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АННОТАЦИЯ 

История имеет свои законы. Каждое общество на протяжении своей истории 

проходит через процессы зарождения, роста, кульминации и постепенного 

упадка. Этот процесс, характерный для развития человеческого общества, имеет 

ряд объективных причин. Одна из причин, а может быть и первая, — застой 

общественной мысли. Исходя из поставленной перед нами цели, ниже мы хотим 

задуматься о проблеме общества и социального мышления. 
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ANNOTATSIYA 

Тарихнинг ўз қонуниятлари бор. Ҳар бир жамият ўз тарихи давомида 

туғилиш, ўсиш, авж нуқтага эришиш ва секин-аста таназзулга юз тутиш 

жараёнларини бошдан кечиради. Кишилик жамияти тараккиётига хос бўлган бу 

жараённинг қатор объектив сабаблари бор. Бу сабаблардан бири ва балки 

биринчиси ижтимоий фикрнинг тўхтаб қолишидир. Олдимизга қўйган 

мақсаддан келиб чиққан ҳолда, қуйида жамият ва ижтимоий тафаккур масаласи 

атрофида фикр юритмоқчимиз. 

Kalit so‘zlar: ижтимоий тафаккур, ижтимоий-иқтисодий фикр, ғоявий – 

назарий фаолият, жадидлар, мустамлакачилик, Туркистоннинг мустақиллиги, 

тарих, мухторият. 
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ABOUT THE IDEOLOGICAL AND THEORETICAL ACTIVITIES  

OF JADIDS 

 

ABSTRACT 

History has its own laws. Every society throughout its history goes through 

processes of origin, growth, culmination and gradual decline. This process, 

characteristic of the development of human society, has a number of objective reasons. 

One of the reasons, and maybe the first one, is the stagnation of social thought. Based 

on the goal set for us, below we want to think about the problem of society and social 

thinking. 

Keywords: social thinking, socio-economic thought, ideological and theoretical 

activity, modernity, colonialism, independence of Turkestan, history, autonomy. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

XX век занимает особое положение в историческом развитии человечества. 

В этом столетии произошло столько событий мирового масштаба, что их смысл 

охватывает несколько столетий. Действительно,                XX-й век стал для 

коммунистов веком потрясших мир революций; век великих открытий и научно-

технического прогресса учёных; Это эпоха независимости и перспектив для 

стран, которые жили в колониальных условиях, их материальные блага были 

разграблены, а их народ был унижен. 

Если подойти к ХХ веку с сегодняшней точки зрения, то этот век начался с 

движения национального пробуждения народа Туркестана, а великая цель этого 

движения осуществилась в последнее десятилетие века, то есть с распадом 

самодержавной системы царской России и распад такой могущественной 

империи, как СССР. 

Первого Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова исторические 

заслуги огромны. За короткий период времени И.А. Каримов вывел нашу страну 

в ряды развитых стран мира. Он выбрал правильный путь на деликатном и даже 

опасном этапе исторического процесса и добился глобальных перемен в судьбе 

узбекского народа. 

Одним из таких изменений является увековечивание благословенных имен 

известных государственных деятелей, полководцев и учёных, деятелей 

литературы и искусства, внесших достойный вклад в мировую цивилизацию 

узбекского народа, с уважением взирающего на историю страны и народа, тем 

самым восстанавливая историческую правду и справедливость. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В статье рассматриваются проблемы, возникшие с изменением социальных 

ценностных ориентиров. Высокие идеалы, имевшие место совсем недавно 

сменившись прагматической идеологией. Изменение социального строя, 

провозглашение ценностей обеспеченного образа жизни.  

В исследовании использовались методы структурного, исторического и 

сравнительного анализа. 

