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The policy of atheism, like others, brought not
only the material life of our people, but also the
spiritual world to the brink of crisis. People were
even afraid to pray and read books in their
homes. It was the situation when World War II
began.

At the height of this bloody war, the Soviet
government suddenly gave some freedom to
Islam and Muslims, along with other religions.
Historians point to several reasons for this:
mobilizing believers for war; the use of
prestigious priests to call for victory behind the
front, as well as to prevent the proliferation of
benefactors to Hitler, who began to win by
raising the slogan of the eradication of atheistic
communism, etc.

Institutions such as the University of
Religious Workers, a special museum against
religion, a faculty of anti-religious radio
broadcasters (radio university), a special course
for anti-religious students, and a course on
"Godless Women" do not have a large-scale
training of atheists[3,76].

Following repeated requests from the
religious authorities, a new madrassa was
established in 1945 in the ruined Mir Arab
madrasa in Bukhara, provided that the number
of students did not exceed twenty.

By the 1970s, the world-famous with its
atheism, Soviet state, was becoming
increasingly isolated. Concerned about this, it
changed its “image” and made plans to improve
political and economic relations, especially with
Arab and Muslim countries. After all, these
countries, which prioritize the issue of faith, did
not want to establish contact with the
government of atheists.

Therefore, officials in Moscow
immediately began to expand the activities of
religious institutions in Ufa, Baku, Boynak, and,
in particular, in Tashkent. In this way, they
wanted to portray the USSR in the eyes of
foreign Muslims as a country that respects

religion. But inside, the lives of Muslims were
still tightly controlled. One could only dream of
building and opening new madrassas.

Even permission was obtained from
Moscow to repair the toilets of mosques. The
monuments, the mausoleums of our great
scholars were in ruins. Imam-khatibs had no
right to manage the activities of the mosque
and were even forced to translate and approve
the text of Friday sermons into Russian. There
were only two madrassas, whose curricula were
approved in Moscow, and the teaching of
religious subjects was minimized. Only five or
six places were allocated for Uzbeks to go on
Hajj. Muslims were even deprived of the right to
subscribe to a magazine published in our
country.

During the Soviet era, secret religious
cells were persecuted. During that period of
time Uzbekistan was the center of religious
literacy in Central Asia. Taliban militants from
Kyrgyzstan, Kazakhstan and Russia have been
studying in secret cells. Classrooms in these
rooms teach classical Arabic and Aqeedah.

The hadiths and stories from the life of the
Prophet Muhammad (peace be upon him) and
his companions were studied at these lessons.
Although Soviet officials insisted that all
conditions were in place for religious freedom
for Muslims, all of these classes were held in
secret.

"With the collapse of the communist bloc,
Islam emerged in the world. The landscape
changed completely. According to the statistics,
the number of mosques in the Soviet era was
89." In the early twentieth century, Bukhara had
360 mosques, 140 madrassas, 360 primary
religious schools. There were schools and other
buildings” [4,16].

At the beginning of the period of
independence, there were 8,000 mosques in
Uzbekistan alone. As a result of the current
policy, it has been reduced to 2,056".
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ОСВЕЩЕНИЕ В АРАБСКИХ ИСТОЧНИКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ФЕРГАНСКОЙ
ДОЛИНЫ В VIII–X ВЕКАХ

ELUCIDATION OF THE ECONOMIC LIFE OF THE FERGHANA VALLEY IN THE VIII – X
CENTURIES IN THE ARAB SOURCES

С.Юлдашев1
1С.Юлдашев − базовый докторант ФерГУ.

Аннотация
Мақолада тарихий манбалар ва адабиётларга асосланган ҳолда илк бора Фарғона водийсининг VIII-

Xасрлардаги иқтисодий тараққиётитадқиқ этилган. Шунингдек, ушбу даврда водийдаги қишлоқ хўжалиги,
боғдорчилик, чорвачилик ва тоғ-кон соҳаларининг ривожи ёритилган.

Annotation
Based on historical sources and literature, the article firstly investigated the economic development of Ferghana

Valley in the VIII-X centuries. Furthermore, the development of agriculture, horticulture, livestock and mining in the valley
of this period is highlightened.

Аннотация
В статье, основываясь на исторические источники и литературу, впервые исследовано экономическое

развитие Ферганской долины в VIII-X веках. Также освещено развитие сельского хозяйства, садоводства,
животноводства и горнорудной отрасли долины в данном периоде.
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В V-X веках экономику Ферганской
долины наряду с торговлей составляло и
сельское хозяйство. Как отмечено в китайских
источниках, в начале средних веков в долине
было хорошо развито орошаемое земледелие
и её земли были плодородными [10,119].
Развитие экономики до нашествия арабов
позволяло содержать несколько десятков
тысяч войск [10:123]. О том, что в долине были
хорошо налажены оросительные работы,
также отмечал в своём труде и ибн Хавкал
[3,79]. Также в работах арабских
путешественников рассказывается о реках с
текущей водой во всех городах долины [5,116-
117]. И ещё в источниках говорится, что
окрестности всех городов Ферганы окружены
до двух фарсангов садами. Если мы учтём, что
не все города Ферганы расположены на
берегу реки, то можем заключить, что
организация работ по исскуственному
орошению в долине была хорошо налажена.

