которнх бнло 
следить за календарем и составлять гороскопм для различннх случа- 
ев дворцовой жизни.

Математика, в раэвитие которой вьгдаюшийся вклад внесли в 
прошлом ученне Среднеи Азии, сводм ась теперь к некоторьш  
основам геометрии и главное прнменение имела при решении 
некоторнх практических задач, главннм образом при сложном по 
мусульманскому праву дележе наследства.

Однако даже в это мрачное время из народа вьшвинулись та- 
кие замечательнью поэтн, как Сайид Несе([)и, Турдн и другие. не 
принадлежавшие к кругам придворннх поэтов. внражавшие стрем- 
ления и чаяния народннх масс. Они не смогли. конечно, вмрвать- 
ся из пут феодально-религиозной идеолопш , но. внсгупая про- 
тив насилия и несправедливостей, которнм подвергался простой 
народ, вносили в литературу прогрессивнне элементь1.

Видное место в литерагурной жизни народов Туркестана XVII 
века занимал Бабарахим Машраб. чьи стихи обличали произвол, 
лицемерие и ханжество правителей господствуюшею класса. Твор- 
чество и устная пропаганда Машраба оказали большое ачиянис на 
поэзию сопредельннх со Средней Азией с ф ан Востока.

В это же время создавал свои глубоко соииальнне нроизведе- 
ния поэт Турдн (умер прибл. в 1699 году), писавший под псевдо- 
нимом Фараги. Турдн с оружием в руках участвовал в народннх 
восстаниях в Бухарском ханстве в 1686 и 1694 п . В его стихах звучит 
гнев народа против произвола и наснлия Субханкули-хана.

Большой популярносп.ю у народа пользовались произведения 
М ирзн Абдулкадира Бедиля (1644-1720гг.). Его прогрессивнне 
философские мнсли оказали значительное влияние на формиро- 
вание обшественно-философской мнсли в Средпей Азии. Просве- 
тители XIX века Мукими, Фуркат, Ахмед Дониш и другие брали 
их на вооружение в борьбе с философией крайнего мистицизма и 
мракобесия.

Источники сохранили также имена таких вьшаюшихся ученьи  
как Юсуф Карабаш - поэт и философ, автор энаменитого "Трак- 
тата о сокрьггом", круиньш ученъгй-законовед Насриддин Бухари, 
художник каллиграф Мухаммед Амин и дру1'ие.
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В первой половипе XVIII века в Бухаре бьиш паписанн иеторнчес- 
кие произведеппя 'Тарихи Муким-хани", "Убайдулла-намэ" и др. Осо- 
бенно ценной является книга Мир-Мухаммед Амина ал-Бухари "Убай- 
лулла-намэ”. В ней содержится много фактов, касаюшихся не только 
политической, но и экономической жизни Бухарского ханства. Во 
второй половине XVIII века в Бухаре бьши написанн исторические 
сочинения Абдурахмана Тали "История Аблулфайз-хана" и Мухаммед 
Вафан Карамеинеги "Тухфаи хаки". Нужно подчеркнуть, что эти про- 
изведения далеко усзупают составленной в начале XVIII века книге 
Мир Мухаммед Амина Бухари "Убайдулла намэ" в орипшальности и 
самосгоягельносга сужлеиий о явлепнях социально-экономической 
жизни того времени.

Из исторических трулов созланннх в рассматриваемнй период 
нужно также отметить обширную историческую х^юнику "Тадж- 
ат-таварих" составленную Мухаммедом Ш арифом и рукопись Му- 
хаммеда Мир Алима Бухари "Фатх-намэ и султани".

В первой четвсрти XIX века историк и поэг Шермухаммед 
Мунис присгупил к составлеиию на узбекском язмке истории 
Хивинского ханства. После его смерти прерванную работу продол- 
жал племянник Муниса Мухам.мел-Риза, которнй довел этоттруд  
до 1872 года.

Интересную хронику по истории Ташкента составил в 80-х 
годах X IX  века историк Мухаммел Салих.

В Хиве в X IX  веке продолжалась рабога по переводу на узбек- 
ский язнк исгорических сочинений. Бьиш начатн перевода всеоб- 
шей истории. Мирхонда и Хондамира, переведенн мемуарн Васи- 
пи и другие сочинения.

В рассматриваемую эпоху имелись достижения и в развитии 
материальной культурн. К XVII веку относится создание такого 
исключительно богатого оформления главной шюшади города, 
которое получил Регистан в Самарканде. На средства эмира Ялан- 
ггуш-бия здесь бнло возведено медресе, передний портал которо- 
го украшают мозаичнне изображения львов, за что и само медре- 
се получило название "Шерлор" ("Медресе со львами").

Влиятельннм сановником Имамкули-хана, Нодиром диван- 
беги, бьи  построен замечательннй архитекгурннй ансамбль в Бу- 
харе, состояший из расположенннх по одной линии мечети, хауза 
и медресе, задуманннх и вьшолиенннх как единое целое. Особен- 
но вндаюшимися следует считать постройки Абдулазиз-хана, воз-
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веденнне им в Бухаре. Одна из них - медресе, построена против 
бухарского медресе Улугбека и составляет с 1шм единьш ансамбль.

Вндаювдихся памятников архитектурьг и изобразительного ис- 
кусства первой половинн XVIII века до нас не дошло. Крупней- 
шим сооружением этого времени может считагься мечеть Бело- 
хауз, построенная в 1712 году на западной сгороне бухарского 
Регистана, значительно уступаюшая по своим архитектурно-худо- 
жественньгм качествам зданиям, возводившимся в XVII веке.

В архитектурном творчестве Средней Азии конца XVIII начала 
XIX веков тон задавали народнне мастера Хорезма.

В этот период в Хиве и других городах Хивинского ханства бнло  
возведено много зданий, дворпов, мечетей, медрссе, базарннх 
плошадей и мазаров. Среди сохранившихся памятников обрашают 
на себя внимание дворцовне здания, например, дворец Рахман- 
кул - инака в Хазарасте, Куриниш - хана, Ильтазар - хана, Таш - 
хаули, построенная Аллакум - ханом в 1832 году.

Среди зданий, построенннх во 2-й половине XVIII века в Бу- 
харе можно отметить Хонако Шейх-Джалял, построенное в 1753- 
1754гг. Это довольно крупная постройка, своеобразная по своему 
асимметричному плану и несколько хаотичному нагромождению  
отдельнь1х частей.

В массовом жилишном строительстве XVIII века и 1-й полови- 
н н  XIX века преобладали постройки из битой глинн, из внсу- 
ш енннх комков глинн или из снрцового кириича квадрагной и.[и 
прямоугольной формн.

Дальнейшее развитие в первой половине XIX века получила и 
литература. В 30-х годах XIX века в Шахрисабзе поэт Хирами пере- 
вел популярнне индийско-персидские сборники рассказов "Чар- 
дервиш" ("т1еть1ре дервиша”) и "Тути-намэ" ("Рассказн попугая"). В 
узбекских ханствах распространялись гакже списки популярньгх 
народннх романов "Юсуф ва Зулейха", "Тахир и Зухра", "Баз-Ог- 
лан” и др.

В середине XIX века формировались взглядн замечательного 
среднеазиатского просветителя Ахмада Дониша.

Массовое народное творчество народов Узбекистана проявля- 
лось в песнях, рассказах, сказаниях и в уличннх теагральннх пред- 
ставлениях бродячих артистов. На плошадях города эти актерн без 
декораций и без специальннх костюмов разьпрнваш  несложнне 
бнтовне пьеси. В сатирическом направлении давались представле-
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ния кукольного театра, получившего широкое распространение по 
всей Средней Азии. Лучшими имитаторами и кукольниками счита- 
лись узбеки.

Из лругих вилов народного искусства бьига распространенн 
акробатака и показ фокусов. Театральнь1е и акробатические пред- 
сгавления усфаивались главннм образом во время праздников и 
на семейнмх торжествах.

К массовмм искусствам относилась также музмка. На музн- 
кальньтх инструментах духовмх. сф унн м х, ударнмх, музьгкантм 
исполняли своеобразнме сложнме мелодии. Музмкантм также уча- 
ствовали в театральтшх и трюковмх цирковмх представлениях.

Bonpocbi для самопроверки:

1. Чем объясняется относательно легкое швоевание Туркестана 
воисками Ш ейбани-хана ?

2. Какой период времени суш,ествовало государство Ш ейбанидов?
Какая династия и когда сменила у  в/iacmu династию Шейбанидов?

4. Каковш причини распада Средней Азии на три ханст ва?
5. Каковь! обш,ие чертш и каковь! особенности развития т уркес- 

танских ханств ?
6. Какой характ ер носили взаимоотношения т уркест анских  

ханств?
7. Почему Средняя Азия в X V III - 1-й половине X IX  веков впала в  

полосу отставания в  развитии в сравнении с западноевропейскими 
странами и Россией?

Тема 10. Завоевание Туркестана царской Россией. 
Национально-освободительное движение нротнв колониальной 

политики царнзма. Джадидизм 

План

1. Причшш и характ ер военних походов царизма в  Среднюю  
Азию. Превраьцение Туркестана в колонию царской России.

2. Народно-освободительное движ ение против колониальной no- 
литики царизма в  конце X IX  - начале X X  веков.

3. Дж адидизм: суш,ность и наиболее виднне представители.
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Абдурахимова Н.А., Русгамова Г. Колониальная система влас- 
ти в Туркестане во второй половине XIX - первой четверти XX 
вв.-Т.,1999.

Атимова Д  А . Историческое мировоззрение джадидов и их про- 
екция будувдего Туркестана.-Т.:ФАН, 1966.

Исхаков Ф.Б. Национальная политика царизма в Туркестане 
(1867-1917).-Т.: ФАН, 1997.

Прилуцкий Е. Запад и Восток в философских и теоретических 
концепциях джадидов. Жадидчилик: ислохат, янгиланиш ва мус- 
тақиллик учун кураш.-Т., 1999.

Экономическая и военно-техническая огсгалос гь Туркестанс- 
ких ханств, явившаяся следствием своекормстной политики ха- 
нов и их многолетней борьбн межлу собой за гегемонию в Сред- 
ней Азии, привела к тому, что Туркестан в ХЕХ веке становится 
объектом притязаний крупннх развитмх государств, стремявдихся 
заполучить новме колонии.

Во 2-ой половине XIX века довольпо рельефно проявились 
экспансионистские устремления царской России в отнош ении  
Туркестана. Ее причинами явились как геополитические иптересн  
последней, особенно в связи с поражением в Крммской войне. 
так и большая потребность российской текстильной проммшлен- 
ности в хлопковом снрье. Немаловажную роль в огкрьтгой воен- 
ной экспансии царской России в Среднюю Азию сьгграли и анг- 
ло-русские противоречия, касаюшиеся этого региона.

Истоки российского завоевания Туркестана уходят во вре\[ена 
Петра I, когда в 1717 году двухтмсячньш отряд русских солдат во 
главе с Бекович - Черкасским вторгся на территорию Хивинского 
хансгва, но бьш уничтожен правителем Хивн Ш ергази-ханом.

