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Актуальность темы диссертации. Актуальность исследования связана с 

значительным усилением международных связей между государствами Средней Азии и 

Турецкой Республикой после распада Советского Союза и обретения независимости странами 

региона. Турция одной из первых признала суверенитет среднеазиатских государств, что 

способствовало установлению многосторонних политико-экономических и культурных 

отношений. Эти связи продолжают оказывать важное влияние на развитие как Турецкой 

Республики, так и стран Средней Азии, имея глубокие исторические корни. Свидетельства 

исторических источников указывают на то, что дипломатические контакты между Средней 

Азией и Османским государством восходят к XVI веку, а с XIX века они приобрели более 

многогранный и интегрированный характер. Тем не менее, в связи с геополитической 

ситуацией в XIX веке, исследование этих отношений часто проводилось в узком контексте.  

Русская и советская историография XIX–XX веков предоставила одностороннюю 

интерпретацию истории Средней Азии, что ограничивало полноту анализа политических 

отношений. Наблюдается значительное расхождение между внешней политикой, 

применяемой к региону, и академическими исследованиями, направленными на ее понимание. 

В то время как Средняя Азия становилась объектом внешнеполитического влияния, научные 

исследования сфокусировались преимущественно на отдельных государствах и двусторонних 

отношениях. Это подчеркивает недостаток внимания к дипломатии и политическим усилиям 

Османской империи в регионе. 

В среднеазиатской историографии политика Османской империи практически не 

рассматривалась, что создает необходимость для нового осмысления ее связей с Центральной 

Азией. Оценка политических целей Османской империи и их взаимодействия с регионами 

Средней Азии подчеркивает актуальность данной темы. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с середины XIX века до 

начала XX века. Диссертация затрагивает эпоху, которая считается ключевой и переломной 

как для Османской империи, так и для государств Средней Азии, охватывая время с второй 

половины XIX века по начало XX века. Этот период совпадает с временем, когда Средняя 

Азия оказалась под контролем Российской империи, что обоснованно позволяет 

рассматривать исследуемую тему в контексте "Средней Азии". Следует отметить, что 

дипломатические связи, поддерживаемые Османской империей в эпоху ханств, продолжались, 

несмотря на ряд преград, и сохранялись даже после того, как регион оказался в сфере влияния 

Российской империи. 

Связь темы диссертации с крупными научными проектами. Диссертационная 

работа является самостоятельной инициативой автора и его научного руководителя, что 

подтверждает её актуальность и значимость в контексте существующих научных программ. 

Цель и задачи исследования. Изучение связей между Османской империей и Средней 

Азией представляет собой новое и актуальное направление в исторической науке. В рамках 

исследования анализируются как внешняя политика и дипломатические усилия Османской 

империи в отношении Средней Азии, так и отношение стран и народов данного региона к 

Османской империи. Научная работа нацелена на глубокое уточнение исследуемой проблемы 

и многогранных взаимодействий, с целью их всестороннего раскрытия и уточнения 

посредством привлечения архивных материалов. Для достижения целей диссертационного 

исследования ставятся следующие задачи: 

1. Оценка политической ситуации в Османском государстве и Средней Азии в XIX–XX 

веках. 

2. Анализ архивной системы Османского государства как исходной базы исследования. 

3. Оценка степени и целей двусторонних отношений. 
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4. Анализ политических и экономических связей между Османским государством и 

Центральной Азией. 

5. Изучение религиозных и культурных связей между Османским государством и 

среднеазиатскими ханствами, а также с Российской империей. 

6. Сбор и анализ архивных материалов, относящихся к истории Средней Азии и 

Кыргызстана, в рамках научного исследования. 

7. Подготовка практических рекомендаций на основе полученных выводов. 

Научная новизна диссертации: 

1.  Дипломатические отношения между Османской империей и среднеазиатскими 

ханствами существовали с перерывами, что позволяет более глубоко понять динамику 

этих связей. 

2.  Впервые в истории Кыргызстана архивные источники, связанные с Османской 

империей, были введены в научный оборот, и было доказано, что исторические связи 

имеют глубокие корни. 

3.  На кыргызском языке проведено комплексное исследование политико-

дипломатических отношений между Средней Азией и Османской империей, что 

обогащает национальную историографию и способствует дальнейшему изучению 

темы. 

4. Для анализа дипломатических отношений Османского государства со Средней Азией 

в научный оборот были введены материалы из правительственных архивов Османской 

империи, что расширяет источниковую базу исследования. 

5.  Учитывая политику Англии, России и Китая в Средней Азии, проведен анализ 

характера и целей политики Османского государства, что помогает понять 

многогранность международных отношений в этом регионе. 

Практическая значимость исследования. Новые архивные материалы, меморандумы и 

корреспонденция политического характера, касающиеся населения Средней Азии в конце 

XIX-начале XX века, являются важным вкладом в понимание исторического контекста 

региона. Эти данные не только обогащают научное сообщество, но и могут служить основой 

для более глубокого анализа процессов, происходивших в этот период. 

Кроме того, собранные материалы могут быть использованы как вспомогательные источники 

для ученых, исследующих историю различных народов Средней Азии, включая кыргызов. 

Они могут способствовать разработке учебных пособий и курсов, что особенно важно для 

образовательных учреждений. 

Результаты диссертационной работы могут быть интегрированы в учебные программы для 

студентов, магистрантов и аспирантов, изучающих историю Кыргызстана и международных 

отношений. Это позволит не только улучшить качество преподавания, но и расширить 

кругозор студентов, знакомя их с новыми аспектами истории региона. 

Основные положения диссертации выносимые на защиту: 

1. В истории Средней Азии вторая половина XIX века — начало XX века стали периодом 

политического поворота. Среднеазиатские ханства были подчинены Российской 

империей, что привело к кардинальным изменениям в политико-административной 

системе управления. В результате, в отличие от ранее существовавших связей ханств с 

Османской империей, в этот период в их отношения начала вмешиваться политика 

Российской империи.  
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2. Связи среднеазиатских ханств с другими государствами, включая Российскую 

империю и Османскую империю, осуществлялись преимущественно дипломатическим 

путем. Эти отношения охватывали широкий спектр политических, экономических и 

культурных вопросов. С захватом Средней Азии Российской империей отношения с 

Османским государством претерпели резкие изменения. 