История узбекского народа, как и история других народов, состоит из 

объединения разных племен и родов в одно ханство, а ханств на ханства, эти 

ханства жили в определенных исторических условиях и периодах, затем 

испытали боль завоеваний, и, наконец, народ разорвал оковы рабства и добился 

независимости. Эта формула проявлялась в различных формах на протяжении 

истории нашего народа. Устарение социально-экономической мысли и рождение 

новой мысли связаны с одним и тем же процессом. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Движение джадидов возникло и активизировалось под влиянием социально-

экономических, культурных изменений, исторических и политических событий 

в Туркестане, особенно первой русской революции 1905-1907 годов, а также 

национально-освободительных и демократических движений в Турции, Китае, 

Индии и в Иране. Оно объединяло представителей разных сословий, 

отличавшихся друг от друга социальной принадлежностью и разными взглядами 

на те или иные проблемы. 

Однако они были едины в главном вопросе – вопросе обретения 

независимости Туркестана. 

Теоретическая и практическая борьба джадидов против колониального 

режима и его защитников продолжала развиваться и оформляться. От критики 

норм и правил колониальной системы они перешли теперь к продвижению идеи 

установления национально-территориальной автономии как переходной формы 

к полной независимости Туркестана. 

Современные историки выделяют три периода в идейно-теоретическом 

развитии туркестанского модернизма: с 1905 по февраль 1917 года, с марта 1917 

по февраль 1918 года, с марта 1918 года до конца 1930 года 1. 

Следует подчеркнуть, что обретение политической независимости было 

центральной проблемой на всех этапах идейно-теоретического развития 

туркестанских джадидов. Однако они прекрасно понимали, что обретение 

 
1 Правовое государство, ненасилие, нация, экономика, политика. Т. «Справедливость» 1994. Т. 4. 
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независимости в условиях строгого колониализма, с одной стороны, и в условиях 

экономической, политической и культурной отсталости Туркестана с другой, 

представляет собой весьма сложную и трудную задачу и длительный процесс. 

Они также понимали, что независимость может быть достигнута только в 

результате последовательной активной, но мирной борьбы народа страны. 

На первом этапе идейно-теоретическая деятельность современников 

Туркестана приобрела просветительский характер. Исходя из реальных 

исторических условий колонии Туркестан, джадиды считали, что образование 

является единственным фактором решения проблем в социально-

экономической, политической и культурной сферах. Они были убеждены в 

необходимости просвещения для восстановления страны, пробуждения ее 

народа от векового невежества. Без освобождения народа Туркестана от 

суеверий, невежества и фанатизма не могло быть и речи о восстановлении и 

независимости страны. По их мнению, прежде всего необходимо было открыть 

глаза народу страны, раскрыть ему пороки существующего строя, показать 

мусульманам пути освобождения от социального и колониального гнета, 

добиться независимости. В целом, просвещение, по мнению Джадидов, было 

важной гарантией обретения независимости и развития страны по пути развития 

и демократии. Поэтому проблемы, связанные с реформой образования, оказались 

в центре внимания джадидов, и они начали открывать новые школы. В этих 

школах стали использоваться современные формы обучения, в отличие от 

старых мусульманских школ, основанных на среднеазиатских традициях. 

Джадиды сами создавали программы для этих школ, писали учебники и учебные 

пособия. Просветители собирали средства для реализации своих целей, 

организовывали различные общества, занимавшиеся отправкой детей местных 

народов на обучение в такие места, как Стамбул, Уфа, Казань, Оренбург для 

получения образования. 

Другим направлением деятельности джадидов было пропаганда своих идей 

в прессе. В то время они издавали такие газеты, как “Таракки”, “Хуршид”, 

“Туджор”, “Шухрат”, “Самарканд”, “Садои Туркестан”, “Садои Фергана” и 

журнал “Ойна”. 

На своих страницах они активно выступали против невежества и фанатизма, 

против старых обычаев и традиций, стремясь реформировать экономическую, 

политическую и культурную жизнь колониального Туркестана и реализовать 

благородные цели. 