В 1830 году царскими властями бнла предпринята попьггка зах- 
ватить Хиву: отряд солдат во главе с Оренбургским генерал-1убер- 
натором Перовским двинулся на Хиву, но не вмдержав трудно- 
стей похода, вннужден бнл вернугься обратно. Вмшеприведен- 
нне фактн говорят о том, что намерения русских царей заполу- 
чить Туркестанский край возникли отнюдь не во 2-ой половине 
XIX века, когда начались планомернме военнме акции, которме 
привели к завоеванию Туркестана Россией, а уходят в более от-
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лалсннос прошлое. Олнако если раньше попмтки поставить Туркес- 
тан в зависимость от России iiocilth эпизодический характер, то со  
второй половинм XIX века военная экспансия царизма в Туркесган 
приобрела широкомасшгабнмй характер, вмражавшийся в последо- 
вагельнмх военнмх действиях царских войск прогив Туркестанских 
хансгв.

Военнше денствия бмли начатм в 1853 году. Царские войска 
эаняли Кокандскую крепосгь на Смрдарье - Ак-Мечеть. На ее ме- 
сте бмло возведено укрепление "Форт Перовского". В том же году 
бмло построено и другое укрепление - форт № 1 близ истока Ка- 
залм и основана Смрдарьинская укрепленная линия.

Одновременно началось продвижение русских войск с северо- 
востока со сторонм Западной Сибири, от Семипалатинска. В тече- 
ние 1850-1854 гг. бмл занят вссь Закаспийский край, и в 1854 году 
у селения Алма-Ата построено селение Верное. Так возникла Си- 
бирская укрешюнная линия.

Дальнейшая акгавизация восннмх дейсгвий царских войск в 
Средней Азии происходит в 60-е годм. В 1864 году отряд генерала 
Веревкина, продвигаясь ог Ак-Мечети, дошел до города Туркес- 
тан, осадил и взял его, а войска генерала 11ерняева штурмом ов- 
ладели Аулие-Ата. Несмотря на сопрогивление жителей Коканда, 
в октябре 1864 года бмл взяг Чи\псент.

Завоевание указаннмх пунктов позволило соединить Смрдарь- 
инскую и Сибирскую лшгаи. Царское правительство решило со- 
здагь из всех укреплений от реки Чу до крепости Янь1-Курган на 
Смрларье новую линию, иолучившую название Новококандской.

В 1865 году из Смрдарьинской и Новококандской линии бмла 
образована Туркесганская область, подчиненная Оренбургскому 
гепера,т-1убернатору. Туркестанским военнмм губернатором бьш 
назначен генерал-майор Черняев, котормй воэглавил наступление 
на Ташкент. Осада города царскими войсками проходила следую- 
шим образом: русские войска, расположившись вблизи города, 
подвергли его обстрелу. Однако взять Ташкент сразу не удалось: 
потеряв в завязавшихся на подступах к городу боях 72 человека, 
генерал Черняев вернулся в Чимкент. В апреле 1865 года войска Чер- 
няева овладели крепостью Ниязбек и иэменшш русло армка Кан- 
кавус, нигавшего своей водой Ташкент - оно бнло повернуто в 
сторону рски Чирчик. Это поставило жителсй Ташкента в тяжелое 
положение и способствовало ослаблению сопрогавления зашитни- 
ков города. 14 июня Ташкент бмл вэят войсками Черняева.
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В 1866 году начались военнне действия царских войск против 
Бухарского эмирата. Главньши собнтиями в их рамках явились битва 
при Ирджаре, где били разбитн главнне силн эмира, а затем взя- 
тие царскими войска\ш Ходжента, Ура-Тюбе, Джизака и крепос- 
ти Янги-Курган. Кокандское ханство бьшо отрезано от Бухарн.

В 1867 году из всех земель, занятах царскими войсками в ка- 
захских степях, Кокандском и Бухарском ханствах, бнло образо- 
вано Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкен- 
те. Оно первоначально подразделялось на две области: Снрдарьин- 
скую с областньш центром в Ташкенте и Семиреченскую с ценг- 
ром в Верном. Вместе с генерал-губернатхэрством бнл образован 
Туркестанский военньш округ. Первнм генерал-губернатором и 
командуювдим окрутом бнл назначен генерал К.П.Кауфман. С це- 
лью укрепления позиций Российского государства в завоеванннх 
областях и усиления доверия к себе со сгоронн представителей 
месгной знати Кауфман решил послать последних в Санкг-Петер- 
бург. Среди них можно назвать таких людей, как Шайхул-ислам 
Наснр Мулла Исак (Туркестан), Казн Мулла Талашпан (Чим- 
кент), бий племени Дуглат - майор Худойберган (Авлие-ота), Сай- 
идазимбай Махаммад-оглн (Ташкент), Юсуфходжа Абдуллаход- 
жа-оглн (Ходжент).

Представителей Туркестана, прибнвших в Петербург в марте
1867 года, принял царь Алексапдр II. Они вручили ему послание, 
в котором говорилось о  "верности" населения Туркестана русско- 
му царю. Послание бь т о  подписано 59 знатннми людьми Ташкен- 
та, Туркестана, Чимкента, Ходжента и других местностей. Тем 
самнм российское правительство пьггалось создать в мировом об- 
вдественном мнении представление, о якобн добровольном вхож- 
дении Туркестана в состав Российского государства. Реальная же 
жизнь показнвала захватнический характер военннх походов ца- 
ризма в Средней Азии. 7 июня 1867 года царские войска разгроми- 
ли войско Бухарн в сражении между Джизаком и Самаркандом.

Весной 1868 года командирн русских воинских частей, дисло- 
цированннх в Туркестане, получили приказ генерала фон Кауфма- 
на о переходе через реку Зарафшан. Восьмитнсячньш отряд царских 
солдат форсировал Зарафшан, несмофя на оружейннй и артилле- 
рийский огонь, которнй вели по нему войска Бухарского змира с 
противоположного берега реки. Сарбазн Бухарского эмира отстуш!- 
ли к Самарканду. 1мая 1868 года после сражения в местечке Чапан-
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ата царские войска вошли в Самарканд. Далее бмл взят Катгакурган. 
Эти собьггия произвели угнегаюшее воздействие на эмира, и он  
стал склоняться к заключению мира с русскими, что вмзвало рез- 
кое обострение нолигаческой ситуашш в эмирате, результатом ко- 
горого явилось восстание народа иротив эмира. Возглавил ею  смн  
эмира Катгатура. Э\шр Музаффар. испугавшись распространения 
воссгания на всю Зарафшанскую долину, вннужден бьиг созвать 
совет своих вельмож, на котором бнло решено вмступить против 
русских. После этого войско эмира, включавшее 15 000 конников, 
6 000 иеших солдат, вооруженнмх 14 артиллерийскими орудиями, 
расположилось на Зирабулакских внсотах. 2 мая 1868 года произош- 
ло сражсние с царскими войсками, в котором войско Бухарского 
эмира потерпело поражение. Во время сражения началось народное 
восс гание против русских войск в Самарканде. К восставшим при- 
соединились тасячи жнтелей окресгннх кишлаков. На помошь вос- 
сгавшим пришли беки Китаба и Шахрисабза Джурабек и Бабабеқ. 
Бои между царски.ми войсками и повстанцами шли три дня. Завое- 
ватели понесли здесь значительнью потери: погабло 275 со.тдат. Но в 
конечном счете сказались военно-техническое преимушеспю и орга- 
низация русских войск - воссгание бьшо нодавлено.

23 июня 1868 года посланцм эмира Музаффара прибмли в Са- 
марканд в резиденцию Кауфмана ддя заключения мирного согла- 
шения. По мирному договору завоеванная царскими войсками гер- 
ритория от Зирабулака с городами Ходжентом, Ура-Тюбе, Джиза- 
ком, Самаркандом и Каггакурганом бнла присоединена к России, 
образован Зарафшанский округ в составе Туркестанского генерал- 
губернаторства. 11ерез пять лет в договор 1868 года бнли внесенн  
дополнения, значигельно расширявшие права России. По договору 
от 18 сенгября 1873 года Бухара становилась протектх)ратом Россий- 
ской империи, и властям эмирата запрешалось вести самостоятель- 
нне сношения с иносф анннм и государствами. Позднее в эмирате 
бьшо создано постоянное Русское политическое агентсгво.

В 1873 шду царизм повел наступление на Хивинское ханство. Оно 
велось с трех сторон - Ташкента, Орснбурга и Кавказа (через Крас- 
новодск). В августе 1873 года царские войска овладели столицей хан- 
ства - Хивой. По мирному договору от 12 августа 1873 года хивинский 
хан стал вассалом России и лишался права веста самостоятельно 
внешние сношения. Час^ъ территории ханства по правому берегу 
Амударьи отходила к России, образовав Амударьинский отдел.
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Поводом для ликвидации независимости Кокандского ханства 
явилось большое народное восстание, вспьгхнувшее на его терри- 
тории в 1873 году и охватившее все ханство. К восстанию примк- 
нули и близкие к Худояр-хану люди - его сн н  Насриддинбек и 
Абдурахман-офтобачи. К восстанию, помимо части населения го- 
родов и кишлаков, присоединились также кипчаки и киргизьг. 
Причинн его коренились в нараставшем в народе недовольстве 
политикой Худоярхана, идушего на сближение с царизмом, а также 
в тяжелом феодальном гнете, ухудшавшим положение народннх 
масс. Против приближавшихся к Кокандскому ханству русских бнл  
объявлен газзават (свяшенная война против "неверннх"). Худояр- 
хан бнл вннужден бежать в Ходжент. Ханом бьш объявлен его 
старший сн н  Насриддин, но реальная власть попала в руки Абду- 
рахмана Офтобачи и брату хана Султану Мурадбеку. Достигнув своих 
целей, они вступили на путь подавления восстания, но напуган- 
нне расширением социальннх трудностей и нарасганием антифе- 
одальннх настроений в народе, новне правители Коканда запро- 
сили помошь у русских. Царские генератн тут же откликнулись на 
это, преследуя свои цели. Несмотря на прибнтие русских войск, 
поддержанннх крупннми феодалами, восстание в обшей сложно- 
сти продолжалось до 1876 года.

В итоге восстание бнло подавлено, и 12 февраля 1876 года пос- 
ледовал царский указ о включении ханства в качестве Ферганской 
области в состав Туркестанского края. Кокандское ханство пере- 
стало сушествовать.

В конце 70 - начале 80-х гг. начались военнне действия в Турк- 
мении. 12 января 1881 года штурмом бнла взята крепос гь Геок-Тепа. 
18 января 1884 года царские войска взяли Асхабад. Из всех занятнх 
ими районов Туркмении бьша образована Закаспийская область.