3. Исследование охватывает период, когда Средняя Азия стала объектом политики как 

Российской империи, так и Англии. В историографии этого времени внимание 

уделялось противостоянию этих двух держав, тогда как роль Османского государства 

оставалась на заднем плане. 

4. Основной вопрос в политических отношениях между Османским государством и 

Средней Азией, рассматриваемый в исследовании, касался воздействия Российской 

империи. В то же время взаимные разногласия между ханствами по геостратегическим 

вопросам также имели значительное влияние на динамику этих отношений. 

5. Религиозные связи между Османской империей и Средней Азией основывались на 

высоком уровне взаимодействия, что проявлялось, в частности, в контроле Османского 

государства над областью Хиджаз с шестнадцатого века. Мекка и Медина, священные 

города исламского мира, укрепляли статус Османов как наследников всего 

мусульманского мира. 

6. Использование материалов из правительственного архива Османского государства в 

исследовании способствует интеграции новых источников в научный оборот истории 

Средней Азии, особенно истории Кыргызстана. Эти архивные данные включают 

адреса, сведения о содержании и комментарии специалистов, что повышает качество и 

достоверность исторических исследований. 

Личный вклад диссертанта. В результате проведённого исследования автором 

материалы Государственного архива Османской империи были введены в научный оборот в 

качестве новой источниковой базы для изучения истории Средней Азии второй половины XIX 

века – начала XX века. На основе анализа этих материалов представлены новые научные 

интерпретации и концептуальные подходы к исследуемой проблематике. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации были 

апробированы на республиканских и международных (Индия, Турция, Македония, Казахстан, 

США) научных конференциях, симпозиумах и семинарах. Основные результаты исследования 

были опубликованы в республиканских и международных научных журналах. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. В рамках темы 

диссертации было опубликовано около 20 научных статей и докладов в полном тексте. Из них 

3 статьи на иностранном языке были опубликованы в журналах, зарегистрированных в 

системах Web of Science и Scopus, 4 статей в республиканских научных изданиях, 

зарегистрированных в РИНЦ и рекомендованных НАК КР. Кроме того, исследовательская 

работа была издана в виде книги в 2014 году в издательстве Кыргызско-Турецкого 

университета “Манаса”, что подчеркивает ее значимость и востребованность в академическом 

сообществе. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх 

глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В приложениях 

представлены дипломатические письма и терминологический словарь. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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В введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и 

задачи исследования, а также определены научная новизна и практическое значение работы. 

Здесь также представлены основные положения, подлежащие защите, информация об 

апробации исследования и структура работы. 

Первая глава, озаглавленная “Историография исследования связей Османского 

государства и Средней Азии”, была подвергнута анализу в контексте четырёх основных 

групп. В первом разделе рассматривается русская историография (период до революции, 

советский период и постсоветский период). В научных исследованиях до революционного 

периода упоминаются лишь краткие сведения о связях между Средней Азией и Османским 

государством. Поскольку в период со второй половины XIX века до начала XX века Средняя 

Азия оказалась под угрозой геополитического противостояния между Российской империей и 

Британской империей, известного как "Великая игра" (The Great Game), подавляющее 

большинство исследований анализировалось в контексте политики этих двух империй. 

Примерами таких работ могут служить исследования М. Грулева, Г. Де-Лакоста и Ф.Ф. 

Мартенса. Поскольку объекты, подобные Османскому государству, практически не входили в 

сферу научных исследований, то во время Российской империи исследования в области 

востоковедения, проводимые в Казани и Санкт-Петербурге, в основном сосредотачивались 

только на общей истории Турции (речь идет об Османском государстве).  

В работе В.П. Наливкина (1886) можно найти информацию о дипломатических связях 

Османского государства с ханствами Средней Азии и их религиозных отношениях. Одним из 

политических событий, связывающих Среднюю Азию с Османским государством в 

предреволюционный период, является Андижанское восстание 1898 года. В.П. Сальков в 

своей работе (1901) сообщает о связи Дукчи ишана, возглавлявшего восстание, с 

Константинополем (Стамбулом). 

Особое значение имеет трехтомная работа М.А. Терентьева (1876, 1906), в которых 

описывается, как Среднеазиатские ханства получали письма от турецкого султана, их 

политические связи и, в частности, связь с ишаном, возглавлявшим Андижанское восстание. 

В рамках научного исследования общей хронологии ключевой проблемой 

политических связей Средней Азии и Османского государства была Российская империя. В 

связи с политикой Российской империи по присоединению ханств Средней Азии, помимо 

дипломатических отношений с Османским государством, в этот период происходили русско-

турецкие войны; проблема интересов между двумя государствами освещается в работе Ф.Ф. 

Мартенса (1880). По его информации, основным интересом Российской империи в 

отношениях с Турцией было защитить христианские народы, находившиеся под властью 

Османского государства. В то время как Англия, проводя политику в отношении Турции, 

также ставила на первое место свои собственные интересы. Это показывает, что в данный 

период империи проводили свои дипломатические связи для реализации экспансии в 

соответствии со своими личными интересами. 

В советский период исследования истории Османского государства проводили 

специалисты по Азии и Африке, такие как А. Д. Новичев (1968, 1973) и Ю. А. Петросян (1966, 

1971, 1978, 1990). Однако под влиянием советской идеологии многие аспекты исследований 

оставались незамеченными, и акцент в научной среде делался на тему Средней Азии, особенно 

в контексте Англии и России. 

Исследователь В. В. Бартольд в своей работе (1927) упоминает о терминах "Средняя 

Азия" и "Туркестан", а также о других наименованиях, использованных в научной среде. Он 

отмечает, что Кашгария обозначалась как "Малый Бухара", а "Большая Бухара" относилась к 

Средней Азии; термины "Западный" и "Восточный Туркестан" появились благодаря 

инициативе английских исследователей. 
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 В работе П. Г. Галузо (1929) содержатся сведения о политических связях между 

Османским государством и Средней Азией, а также о движении панисламизма. В труде З. Д. 

Кастельской (1980) говорится о том, что местные феодалы, религиозные деятели и 

панисламисты, организовавшие восстание в Андижане в 1898 году, призывали мусульман к 

священной войне против неверных для достижения своих целей. 

