
Тема 4 :
Распад Туркестана на ханства, 
его причины и последствия.
Утверждение российского 

абсолютизма.



План:
1.Утверждение российского 
абсолютизма.
2. Завоевание Туркистана царской 
Россией и установление царского 
режима в крае. 
3.Усиление феодальной 
раздробленности Центральной Азии. 
4.Образование Бухарского, 
Хивинского и Кокандского ханства.



Русская история XVII век.

XVII век занимает особое, пограничное место между 
эпохой московского царства и новым периодом русской 
истории, связанным с зарождением буржуазных отношений. 
Начавшись Смутой и ослаблением государственной власти, 
когда оказалось разрушенным достигнутое с таким трудом 
единство страны (нужно было освобождать Москву и снова 
начинать борьбу за возвращение Новгорода и Смоленска), он 
закончился тем, что Новгород, Смоленск, а также Киев 
вновь оказались в составе Российского государства. На 
востоке русские первопроходцы вышли к берегам Тихого 
океана, а на западе началась новая борьба за Балтику.



Русская история XVII век.

XVII век называют «бунташным» веком в истории России. 
Юридическое оформление крепостного права, постоянный сбор 
чрезвычайных денег на содержание войска, на выкуп русских из 
ордынского плена, рост косвенных налогов на соль и др., выпуск 
медных денег при сборе налогов серебряными — все это создавало 
богатую почву для массовых народных выступлений.



Русская история XVII век.
XVII век завершает средневековье и начинает переход к 

новому времени. Начинается разрушение средневекового 
мировоззрения, в котором господствующую роль играют 
религиозные представления. Особенностью культуры этого 
периода становится усиливающийся процесс ее «обмирщения», т.е. 
освобождения общественного сознания от влияния религии и 
церкви, падения их авторитета в духовной жизни общества. 
Возрастает внимание к человеку, его роли в происходящих 
событиях и определении собственной судьбы.



Утверждение российского 
абсолютизма.

Абсолютизм - это общеевропейская форма правления 
XVII—XVIII вв., при которой верховная власть в 
государстве полностью и безраздельно принадлежит 
монарху. 



Утверждение российского 
абсолютизма.

В России абсолютная монархия сложилась в ходе петровских реформ 
и имела свои особенности. Первостепенную роль в ее формировании 
играли внешнеполитические факторы, такие, как угроза со стороны 
более развитых стран Запада и систематическая опасность с юга, 
вынуждавшие государство держать в постоянной готовности 
значительные вооружённые силы, расходы на содержание которых 
превосходили материальные ресурсы населения. Только неограниченная 
власть монарха могла принудить население приносить жертвы 
государству.



ПЁТР I ВЕЛИКИЙ.
Пётр I Великий (Пётр Алексеевич Романов) 

(30 мая  1672 года — 28 января  1725 года) — 
последний царь всея Руси и 
первый Император Всероссийский (с 1721 года). 
Из династии Романовых (с 1682 года).

Пётр был провозглашён царём в 1682 году в 
10-летнем возрасте, стал править 
самостоятельно с 1689 года. С юных лет

проявлял интерес к наукам и заграничному образу жизни.
Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в 
страны Западной Европы (1697—1698 годы). По возвращении из них, 
в 1698 году, Пётр развернул масштабные реформы российского 
государства и общественного уклада. Одним из главных достижений 
Петра стало решение поставленной в XVI веке задачи: расширение 
территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой 
Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул первого 
императора Российской империи.



Правление Петра I.

Правление Петра I (1696—1725) вошло в историю как 
эпоха преобразований России по пути «европеизации». Они 
коснулись всех без исключения сторон жизни русского 
общества — от коренного изменения структуры 
государственного аппарата абсолютизма до полной перемены 
патриархальных черт повседневной жизни российского 
обывателя. 



Правление Петра I.

Сама личность и деяния Петра заслужили 
неоднозначную оценку как его современников, так и 
потомков. Но те и другие безусловно признают его заслуги 
как великого преобразователя России. Реформы Петра 
Великого стали закономерным продолжением тенденций, 
определившихся в предыдущую эпоху.



Усиление феодальной 
раздробленности.

Результатом постоянных феодальных междоусобиц и 
династических распрей между Темуридами стало ослабление 
политической мощи темуридского государства. В конце XV в. на 
его территории возник ряд почти независимых владений 
(Фергана, Самарканд с Бухарой, Ташкент, Хорезм), правители 
которых стремились править самостоятельно и не желали 
подчиняться центральной власти. Это создавало почву для 
завоевания Мавераннахра более сильным противником.