Таким образом, русский царизм реализовал свою давнишнюю  
целъ - завоевание Туркестана и преврашение его в колонию парс- 
кой России. Образованное в 1867 году на занятнх царскими войс- 
ками землях Туркестанское генерал-губернаторство рас1шгряло свою 
территорию за счет новнх земель, захватнваемнх в ходе продви- 
жения русских войск. В ее состав в 1868 году вошел Зарафшанский 
округ, в 1873 году - побережье Амударьи, в 1876 году - Фергана, в 
1899 году - Закаспийские области. Обшая плошадь генерал-губер- 
наторства составила 1533255 квадратннх метров.
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С первьк же лет установления господства царизма в Туркестанс- 
кий край бмл преврашен в рмнок сбьпа для российских проммш- 
леннмх товаров и снрьевую базу России. По данннм самих русских 
авторов, в конце XIX - начале XX вв. уже около 30% культурннх 
земель использовались под посевн хлопчатника, что имело своим 
следсгаием сокрашение плошадей посева продовольстве1шь1х и кор- 
мовнх культур. Эта тенденция в экономическом развитии Туркеста- 
на расширялась из десятилетия в десятилетие, сохранившись на про- 
тяжении всех лет советской власти.

Российская тексгильная промншленность, благодаря исполь- 
зованию хлопковнх ресурсов Туркестана, заняла прочнью пози- 
ции на мировом рннке. Если в 1900 году туркестанский хлопок 
удовлетворял потребности российской промьпиленности на 25 %, 
то к началу I мировой войнн эта пифра возросла до 50%. Бурний  
росг текстильной промншленности империи обеспечивался в те 
годн за счет этого хлопка.

В начале XX века хлопководство в обшем объеме вьгпускаемой 
в Туркестане промншленности и сельскохозяйственной продук- 
ции составляло 40%, зерно - 37%, другие культурн - 1,2%. На 
нуждн российской текстильной промншленности из Туркестанс- 
кого края бнло поставлено хлопка: в 1906 г. - 566878, в 1909 г. - 
1102876, в 1913 г. - 2115119, в 1915 г. - 2426298 пудов хлопка. Не- 
смотря на это ценн на хлопок оставались чрезвнчайно низкими.

Туркестан стал для царской России не только хорошей снрье- 
вой базой, но и рннком сбьгга для разного рода товаров капитали- 
стической проммшленносги России, прежде всего таких, кото- 
рне не находили сбнта на европейском рннке. В начале XX века 
объем поступаюших в Туркестан - железа, меди, фарфоровой по- 
судн, трикотажной и другой продукции увеличился в 8 раз.

В колониальной промьпиленности Туркестана преобладали хлоп- 
коочистительное и тесно связанное с ней маслобойное производство.

Внвоз из Туркестана в Россию носил ярко внраженннй коло- 
ниальннй характер. Внвозилась в первую очередь продукция сель- 
ского хозяйства, а ввозились, прежде всего, товарн фабричного 
производства, а потом-хлебнне грузн.

Туркестан использовался русской буржуазией и как место при- 
ложения капитала. Больше половинн экспортированннх в 1913- 
1915 гг. в край российских капиталов (57,5%) бнло вложено не в 
промншленность, а в сферу обрашения, где российскому капита-
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лу бнли обеспеченм чначительнне прибмли. Вложение в произвол- 
ство не могло дать такого эффекта. поэтому огромная часть капита- 
лов использовачась непроизводительно. Капиталм направлялись в 
основном в спекулятивно-ростовшическую сферу деятельности. да- 
вавшую сверхлрибнли. Прибавочная стоимость, внкачнвавшаяся из 
Туркестана. не шла на расширение производства, а пеликом уходи- 
ла в метрополию.

К началу первой мировой войнн на терригории современного 
Узбекистана насчитмвалось 905 промьппленнмх предприятий, на 
которнх работало свьппе 29 тнс. рабочих (не считая железнодо- 
рожников). Накануне октябрьского переворота на территории нм- 
нешнего Узбекистана действовало 330 хлопкоочистительнмх за- 
водов, 34 маслобойнмх и 20 мьиювареннмх. На них работали 12826 
человек, из них 90,6% составляли рабочие коренннх напиональ- 
ностей. М естьш  промьгшленннй пролетариат вербовался не только 
из разореннмх дехкан, но и из ремесленников. Втягивание Турке- 
стана в мировое говарное обрашение вело к упадку проммслов и 
ремесла, которне не вмяерживали конкуренпии с поступаюшими 
в край российскими промншленнь1ми товарами. Так, только в 
Ферганской области с 1890 по 1896 г. сгоимость продукции кус- 
тарной промьгшленности уменьшилась почти на 50%, а к 1915 
году ремесла здесь исчезли почти совсем.

На проммшленнмх предприятиях Туркесгана, находившихся в 
руках российских капиталистов, рабочие местннх национально- 
стей подвергались беспошадной эксплуатации и испнтьшати силь- 
ннй национальннй гнет. Они бьгли на положении колониальимх 
рабов: рабочий день длился 10 -12  часов, а иногда доходил до 16- 
17 часов. Зарплата бнла почти в два раза ниже, чем у русских рабо- 
чих той же квалификапии. Никакой охранн труда не сушествовало. 
В одном из донесений на имя туркестанского генерал-губернатора 
"Об условиях работа на Сулюктинских каменноугольнмх копях" 
говорится: В подземньгх шахтах заставляют работать мальчиков в 
возрасте 10 лет. Вместо плагежа рабочему - сарту 1 руб. 20 коп. в 
день платят только 80 копеек, тогда как по этим же работам рус- 
ским платят 1 руб. 50 коп. а между тем расценка этих работ 2 руб. 
50 коп. В шахтах скопление смертннх газов, внработка идет хшц- 
ническая, от этого постояннне несчастнне случаи".

Для того, чтобн еше больше усилить эксплуатацию месгннх  
рабочих, они ставились в зависимость от предпринимателей пу-
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тем предоставления им "квартир" - простмх сараев, иногда без крн- 
ши. В Фергане в таких "квартирах" при заводах жило 41,4 % рабочих. 
М естнне предпринимагели, получая большие кредига от русских 
банков. и тем самнм увеличивая масштабн оиераций, втягивая в 
орбиту своего влияния огромное число хлопкоробов, снабжая пос- 
ледних кредитами под урожай за внсокие процентн и, тем самнм, 
преврашались почти в моноиольннх заготовигелей хлопка для рос- 
сийской гекстильной промншленности.

Одним из важпнх направлений колонизаторской политики ца- 
ризма в Туркестане бнла русификация края. Со времени устаиовле- 
ния здесь царской власгн и вплоть до октябрьских собнтий 1917 
года "по отношению к нашим инородцам должна бьггь принята, 
система, стрем> шаяся к слиянию одного народа с другим, система 
ассимиляционная, систсма обрусения". Ни о каком национальном 
и кульгурном строительстве не бнло и речи. При расходовании око- 
ло 65% гуркестанского государствсшюго дохода на военно - поли- 
цейский аппараг управления колоний на культурнне нуждн стра- 
нн ]цла совершенно ничтожная сулша. Например, из бюджета на 
1913г. iio  Минпросу расходовалось только 879,7 тнс. руб., т.е. около 4 
%. Из этой суммн на народное образование в Ферганской, Самар- 
кандской и Снрдарьинской областях потрачено бнло только 260,5 
тнс. руб., из которнх на содержание так назьгваемнх русско-тузем- 
ннх школ для детей местного населения бнло израсходовано 69,4 
Tbic. рублей (около 26%). Остальная сумма пошла исключительно 
для обслуживания культурннх 1гужд европейского населения. Шко- 
л н  же для детей местного населения на родном язьгке (мактаб) 
содержались только на средства коренного населения.

Царская администрация считала язнк местннх народов, в час- 
тности, узбеков, язнком непригодньш, не имеюшим статус офи- 
циального. Российские черносотенцн говорили, что "всех инород- 
цев необходимо держать в "ежовьгх рукавицах" и не позволять им 
распускаться”. Поэтому язнк правяшего класса должен бнть обя- 
зательннм государственннм язьпсом

Сугцествовала только одна, внходившая на узбекском язьгке 
официальная газета, издателем которой бнл один из ученнх - 
русификаторов - миссионер Остроумов.

Русификаторская политика, проводиви^аяся царским режимом, 
включала и переселение определенной части русского населения 
из России в Туркестанский край.
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Персселенческая политика паризма делилась в основно.м на три 
периода:

1-й период: с 1857 г. до 1891 г.;
2-й период: с 1891 г. до 1897 г.;
3-й периол: с 1900 г. до 1916 г.
Нужпо отметить. что каких - jihGo вьфабоганннх правовнх норм 

или административннх положений по расселению прибнваю тего  
в Туркесган населения не бнло. В результате между переселенцами 
и месгннм населением часто возникали стнчки. Лишь, после того 
как беспорядки, связанньге с прибнгием и оседанием здесь части 
русского населенпя, ci-али усиливаться, в 1885 году бнли объявле- 
н н  первне положения по упорядочению расселения переселенцев. 
В соогветствии с этими положениями, переселяться в Туркесган 
разрешалось лишь лицам, исповедуюшую христианскую религию. 
и проживаюшим в сельской местности. На каждого работника из 
числа переселенцев по решению генерал - губернатора вндава- 
лось по десяги десятин земли. Несмотря на эти мерн по ограниче- 
нию числа переселяюшихся, поток переселенцев не уменьша.тся. 
Особенно он возрос в 1891-1892 гг., когда центральнне районн  
России бнли охваченн неурожаем. Все это привело к тому, что 
если в областях Туркестана в 1874 г. появились первне русские 
поселения, то к 1892 г. здесь уже имелось 42 поселка, в которнх 
проживали ф и  тнсячи семей. В целях обеспечения безопасности 
переселившихся. им бьгло вьшано 1500 винтовок.

После того как. в решении проблемн расселения и наделения 
переселенцев землей усугубились трудности, генерат губернаторство 
Туркестана в 1897 году бьшо вьшуждено пршгять решение о запре- 
шении переселения. Однако это решение не смогло остановить пере- 
селенческое движение, спскобстауя лшпь его ограничению. Наделн 
переселенцев шти как за счет расширения плошади орошаемьгх зе- 
мелъ, так и изъятия земти у части коренного населения. От такой 
политики прежде всего пострадало не столько оседлое, сколько ко- 
чеж>е и полукочевое коренное население Туркестана.

Правяшие круги царской России проводили в Туркестане и не- 
справедливую налоговук! политику, которая, в целом характеризу- 
ется усилением налогового гнета. С 1889 по 1886гг. колониальная 
администрация увеличила налоги на 40%. Налоги постепенно уве- 
личивались и в последуюшие годн. Это вело к ухудшению положе- 
ния народннх масс Туркестана, 90% которьис составляли дехкане и

www.ziyouz.com kutubxonasi



скотоволм. Если земельньш налог в 1914 году составлял 685902 рубля, 
то в 1916 голу бьш введен гак назнваемнй специальннй налог, кото- 
рнй составил 2 рубля 50 копеек с каждого пуда хлопка и лег допол- 
пительнмм бременем иа плечи хлопкоробов. В том же году обшая 
сумма налогов составила 38329000 рублей. Таким образом, насиль- 
стаенпое присоединение Туркестана к России превратило его в коло- 
нию чистейшего тапа и обернулось болнними лишениями для корен- 
Hbix пародов края. Здесь сложилась система люйного гнета трудяших- 
ся масс - к гнегу мссганх богатстъ добавился гнет со сторонь1 коло- 
ниатьнмх кругов метрополии.