Н. М. Лавров в своей книге (1952) указывает на отсутствие единства в движении 

"молодых турков", которое, несмотря на значительные политические изменения в Османском 

государстве в начале XX века, также проводило свою политику в Средней Азии. 

В работе Б. Д. Джамгерчинова (1957) говорится о том, что Кокандское ханство, 

охватывающее территорию современного Кыргызстана, строго следовало исламским 

традициям, строило мечети и проводило мероприятия с участием ишанов и дервишей. В 

другом труде этого же автора (1966) рассказывается о том, как сторонники восстановления 

старого феодального порядка использовали лозунг "газават" для достижения своих целей, что 

иллюстрирует роль панисламизма на политической арене. 

К. Е. Бендриков (1960) и А. Чукубаев (1967) также упоминают о культурных связях 

между Османским государством и Средней Азией в контексте массовой информации и 

образовательных учреждений. В советский период изучение взаимоотношений Средней Азии 

с Османской империей было не только в культурном аспекте, но и в политической сфере. В 

работах К. У. Усенбаева (1960) и Atabek uulu Fazılbek (2010) содержится информация о людях, 

возглавивших восстание 1898 года. 

В исследовании Н. А. Халфина (1960) сообщается о том, что империя Англия 

поддерживала связи с Османским государством в равновесии с Российской империей. В 

работе А. Д. Новичева (1968) содержится информация об архивном источнике, связанном с 

ферганским Рахмет, который работал в учебном заведении на персидском языке. По мнению 

автора, медицинское учебное заведение (Mekteb-i Tıbbiye-i Aliye-i Şahane), открытое в 1839 

году, стало величайшей реформой султана Махмуда II в области образования и 

здравоохранения. В другой работе того же автора (1973) представлены данные о 

политическом, экономическом и культурном состоянии Османского государства в период 

1839-1853 годов. Несмотря на усилия Османского государства укрепить внешние связи до 

1850-х годов, после реформы Танзимат продолжался процесс упадка. 

Г. Б. Никольская и А. М. Матвеев (1969) приводят информацию о том, что, несмотря на 

падение авторитета хана Мадали среди народа, в его правление территория ханства 

расширилась. В работе Ю. А. Петросяна (1971) указывается, что идеи пантюркизма, связанные 

с движением молодых турок в начале XX века, распространились вплоть до Средней Азии. 

Его другая работа (1990) охватывает широкий спектр событий, начиная с основания 

Османского государства, включая битву при Анкаре с Тимуром, захват Константинополя, 

походы на восток и запад, восстания внутри страны, трудное положение империи в XVII веке, 

войны с Российской империей, реформы, проведенные для сохранения государства, первую 

конституцию, неограниченную власть султана, курс на революцию и падение султана. В 

целом, эти работы дают представление о политической, экономической и культурной истории 

Османской империи. 

В труде Х. Н. Бабабекова (1990) говорится о том, что правительство Англии стремилось 

объединить ханства Коканд, Бухара и Хива для создания союза против России. Такое действие 

не было реализовано. После распада Советского Союза к исследованиям постсоветского 

периода появились научные работы, проведенные в Российской Федерации. А. Д. Васильев 

(2019) отмечает, что Османское государство стало важным инструментом гуманитарного 

влияния на весь мусульманский мир. 

Вторая часть первой главы, посвященная турецкой историографии, анализирует 

работы, написанные как в период Османской империи, так и во времена Турецкой Республики. 
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Например, в работе Ali Suavi (1908) рассматриваются отношения Хивинского ханства с 

Российской империей, где отмечается, что султан не проявил достаточно твердости в этих 

вопросах, несмотря на политические связи с Османским государством. 

Также интересна работа Mehmet Emin Efendi (1878), в которой автор, будучи 

туркестанцем, предоставляет данные о геополитической ситуации в Средней Азии XIX века, 

характеризуя этот регион как зажатый между Российской империей на севере, Китаем на 

востоке и Англией на юге. Труд Lürfi Efendi (1900) содержит сведения о пантюркистском 

движении и его деятельности в Средней Азии. Автор связывает основные причины неудач 

мусульман Средней Азии в сопротивлении Российской империи с отсутствием современного 

вооружения того времени и недостаточной военной подготовкой.  

Интерес и исследования, посвящённые истории тюркского мира, включая регион 

Средней Азии, в Турецкой Республике начали развиваться в период правления Ататюрка. В 

1931 году в городе Анкара было основано Турецкое историческое общество. Zeki Velidi Togan 

(Заки Валидов) занимает одно из ведущих мест среди историков, исследовавших историю 

общего региона Туркестана в Турции. Несмотря на то, что он был башкиром по 

происхождению (1890–1970), он стал выдающимся ученым в Турции. Его труды, 

посвящённые истории Туркестана, включают работы, опубликованные в 1981 и 1980 годах. В 

этих исследованиях рассматриваются географические и административные особенности 

региона Туркестана, а также история региона в период Российской империи. В другом труде 

(1980) автор освещает роль суфийских тарикатов в распространении ислама среди тюркских 

народов. 

В период Турецкой Республики к числу исследователей, изучавших связи Османского 

государства со Средней Азией, можно отнести Баймырзу Хайита. Его труд (1997) посвящён 

политическим событиям в Туркестане в XIX – начале XX века, в частности, политике 

Российской империи по завоеванию Средней Азии, а также роли Османского государства в 

борьбе против этого завоевания. В научной работе данного автора (1975) содержатся сведения 

о политической обстановке в период проведения экспансионистской политики Китая и России 

в отношении Туркестана. 

В научной среде Турции Akdes Nimet Kurat признаётся авторитетным исследователем 

истории России. В своём труде (1987) он подчёркивает, что распространение идеологий 

тюркизма и панисламизма, инициированное такими деятелями, как Исмаил Гаспринский и 

Юсуф Акчура, способствовало усилению симпатий народов Средней Азии к Турции. Mehmet 

Saray в своей работе (1994) использует архивные документы для анализа дипломатических 

отношений между Османской империей и ханствами. 

Другие исследователи, такие как Abdülkadir Macit (2009), Erhan Yoska (2011), и Fatma 

Özaba (2020), написанные на турецком языке, представляют собой современные исследования, 

которые всесторонне отражают связи Османского государства со Средней Азией в научной 

среде.  