Усиление феодальной 
раздробленности.

Так на рубеже XV-XVI в.в. кочевые узбеки, 
возглавляемые Мухаммадом Шейбани-ханом, вторглись в 
государство Темуридов, захватили центральный 
Мавераннахр, а затем и все остальные части темуридской 
державы. Даже в этот ответственный, момент, перед лицом 
совершенно реальной опасности  темуридские царевичи 
целиком были поглощены интригами и взаимной враждой.



Образование Бухарского ханства.

Столицей государства Шейбанидов при Абдулла-хане II 
окончательно становится Бухара. Она превратилась в 
политический, экономический, административный центр 
страны. Само государство (со времени усиления Абдулла-
хана и подчинения его власти среднеазиатских городов) 
позже стало называться Бухарским ханством. С конца XVI в. 
в России, как свидетельствуют документы, вся Средняя 
Азия, кроме Хорезма, называлась “Бухария”, “Великая 
Бухария” в отличие от “Малой Бухарии” - Восточного 
Туркестана.



Образование Кокандского ханства.

В XVIII в. в Средней Азии сложились обстоятельства, в 
результате которых возникло ещё одно среднеазиатское 
ханство - Кокандское. К числу важнейших из них следует 
отнести: распад в конце XVII - первой половине XVIII в.в. 
государства Джанидов; постоянная угроза Фергане со 
стороны образовавшегося к тому времени Джунгарского 
государства; набеги отдельных предводителей племён. Всё 
это привело к обособлению Ферганы от Бухарского ханства и 
образованию в начале XVIII в. самостоятельного 
государства



Образование Хивинского ханства.

Третьим государственным образованием  на территории 
Средней Азии было Хивинское ханство, первым 
обособившееся  от государства Шейбанидов. 

В 1511 г. Ильбарс-хан прибыл в Вазир и был  возведен на 
престол. Подчинив Ургенч, а  затем Хиву и Хазарасп, 
оставленные бежавшими в испуге иранцами,  Ильбарс -хан в  
конечном итоге в 1512г. утвердился во главе государства. 
Хорезм стал самостоятельным государством, известным в 
литературе как  Хивинское  ханство.



Распад Туркестана на 
самостоятельные государства.

Главной причиной распада Туркестана на самостоятельные 
государства явилась острая  междоусобная борьба многочисленных  
узбекских  племен, феодальные  распри,  которые  наносили 
огромный  ущерб  экономическому и культурному развитию новых  
государственных  образований, ослабляли их перед угрозой внешних 
вторжений,  создавали опасность утраты  государственности. 



Распад Туркестана на 
самостоятельные государства.

Именно в силу этих обстоятельств все три  
среднеазиатских ханства,  пережив  тяжелейший кризис, 
вызванный углублением феодальной  раздробленности, во 
второй половине XVIII в  встали на путь  усиления  
централизации  государственной  власти,  борьбы с 
феодальным сепаратизмом.



Завоевание Туркистана царской 
Россией. .

Завоевания Российской империи Средней  Азии. можно разделить 
на 4 периода 1- с 1847-1864г создаются военные крепости и 
завоевывается города Туркестан и Чимкент делается попытка 
завоевать Ташкент 2- с 1865-1868 завоевывают Бухарский эмират 3- с 
1873-79г ликвидируют Кокандское ханство и завоевывают Хивинское 
ханство 4-с 1880-1885г подчиняют Туркмению .



Завоевание Туркистана царской 
Россией. .

Центральноазиатские владения 
Российской империи — под этим 
названием обычно понимают 
территорию современного 
Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркмении, 
Узбекистана, входившую в состав 
Российской империи в качестве 
областей, а именно Уральскую, 
Тургайскую, Акмолинскую, 
Семипалатинскую, Семиреченскую, 
Ферганскую, Сырдарьинскую, 
Самаркандскую и Закаспийскую 
области, а также сохранившие ту 
или иную степень автономии 
Бухарский эмират и Хивинское 
ханство. 



Завоевание Туркистана царской 
Россией. .

В 1867 г было создано Туркестанское генерал-губернаторство, а 
первый генерал-губернатор 7 ноября 1867 был назначен генерал  
Константин Петрович Кауфман, также создан одновременно 
Туркестанский военный округ.


