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В настоящее время редко можно встретить такое понятие как 

басмачество. А вот во времена Советского Союза данное явление было 
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всегда на слуху. Басмачами именовали своего противника множество солдат 

и офицеров. Но, не любого противника, а именно с ограниченного 

контингента – Средней Азии. Причиной этого служило то, что, горы 

Афганистана в 1920-30-х годах являлись основными базами бандитов и 

головорезов, которые терроризировали советскую Среднюю Азию. По 

мнению басмачей, они осуществляли «священную борьбу». А на самом деле, 

это ничем не отличалось от деятельности афганских моджахедов, чем на 

сегодняшний день заняты талибы.   

Следует отметить, что географическая близость таких государств как 

Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Казахстан с одной 

стороны к тем странам, которые на протяжении всего существования 

являлись пособниками исламского экстремизма, а с другой – к границам 

российского государства, превращает всю территорию Средней Азии в 

возможный плацдарм для осуществления крупномасштабной 

террористической деятельности. Именно данный фактор привел к 

нарастанию национальной напряженности и национальной неприязни. 

Проблема возникновения басмачества вызывает дискуссии в среде 

историков. 

По мнению И.А. Фукалова, понятие «басмачи» в переводе с тюркского 

означает «нападать, налетать». В соответствии с данным переводом следует 

назвать басмачей бандитами налетчиками. Данная группа еще издревле 

действовали на территории Средней Азии. К ней относились обычные 

бандиты и разбойники, которые грабили мирное население и торговые 

караваны1.  

Во времена Первой мировой войны, развала СССР и Гражданской 

войны басмачество получило религиозный и политический оттенок. Такие 

страны как Турция, а затем и Англия предпринимали попытки 

 
1 Фукалов И.А. Появление и развитие басмачества в Средней Азии 1917-1920 гг. // В сборнике: Ноябрьские 

историко-архивные чтения в пермском партархиве. Материалы научной конференции. 2018. С. 351-355. 
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использования басмачества против русских, с целью отдаления Туркестана 

от России, и овладения данным регионом.  

Борьба с советской властью осуществлялась под лозунгами священной 

войны и обеспечивала басмачам поддержку некоторой части верующих, 

исламских деятелей, духовенства. Кроме того, басмачам оказывали 

поддержку феодалы, с целью сохранения власти и дальнейшем 

паразитировании на местном населении1. Именно поэтому после того, как 

часть Средней Азии стала являться частью Советского Союза, советской 

власти среди прочих неотложных проблем пришлось решать и эту. 

А. Рамазанова и К.В. Джумагалиева видят в басмачестве партизанское, 

военно-политическое движение, зарожденное на территории Средней Азии 

после революционных событий 1917 года. По мнению авторов, слово 

«басмач» понимается как «налетчик», «бандит», «разбойник»2.  

Центральная идея басмачества в советской историографии 

заключается в том, что это бандиты, не имеющие ни идеи, ни аппарата 

власти. Их идеология заключается в панисламизме и пантюркизме. Они 

объединены в пантуранизм, сущность которого заключается в том, что 

народам, которые говорят на тюркских языках и являются приверженцами 

ислама, необходимо проживать в одном государстве под эгидой тюркского 

правительства. Необходимо отметить также, что термин «басмач», то есть 

бандит или налётчик, не является самоназванием участников движения, а 

является производным от европейского слова «моджахед». 

На наш взгляд, басмачи никогда не имели массовую поддержку 

народа, а также не очень увлекались политикой и идеологией, так как 

являлись бандитами. 

 
1 Курбанова Н.У., Карасартова Ч.Ж. Религиозный фактор в басмаческом движении (на примере 

Кыргызстана в 20-е гг. ХХ в.) // Вестник общественных и гуманитарных наук. 2020. Т. 1. № 1. С. 6-12. 

2 Рамазанова А. История басмачества и его современная оценка // В сборнике: Современные тенденции в 

науке и образовании. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. Под общей 

редакцией А.И. Вострецова. 2018. С. 62-70. 
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В 1918 году Красная Армия окончательно разгромила 

самопровозглашенную Туркестанскую автономию, которая охватывала 

земли нынешних Казахстана, Узбекистана и Киргизии. 