В третьем разделе первой главы представлена информация об исследованиях, 

написанных на английском языке, посвящённых политике России, Китая и Англии в 

Туркестане. В качестве примера приводится труд Арминия Вамбери (1868), в котором 

сообщается, что большинство паломников из Средней Азии, отправлявшихся в хадж, 

путешествовали через Бухару, Хиву и Коканд в Персию, а затем в Турцию, в Стамбул. Там 

они нередко задерживались на несколько недель и получали материальную помощь от 

султана. 

Вторым источником, написанным на западном языке, является работа Adeeb Khalid 

(1999), где упоминается, что в начале XX века в регионы Средней Азии из Османской империи 

и Российской империи поступали книги. Также в труде французского исследователя Jean-
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Louis Bacque-Grammont (2000) содержатся сведения о том, что в период с 1909 по 1914 годы 

среднеазиатский просветитель и реформатор Фитрат (1886–1938) обучался в Стамбуле.  

Четвёртая часть первой главы охватывает исследования, посвященные Центральной 

Азии. После обретения независимости государствами Средней Азии исследования проводятся 

в рамках каждого отдельного государства. В Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане и 

Таджикистане проводятся исследования на основе архивных документов и научных 

источников, что позволяет углубить понимание исторических связей и дипломатических 

отношений в указанный период. 

В Узбекистане исследование связей между Кокандским ханством и Османской 

империей продолжает развиваться благодаря работам таких ученых, как Sherzodhon 

Mahmudov. В его статье (2018) рассматриваются религиозные деятели, отправленные в 

Константинополь для участия в дипломатических миссиях. В Таджикистане исследования в 

этой области ведутся, в частности, М. Давлатовым и Б. Турсуновым. Их работа (2021) 

содержит информацию о посольских отношениях в период правления Омара, Мадали и 

Кудаяр-ханов. 

Среди отечественных исследователей также можно отметить Ташына Кененсариева, 

который в работе (1997) указывает на связь Дукчи-Ишана, возглавившего Андижанское 

восстание, с султаном Стамбула. Дипломатические отношения среднеазиатских ханств с 

Османской империей и царской Россией в первой половине XIX века подчеркиваются в работе 

В. Плоских (1991). В ней говорится о визите посла Российской империи А. Бутенова в 

Стамбул, где он встретился с послом Кокандского ханства и обсудил отправку посла в 

Петербург от имени хана. Также Жакыпбеков, как историк изучения историографии 

Кыргызстана, в своей работе (1995) анализирует труды турецких исследователей, таких как 

Баймурза Хайит и Мехмет Сарай. 

В коллективном труде, опубликованном под названием “Шабдан баатыр: Эпоха и 

личность. Документы и материалы” (1999), представлены сведения о религиозных связях 

между кыргызами, одним из народов Средней Азии, и Османским государством. В период 

независимости был опубликован труд, посвящённый Андижанскому восстанию и роли 

турецкого султана в этих событиях. Это исследование принадлежит Т. Кененсариеву и Ж. 

Авазову. В их труде (2002) проведен анализ участия турецкого султана в восстании. 

 В архивных документах, касающихся образования в Османской империи и Средней 

Азии, действительно упоминается, что посольства из ханств направлялись в Константинополь 

для получения книг для школ (мектеп) и медресе. Во второй половине XIX — начале XX века 

в Средней Азии действовали три типа учебных заведений: традиционные мектеп-медресе, 

туземские школы открытые Российской империей, и джадидские школы, основанные 

Исмаилом Гаспринским. Последние, как отмечает А. Кубатова в своей работе (2012), сыграли 

важную роль в образовательной системе региона. 

Вторая глава диссертации, "Источниковая база, методология и методы 

исследования", делится на два раздела. В первом разделе описана источниковедческая база, 

вторая часть посвящена методологии и методам исследования. Архивография занимает 

ключевое место в изучении и анализе исторических данных. Основной источниковой базой 

стали архивные документы, в первую очередь из Государственного архива Османской 

империи в Стамбуле и меньшая часть - из Центрального государственного архива Кыргызской 

Республики. Архивная система Османского государства была хорошо организована, особенно 

в XIX веке, с созданием специализированного здания для хранения документов. В данной 

главе дается характеристика использованных источников и научных методов исследования. 

Согласно полученным данным, архивная система Османского государства имела очень 

прочный фундамент, и из архивных документов, относящихся к Средней Азии, можно извлечь 

множество полезной информации. Архивная система этой страны была укреплена в XIX веке, 
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и для размещения архивных документов было построено специальное архивное здание под 

названием Йылдыз. Каждый архивный материал и документ систематизировались по месяцам 

и дням, упаковывались и отправлялись в архивные хранилища соответствующего учреждения. 

Методологическая база и принципы исследования определяются в зависимости от 

объекта исследования, поставленных целей и задач. В связи с этим методы, используемые в 

научном исследовании, могут быть разделены на несколько частей. Для работы с архивными 

документами и их анализа была использована методология исторического исследования. В 

данном случае, для анализа вопросов, связанных с исследуемой темой, использовался 

описательный метод, который позволил получить объективные результаты. Информация, 

полученная из архивных документов, была сопоставлена с данными, представленными в 

научных трудах по теме. Особое внимание было уделено архивным документам, написанным 

на османском языке, для которых применялась интерпретация, включающая расшифровку и 

дополнительные разъяснения. При использовании архивных материалов был применен 

структурный метод, основанный на тематической классификации. При использовании таких 

методов в научном исследовании был проведен анализ трудов, относящихся к известным 

методам исторического исследования. Примеры таких трудов могут быть приведены ниже. 

Работы Umberto Eco (1977) и И. Д. Ковальченко (2003) предоставляют детальную 

информацию о методах исторического исследования. В качестве примера для более позднего 

периода можно привести работы Marc Bloch (1992) по методологии исторического 

исследования, а также труды турецкого историка Mübahat Kütükoğlu (1998, 2014). В этих 

работах содержится информация о методах проведения гуманитарных исследований. В 

качестве методологической основы исследования для анализа источников использовались 

методы анализа и историко-сравнительного подхода. Исторические факты из архивных 

документов были исследованы путем сравнения с данными, изложенными в исторических 

трудах, написанных в тот период, а затем с данными, представленными в научных работах. 