Проникавшие в Туркестан из России ростки капиталистичес- 
ких отношений. не получая здесь полноценного беспрепятственно- 
го развития, придавали уродливий харакгер экономике края, давая 
простор лля расширения спекулягивно-ростовшической средн, 
внсаснвавшей жизненнне соки ишроких слоев трудяшихся масс.

На протяжении всего периода господства царской России Тур- 
кестан использовался правяишми кругами метрополии как регион 
с дешевмми источниками смрья и рьгаок сбнта для товаров рос- 
сийской промншленности, что вело к ограблению природньк ре- 
сурсов края, разорению кустарннх промнслов и ремесленников, 
обнишанию т}1улового народа.

В сониально-политической области колонизаторская политика 
царизма внражалась в подавлении политических и гражданских 
свобод коренного населения. в недопушении представителей пос- 
леднего на какие-либо внсокие должности в административном 
аппарате края.

В луховной сфере обшественной жизни царизм игнорировал 
традицпи, культуру, язнки местньгх народов, пьггаясь привить к 
ним пренебрежительное отношение и, тем самнм, подавлял раз- 
витие национального самосознания коренннх народов.

Все вьпиеуказаннне факгорн, безусловно, ухудшали положе- 
ние народньис масс края внливавшееся в открьггне народнне вн- 
ступления, носившие национально-освободительннй характер, 
которнй переплетался с их антифеодальной направленностью про- 
гив местннх угнегателей.

Преврашение Туркестана в колонию царской России и уста- 
новление в крае жестокого колониального режима имело своим 
следствием усиление недовольства широких слоев коренного на- 
селения. Когда оно доходило до критической точки, и переполня-
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лась чаша народного терпения, то происходили открнтне народнне 
внступления, перераставшие порой в воссгания. носившие широко- 
масштабньгй характер.

Движение против колонизаторского режима царизма в Турке- 
стане началось с 70-х годов XIX века. В 1879 году толпа численно- 
стью в 600 человек окружила здание Ферганского областного уп- 
равления и потребовала у военного губернатора уменьшения на- 
логов, взимаемнх с населения Маргиланского района. Побоявшись 
сразу же пойти на огкрнтое подавление народного внступления, 
военннй губернатор пообешал ознакомиться с требованиями не- 
довольннх. С этой целью бнла создана комиссия. Сведения, со- 
браннне ею, показали расширение посевннх плошацей под хло- 
пок за счет сокрашения последних под другие культурн, необхо- 
димне для жизни. В результаге ueiibi на продовольствие поднялись 
в 2.5 раза, усилплась спекуляиия.

Если недовольство экономической политикой царизма, про- 
явленное со сторонн части населения Маргнланского района уда- 
лось относительно мирно разрядить, то немало других виступле- 
ний не всегда удавалось направить в мирное русло. Такого рода 
внступления произошли летом 1885r. в Андижанском, Ошском и 
Маргиланском районах Ферганской области, в августе 1891 г. в 
кишлаке Чандавур Наманганского района. По данньш содержа- 
шимся в документах колониальной администрации с 1885 по 1892 
гг. только в Ферганской области зарегестрированоо 205 внступле- 
ний дехкан, носяших политический характер.

Народнне массн, несмотря на внсокую вооруженносгь Турке- 
станского генерал-губернаторства, на так назнваемне "чрезвнчай- 
нне" законн властей, постоянно бросали им внзов, именуемнй в 
официальннй документах того времени как "оскорбление лиц", 
"поступками против порядка управления", "разбойнъ1Ми нападе- 
нилми на представителей власти", "нарушениялш порядка и спо- 
койствия" в крае и т.д.

В секретной информации специального отдела Туркестанского 
генерал-губернаторства отмечается, что с 1887 по 1898 годн по 
трем коренньш областям Туркестана эафиксировано 668 внступ- 
лений народннх масс. Из них в Ферганской области - 429, в Са- 
маркандской - 182, в Снрдарьинской - 57.

В начале XX века процесс сопротивления нарастает и усилива- 
ется. В 1911 году только в Ферганской области бьшо зарегистри-
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ровано 833 случая неповиновения властям. Через два года зга цифра 
возросладо 1120 .

Наиболее крушшми народними внступлениями конца XIX и 
начала XX веков явились Ташкентское и Лллижанское восстания.

Ташкентское восстанис, вошедшее в историю как "холерннй 
бунт", началось легом 1892 года. Официальнне крути попнтались 
показать, чго главной причиной этого восстания явились мерн  
русских чиновников, принять1е против эпидемии холерьх, внз- 
вавшие недовольство коренного иаселения, переросшего в вос- 
стание. На первмй взгляд, так оно и бнло. В мае 1892 года в крае 
распросгранилась вестъ о случаях заболеваний холерн в Джизаке. В 
июне стало известно о распространении холерной энидемии в 
Ташкенте. В повом городе бнло внявлено 417, а в старом городе 
1462 эаболевших холерой. Нужно отметить, что в обш ем-то пра- 
вильнне. с точки эрения медицинн, мерн властей не сопровож- 
дались раэъяснительной работой среди коренного населения, они  
же не посчитались с мусульмансю1ми обнчаями и традициями. 
Так, вмесго, обацанннх четнрех кладбиш, бьшо открьгго лишь 
одно, о с л о ж р ш л о с ь  захоронение людей в соответствии с мусуль- 
мансгагми обмчаями. Оказавшись в безвнходном положении, люди, 
потерявшис своих близких, бнли вннужденн хоронить их на ста- 
рнх кладбишах, которне бьиш эакрьпъ1 городской администраци- 
ей. Таких людей сгала хватать полиция и заключать в тюрьмн. Мо- 
гилн же вскрнвались, что мусульмане расценили как надругатель- 
ство над душами умерших. Виш еназваннне действия властей при- 
вели к взрнву народного недовольства: около тмсячи недоволь- 
ннх людей во главе с извесш ьш и ишанами Азияром и Абулка- 
сммходжой двинулись к зданию городского управления, где вос- 
седал гралоначальник. На своем пути они столкнулись с градона- 
чальником Путинцевнм и аксакалом Мухаммад Якубом. Вместо 
•гого чтобн вислушать людей, последние стали угрожать им, что 
вмзвало ответную реакцию со сторонн толпн - в Мухаммад Якуба 
полетели камни, и он вннужлен бьш бежать. Полковника Путин- 
цева, пмтавшегося угрожать пистолетом толпа избила и атаковала 
эдание городского управления.

На место собнтия прибьш отрад вооруженньгх солдат, огкрьш- 
ших огонь по народу. В результате многие бнли убитн и раненн. 
Бьшо схвачено 60 человек, 8 из которнх бнли приговоренн к смер- 
тной казни, остальнне - к разннм срокам заключения и отправ- 
кой в ссьшку.
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Таким образом, эпидемия холерн и последовавшие действия a;ia- 
стей явились лишь иоводом, вмзвавшим сопиальннй взрнв, в то 
время как глубиннне причинн происшедшего кроюгся в колони- 
альной политике царизма, ухудшавшего положение коренного насе- 
ления и усиливавшего его недовольство.

Ташкентское восстание и ряд волнений в кишлаках внзвали 
серьезную озабоченность колониатьной администрации. Она запро- 
сила у внсших властей Российской империи увеличить штат адми- 
нистративно-полицейского аппарата и расширить карательнне фун- 
кции администрации. Русский император удовлетворил эти просьбн. 
В 1887 году Государственннм советом илшерии бьш утвержден Ус- 
тав "О мерах по загците государственного порядка и обшественного 
спокойствия". В Туркестанском крае он стал реализовнваться с 18 
нюня 1892 года. Основнне положения данного Устава расширяли 
полномочия русских колонизаторов, что объективно означало уси- 
ление эксплуатации широких слоев коренного населения края. Тур- 
кестанскому генерал-губернатору бнли данн права закрнвать тор- 
говне и промьгшленнне предприятия, запрешать дсятельность пе- 
чатннх органов, отправлять в сснлку любого человека по своему 
усмотрению, налагать игхрафн, разгонять митиити и собрания и т.д. 
Реализация основннх положений Устава в жизни Туркестанского 
края привела к установлению здесь военного положения и резкому 
ужесточению власти военннх чинов.

Усиление колониальной эксплуатации предопределяло нарас- 
тание недовольсгва все более широких слоев населения, кого- 
рое время от времени внплескивалось в открьггне народнне вьгс- 
тупления против кологшальннх порядков. Если до введения в дей- 
ствие вншеназванного Устава наиболее крупнне из последних 
внразились в Ташкентском восстании 1892 года, то после введе- 
ния в жизнь Туркестанского края основньгх положений Устава, 
они нашли свое внражение в еше более крупном внступлении, 
вошедишм в историю под названием Андижанского восстания или 
восстания Дукчи Ишана. (Настояшее имя-Мухаммед Али Ишан 
или Мадали ишан).

По некоторнм сведениям, он обрашался к турецкому султану, 
в котором просил последнего ходатайствовать перед российским  
императором изменить политику царизма, сделать ее уважитель- 
ной по отношению к образу жизни мусульман и т.д.
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Воссгание пачалось 12 мая 1898 года, когда Мадали ишану якобш 
бьиш врученьг указ турецкого султана, золотое кольцо и зеленое зна- 
мя ислама. Ишан умело использовал распространившийся в народе 
слух о полученнмх им символах для объявления газавата.

17 мая 1898 года толпа численностью в две тмсячи человек, 
вооружеиних саблями, ножами, серпами и кинжалами под руко- 
водством Мадали ишана вьгшла из кишлака Мингтепа и двинулась 
на Андижан. По пути к ней присоединялись жители других кишла- 
ков. Увеличившийся по численности отряд 18 мая 1898 года атако- 
вал казармн русского гарнизона. В разгоревшемся бою бнло убито 
22 русских солдата, но атака бьша отбита и восставшие рассеянм.

На следуюший день руководитель восстания бнл схвачен в ста 
километрах от Андижана в кишлаке Чарвак, куда он бежал, видя 
неутешительннй для себя исход восстания. В район восстания бьиш 
переброш енн войска из Снрдарьинской и Ферганской областей. В 
Фергану нрибнли о ф я д  казаков из двухсот человек, русское насе- 
ление городов Ферганской долинн, а также преданнме русским 
властям представители местного населения, вооруженнне винтов- 
ками типа "бердан".

Восстание под руководством Дукчи (Мадали) ишана потерпе- 
ло поражение. Н есм оф я на то, что его руководители имели зара- 
нее разработанннй план действий, в своей основе восстание бнло  
неподготовленннм. По своему характеру оно бьшо народно-осво- 
бодптельннм. Социальньш состав восставших, состоял из простнх 
люлей, находившимся под двойннм гнетом - русских и местньгх 
эксплуагаторов. Хотя восстание прошло под религиознмм знаме- 
нем, и возглавляли его представители духовенства, в своей осно- 
ве оно осталось народно-освободительннм.