Очень активная деятельность наблюдалась в Ферганской долине и 

прилегающих к ней районах, в Самаркандской и Сардарьинской областях, в 

Хиве, Восточной Бухаре и Красноводском районе. Существовали мелкие 

отряды басмачей (до сотни человек) и крупные (до нескольких тысяч 

человек). 

Тактика басмачей была типична для партизанской войны в горных и 

пустынных районах: басмачи старались избегать столкновений с 

многочисленными и хорошо вооруженными отрядами противника. Упор 

делался на организацию засад и лихие рейды кавалерии. Как правило, 

пункты базирования они организовывали в труднодоступных местах. 

Разведывательной информацией их обеспечивали местные жители.  

Известнейшими лидерами отрядов басмачей были: Джунаид-хан – 

действовал на территории Хорезма. Мадаминбек – лидер басмачей в 

Фергане. Командовал одним из наиболее численных отрядов – около 30 000 

человек. Муэтдин-бек – один из предводителей басмачества в Фергане в 

начале 20-х годов. Ибрагим-бек – руководитель басмаческого движения в 

Таджикистане, Узбекистане1. 

На территории Средней Азии в начале 20-х гг. ХХ столетия советское 

правительство активно применяло практику взятия в заложники ближайших 

родственников басмаческих лидеров. Предполагалось, что так возможно 

ослабить басмаческое движение. Но, на самом деле, с помощью таких 

действий, советская власть настроила против себя большую часть мирного 

населения. В результате басмачество наоборот усилилось2.  

 
1 Сайфутдинова О.Б. Ликвидация басмачества на территории Средней Азии // Ученые записки 

Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-

общественных наук. 2018. № 4 (57). С. 23-27. 

2 Арипов Т.Ш. Борьба с басмачеством в южном Кыргызстане в период 20 - х годов XX века // Новая наука: 

Современное состояние и пути развития. 2016. № 4-4. С. 199-202. 
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По мнению главнокомандующего Красной Армией Сергея Каменева, 

для басмачей была свойственна хитрость, большая находчивость, дерзость, 

чрезвычайная подвижность и неутомимость. Кроме того, они хорошо знали 

местные условия, имели связь с населением, что помогало им.   

Среди положительных примеров борьбы с басмачами следует назвать 

тактику противопоставления местных жителей против басмачей. На 

территории всех кишлаков Красная Армия проводила встречи с вождями 

племен, аксакалами и религиозными лидерами. Во время проведения таких 

встреч и бесед и мероприятий в аулах выросла количество комсомолов. 

Местное население начинало сотрудничать с Красной Армией и 

поддерживало новую тактику ведения борьбы с басмачами. Именно 

поддержка со стороны местного населения помогала Красной Армии 

вычислять местонахождение и планы басмачей.   

Итак, басмачи являлись весьма серьезным и коварным противником 

Советского Союза. Тем не менее, Советский Союз вел с ними жестокую 

борьбу и истреблял их.  

К 1923 году Советский Союз полностью очистил от банд 

Андижанский, Кокандский и другие районы Ферганы. Многие главари 

басмачей попали в плен и были отданы под военно-революционный 

трибунал, который вынес им смертный приговор. 

За первые 10 месяцев 1922 года в одной только Ферганской долине 

Красная Армия уничтожила около 120 отрядов басмачей общей 

численностью более четырех тысяч человек. Были убиты 320 командиров, а 

в плен сдались 175. 

На территории Таджикистана в силу сложности горной местности 

вооруженная борьба с басмачами продолжалась до июня 1925 года. К весне в 

горах осталось около 400 разбойников. В течение следующих нескольких 

месяцев красноармейцы установили контроль над Душанбинским, 

Файзабадским и другими районами. А к концу 1926 г. часть из них была 

уничтожена, а часть перешла на сторону Советского Союза. 
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Таким образом, можно сделать вывод, до сих пор ведутся дискуссии по 

поводу басмачества. Некоторые ученые, относят басмачей к бандитам. А 

некоторые ученые сводят их действия к героической борьбе против 

советской власти, которая пропагандировала свою идеологию. 

На мой взгляд, басмачество относится к отрицательным явлениям ХХ 

века. Если предположить, что оно вновь возникнет, то межнациональный 

мир будет значительно разлажен.   
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