Связи между Османским государством и ханствами Средней Азии, а также их результаты 

были увязаны с политическими событиями того времени. 

Архивные документы, относящиеся к Османскому государству, используемые в 

научной работе, имеют дипломатический язык, который значительно отличается от 

современного турецкого языка. Он содержит большое количество слов и выражений, 

заимствованных из арабского и персидского языков. В результате, работы турецкого 

исследователя Kütükoğlu, упомянутые ранее, были использованы для анализа эпистолярного 

жанра Османского государства, что позволило получить информацию о дипломатических 

отношениях Османской империи, а также о правилах написания документов. Кроме того, труд 

Tuncer Baykara оказал помощь в исследовательской работе и применении методов. 

В Османском государстве в качестве календаря использовался мусульманский 

летоисчисление, что обусловило необходимость анализа соответствующих источников для 

извлечения информации о датах. В частности, для конвертации дат была использована работа 

Faik Reşit Unat (1994). Как было указано ранее, османский язык значительно отличается от 

современного турецкого, что требует особого подхода при работе с архивными документами. 

В этом контексте в качестве вспомогательного источника для анализа и интерпретации 

османского языка был применён словарь Ferit Devellioğlu (2000), который служит примером 

для изучения особенностей этого языка. 

В исследовании было принято разделение на разделы, касающиеся ханств и их 

последующих связей с Османским государством в указанных выше направлениях. Для этого 

использовался метод тематической классификации. Это обусловлено тем, что при попытке 

рассматривать каждое ханство как отдельный раздел в научном исследовании было бы трудно 

представить политическое, экономическое и культурное состояние всех ханств Средней Азии 

в целом. Поскольку решения, содержащиеся в архивных документах, исходят из различных 

государственных учреждений Османского государства, в процессе разделения исследования 
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на разделы основным критерием служил содержательный аспект документа. Каждый 

архивный документ являлся решением, принятое различными учреждениями Османской 

империи, что также требовало извлечения информации о документации, связанной с этими 

решениями. 

После извлечения информации из научных трудов, посвящённых эпистолярному жанру 

Османского государства и особенностям документационных процессов, исторические факты 

из архивных документов были перечислены и сопоставлены с материалами, содержащимися 

в исторических трудах, написанных в тот период. Прежде чем сделать окончательные выводы, 

была использована методика сравнения, при которой полученные данные дополнительно 

сопоставлялись с информацией, изложенной в более поздних научных работах, что позволило 

получить новые научные результаты. 

Объектом исследования являются политические, экономические и культурные связи 

между Османской империей и Центральной Азией.  

Предмет исследования включает в себя анализ отношений между Османской 

империей и Средней Азией, зафиксированных в архивных документах; исследование видов и 

характера отражения этих отношений в архивных материалах Османской империи; выявление 

целей и задач двусторонних связей; рассмотрение реализации экономических и политических 

отношений; а также анализ изменений в политике Средней Азии в период ее подчинения 

Российской империи и различных форм этих изменений.  

Третья глава, озаглавленная “Политические условия Османской империи и Средней 

Азии, их дипломатические взаимодействия”, состоит из двух разделов: "Политическое 

положение Османского государства и Средней Азии" и "Политические связи Османского 

государства с Средней Азией". В этих разделах анализируется хронологическое политическое 

положение Османской империи и Средней Азии, а также представлена информация о 

политике Османского государства в отношении Средней Азии. 

В конце XIX века Османская империя, существовавшая около семи сотен лет, утратила 

свои территории, охватывающие Африку, Азию и Европу, и к началу XX века ограничилась 

территорией современной Турецкой Республики. Ее падение было обусловлено как 

внутренними, так и внешними факторами. К внутренним факторам относились постоянные 

восстания народов, составляющих меньшинства, а к внешним — непрерывные войны, 

включая Первую мировую войну. 

Во время Первой мировой войны (1914-1918) Османская империя находилась на 

стороне Германии, стремясь вернуть утраченные территории на Балканах. В результате 

Османская империя принимала участие в боевых действиях на фронтах Кавказа, Дарданелл 

(Чанаккале), Ирака, Йемена-Хиджаза, Македонии, Сирии и Палестины. Как и для всех 

империй, влияние внешних факторов, таких как Первая мировая война, ускорило ее падение. 

В архивной системе Османской империи, которая просуществовала около семи сотен 

лет, имеется значительное количество документов, подтверждающих дипломатические связи 

с ханствами Центральной Азии. Большинство из них находятся в архиве «Йылдыз», созданном 

во времена султана Абдулхамида II в Йылдыз-сарае. В этом архиве хранятся официальные 

письма султанов Османской империи с Центральной Азией и другими странами. Анализ 

содержания этих дипломатических писем позволяет получить информацию о экономических, 

политических, культурных, гуманитарных и религиозных связях между двумя регионами. 

Следует отметить, что такие связи иногда прерывались под влиянием внутренних и внешних 

факторов. 

В Центральной Азии в конце XIX века и начале XX века сложилась тяжелая 

историческая ситуация. С политической точки зрения важнейшими событиями стали 

подчинение Центральной Азии Российской империи, многочисленные политические события, 
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а также политика России и Англии, ориентированная на защиту своих интересов в этом 

регионе. Среди крупных держав, имеющих интересы в Средней Азии, была и Османская 

империя, которая, несмотря на несколько перерывов, поддерживала связи с этим регионом на 

протяжении пяти веков. 

В политических отношениях между Османской империей и Средней Азией важным 

внешним фактором была Россия. Императорская Россия, стремясь контролировать Черное 

море и Босфор, не раз вступала в конфликты с османским султаном. После того как Россия 

захватила Среднюю Азию, Османская империя продолжала поддерживать политические связи 

с ханствами, стремясь восстановить влияние султана в этих территориях. Кроме того, в 

политических отношениях Османской империи с Центральной Азией важную роль сыграл 

статус Османской империи как халифата, что позволяло ханствам укреплять свою власть и 

добиваться официального признания со стороны Османов. 