Довольно яркой страницей в истории национально-освободи- 
тельного движения является деятельность Намаза Пиримкулова, 
получившего среди колонизаторов прозвише ”Вор - Намаз”, а сре- 
ди народа - "Намаз-батьф". Его действия охватнвают период с 1904 
по 1907 год.

Намаз Пиримкулов и его люди зарекомендовали себя, прежде 
всего тем, что совершали нападения на богатмх торговцев и баев, 
грабили их имушество и довольно часто распределяли часть иму- 
шестъа среди бедного люда. Это зафиксировано рядом документов 
колониальной администрации того времени. Так, в показаниях, 
данньгх одним из сторонников Намаза Пиримкулова, Хамракулом

www.ziyouz.com kutubxonasi



Достбабаевнм, следователем отмечается, что он и друтие люди На- 
маза-батнра грабили в основном базарннх торговцев - баев, деньги 
распределяли между собой, а другие веши и одежду раздавали бед- 
ннм.

Пристав Петр Широков также приводит сведення о том. что 
Намаз-Батнр представлял постоянную опасность для мингбашей. 
юзбашен и кишлачннх аксакалов, избивал их, иногда убивал и 
захватнвал их имушество.

Из конкретннх действий ipynnH Намаза Пиримкулова можно 
отметить следуюшее: в июле 1906 года джигигн Намаза-Батнра 
ограбили бая Худойназара. владевшего большими стадами скота, 
в кишлаке Торарьпс мингбаши Эшанкула Азимова и в Ангренской 
волости - известного торговца Курбанбая.

В 1905 году Намаз с двадцатью джигитами напал на караван с 
оружием, состоявший из двухсот человек. Это собнтие. проис- 
шедшее в волости Исом, сделало его имя широко известннм. В 
качестве добнчи Намаз Пиримкулов захватил 25 винтовок, лоша- 
дей и много других вешей. В том же году нападению людей Намаза 
подвергся караван баев-скотоводов в местечке Гумбаз волос га Исом. 
В руки последних попал представитель Чиракчинского хакима с 
посланием, которое он вез Бухарскому эмиру. В апреле 1905 года 
Намаз-Батнр удосужился даже разгромить карательннй эскадрон. 
посланннй для его поимки бухарским эмиром. Его отряд доходил 
до границ Бухарского эмирата, создавая опасность для эмира. В 
октябре 1905 года из-за предательства правителя Ходжаарнкской  
волости Лутфуллм Ходжаева Намаз Пиримкулов бнл схпачен люлъ- 
ми присгава капитана Голова. Однако из тюрьмн. куда он бнл  
заключен, ему удалось бежать и продолжить свои действия.

Тогда против отряда Намаза Пиримкулова бнли брош енн ог- 
дельнне часги Туркестанской казацкой дивизии. Однако люди 
Намаза - Батнра, используя партизанские методн ведения вой- 
нн, не раз досаждали казакам. Против народинх мстигелей бнл  
брошен также 2-ой Уральский полк казаков.

Бнла начата операция по поимке Намаза Пиримкулова. Ответ- 
ственньгм в этом деле бьш назначен помошник военного туберна- 
тора Самаркандской области полковник Сусанин. В операцию вклю- 
чился и кавалерийский генсрал русской армии бухарский эмир 
Сайд Алим хан. На границах Бухарн бьию органиэовано 12, в Са- 
маркандском и Катгакурганском районах - 10 засад. Отряд Намаза
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Пиримкулова, неся потери в неравньк боях, сумел вмрваться из 
окружения, но членьг его разошлись по разнмм областям, так 
как лальше вести военнме действия стало невозможннм.

О гибели Намаза Пиримкулова есть две версии: по обеим из 
них получается, что он бмл убиг каким-го из своих сорагников в 
результате возниюювения внутренних противоречий между ними 
- расходятся лишь некоторме дегали в содержании этих версий.

Несмотря на гибель Намаза Пиримкулова, национально-ос- 
вободительное движение в крае не прекратилось, оно продолжа- 
лось со своими ириливами и отливами, в зависимости ог ужесто- 
чепия или ослабления колониальньгх порядков.

Саммм крупнмм собмтием в цепи народннх внступлении и 
восстаний против колонизаторского режима явилось восс гание 1916 
года, которое по праву считаегся всеобшим народно-освободи- 
тельннм движением, охватившим почти всю Среднюю Азию и 
некоторне районн Казахстана.

Поводом к восстанию 1916 года, послужил царский укаэ от 25 
июня 1916 года. Указ гласил: "О привлечении мужского инород- 
ческого населения империи для работ по устройству оборонигель- 
ннх сооружений и военньгх сообш ений в районе действуюшей ар- 
мии, а равно для всяких иньгх, необходимнх для государственной 
оборонн работ". К этим работам царское правительство намерева- 
лось привлечь мужское население империи в возрасте от 19 до 43 
лет по Снрдарьинской, Ферганской, Самаркандской, Акмолинс- 
кой, Семиреченской, Семипалатинской, Уральской, Турсайской 
и Закаспийской областям.

Не случаен тот факт, что набор местного населения на гмло- 
вне работм царское правительство начало нроводить только во 
второй половине 1916 года. Дело в том, что первая мировая война, 
идушая с 1914 года, непреривно требовала пополнения людьми
и, тем самнм. лишала российские промнш леннне предприятия и 
помешичьи владения рабочих рук. Указ о привлечении части ко- 
ренного населения национальннх окраин империи к тнловнм ра- 
ботам, бнл одной из попнток вмйти иэ создавшегося кризиса.

Российские помедцики и фабрикантм стремились использовать 
рабочих, взять1х по набору 1916 года, в своих имениях, на своих 
предприятиях в качестве не только заменн мобилизованнмх рабо- 
чих, но и в качестве безропотной и дешевой рабочей силм. Так, ряд 
обследований условий бмта "инородцев-рабочих", проведенннх в
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1917 году в имении генерала Скалова Харьковской губернии, на са- 
харном заводе Ребиндера в Курской губернии. на сахарннх заводах 
Киева, на медннх рудниках Кавказа, вскрьши ужасаюший харакгер 
эксплуатадии рабочих - узбеков, киргизов и др.

Число подлежаших реквизиции туземцев края, согласно царс- 
кому указу от 25 июня 1916 года, вьгражалось в цифре 250 тмс. чело- 
век, из коей падало на Снрдарьинскую область 87 тмс. человек, на 
Самаркандскую - 38 тнс. человек и на Ферганскую -50 тнс. человек.

С первнх же шагов проведения в жизнь указа о наборе царский 
аппарат власти в Туркестане ориентировался на преданнмх ему 
представителей местного господсгвуюшего класса. Царские ч^шов- 
ники надеялись, и не без оснований. на тчэ, что местнне помеши- 
ки и духовенство, как и представители национальной буржуазии, 
окажут им всемерную поддержку. Так, в часгности. царский гене- 
рал Ерофеев просил российского политического агента в Бухаре 
договориться с известннм и исключительно популярннм бухарс- 
ким ишаном Ш а-яхши, о том, чтобн последний взял на себя рас- 
пространение воззваний об указе в широких слоях месгного насе- 
ления в областях, непосредственно подчиненннх России, то есть. 
в первую очередь, в Самаркандской и Ферганской. И действитель- 
но, Ша-Яхши отдал своё право, свою печать в полигическое аген- 
тство для напечатания воззваний от его имени. Настояший факг 
указнвает на прочную связь мсжду местннми экснлуататорскими 
слоями и представителями колониального режима, также как на 
такую связь указнвают и действия местннх богагеев в альянсе с 
колониальньгми властями в деле поимки и "обезвреживания" На- 
маза Пиримкулова (см. внше).

Описания некоторнх царских сатрапов о возможннх эксцессах 
среди местного населения протпв царского указа бнстро подтвер- 
дились. Местное население, несмотря на свое кабальное положе- 
ние, отказнвалось давагь рабочих.

Находясь непосредственно в ведении военного министерства, 
Туркестан фактически бнл на военно.м положении, хотя после- 
днее и не бьшо объявлено. Неограниченная власть, еосредоточен- 
ная в руках генерал-губернатора, допускала применение всячес- 
ких незаконнмх расправ. Местнме трудяшиеся массн прекрасно 
понимали обстановку и сознавали, что на стороне царской адми- 
нистрации бнли исключительнне преимушества в борьбе. Тем не 
менее они вступили в неравную борьбу с царизмом.
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4 июля в Ходженте население, состоявшее из городской бедно- 
Tbi, кустарей, дехкан, чайрикеров и мардекеров устроило демонст- 
рацию против составления списков рабочих. Никакие утоворн адми- 
нистрации не действовали, из толпн неслись крики: "Не дадим ра- 
бочих!", "Лучше бнть убитшми", "Давайте списки!” Демонстрация 
закончилась столкновением толпн с полицейскими и прибнвшими 
им на помошь солдатами, в ходе которого последние открнли огонь 
по безоружннм людям. в результате двое бнли убитн и один ранен, 
остальнне же раэбежались.

Собнтия в Ходженте 4 июля положили начало восстанию в 
Туркесгане.

Дальнейшие собьггия развивались уже в разннх частях Узбекис- 
тана. 5 июля начались волнения в кишлаке Ургут Самаркандской 
области, где 2-х тасячная толпа потребовала уничтожить уже со- 
ставленнью по некоторьгм сельским обшествам списки. Это требо- 
вание бнло отвергнуто приставом. Тогда толпа с криком бросилась 
в канцелярию, где находились старшинн, и тут же силой отобрав у 
них списки, разорвала их. Начиная с 8 июля, восстание охватнвает 
все основнне обласги Туркестана. Беспорядки вспь1хивают то n од- 
ном, то в другом месте, а то и сразу в нескольких местах.

Девятого июля 1916 г. в старом городе Андижана произошло 
столкновение толпн местннх жителей с представителями влас- 
тей, когда последние пьггались разъяснить собравшимся смнсл  
царского указа. Дело закончилось тем, что полиция и казаки стали 
бить восставших нагайками и топтать лошадьми. Ответом бнло  
нападение повстанцев на нолицейских с попьгтками разоружения. 
Последние начали стрелять, в результате чего 12 человек восстав- 
ших бьши тяжело раненн, 4 из них умерли.

9 июля проиэошли волнения в кишлаке Шейхляр Файзиабад- 
ской волости Кокандского уезда, где бнл сожжен дом аксакала 
Мамаюсупова, отобранн и порванн списки рабочих.

11 июля начались волнения в Самарканде и Ташкенте. В старом 
городе Ташкента разгорелось восстание, которое начали женши- 
нн. Городская беднота и рабочие старого города Ташкента уже в 
гечение нескольких дней обсуждали указ и пришли к решительно- 
му внводу - рабочих не давать.

16 июля большая толпа, в которой бнло много женшин, подо- 
шла к полицейскому управлению и начала кричать: "Рабочих не 
дадим - лучше умереть!". Вншедший из здания полицмейстер при-
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став Мочалов стал рутать толпу и призвал ее разойтись, но толпа не 
разошлась. Тогда он приказал стрелять в толпу. Старая узбечка Риз- 
ван-биби Ахмеджанова сорвала с себя паранджу и крикнула: "Не 
дам сьша, лучше убейте меня!". Она тутже била застрелена Мочало- 
вьш. Тогда восставшие бросились на полипейских, пьггаясь их обе- 
зоружить, при этом один из полицейских бьш убит. Несмотря на 
прибнвшие войска, повстанцн не хотели уходить, и лишь вторич- 
ное подкрепление сумело рассеять воз.мушеннь1е массн, открнв 
непрернвную стрельбу. Несколько человек бьио убито и ранено.