Особое место в творчестве джадидов занимали проблемы экономического 

развития Туркестана через периодическую печать. Исходя из реальных условий 

экономической жизни страны, модернисты поставили острые проблемы, 
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актуальные не только для Туркестана, но и для многих стран Востока, зависимых 

от развитых стран Запада. Создание и развитие национальной промышленности, 

открытие национальных банков, развитие сельского хозяйства, внутренней и 

внешней торговли, ограничение вывоза полезных ископаемых и других 

материальных ресурсов из Туркестана, организация их переработки в этом месте, 

производство не сырья, а готовой продукции. К числу таких проблем относились 

крестьянское производство, внедрение научно-технических достижений в 

производство и т. д. 

Учитывая соотношение политических сил, джадиды не сразу обнародовали 

вопрос о независимости Туркестана. Они поддержали постепенное 

реформирование общественно-политической и правовой жизни страны. Для 

начала диалога представители местной власти подняли вопрос об ограничении 

произвола, насилия и оскорбительного поведения судебных органов. Они 

выступали за предоставление местному населению Туркестана свободы в браке 

и религиозных вопросах. Например, Бехбуди разработал “Проект реформы 

администрации Туркестана”. Однако эти и другие требования джадидов 

остались на бумаге. Царское правительство и его представители в Туркестане 

ограничились обещаниями. Джадиды, критиковавшие царизм и его политику в 

Туркестане, положительно относились к русскому народу и его культуре. 

Например, Бехбуди писал: Цель газеты “Наше издание”, газеты “Самарканд” - 

пробудить интерес к общеевропейской и особенно русской культуре среди 

мусульман Туркестана. Это значит убедить их в том, что российская культура, 

гражданство и законы приносят огромную пользу нам, мусульманам, и что ни 

Коран, ни шариат не противоречат этим вещам 1. Он подчеркнул, что его важная 

задача – знакомить молодежь с научными знаниями, которые преподаются в 

российских гимназиях и школах. Туркестанским джадидам, особенно их 

лидерам, было чуждо с отвращением смотреть на другие народы, в том числе и 

на русский народ, их историю, достижения в области науки и техники. Они с 

большим энтузиазмом писали о достижениях русских, еврейских, армянских, 

немецких и других европейских народов в области экономики, политики, 

культуры, науки и техники. Джадиды призывали своих соотечественников 

изучать историю, литературу, культурные достижения, язык, политические 

права и опыт европейских народов. Они выступили за принятие и усвоение всего 

хорошего и полезного для мусульман из европейской культуры, научных и 

технических достижений. Они всегда подчеркивали, что мусульмане Туркестана 

 
1 См.: Махмудходжа Бехбуди. Наша программа. Самарканд, 1913 год, 19 апреля. 
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не смогут выбраться из отсталости, не наслаждаясь европейской культурой и не 

используя научно-технические достижения развитых стран. Пропаганда 

конституционно-демократических идей занимает особое место на страницах 

современной прессы Туркестана. Лидеры движения джадидизма считали 

проблему национального возрождения и демократизации общественно-

политической, правовой и культурной жизни Туркестана связанной с 

установлением конституционной монархии в России. По их мнению, наиболее 

приемлемой и демократической формой правления является конституционная 

монархия, которая позволяет представителям местного населения страны 

участвовать в разработке законов в управлении государством. Следует отметить, 

что туркестанские джадиды неслучайно отстаивали конституционную монархию 

как наиболее демократичную и приемлемую для мусульман форму правления. 

Это было обусловлено объективными и субъективными причинами. Во-первых, 

конституционная монархия была распространенной формой правления в 

развитых странах в начале ХХ века. В России в это время только начиналась 

борьба за установление конституционной монархии. Во-вторых, на 

политические взгляды туркестанских джадидов значительное влияние оказали 

конституционно-демократические партии России. В-третьих, требования 

джадидов об установлении конституционной монархии учитывали соотношение 

основных социальных сил - феодалов и национальной буржуазии, поскольку 

установление этой формы правления их удовлетворяло. Кроме того, джадиды 

подняли на страницах периодической печати ряд вопросов не только 

исторического интереса, но и современной актуальности. Подготовка 

национальных кадров в учебных заведениях развитых стран мира, особенно 

Европы; Использование религии ислама как средства воспитания народа 

Туркестана в духе высокой нравственности, патриотизма, мужества; создание 

условий для привлечения женщин к общественно полезному труду, 

политической и культурной жизни; предоставить широкие демократические 

права и свободы гражданам независимо от социального и национального 

происхождения, вероисповедания; в число таких проблем входили борьба с 

различными формами преступности и т.д. 