Четвертая глава, "Экономические, культурные и религиозные отношения 

Османского государства и Средней Азии", действительно рассматривает множество 

аспектов взаимодействия между Османской империей и среднеазиатскими ханствами, 

начиная с их экономических связей и заканчивая культурным и религиозным обменом. В 

первом разделе главы акцентируется внимание на экономических отношениях, особенно в 

контексте военной помощи и сотрудничества в области промышленности. Несмотря на 

стремление установить более тесные связи, географическая удаленность и политические 

обстоятельства затруднили это взаимодействие. Однако, из-за того, что регион Средней Азии 

оказался под контролем Российской империи и находился в географической отдаленности, 

отношения между Османским государством и Средней Азией не могли быть реализованы в 

полной мере, как это предполагалось. 

Во втором разделе рассматривается материальная поддержка, оказываемая султаном 

среднеазиатским паломникам, что подчеркивает важность хаджа и религиозного аспекта в 

отношениях. Поскольку Мекка и Медина находились под контролем Османского государства, 

паломничество стало важным элементом связи между регионами. Архивные документы 

подтверждают, что строительство железной дороги для упрощения паломничества в Мекку 

также финансировалось жителями Средней Азии. Проект железной дороги, который начал 

реализовываться в начале XX века, имел священное значение для мусульманского мира, 

однако, несмотря на свои амбициозные цели, сталкивался с финансовыми и политическими 

трудностями, особенно после Первой мировой войны. Железная дорога, завершенная в 1908 

году, вскоре потеряла свою актуальность и была в значительной степени утрачена, оставив 

остатки на территориях, которые позже стали частью других государств. 

В третьем разделе, посвященная помощи, получаемой среднеазиатами от султанских 

властей, действительно затрагивает важные аспекты взаимодействия между Османским 

государством и регионом в конце XIX - начале XX века. Она показывает, как личные и 

социальные обстоятельства влияли на стремление среднеазиатов получить поддержку от 

Османской империи, включая вопросы гражданства и временной помощи. 

Внимание привлекает информация о том, что в начале XX века Османская империя 

освободила жителей Средней Азии от таможенных сборов на хлопок, считая, что их 

продукция значительно превосходит по качеству другие виды. С конца XIX века Османская 

империя, которая до этого импортировала хлопок из Соединенных Штатов, изменила свои 

торговые направления и начала закупать хлопок в Бухаре. С распадом ханств и 

присоединением их к Российской империи Османская империя стала называть их 

“российскими мусульманами”, а поскольку она начала получать хлопок из Средней Азии, 

название «Бухара» стало более заметным, вытеснив название “Туркестан”. В исследованиях 

Америки этот регион упоминается как Большая Бухара, а территории, находившиеся под 

властью Российской империи, назывались Малыми Бухарами, в то время как Кашгарский 
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ханство, находившееся под контролем Китая, именуется Малой Бухарой. Эта ситуация 

объясняется влиянием выращивания хлопка в Бухаре. 

Османская империя регулярно отправляла в Среднюю Азию книги, связанные с 

исламской религией и языком Османской империи. Религиозные книги в основном были 

предназначены для изучения Корана с правильным произношением и содержали истории о 

пророках. Кроме того, внимание привлекает тот факт, что представители Средней Азии 

обучались в учебных заведениях султанского правительства Османской империи, что 

свидетельствует о культурных связях. Архивные материалы подтверждают, что для 

использования в медицинских учебных заведениях в Фергану регулярно привозили 

персидских преподавателей для обучения по "Kitabül Şifa" Ибн Сины. Помимо книг и учебных 

заведений, в начале XX века в Среднюю Азию и Османскую империю также отправлялись 

небольшие брошюры и газеты. Примером такого издания является газета "Терджиман". 

В начале XX века молодежь, получившая образование во Франции и называвшая себя 

“джон турками”, сыграла важную роль не только в Османской империи, но и в Средней Азии, 

распространяя пантюркизм. Они активно использовали системы образования и средства 

массовой информации для пробуждения национального сознания в тюркском мире и борьбы 

за его развитие. 

Народы Средней Азии получали информацию о событиях своей эпохи через газеты, 

которые служили источниками новостей по различным темам, включая такие политические 

события, как русско-турецкие войны. Вместе с тем, такие организации, как "Гап" и "Машрап", 

действовавшие в Средней Азии, пытались реализовать свои скрытые планы. 

Вопрос образования в Средней Азии в конце XIX — начале XX века основывался на 

получении информации из исламских книг, которые изучались на таджикском и османском 

языках. Со временем, с развитием местных типографий, стали выпускаться книги и брошюры. 

Однако, как указано выше, в этот период в Средней Азии существовали три типа 

образовательных учреждений: школы и медресе, основанные еще в эпоху ханств, джадидские 

школы и туземские школы. Молодежь, получившая образование в этих учебных заведениях, 

со временем занимала значительное место в обществе. 

Религиозные связи между Османской империей и государствами Средней Азии 

представляли собой важный аспект их взаимодействия, уступая по значимости лишь 

политическим отношениям. Ввиду того, что государства региона воспринимали власть 

султана как халифат, они активно поддерживали и укрепляли религиозные связи с Османской 

империей. Ключевым фактором, подтверждающим эти связи, было нахождение священных 

городов Мекки и Медины под контролем османов. В рамках этих религиозных связей местные 

элиты и ханства Средней Азии стремились укрепить свое политическое положение и повысить 

социальный статус. Официальные религиозные связи существовали с XVI века до начала XX 

века, до того как статус халифата Османской империи был упразднен. Важно отметить, что 

отправка в хадж оставалась привилегией не простых граждан, а высокопрофильных 

государственных служащих, таких как шейх-уль-ислам, кази-калян, суфии и ишаны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследовании были получены следующие выводы: 

1. В Османском государстве и государствах Центральной Азии в конце XIX - начале XX 

века политическая ситуация была крайне сложной. Османская империя утратила 

значительные территории, а ханства Средней Азии оказались под контролем 

Российской империи.  

2. Информация о дипломатических отношениях между ханствами Средней Азии и 

Османским государством была извлечена из материалов государственного архива 
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Османской империи. Внутренняя структура официальной переписки и архивного 

делопроизводства в Османском государстве была высокоорганизованной и 

детализированной. Каждый вопрос, подлежащий рассмотрению и решению, сначала 

направлялся в соответствующее государственное учреждение, затем проходил через 

канцелярии великого визиря и главного секретаря, и, в конечном итоге, окончательное 

решение принималось по указу султана. 