В сельском хозяйстве место зерновых и
технических культур было поставлено высоко.
Как отмечено в китайских летописях, в
Фергане издревле высевались пшеница и рис
[7,735-736]. Этими продуктами обеспечивались

и окрестные территории. Например, так как в
Ходжентской области не было своей
сельскохозяйственной продукции, их
привозили в основном из Ферганы и
Уструшана [3,79]. Якут Хамавий также
отмечал, что пшеница в Ходжент привозилась
из Ферганы [9,88]. Ещё одно доказательство
того, что зерновых культур высевалось много,
приведено в китайских источниках, согласно
ему население долины употребляло в
большом количестве лепёшки, испечённые в
тандыре [10,120]. Несомненно из зерновых
культур пшеница была на первом месте и из
неё готовили упомянутые в китайских
источниках тандырные лепёшки. Как указано у
Мукаддаси, на территории Зоракон Миён-
Руданского района в очень больших
количествах выращивался рис [1,271]. Из
технических культур в основном выращивали
хлопок. Хотя безусловно в источниках
отсутствует высказывание о том, что в
Фергане высевался хлопок, но в китайских
источниках говорится, что население долины в
основном носили одежду, сшитую из хлопка
[10,120].
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Одной из самой распространённой и
высокоприбыльной отраслью сельского
хозяйства Ферганы считалось садоводство.
Бассейны рек и саев, текущих со склонов гор,
окружающих долину, были полностью покрыты
садами. Как отмечается в статьях арабских
путешественников, окрестности каждого
города долины на расстоянии нескольких
фарсангов были окружены садами [8,141].
Например, ибн Хавкал отмечал: “Все ворота
Рабада выходят в густые сады с проточной
водой, и эти сады тянутся до земель,
расположенных, на расстоянии не менее 2
фарсангов” [4,18].

В китайских источниках наряду с
садовыми продуктами, выращенными в
Фергане, названы виноград, груша, джида,
персик и яблоко [10:123]. В начале средних
веков в долине в большом количестве
выращивался виноград и в каждом доме
хранилось до 10 000 пудов мусалласа
(домашнего вина), приготовленного из него
[10,96]. Как свидетельствуют китайские
источники, этот мусаллас не терял своего
качества, хоть и хранился несколько десятков
лет. А арабские историки рассказывают о том,
что некоторые территории Ферганы
специализировались на выращивании только
одного вида фруктов. Например, в
произведении “Худуд ул-олам” о гранатах
Ходжента сказано следующее: ”Ходжент -
город, местность с этим наименованием
является общинным, засеянных полей много,
люди щедрые, там выращивается много
гранат” [6,15]. А окрестности города Канд,
входяшего в состав Ходжента приспособлены
к выращиванию винограда [3,79]. Как отмечает
Якут Хамави, в городе Канд в большом
количестве выращивался также миндаль,
которого называли Канди Бодом (сладкий
миндаль), и он был такой мягкий, что человек
мог рукой очистить миндаль [9,85]. Ал-
Мукаддаси писал, что село Шикит Ферганы
специализировалось на выращивании орехов.
Согласно ему, Шикит являлся большой
территорией, в которой выращивалось много
орехов, что за один дирхем можно купить
тысячу штук орехов [1,271]. Также, как
приводится Ибн Хавкалом, в период
Саманидов Фергана являлась центром
садоводства и здесь выращивались разные
фрукты и растения. Например, встречаются
такие сведения: “В Фергане, в горах,
расположенных между ней и страной тюрков,
растут виноград, орехи, яблоки и все фрукты, а
также розы, фиалки и разные сорта базилика.

Все они никому не принадлежат, у них нет
владельца и никому не запрещается их
брать”[3,29]. Якут Хамави также повторяет эти
сведения и добавляет, что нигде, кроме
Ферганы и Мавераннахра не выращивают
столько много фисташек [11,402].

Следующей отраслью экономики было
животноводство, которое было значительно
развито по сравнению с другими территориями
Средней Азии. Впервые об этом было отдельно
указано в китайских источниках в начале средних
веков, где говорится, что в Ферганской долине
была значительно развита коневодческая
отрасль животноводства [10,121]. Также и Ибн
Хавкал писал, что в Фергане развито
коневодство, даже простые люди, хотя они не
стоят у власти, могут иметь от 100 до 500
лошадей [3,21]. Еще одной развитой отраслью
животноводства в долине было овцеводство. Как
приводится в китайских источниках, население
Ферганы кроме хлопка, носили одежду, сшитую
из шерсти и овечьей шкуры. В больших
количествах разводили верблюдов и овец
[10,120]. Как отмечается в книге “Худуд ул-олам”
в долине выращивалось большое количество
овец. [5:116-117]. Как было приведено у Ибн
Хавкаля, на территории Касана в больших
количествах откармливались скот и бараны
[3,79].

В V-X веках в Фергане была развита и
горнорудная отрасль, о чём свидетельствуют
различные сведения в китайских и арабских
источниках, дошедших до нас. Как приводится
в китайских источниках, в Фергане было много
ртути, золота и железа [7,545]. В арабских
источниках также рассказывается о природных
богатствах Ферганы: “В Фергане, в
окрестностях Накода, Ахсиката и других
(городов) имеются золотые и серебряные
рудники. В городе Суж добывается ртуть.
Около Верхнего Нася имеются прииски дёгтя
(?), асбеста, золота, серебра, бирюзы (камня),
жёлтой меди и олова. В Асбаре имеется гора,
состоящая из чёрных камней, которые (камни)
горят как угли; при помощи их золы
отбеливается (стирается) одежда. В Асбаре
есть разноцветные горы. Одна часть этих гор –
чёрная, другая – ярко красная, третья – густо
жёлтая. В горах Ферганы растут кусты тархуна,
его семена используются в качестве специй и
увозятся во все другие страны, также
растение, наименование которого “Кулкана”.
Это растение больше нигде не растёт. В этой
стране и тюркской долине в большом
количестве получают нашатырь[3,82], также
его добывают в горах Буттам” [4,19-20]. Кроме
этого автор приводит сведения о том, что в