Анализ идеологической, теоретической и практической деятельности 

джадидов до февраля 1917 г. показывает, что их усилия были направлены на 

создание экономических, политических и культурных условий для 

независимости Туркестана. Разоблачение пороков колониализма и феодального 

строя, неустанная борьба за реформы, пропаганда просвещения, 

демократических правовых институтов и идей играет большую роль в 
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становлении и развитии национально-освободительного движения в 

колониальном Туркестане. 

После Февральской революции 1917 года в России начался новый этап в 

истории Туркестанского джадидского движения. Джадиды приветствовали эту 

революцию с большой радостью, рассматривая ее как движение к независимости 

народов, угнетенных колониальным гнетом, как установление подлинно 

популистской формы правления, свергнувшей царский режим и проложившей 

путь к установлению демократического общества. Идеи свободы, равенства, 

самоопределения народов Февральской революции оказали большое влияние на 

дальнейшее развитие политико-правовых взглядов туркестанских джадидов и 

усиление их деятельности. В их теоретической и практической деятельности 

имеет место фиксированная ступень и организационная форма. 

После Февральской революции в России на территории Туркестана по 

инициативе джадидов были созданы такие общественно-политические и 

религиозные организации, как “Шурои Исламия” в Ташкенте, “Мураваджул-

Ислам” в Самарканде, “Равнакул-Ислам” в Каттакоргане, “Турк одами 

марказият” и “Федералист”.  

В апреле и сентябре 1917 г. состоялись два съезда мусульман Туркестана 

под руководством джадидов. В Самарканде издавались журналы “Турон”, “Тюрк 

Эли”, “Улуг Туркестан”, “Наджот”, “Кенгаш”, “Шураи Исламия”, “Хуррият”, в 

Ташкенте – “Тирик соз” и “Хуррият”. Эти публикации послужили для джадидов 

основной платформой для продвижения своих идей независимости. В этот 

период резко изменились отношения джадидов к царизму и его колониальной 

политике, к политическим и правовым институтам Туркестана. Теперь они не 

ограничились критикой некоторых представителей колониальной 

администрации и пороков в работе госорганов, а пошли еще дальше. В общем, 

они раскритиковали колониализм и начали раскрывать его корни. Они начали 

публично разоблачать агрессивную, колониальную и антинародную политику 

царизма. Сначала джадиды Туркестана публично поддержали Временное 

правительство, а затем присоединились к Туркестанскому комитету. Они 

призвали местное население подчиняться и поддерживать новое правительство 

и принимаемые им меры. В приглашении “Шураи Исламия” от 25 марта 1917 

года, названном “К мусульманам”, сказано: “Падение царя-тирана не нанесло 

вреда всему русскому народу, потому что вместо него работает народное 

правительство. Это народное правительство является правительством 

справедливости и относится ко всем одинаково. Поэтому не говорите 
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“неуместных слов” о новой власти1. Во “Временном” уставе “Шураи Исламия”, 