3. Османское государство рассматривалось как опора для государств Средней Азии, в то 

время как сами ханства считали Османское государство своим защитником и 

наследником исламского мира, политически ставя его выше себя. 

4. В политических связях между Средней Азией и Османским государством Россия 

рассматривалась как ключевая внешнеполитическая сила, создающая напряжение 

между двумя регионами. Российская империя, стремясь контролировать Черное море и 

проливы Босфор и Дарданеллы, неоднократно вступала в конфликты с османским 

султанатом, что влияло на дипломатические и военные отношения в этом контексте. 

После того как Россия завоевала Центральную Азию, Османская империя продолжала 

поддерживать политические связи с ханствами, пытаясь восстановить их систему 

управления и влияние султана. Экономические связи между Османской империей и 

Центральной Азией можно разделить на несколько частей: 1). В первой части 

рассматриваются обращения государственных структур к султану с просьбами о 

поставках оружия, военной помощи, а также специалистов в области ремесел и 

металлургии. 2). Вторая часть касается предоставления султаном материальной 

помощи для паломников из Центральной Азии на государственном уровне. 3). Третья 

часть связана с индивидуальными обращениями граждан Центральной Азии за 

помощью к султанскому правительству, что включает, например, попытки получить 

гражданство Османской империи. 4). Четвертая часть посвящена торговым связям 

между Османской империей и Центральной Азией, особенно в области торговли 

хлопком. 

5. В культурных связях между Османской империей и Центральной Азией султанское 

правительство регулярно отправляло религиозные книги. Кроме того, с целью 

использования в медицинских учебных заведениях, в Фергану привозили персидского 

преподавателя для преподавания работы Ибн Сины "Kitabü-l Şifa". В начале XX века 

небольшие брошюры и газеты также поступали в Центральную Азию и в Османскую 

империю. Примером такого издания является газета «Терджиман». Народы 

Центральной Азии получали информацию по различным темам через такие газеты, 

которые служили информационными узлами своего времени. Среди них освещались и 

такие политические события, как русско-турецкие войны. В Центральной Азии 

существовали кружки, такие как «Гап» и «Машрап», которые пытались реализовать 

свои скрытые планы. 

6. В конце XIX — начале XX века в Центральной Азии, в том числе в истории кыргызов, 

были получены новые данные на основе архивных источников. Эти материалы, 

касающиеся политической, экономической и культурной истории кыргызов начала XX 

века, могут стать дополнительным материалом для исследователей данного периода. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В независимой Кыргызской Республике вопрос о дипломатических отношениях между 

Османским государством и Средней Азией (с XVI века до начала XX века) остается 

актуальным в научной среде. Необходимо предложить высшим учебным заведениям 

исследовательские темы, соответствующие хронологическим рамкам, с акцентом на 
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архивные документы султанского периода и исследования на иностранных языках, 

касающиеся истории Центральной Азии. 

2. Для формирования источниковой базы по связям Османской империи и Центральной 

Азии необходимо перевести архивные документы, написанные на османском турецком 

языке, на кыргызский язык, чтобы создать условия для разработки учебных программ 

специалистами данного периода и написания научных монографий. 

3. В целях использования правительственных архивных документов Османской империи, 

относящихся к истории Центральной Азии, в научных исследованиях, целесообразно 

разработать и предложить исследователям архивный словарь, который будет включать 

эпистолярный жанр, стиль архивных записей и их особенности. 

4. В настоящее время между Турецкой Республикой, как наследником Османского 

государства, и Центральной Азией создаются международные организации, которые 

ведут совместную деятельность. Результаты диссертационного исследования могут 

стать ценным материалом для этих организаций. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Абдыкуловой Розы Аманбаевны на тему “Дипломатические отношения 

Османской империи и Средней Азии во второй половине XIX — начале XX века”  

Ключевые слова: Османское государство, архивные документы, ханства Центральной Азии, 

дипломатия, кыргызы, Андижан, султан. 

Объект исследования: Политические, экономические и культурные связи между Османским 

государством и Центральной Азией. 

Предмет исследования: Вопросы связей между Османским государством и Центральной 

Азией в архивных документах; виды и характеристики связей, отраженные в архивных 

материалах Османского государства; цели и задачи двусторонних отношений; осуществление 

экономических и политических связей; политика Османского государства в отношении 

Центральной Азии в период подчинения России. 

Цель исследования: Изучение связей между Османским государством и Центральной Азией, 

анализ отношений и историческая оценка. 

Методологическая основа исследования: Методологическая основа исследования включает 

принципы историзма, сравнительно-исторического, хронологического, историко-

генетического методов и других подходов. В исследовании использованы методы историзма, 

научной объективности, сравнительно-исторического и хронологического анализа. 

Полученные результаты и их научная новизна: 

1. В постсоветской историографии установлено, что дипломатические связи между 

Османской империей и ханствами Центральной Азии осуществлялись с перерывами. 

2. Впервые в истории Кыргызстана архивные источники, связанные с Османской 

империей, были введены в научный оборот, что подтверждает глубокие исторические 

связи. 

3. Политико-дипломатические отношения между Центральной Азией и Османским 

государством были комплексно изучены на кыргызском языке. 

4. Для раскрытия дипломатических связей Османского государства с Центральной Азией 

были включены правительственные архивные материалы Османской империи в 

научный оборот. 

5. Учитывая политику Англии, России и Китая в Центральной Азии, проанализированы 

особенности и цели политики Османского государства в данном регионе. 

6. На основе анализа архивных источников дана историческая оценка многообразия 

связей между Османским государством и Центральной Азией. 

Рекомендации по использованию: 

Основные результаты научной работы рекомендуется использовать в научных 

исследованиях, при подготовке научных проектов и при выполнении исследований 

политических, экономических и культурных аспектов Центральной Азии и Кыргызстана в 

XIX—XX веках. 

Область применения. Результаты исследования могут быть использованы при 

написании научных работ по истории Центральной Азии и Кыргызстана, а также при 

организации специализированных курсов в высших учебных заведениях. 
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Абдыкулова Роза Аманбаевнанын “XIX кылымдын экинчи жарымы-- XX кылымдын 

башындагы Осмон мамлекети менен Орто Азиянын дипломатиялык байланыштары” 

деген темадагы 07.00.02- Ата Мекен тарыхы, 07.00.03 -Жалпы тарых адистиги боюнча 

тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган 

диссертациялык ишинин     

РЕЗЮМЕСИ 

Негизги сөздөр: Осмон мамлекети, архив документтери, Орто Азия хандыктары, дипломатия, 

кыргыздар, Андижан, султан. 