Повстанцн уносили тяжело раненнх товаришей и прятали их 
от власгей. Активно поддерживали раненнх повстанцев и некото- 
рне русские рабочие (например, рабочие ташкентского трамвай- 
ного депо), а гакже фельдшерн, санитарн и т.д., которне оказн- 
вали им помошь.

В тот же день произошли волнения и в Намангане, окончив- 
шиеся тем, что восставшие бнли обстрелянн из пулеметов, бнло  
убито 16 и ранено 30 человек. Для усмирения восставших царская 
администрация всюду поснлала казаков и солдат. Все военнне гу- 
бернаторн разъезжали по своим областям с "увешеваниями", зак- 
лючавшими в себе как угрозн, так и обешания.

Но ничго не помогало. Движение разрасталось. Происшедшие в Таш- 
кенте 11 июля собьггия многие кишлаки и города приняли за сигнал к 
всеобшему восстанию. И это бьшо вполне естественно, так как Таш- 
кент б ь т  экономическим и политическим центром страньг

После 11 июля собьггия приобрели широкий размах. Весь Тур- 
кестан бнл охвачен пламенем возмушения. Коренньге жители про- 
должали собираться огромннми толпами, уничтожали списки ра- 
бочих, сжигали канцелярии и убивали ненавистньи волостннх, 
казиев, мирабов, приставов. Тем не менее многочисленнне вол- 
нения подавлялись царскими властями.

13 июля началось восстание в Джизаке н Джнзакском уезде. В 
восстании принимало участие несколько тасяч человек. Когда пламя 
восстания распространилось по всему Джнзакскому уезду, царс- 
кие атасти внслали из Ташкента для его подавления военннй от- 
ряд и две артиллерийские батареи.

14 июля начались волнения в Пскенте и кишлаке Ханабад Таш- 
кентского уезда. Для подавления этих, в сушности незначительннх 
внступлений, все же бнло послано в селения Пскент и Ханабад 
по роте солдат и командированннх в распоряжение участковнх 
приставов по 15 кавалеристов.
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14-15 июля командуюший войсками Туркестанского военного 
округа нашачил полковника Иванова начальником карательньпс 
войск, расположенннх н районе Урсатьевского желечнодорожлого 
узла.

16 июля карагельннй отряд Иванова в сосгаве двух рот и 
взвода солдат-сапсров, а также сотни Оренбургского казачьего 
полка встуиил в Джизак. Иванов отдал приказанис "действовать, 
исполняя задачи бнстро, решительно и беспошадно, забирать жен 
и детей как заложников". Уже в тот же день бьши сожженн неко- 
торне кишлаки Джизакского уезда, вьгжжеи также ценгр старого 
города Джизака. Воссгавшие гем не менее не сдавались. Собираясь 
многотнсячннми толпами, они виступали против карагельного 
отряда почгги с голнми руками.

17 июля Туркестан 6bL i объявлен на военном положении. Эгим 
указом население восставших районов отдавалось в руки карателей.

Карательннй отряд 18 июля эанял Джизак, оттеснив восстав- 
ших в горн. В тот же день каратели подверглись нападению со сго- 
ронн восставших в Заамине и Равате.

Но первне без особого труда рассеяли повстанцев оружейньши 
залпами и загнали их в горн. Повстанцн понесли большие потери.

Кишлаки, лежавшие на пути карательньгх отрядов, бнли еравне- 
нн с землей. Попадавшиеся дехкане, городская беднога расстрслива- 
лись группами без разбору. Ночами родственники повстанцев спус- 
кались с гор и забирали гела своих близких, чтобн их похоронить.

Слухи о жестоких действиях царских войск в Джизакском уез- 
де стали широко распространяться. Подчиняясь насилию, повстан- 
цн начали сдаваться. В Ферганской долине воссгание бнло подав- 
лено к 19-20 июля. 20 июля бьши схваченн некоторне руководи- 
тели восстания в Джиэакском уезде, в том числе Шайзак Саднков. 
21 июля произошла последняя схватка повстанцев с карательннм 
отрядом. Повстанцн бнли отброш енн и, примерно с этого дня 
началось их отстунление. Они массами бежали в горн, в различ- 
нне бекства Бухарн. В двадцатнх же числах июля произошли пос- 
ледние собнтия в Снрдарьинской области, связаннне с волнени- 
ями народа в Пскенте, Букинской волости и в кишлаках Ак-Кур- 
ган, Чиназ и Яллама, которне бнли также подавленн карагелями.

15 августа карательная экспедиция бнла завершена. Ею бнло со- 
жжено: в Джизакском районе весь центр старого города Джизака и 3 
кишлака (К тн, Кара-Клн и Сасьпс); в Богданском районе 6 кишла-
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ков, в Зааминском районе почти весь Заамин, 8 кишлаков целиком, в 
Санзарском районе все поселки при станции Милютинской и 20 киш- 
лаков; в Пейшагарском районе почти весь Пейшагар, в Рабадском 
районе - более половшш кишлака Рабад. Таким обратом. за несколько 
сотен убитьк и пострадавших представителей царской администрации 
обрекались на гибель тнсячи обездоленньк людсй, пьггавшихся лишь 
зашигить свои кровнью интересн.

Исключительная по своей жестокости расправа с восставши- 
ми в Джизакском уезде имела целью устрашить население и заста- 
вить его покориться. На коренное население вновь усилилось дав- 
ление властей, направленное на внделение необходимого количе- 
ства людей на тнловне работн. Причем нужно отметить, что вер- 
хушечнне слои узбекского населения (купцн, баи, духовенство и 
пр.) при помоши денег оградили себя и своих близких от набора. В 
число рабочих попадала кишлачная беднота, чайрикерн, марди- 
керн, городские рабочие и беднота. Они же главннм образом за- 
полнили тюрьмн и залн судов после нодавления восстания, по- 
шли на виселицу, на каторгу и в сснлку.

После 15 сентября началась усиленная отправка взятнх на тн - 
ловне работн. Кажднй рабочий должен бнл брать с собой обмун- 
дирование, главннм образом, теплне веши, постельнне и прочие 
элементарнне принадлежности бьгта. Отсутствие средств большин- 
ству из них не позволяло запастись всем необходимнм. На этой 
почве происходило много столкновений с представителями влас- 
тей. Последние обратились к генерал-губернатору с ходатайством 
об асситован ии  на эти нуждн. И генерал-губернатор дал "милос- 
тивое” согласие, но с условием, что взятая сумма "будет возвра- 
шена правительству путем обложения местного туземного населе- 
ния известньш денеж ннм побором". Таким образом, и здесь при- 
ходилось платить той же бедноте.

Восстание 1916 года в Средней Азии началось и разгорелось на 
территории нннеш него Узбекистана - наиболее передовом и эко- 
номически развитом районе царской колонии.

В начале августа поднялась революционная волна среди кирги- 
зов и казахов. Восстание. начавшись с Алмаатинского уезда, б н с-  
тро распространилось по всей огромной территории Семиречья.

Царские сатрапн, усвоившие урок, полученннй ими в Турки- 
стане, восстания казахов и киргазов встретили уже хорошо подго- 
товленннми. Несколько десятков тнсяч повстанцев бьшо истреб-
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лено. М ассн новсганцев бежали в Запацннй Китай, где тоже не 
смогли найги зашигь1 - их невдално грабили китайские власти.

Последним в Средней Азии вступил в борьбу туркменский 
народ. Восстание n Туркмении началось в середине августа. Самн- 
ми активннми бнли массн йомудов Красноводского уезда. Кара- 
гельнне войска генерала Мадритова после трехдневного боя раз- 
били восставших. Несколько тнсяч бнло убито, многие бнли зах- 
ваченн и впоследствии либо каэненн, либо сосланн на каторгу. 
Части повстанцев удалось бежать в Персию.

Таким образом, восстание 1916 года бнло жестоко подавлено, 
восставшие массн разгромленн. Но их решительннй натиск не на 
шутку испугал угнетагелей. Народ, задавленннй колониальнь1м 
ярмом деспотизма, попнтался внпрямить спину и сбросить невн- 
носим нй феодально-империалистический гнет.

Восстание носило ярко внраженннй национально-освободи- 
тельннй, революционннй харакгер. Однако оно бнло стихийннм, 
помимо этхэго плохо вооруженньш и организованннм массам про- 
тивостояли вооруженнне до эубов и внученнне войска метропо- 
лии. Все это обрекло восстание на поражение. Но оно воочию по- 
ю зало, что доведенннй до крайнсх:ти народ может превратиться в 
грозную боевую силу, способную пагрясти основн колониально- 
го господства царизма.

Джадиднзм. Колониальное господство царизма в Туркестане 
помимо грабежа природно-снрьевнх богатств края, подавления 
политических прав и свобод коренного населения, сопровожда- 
лось и откровенно русификаторской политикой в сфере духовной 
жизни, что находило свое внражение и в нарастаюицем игнориро- 
вании властями духовньхх ценносгей коренннх народов, и в по- 
пьггках расширения миссионерской деятельности русской право- 
славной церкви, и в насаждении в крае русско-туземннх школ с 
целью воспитания обучаемнх в них детей в духе верноподданни- 
ческих отношений к метрополии. Все это не могло не тревожить 
обраэованнне круги местного обшества, пьггавшиеся по мере воз- 
можности противодействовать внше отмеченннм отрицательним 
тенденциям.

Русификаторская политика царизма в области культурн и обра- 
зования ускорила появление такого течения как джадидизм, подго- 
товленного обшим ходом обшественного развития Туркестана. Джа- 
дидн не являлись лишь просветителями, зашишавшими и внедряв-

www.ziyouz.com kutubxonasi



шими в жизнь передовме методм обучения. Своей целью они также 
считали распространение среди коренньгх народов тюрко-исламс- 
кого духовного наследия, борьбу за прогресс и национальное осво- 
бождение. Наиболее яркими представителями джадидизма явились 
Махмудходжа Бехбуди, Ахмад Закий Валиди, Абдулла Авлоний, 
Чулпан, Мунаввар Карм Абдурашидханов и некогорне друх ие. Их 
большая заслуга - в разработке новаторских идей в области образо- 
вания и просветительства, открьггие новометодннх или джадидс- 
ких школ, распространение среди коренного населения идей, про- 
буждаювдих и развиваювдих национальное самосознание.

Первне джадидские школн открьпн в 1893 г. в Самарканде, в
1898 г. - в Коканде и в 1899 г. - в Ташкенте и Андижане. В 1900 г. 
новометодная школа бмла открнта в Бухаре Джурабаем Карн.

В 1911 году в Туркестане насчитнвалось 63 джадидскис школн, 
в котормх обучалось 4106 детей. В 1917 г. в сга джадидских школах 
Туркестана обучалось до пяти тнсяч детей.