опубликованном в газете “Наджот” 28 апреля 1917 года, среди задач этой 

организации стояла задача “Поощрение к поддержке осуществления целей 

политики нового правительства”. Под влиянием историко-политических 

событий середины 1917 года общественно-политическая деятельность и 

требования джадидов обостряются, на первое место ставится идея обретения 

независимости. Эта идея Бехбуди, Н. Якушев, О. Тиркишев, М. Это выразилось 

в статьях Шермухамедова и других. Однако сама концепция независимости есть 

в документах съездов мусульман Туркестана, состоявшихся в Ташкенте в апреле, 

сентябре и ноябре 1917 г.; В проекте конституции Туркестанской автономии, 

разработанном Ш. Шорахмедовым и изданной в “Турк одами марказият” была 

несколько полно и связно изложена в программе “Федералиста”, 

опубликованной в сентябре 1917 года. Здесь следует отметить, что джадиды того 

времени не ставили вопрос об отделении Туркестана от России перекрестными 

ссылками, как они ошибочно писали о многих авторах Шуры. Возможно, 

полностью отказавшись от идей поддержки конституционной монархии, они 

выступили за предоставление Туркестану национально-территориальной 

автономии в рамках Российской Демократической Федеративной Республики. 

Например, в постановлениях о будущем политическом устройстве 

Туркестанской области на Курултое мусульман говорится: “Сырдарьинская, 

Самаркандская, Ферганская, Кавказортская области и все народы, проживающие 

в этих местах, в качестве отдельной территориальной автономной федерации, 

созданной на основе национальных и культурное самоопределение своей 

судьбы” должны войти в состав Республики Россия под названием 

“Республика”2. Подобные идеи были и в других программных документах 

туркестанских джадидов. В большинстве статей джадидов, во многих 

выступлениях, проектах и программных документах особое внимание уделялось 

проблеме организации высших органов власти, административных и судебных 

учреждений. По мнению авторов, эти ведомства должны самостоятельно 

реализовывать полномочия Федеративной Республики Туркестан. Например, это 

показано в упомянутых выше революциях. “Законодательная власть по вопросам 

внутреннего управления Туркестанской Федерации и ее права на 

самоуправление принадлежит Парламенту Туркестана, который избирается 

сроком на 5 лет путем всеобщего, прямого, равного и тайного голосования и 

имеет необходимую пропорциональность власть всех народов, проживающих на 

 
1 Джадидизм: борьба за реформы, обновление, независимость и прогресс. (Периодический сборник, № 1). 

Ташкент, Университет, 1999. 
2 Там же. 
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территории Туркестана. В резолюциях планируется создать специальный 

секретариат, избираемый Туркестанским парламентом и утверждаемый 

российским правительством, на который будет возложена задача практического 

управления всеми ветвями Туркестанской федерации1. 

Также “Постановлениям” было предусмотрено создание органа Верховного 

суда – Сената, называемого “Махкамаи Шариат”, который будет отвечать за 

обнародование и толкование законов, законов и требований шариата (для 

мусульманского населения), контроль за их точным исполнением, всем 

государственным учреждениям и частным лицам, а также всем судебным лицам 

было предоставлено право контроля за исполнением судебных решений. Сенат 

должен был быть коллегиальным органом, состоящим из председателя и членов. 

Председатель Сената, Генеральный прокурор должен быть высшим 

блюстителем законов Туркестанской Федерации. Сенаторы должны были 

избираться народом республики сроком на 5 лет путем всеобщего, прямого, 

равного и тайного голосования. 

В специальном пункте «Постановления» упоминались представители 

Федеративной Республики Туркестан в правительстве Российской Республики. 

По мнению джадидов, эти представители должны участвовать в разработке 

национальных вопросов. Джадиды также придавали серьезное значение вопросу 

ограничения задач Федеративной Республики Туркестан и Республики Россия. 

На них лежит ответственность за охрану внешних границ Российской 

Республики во время войны, управление уголовными и гражданскими судами, 

решение образовательных и духовных вопросов (для граждан России), 

управление почтой, телеграфом и железными дорогами до тех пор, пока 

Туркестан не достигнет уровня принятия, управление политические отношения 

между Россией и зарубежными странами, а также управление делами обороны 

России, те, кто считает необходимым выполнять свои обязанности. 