Изилдөөнүн объектиси. Осмон мамлекети менен Орто Азия ортосундагы саясий, 

экономикалык жана маданий байланыштар изилдөөнүн объектиси саналат. 

Изилдөөнүн предмети. Изилдөөнүн предмети катары – Осмон мамлекети менен Орто Азия 

аймагы жана алардын байланыштары архив документтеринде орун алыш маселеси; Осмон 

мамлекетинин архив документтериндеги байланыштардын түрлөрү жана мүнөзүнүн 

чагылдырылышы; эки тараптуу мамилелердин көздөгөн максат, милдеттери; экономикалык 

жана саясий байланыштардын жүзөгө ашырылышы; Орто Азиянын Россия имепиясына 

каратылган убагындагы Осмон саясаты жана анын ар кандай түрлөрү эсептелинет. 

Изилдөөнүн максаты. Осмон мамлекети менен Орто Азиянын ортосундагы байланыштарды 

изилдөө, алакаларды талдоого алуу жана тарыхый баа берүү.   

Изилдөө ишинин методологиялык негизи. Изилдөөнүн методологиялык негиздерин 

тарыхыйлуулук (историзм) принциби, салыштырма-тарыхый, тарыхый-хронологиялык, 

тарыхый-генетикалык жана башка ыкмалар түздү. Изилдөөнүн историзм, илимий 

объективдүүлүк, салыштырма-тарыхый, тарыхый-хронологиялык ыкмалар колдонулду.  

Алынган натыйжалар жана алардын илимий жаңылыгы.  

1.Постсоветтик доордун тарыхнаамасында Осмон империясы менен Орто Азия 

хандыктарынын ортосундагы дипломатиялык байланыштардын үзгүлтүккө учуроо менен 

жүргүзүлүп келгени такталды; 

2.Алгачкы ирет Кыргызстандын тарыхында Осмон империясына байланышкан архивдик 

булактар илимий айлампага киргизилип, тарыхый байланыштардын тамыры тереңде экендиги 

далилденди; 

3.Кыргыз тилинде Орто Азия менен Осмон мамлекетинин саясий-дипломатиялык мамилелери 

комплекстүү изилдөөгө алынды; 

4.Осмон мамлекетинин Орто Азия менен дипломатиялык байланыштарын ачуу үчүн Осмон 

өлкөсүнүн өкмөттүк архив материалдары илим айлампасына алынды; 

5.Орто Азиядагы Англия, Россия жана Кытай мамлекеттеринин саясаты эске алынып, Осмон 

мамлекетинин мындагы саясатынын мүнөзү, көздөгөн максаты анализденди; 

6. Архивдик булактарды талдоонун негизинде Осмон мамлекети менен Орто Азиянын 

байланыштарынын ар кырдуулугунун жыйынтыктарына тарыхый баа берилди. 

Колдонуу боюнча сунуштар. Илимий иштин негизги жыйынтыктарын илимий 

изилдөөлөрдө, илимий долбоорлорду даярдоодо, Борбордук Азия жана Кыргызстанда XIX-
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XX кылымдын башындагы саясий, экономикалык жана маданий аспекттен  изилдөө иштерин 

аткарууда колдонууга сунуш кылынат.   

Колдонуу жааты. Изилдөөнүн жыйынтыктары Борбордук Азиянын жана Кыргызстандын 

тарыхы боюнча илимий эмгектерди жазууда, жогорку окуу жайларда атайын курстарды 

уюштурууда колдонулушу мүмкүн. 
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of the dissertation by Abdykulova Roza Amanbaevna entitled "Diplomatic Relations Between 

the Ottoman Empire and Central Asia in the Second Half of the 19th — Early 20th Century" 

for fulfillment of the requirements for the degree of Candidate of Historical Sciences on the 

specialty 07.00.02 – National history and 07.00.03 World history 

Keywords: Ottoman state, archival documents, Central Asian khanates, diplomacy, Kyrgyz, Andijan, 

sultan. 

Object of the research: Political, economic, and cultural connections between the Ottoman state and 

Central Asia. 

Subject of the research: Issues of the connections between the Ottoman state and Central Asia as 

reflected in archival documents; types and characteristics of the connections documented in Ottoman 

archival materials; goals and objectives of bilateral relations; implementation of economic and 

political ties; the policy of the Ottoman state towards Central Asia during the period of Russian 

subjugation. 

Purpose of the research: To study the connections between the Ottoman state and Central Asia, 

analyze the relations, and provide a historical assessment. 

Methodological basis of the dissertation: The methodological framework includes the principles of 

historicism, comparative-historical, chronological, and historical-genetic methods, among other 

approaches. The study employs methods of historicism, scientific objectivity, and comparative-

historical and chronological analysis. 

Scientific novelty of the dissertation: 

1. In post-Soviet historiography, it has been established that diplomatic relations between the 

Ottoman Empire and the khanates of Central Asia were conducted intermittently. 

2. For the first time in the history of Kyrgyzstan, archival sources related to the Ottoman Empire 

have been introduced into scientific circulation, confirming deep historical ties. 

3. Political-diplomatic relations between Central Asia and the Ottoman state have been 

comprehensively studied in the Kyrgyz language. 

4. Government archival materials of the Ottoman Empire have been included in scientific 

circulation to reveal the diplomatic connections between the Ottoman state and Central Asia. 

5. Considering the policies of England, Russia, and China in Central Asia, the features and goals 

of the Ottoman state's policy in this region have been analyzed. 

6. Based on the analysis of archival sources, a historical assessment of the diversity of 

connections between the Ottoman state and Central Asia has been provided. 
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Recommendations for use: The main results of the scientific work are recommended for use in 

scientific research, the preparation of scientific projects, and the study of political, economic, and 

cultural aspects of Central Asia and Kyrgyzstan in the 19th–20th centuries. 

Areas of application: The results can also be utilized in writing academic works on the history of 

Central Asia and Kyrgyzstan, as well as in organizing specialized courses at higher educational 

institutions. 