В противовес русско-туземнмм школам, где обучались дета 
коренннх наииоиальностей, воспитмвавшиеся в верноподданни- 
ческом духе к русскому царю и метрополии, в джадидских школах 
детям прививались чувства любви к родному язьтку и национальннм 
ценностям, причем содержание и методьт обучения качественно 
отличались от обнчнмх мактабов, где господствовали отсталне 
методн обучения, основаннне на зубрежке догм Корана или ка- 
ких-то основ светских наук.

Программа джадидов бьша, прежде всего, направлена на ре- 
формирование школ в нланс внедрения новнх мсгодов обучения, 
отказа от тупой зубрежки и перехода к методам, раскрепошаю- 
шим мнсль и творческое начало в человеке.

По мере роста национально-освободигельного и революцион- 
ного движеиия росли и рядн джадидов. В отличие от консервато- 
ров, отстаивавших устаревшие догмн ислама, большинстао джа- 
дидов внступали с прогрессивньгх позиций, подвергая сомнению  
обременительнне и вреднне обнчаи в жизни обтцества, признва- 
ли преодолеть традиционную инерцию в восприятии инте;шекту- 
альнмх новшеств западной и восточной цивилизации, нодгото- 
вить молодое поколение туркестанцев, способннх ориентировать- 
ся в меняютцемся мире.

Джадидн снграли важную роль в создания и развитии нацио- 
нального театра, сделав его сцену главной трибуной для пропа-
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лено. M accu новстанцев бсжали в Западнмй Кигай, где тоже не 
смогли найти ш ти  гм - их нешадно 1рабили кигайские власти.

Последним в Средней Азии вступил в борьбу туркменский 
парод. Воссганис в Туркмении началось в середине августа. Самм- 
ми активнмми бмли массм йомудов Красноводского уезда. Кара- 
гельнме войска генерала Мадритова после трехдневного боя раз- 
били восставших. Несколько тмсяч бнло убито, многие бнли зах- 
ваченм и впоследствии либо казнеим, либо сосланм на каторгу. 
Часш новсганцев удалось бежать в Персию.

Таким образом. восстание 1916 года бьито жестоко подавлено, 
восставшие массн разгромленн. Но их решительньш натиск не на 
iiiyncy испугал угнетателей. Народ. задавленньш колониальннм  
ярмом деспотиэма, попмгался внггрямить спину и сбросить невм- 
носимнй феода,тьно-империалистический гнет.

Восстание носило ярко пмраженнмй национально-освободи- 
тельннй, революционньга харакгер. Однако оно бмло стихийнмм, 
помимо ЭТХЭ1Х1 плохо вооруженньш и организованннм массам про- 
гивостояли вооруженние до зубов и виученнме войска метропо- 
лии. Все эго обрекло восстание на поражение. Но оно воочию по- 
казало, что довсденннй до крайН1х;ти народ может превратиться в 
грозную боевую силу. способную ногрясти основн колониально- 
го господства паризма.

Джадиднзм. Колониа,тьное господсгво царизма в Туркестане 
помимо грабежа природно-снрьевнх богатсгв края, подавления 
политических прав и свобод коренного населения, сопровожда- 
лось и откровенно русификаторской политикой в сфере духовной 
жиэни, чго находило свое внражение и в нарастакмцем игнориро- 
вании властями духовннх ценностей коренньтх народов, и в по- 
пьггках расширения миссионерской деягельности русской право- 
славной церкви, и в насаждении в крае русско-туземннх школ с 
целью воспитания обучаемнх в них детей в духе верноподданни- 
ческих огношений к метрополии. Все это не могло не тревожить 
обраэованнне к р у т  месгнош обшества, питавшиеся по мере воз- 
можности противодействовать внше отмеченннм отрицательнмм 
тенденциям.

Русификаторская политика царизма в области культурм и обра- 
зования ускорила появление такого гечения как джадидизм, подго- 
товленного обшим ходом обшественного развития Туркестана. Джа- 
дидн не являлись лишь нросветителями, эашишавшими и внедряв-

www.ziyouz.com kutubxonasi



шими в жизнь передовме методм обучения. Своей целью они также 
считали распространение среди коренннх народов тюрко-исламс- 
кого духовного наследия, борьбу за прогресс и национальное осво- 
бождение. Наиболее яркими представителями джадидизма явились 
Махмудходжа Бехбуди, Ахмад Закий Валиди, Абдулла Авлоний, 
Чулпан, Мунаввар Карм Абдурашидханов и некоторне другие. Их 
большая заслуга - в разработке новаторских идей в области образо- 
вания и просветительства, открнтие новометодннх или джадидс- 
ких школ, распространение среди коренного населения идей, про- 
буждаклцих и развиваюших национальное самосознание.

Первне джадидские школн открьггн в 1893 г. в Самарканде, в
1898 г. - в Коканде и в 1899 г. - в Ташкенте и Андижане. В 1900 г. 
новометодная школа бнла открнта в Бухаре Джурабаем Карн.

В 1911 году в Туркестане насчитнвалось 63 джадидские школн, 
в которнх обучалось 4106 детей. В 1917 г. в сга джадидских школах 
Туркестана обучалось до пяти тнсяч детей.

В противовес русско-туземннм школам, где обучались дети 
кореннмх национальностей, воспитнвавшиеся в верноподданни- 
ческом духе к русскому царю и метрополии, в джадидских школах 
детям прививались чувства любви к родному язнку и национальннм 
ценностям, причем содержание и методн обучения качественно 
отличались от обнчннх мактабов, где господствовали отсталне 
методн обучения, основаннне на зубрежке логм Корана или ка- 
ких-то основ светских наук.

Программа джадидов бнла, прежде всего, направлена на ре- 
формирование школ в плане внедрения новнх методов обучения, 
отказа от тупой зубрежки и перехода к методам, раскрепошаю- 
шим мнсль и творческое начало в человеке.

По мере роста национально-освободительного и революцион- 
ного движения росли и рядн джадидов. В отличие от консервато- 
ров, отстаивавших устаревшие догмн ислама, большинство джа- 
дидов внступали с прогрессивннх позиций, подвергая сомнению  
обременительнне и вреднне обмчаи в жизни обшества, признва- 
ли преодолеть традиционную инерцию в восприятии интеллекту- 
альннх новшеств западной и восточной цивилизапии, подгото- 
вить молодое поколение туркестанцев, способннх ориентировать- 
ся в меняюшемся мире.

Джадидн снграли важную роль в создания и развитии нацио- 
нального театра, сделав его сцену главной трибуной для пропа-
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мотную, иросвешенную, обеспеченную всем необхолимнм страну 
возможно лишь в условиях независимого развития в составе Рос- 
сийской Республики. В ссютветствии с этим в условиях нарастаюше- 
го революционизирования обшества прогрессисть1 стали требовать 
предоставления Туркесгану территориально-национальной автоно- 
Mlffl.

Таким образом, джадидизм, зародившись как течение обше- 
ственной мнсли и ограниченное первоначально рамками просве- 
тительских идей, направленних на реформирование школьного 
образования, прошло сложннй путь развития, дойдя до превра- 
шения его в мошное политическое течение с четко оформивши- 
мися политическими требованиями национально-государственного 
самоуправления Туркестана.

Вопросьг для самопроверки

1. К акови  причини завоевания Туркестаиа царской Россией ?
2. Какие крупнь/е народ/ше вм ст ут ения против колонизаторс- 

кой политики царизма в конце X IX  века ви  знаете?
3. Каковь/ причинм восстания 1916 года? Что явилось поводом 

для начала восстания?
4. К акови  причиньi появления т акого течения просветительско- 

политической Mbtaiu как дж адидизм?
5. В  чем сутность основних взглядов и воззрений дж адидов?
6. Каких наиболее крупних представителей дж адидизма вь/ зна- 

ете ? Расскаж ите о них.
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Проиессм, происходившие на территории Узбекистана на про- 
тяжении ero многовековой истории, показмвают, что история 
нашего края огразила в себе как определенную специфику рес- 
публики, так и обшие закономерности мирового исгорического 
развития.

В контексте последних исторических свершений нужно под- 
черкнуть, что история Узбекистана есть часть мировой истории и 
она несет в себе в целом, чертъг тех же исторических эпох, что и 
множество других стран.

Вмшеириведеннмй материал дашгого учебного пособия пока- 
зьгвает несостоятельность взглядов некотормх зарубежнмх истори- 
ков, в частности, известного английского историка Тойиби о том, 
что Средняя Азия всегда являлась регионом, лишь передаюшим 
достижения разнмх цивилизаций друг другу. Богатмй историчес- 
кий материал, накопленнмй за многие десятилетия истортғческой 
наукой, свидетельствует о том, что народм Средней Азии явля- 
лись не только посредниками в соединении разнмх типов цивили- 
заций, но и создателями своей неповторимой цивилизации, лучи 
которой шли ко MiioniM народам и государствам. интенсифици- 
руя взаимообмен различнмх культур. Это особенно рельефно про- 
являлось в периодм духовного ренессанса в Средней Азии (IX- 
XII, XIV-XV вв.).

С позиций сегодняБшеш дня мм также можем сказать, что 
каждая историческая эпоха не только расширяла наши знания о 
прошлом, но и углубляла понимание разннх сторон исгорической 
действительности. В свете сказанного нужно подчеркнуть, что каж- 
дое новое поколение, призвано, во-первмх, сохранить, не расте- 
рять все ценное. созданное предшествуюшими поколениями, а 
во-вторнх, приобшаться к более объекгивному отображению про- 
шлого.
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ХРОНОЛОГИЯ 
важиейших собмтий и историчсских процсссов

1 млн-40 тн с. лет до п.э. - стоянки первобьггнмх люлей эпохи 
нижнего и срелнего налеолита (Селенгур, Тешикгаш, Аманкутан, 
Кульбулак и лругие).

40-10 tw c. лст до н.э. - стоянки первобьггаих людей эпохи вер- 
хнею  налеолита (пешера Мачай и другие).

III-I ти с. до н.э. - памятники и культурм эпохи бронзм (Заман- 
баба, Дальверзинтепе и другие).

1-я половиина 1 тмс. до н.э. - переход к использованию железа. 
Формирование классового обшества. Возникновение первнхгоро- 
дов (Афросиаб, Чусг. Дальверзин, Халчаяи и другие) и первмх 
государс1ъеннь1х образований (Согд, Хорезм, Бактрия). Распрост- 
ранение религии зороасфизма и появление книги "Авеста".

535-329 годм до п.э. - завоевание Средней Азии персидскими 
войсками. Средняя Азия под властью Ахеменидов.

329-327 годм до н.э. - завоевание Средней Азии войсками Аю к- 
сандра Македонского. Восстание Спитамена.

323 год до н.э. - смергь Атександра Македонского. Кризис им- 
перии Македонского.