Все другие вопросы, связанные с социально-экономической, политико-

правовой и культурной жизнью Федеративной Республики Туркестан, должны 

находиться под его контролем и решаться самостоятельно органами 

государственной власти, управления и судебной власти. Принимать законы по 

вопросам, отнесенным к компетенции Федеративной Республики Туркестан, 

организовывать собственные структуры (полицию) для несения внутренней 

службы в федерации и охраны границ с зарубежными странами в мирное время, 

создавать собственные таможни, казначейства. и федерального банка в 

 
1 Джадидизм: борьба за реформы, обновление, независимость и прогресс. (Периодический сборник, № 1). 

Ташкент, Университет, 1999. 
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приграничных районах с зарубежными странами и Россией, были включены 

вопросы чеканки монет, такие как изготовление и выпуск кредитных карт. 

Следует отметить, что джадиды в целом поддерживали независимость 

Туркестана, и на первое место ставили идею экономической независимости. По 

их мнению, невозможно добиться независимости в сфере политики, права и 

религии без обеспечения экономической независимости страны. 

Обеспечить экономическую независимость Туркестана, прежде всего, 

объявить землю, недра и воду общим достоянием народа Туркестана, передать 

промышленность, сельское хозяйство, торговлю, строительство и управление в 

руки туркестанцев; они считали необходимым наладить производство 

необходимых продуктов в самом Туркестане, строить фабрики, осваивать новые 

земли, развивать торговлю, промышленность, орошаемое земледелие, 

садоводство, овощеводство и т. д. По мнению джадидов, все это должно стать 

экономической основой обретения Туркестаном полной независимости. После 

Февральской революции туркестанские джадиды выступили 

последовательными сторонниками республиканской формы правления, 

предоставляющей и гарантирующей гражданам демократические права и 

свободы. 

В программных документах и проектах джадидов: граждане могут 

голосовать и быть избранными, проводить собрания и митинги, вступать в 

общественные организации и объединения, свободно передвигаться с одного 

места на другое, не спрашивая ни у кого причин переезда, получать образование, 

издавать дневники, журналы и книги, были объявлены такие важные вопросы, 

как свобода выражения мнений, свобода слова, печати, совести и мнений, личная 

собственность, неприкосновенность переписки. Джадиды выступали за 

равенство граждан как перед законом, так и перед правительством. Они считали, 

что законы и правительство должны в равной степени защищать интересы, права 

и свободы граждан независимо от их социального происхождения, финансовой 

и конфессиональной принадлежности. Они заявили, что граждане должны нести 

равную ответственность перед законом и правительством за свои действия и 

преступления. 

Особое внимание джадиды уделяли защите прав трудящихся. Например, в 

специальном разделе программы партии “Турецкий народный центр” рабочие 

вступают в профсоюзы и общества, проводят всеобщие и частные забастовки для 

защиты своих прав, получают пособия по старости и инвалидности, пособия по 

болезни, участвуют в решении трудовых споров. обсуждались споры через их 

представителей. Основные принципы юстиции Федеративной Республики 

Туркестан: законность, презумпция невиновности, независимость и свобода 
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суда, право на защиту, право на обжалование незаконных приговора и решения 

суда и т.д. “Дастур”. Джадиды выступили в поддержку равноправия 

туркестанских народов и народов во всех сферах экономической, общественно-

политической, правовой и культурной жизни. Особое внимание они уделили 

защите прав и свобод меньшинств. В своих статьях, в программных документах 

и проектах они указывали, что граждане, принадлежащие к нациям и народам, 

не имеющим родного места и образующие небольшое число наций, должны 

пользоваться всеми правами и свободами наравне с представителями коренных 

народов. народы Туркестана. 

Реализацию своих идей о независимости Туркестана джадиды связывали 

прежде всего с миром и единством между различными общественными силами 

страны. 

Первая русская буржуазно-демократическая революция 1905-1907 годов, 

младотурецкая революция в Турции 1908 года, антифеодальная и 

антиимпериалистическая иранская революция 1911 года, Синьцзянская 

революция в Китае 1911 года и массовое национальное восстание против 

колониальной тирании стран Запада в странах Востока в начале нынешнего 

столетия. Требования и идеи освободительных движений о свободе, равенстве, 

независимости, демократии, развитии, самостоятельности оказывают большое 

влияние на усиление борьбы народа Узбекистана за свою независимость и 

развитие своих политических и правовых требований и идей. 