312-250 годм до н.э. - господство Селевкидов в Средней Азии.
259-140 годм до н.э. - образование и развитие Греко-Бактрий- 

ского царсгва.
250-е годн до н.э. - образование Парфянского царства (динас- 

тия аршакидов).
175-140-е годм до н.э. - раэвитие государстъа Кангха-Кангюй, 

вобравшего в себя территории Хорезма, Согда и Шаша.
2-я половина II века до н.э.- образование государства Давань 

(Фергана).
I - IV века новой эрм - возникновение и развитие Кушанского 

царсгва.
V - VI века н.э. - господство эфталитов в Центральной Азии.
551-715 годм - народн Центратьной Азии в составе Тюркского 

каганата.
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515-584 годь! - восстание народа под руководство.м Абруя в 
Бухаре.

80-е годм VI века - распад тюркского каганата на западную и 
восточную части.

654-659 годн - набеги арабов на Среднюю Азию.
704-705 годм - завоевание Средней Азии арабами.
728-737 годм - борьба народов Мавераннахра против арабских 

завоевателей.
776-784 годм - восстание людей в "белнх одеждах" под руко- 

водством Муканнн.
806 г. - восстание под руководством Рафи ибн Лейса.
821-873 годь1 - образование и сушествование государства Та- 

хиридов.
873-900 годн - образование государства саффаридов (медников).
Конец IX века - объединение Маверауннахра под властью Ис-

маила Самани.
874-987 годм - период правления Исмаила Самани.
875-999 годм - возникновение, расцвет и упадок государства 

Саманидов.
999-1212 годь! - господство Караханидов в Средней Азии.
998-1131 годм - период правления Махмуда Газневи в государ- 

стве Газневидов.
1040 год - битва при Данданакане. Разгром войск Махмуда Газ- 

неви сельджуками и упадок газневидского государства. Образова- 
ние государства Сельджукидов.

Начало и 1-я половина XII века - вторженне каракитасв в Ма- 
верауннахр и покорение ими всех земель до Хорезма. Попадание 
Хорезма в определенную временную зависимость от каракитаев.

ХП век - тенденция постепенного возвншения Хорезма, про- 
ходяшая через политические противоречия и частичную (на неко- 
торое время) утрату им своей независимости и достигшая вмсшей 
точки в начале ХШ века.

1127-1156 годм - правление Атсмза в Хорезме.
1156-1172 годь1 - правление Иль-Арслана в Хорезме.
1172-1200 годм - правление хорезмшаха Текеша ибн Иль-Арслана.
1200-1220 годм - прааление Мухаммада Хорезмшаха.
1219-1221 годм - вторжение войск Чингиз-хана в Среднюю  

Азию и завоевание ее монголами. Борьба народов Маверауннахра 
против монгольских завоевателей.
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1688 год - подчипсние Хорезма бухарским ханом и его времен- 
пое включение, в состав Бухарского ханства.

1708-1709 годм - народньге восстания в Бухаре и Самарканде.
1709-1710 годм - свержение власти ходжей в Коканде и уста- 

новление господства узбекского рода минг во главе с Шахрухбием. 
Возникновение Кокандского ханства.

1717 год - экспедиция Бековича-Черкасского в Хиву.
1740-1747 годн - Завоевание Средней Азии иранским правите- 

лем Надир- шахом и временная утрата туркестанскими ханствами 
своей независимости.

1813-1814 годм - прибмтие русского посла Филиппа Назарова 
в Коканд.

1815 год - присоединение кокандскими ханами Ташкента и 
Туркестана к Кокандскому ханству.

1827-1897 годн - жил и творил просветитель Ахмад Дониш. 
1831 год - открнтие посольства Бухарского хаиства в России 1842- 
1845 годм война между Бухарским и Хивинским ханствами за Мерв.

1853 год - начало активннх военньгх дейсгвий русских войск с 
целью завоевания Средней Азии. Взятие Ак-Мечети.

1855 - 1856 годм - восстание каракалпаков. 1862 год - взятие 
русскими войсками Бишкека и Токмака. 1864 год - захват царски- 
ми войсками Аулиеага, Туркестана и Чимкента.

17 мая 1865 года - взятие Ташкепта русскими войсками.
Октябрь 1866 года - захпат царскими войскалш Уратюбе и Джизака.
Июль 1867 года - образование Туркестанского генерал-губер- 

наторства и Туркестанского округа.
1867 год - создание метеорологической станции в Ташкенте.
Июнь 1868 года - поражение армии бухарского эмира от рус-

ских войск в сражении при Зирабулакских вмсотах. Договор меж- 
ду Бухарским эмиром и Россией и преврашение Бухарм в вас- 
сальное владение Российской империи.

1868 год - в Ташкенте начали работать первне типографии и 
литографии.

1 8 7 1 год - открмлись химическая лаборатория и Туркестанская 
публичная библиотека в Ташкенте.

Сентнбрь 1873 год - второй договор между Бухарой и Россией.
29 мая 1873 года - взятие Хивм царскими войсками.
12 августа 1873 года - заключение договора между Хивой и 

Россией. Преврашение Хивн в вассальное государство.
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1873-1876 годм - восстание Пулат-ханна в Ферганской долине.
Февраль 1876 года - ликвидация Кокандского хансгва и вклю- 

чение его территории в состав Туркесганского генерал-губерна- 
торства в качестве Ферганской области.

1885 год - волнения трудяшихся в Фергане.
1885-1889 годм - волнения и восстания дехкан в Фергане.
1891-1892 годм - начало осутцествления переселенческой по- 

лигики нар тм а в отношении Туркестана.
Июнь 1892 года - "холерньш" бунт в Ташкенте.
1894 год - открмтие первой русско-туземной школн в Бухаре.
1895-1897 годм - волнения дехкан в Андижанском и Ферганс-

ком уездах.
1895 год - появление первнх политических сснльннх и соци- 

ал-демократов в Туркестане.
1895-1899 годм - строительство железной дороги, связьгваю- 

шей Самарканд и Андижан.
1899 год - волнения дехкан в Бухарском и Хивинском хан- 

ствах.
1900-1906 годм - строительство железной дорош  Оренбург- 

Ташкент.
1903-1904 годм - возникновение социал-демократических орга- 

низаций в Ташкенте, Ашхабаде, Кзнларвате и Чарджоу
1908 год - открьггие археологом В.Л .Вяткиньтм развалин об- 

серватории Улугбека в Самарканде.
1910 год - начало просветительской педагогической деятель- 

ности Хамзн Хаким-заде Ниязи; открнтие школн для детей в 
Коканде.

1910-1920 годм - правление последнего бухарского эмира Саи- 
да Атимхана.

1912-1914 годм - строительство железннх дорог в Туркестане, 
связавших Коканд и Термез, Коканд, Андижан и Фергану.

Июль 1916 года - начало народннх волнений, направленннх 
против мобилизации части коренного населения на гнловне ра- 
ботн в Россию.

13-29 июля 1916 года - восстание в Джизаке.
17 июля 1916 года - введение военного положения в Туркестане.
28-29 июля 1916 года - волнения в Каракалпакии.
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1688 год - подчннение Хоречма бухарским ханом и его времен- 
ное включение, в состав Бухарского ханства.

1708-1709 годм - народнне восстания в Бухаре и Самарканде.
1709-1710 годм - свержение власга ходжей в Коканде и уста- 

новление господсгва узбекского рода минг во главе с Шахрухбием. 
Возникновение Кокандского ханства.

1717 год - экспедиция Бековича-Черкасского в Хиву.
1740-1747 годь! - Завоевание Средией Азии иранским правите- 

лем Надир- шахом и временная утрата туркестанскими ханствами 
своей независимосги.

1813-1814 го;4м - прибьггие русского посла Филипна Назарова 
в Коканд.

1815 год - нрисоединенис кокандскими ханами Тазпкенга и 
Туркестана к Кокандскодму ханству.

1827-1897 годм - жил и творил просветитель Ахмад Дониш. 
1831 год - открмтие носольства Бухарского ханства в России 1842- 
1845 годм война между Бухарским и Хивинским ханствами за Мерв.

1853 год - начало активннх военньгх действий русских войск с 
целью завоевания Средней Азии. Взятие Ак-Мечети.

1855 - 1856 годм - восстание каракалпаков. 1862 год - взятие 
русскими войсками Бишкека и Токмака. 1864 год - захват царски- 
ми войсками Аулиеата, Туркестана и Чимкента.

17 мая 1865 года - взятие Ташкента русскими войсками.
Окгябрь 1866 года - захва'1’ царскими войсками Уратюбе и Джизака.
Июль 1867 года - образование Туркестанского генерал-губер- 

наторства и Туркестанского округа.
1867 год - создание метеорологической станции в Ташкеггге.
Июнь 1868 года - поражение армии бухарского эмира от рус-

ских войск в сражении при Зирабулакских вмсотах. Договор меж- 
ду Бухарским эмиром и Россией и преврашение Бухарм в вас- 
сальное владение Российской империи.

1868 год - в Ташкенте начали работагь первме типографии и 
литографии.

1 8 7 1 год - открмлись химическая лаборатория и Туркестанская 
публичная библиотека в Ташкенте.

Сентябрь 1873 год - второй договор между Бухарой и Россией.
29 мая 1873 года - взятие Хивьг царскими войсками.
12 августа 1873 года - заключение договора между Хивой и 

Россией. Преврашение Хивм в вассальное государство.
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1873-1876 годи - восстание Пулат-ханна в Ферганской долине.
Февраль 1876 года - ликвидация Кокандского хансгва и вклю- 

чение его территории в состав Туркестанского генерал-губерна- 
торства в качестве Ферганской области.

1885 год - волнения трудяшихся в Фергане.
1885-1889 годи - волнения и восстания дехкан в Фергане.
1891-1892 годм - начало осушествления переселенческой по- 

литики царизма в отношении Туркестана.
Июнь 1892 года - "холерннй" бунт в Ташкенте.
1894 год - открнтие первой русско-туземной школн в Бухаре.
1895-1897 годм - волнения дехкан в Андижанском и Ферганс-

ком уездах.
1895 год - иоявление первнх политических сснльннх и соци- 

ал-демократов в Туркестане.
1895-1899 годм - сфоительство железной дороги, связнваю- 

шей Самарканд и Андижан.
1899 год - волнения дехкан в Бухарском и Хивинском хан- 

ствах.
1900-1906 годм - строительство железной дороги Оренбург- 

Ташкеит.
1903-1904 годм - возникновение социал-демократических орга- 

низаций в Ташкенте, Ашхабаде, Кзнларвате и 11арджоу
1908 год - открьггие археологом ВЛ.Вяткиньш развалин об- 

серватории Улутбека в Самарканде.
1910 год - начало просветительской педагогической деятель- 

ности Хамзм Хаким-заде Ниязи; огкрнтие школм д -im  дс 1сй в 
Коканце.

1910-1920 годн - правление последнего бухарского эмира Саи- 
да Атимхана.

1912-1914 годм - строительство железнмх дорог в Туркестане, 
связавших Коканд и Термез, Коканд, Андижан и Фергану.

Июль 1916 года - начало народньгх волнений, направленннх 
против мобилизации части коренного населения на тьиювме ра- 
ботн в Россию.

13-29 июля 1916 года - восстание в Джизаке.
17 июля 1916 года - введение военного положения в Туркестане.
28-29 июля 1916 года - волнения в Каракалпакии.
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