В начале XX века система государственных органов, созданная на основе 

“Положения” 1886 года, сохранилась без принципиальных изменений как 

основное средство обеспечения беспрепятственного проведения колониальной 

политики царского правительства в Туркестане.  Незначительные изменения 

были внесены в структуру органов государственного управления, судебных и 

полицейских органов лишь для того, чтобы еще больше укрепить введенные в 

стране колониальные процедуры, погасить в известной мере ненависть сельского 

населения к существующему строю и его политическим и правовых учреждений, 

для предотвращения или подавления протестов местного населения против них 

были расширены полномочия некоторых органов и должностных лиц. В                

1908 году генерал-губернатору Туркестана было предоставлено право 

представлять свои заключения по вопросам управления Эттисувским и 

Каспиёртским районами на заседании подведомственного ему Совета. В состав 

Совета входили военные губернаторы этих двух провинций. В 1906 г. военным 

губернаторам было предоставлено право вводить крупные и мелкие полицейские 

посты в сельской местности, организовывать по желанию помещиков за счет 

частных средств пехотные или конно-полицейские отряды. 
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Накануне 1917 года под давлением общественного мнения царское 

правительство разрешило создание дум в Верном, Самарканде, Намангане и 

некоторых других городах. Но роль дум в управлении городом была ограничена, 

и вся власть находилась в руках городского главы, представителя царского 

правительства. В целях подавления нарастающего недовольства и 

сопротивления местного населения существующему порядку, усиления 

контроля за его поведением и деятельностью было создано полицейское 

управление, подчинявшееся уездным начальникам. В 1911 году во всех регионах 

были созданы специальные розыскные отделы для контроля за возрастающими 

революционными настроениями и деятельностью сельского населения, розыска 

участников революционных движений и усиления их преследования. 

В 1905 году порядок рассмотрения отдельных дел в пределах Ташкентского 

судебного округа был введен в специальном совещании, состоявшем из старшего 

председателя, трех членов судебной палаты и трех судей местного окружного 

суда. 

В 1910 году решением № 9 общего собрания первого кассационного отдела 

Правительственного Сената судьям Туркестанской области было предоставлено 

право налагать уголовные наказания на лиц, совершивших деяния, не 

признававшиеся преступлениями, предусмотренными статьями законов России. 

Это создало возможность таким порокам, как произвол, злоупотребление 

служебным положением и взяточничество, глубже укорениться в судебных 

органах . 

Возрастающий фанатизм деятельности колониальных государственных 

органов, усиление преследований, пороки, пускающие глубокие корни в 

административных, полицейских и судебных органах, усилили недовольство 

местного населения существующим строем. Выше отмечалось, что царское 

правительство сохраняло законы шариата как средство регулирования 

общественных отношений определенной группы местного населения 

Туркестанской области в силу колониальных интересов. К началу ХХ века 

усиление колониализма и феодального гнета, злоупотребление властью в 

административных и судебных органах, а также такие пороки, как коррупция и 

взяточничество, привели к резкому росту противодействия местного населения 

существующей системе. 

В связи с этим царскому правительству пришлось осуществить ряд мер в 

области права, а также совершенствование колониальной администрации, 

судебных и полицейских органов в стране. В частности, он предпринял 

определенные меры по приведению общественных отношений, регулируемых 

правилами шариата, к строгому стандарту. 
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После Февральской революции активизировались национальные 

общественно-политические силы различных направлений в Туркестане, 

Бухарском эмирате и Хивинском ханстве. Образовался ряд организаций, 

обществ и фракций “Шурои Исламия” и “Шурои Уламо” в Ташкенте, их 

отделения в регионах; “Озод”, “Озод халк”, “Хуррият”, “Марифат” в Андижане, 

их филиалы в регионах; “Муравват-ул Исламия” в Самарканде; Такие 

организации и общества, как “Равнак ул Ислам” в Каттакургане; в их число 

входят “Турк одами марказият”, “Федералист” в Ташкенте, “Молодые хивинцы” 

в Хиве и “Молодые Бухарцы” в Бухаре. В 1917 году Мусульманский конгресс 

созывался четыре раза. В Ташкенте выходят газеты “Турон”, “Тюрк Эли”, 

“Великий Туркестан”, “Наджот”, “Кенгаш”, “Шурои Исламия”, газеты “Аль-

Изах”, “Кенгаш”, “Рабочий мир”, “Хуррият”. в Самарканде. В Коканде начали 

издаваться газета “Тирик соз”, журнал “Хуррият” и другие. На их страницах 

пропагандировались идеи демократических прав и свобод, свободы и 

независимости. К апрелю 1917 г. активизировалась практическая деятельность 

национальных общественно-политических организаций и фракций. В частности, 

в апреле по инициативе организации “Шурой Исламия” прошел 

Всемусульманский конгресс. Обсуждался вопрос политического устройства 

Туркестанской автономии и было принято соответствующее решение. Фракции 

“Ёш Хиваликер” удалось добиться подписания и оглашения ханом проекта 

“Манифеста”, в котором излагались ее политические требования, а при хане 

были сформированы совет представителей собрания и совет министров 

правительства. “Молодые бухарцы” стали выступать против неограниченной 

власти эмира. Они организовали демонстрацию в связи с объявлением эмира 

«Декларации» о реформах в Бухаре. Но фанатичные силы, не заинтересованные 

в активизации национально-демократических сил, приняли против них 

решительные меры. В частности, фанатичные силы во главе с бухарским эмиром 

начали убивать “младобухарцев”, организовавших демонстрацию в пользу 

“Декларации”. 

Тем, кто выжил в резне, пришлось бежать в Новую Бухару, а затем в 

Туркестан. В июне 1917 года фанатичным силам во главе с Хивинским ханом 

удалось с помощью представителя Туркестанского комитета Временного 

правительства генерала Мирбадалова распустить Меджлис и правительство, 

организованное “Младохивинцами” (“Ёш Хиваликлар”). Усиливающиеся 

преследования “младохивинцов” в ханстве вынудили их основные силы бежать 

на территорию Туркестана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В сентябре-октябре 1917 года борьба за власть между различными 

общественно-политическими силами в Туркестане приняла резкий поворот. В 

частности, большевики начали интенсивную подготовку к захвату всей власти в 

стране Советами рабочих и солдатских депутатов. В ответ мусульмане страны 

усилили борьбу за власть. В конце сентября был созван Всероссийский съезд 

мусульман Туркестана, на котором они решительно выступили против перехода 

власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

В 1917 году в результате сокращения посевных площадей, снижения 

производительности, чрезмерного роста цен, ухудшения снабжения топливом и 

сырьем, безработицы, вызванной остановкой производства на многих 

предприятиях, положение рабочие массы достигли невыносимого уровня из-за 

обострившегося в стране голода. Все это усилило недовольство народа 

политикой временного правительства. Воспользовавшись этим, различные 

общественно-политические силы активизировали пропаганду против 

временного правительства и его местных органов. В этом отношении особую 

активность проявляли джадиды. 

 Как сказал Президент Ш.М. Мирзиеев: - “Почему в 1937 году произошло 

нападение на джадидов? Если бы они не рисковали бы своей жизнью и не было 

репрессий, развитие Узбекистана шло бы совсем по другому пути. Я верю в это, 

для этого есть все основания. Если наши интеллектуалы, писатели, литераторы 

будут бесстрашно писать нынешнюю справедливость, то душа Абдуллы Кадири, 

Чолпана и Фитрата будет довольны. Времена идут. Если Бог даст, через 10-12 

лет появятся молодые люди, с которыми мы намерены бороться со всем миром. 

Я в это верю” 1. 
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