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КИРИШ (Докторлик диссертациясининг аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё 

мамлакатларида давлатчилик тизимининг ривожланиш тарихи марказий 
шаҳарларда шаклланган маъмурий ва ижтимоий бошқарув тажрибалари 

билан чамбарчас боғлиқ бўлмоқда. Халқаро савдо йўли чорраҳаларида 

жойлашган йирик шаҳарларда жамиятни назорат қилиш ва тартибга солиш 
масалаларининг ҳал этилиши натижасида аҳоли ижтимоий ҳаётида сиёсий 

тузилмаларнинг роли ортиб бормоқда. Ўрта Осиёдаги асрлар давомида 

ривожланиб келган давлат ва жамият  механизмларининг такомиллашувида 

минтақадаги стратегик марказ ҳисобланган Тошкент шаҳрининг бошқарув 
анъаналари муҳим ўрин тутмоқда.  

Жаҳоннинг илмий-тадқиқот марказларида олиб борилаётган изла-

нишларда мустамлака ҳукмронлиги шароитида шаҳарларнинг маъмурий 

бошқарилиши, бошқарув ишларига маҳаллий аҳоли вакилларининг жалб 
этилиши ва мустамлака аҳолининг ижтимоий ҳаёти ҳамда турмуш-тарзи, 

ҳуқуқий ҳаётидаги ўзгаришлар каби масалалар кенг тадқиқ этилмоқда. Шу 

жиҳатдан XIX аср охири – XX аср бошларида Тошкент “эски шаҳар” 
қисмининг Россия империяси ҳукумати томонидан бошқарилишидаги 

муаммолар, маҳаллий мансабдорларнинг бошқарувдаги ўрни, мустамлака 

даврда рўй берган ижтимоий масалалар, ислом дини эътиқодига асосланган 

шариат ҳуқуқ тизими билан империя ҳукуматининг қонунчилиги остида 
аҳоли ижтимоий-ҳуқуқий ҳаётининг тартибга солиниши каби масалаларни 

тадқиқ этиш бугунги кун илм-фани олдида турган долзарб масала 

ҳисобланади. 
Республикада сўнгги йилларда Тошкент шаҳри тарихини ўрганиш 

масаласи долзарб аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Чунки “Тошкентда илмий 

тадқиқотлар учун жуда катта манба бор. Лекин шу пайтгача яхлит ва тўлиқ 

ўрганилмаган. 2200 йиллик тарихни даврма-давр ўрганиш”1 бугунги кун учун 
муҳим вазифалардан биридир. Шу маънода XIX аср охири – XX аср 

бошларида Тошкентнинг “эски шаҳар” маъмурий бошқаруви ва ижтимоий-

ҳуқуқий ҳолати масалалари тарихини атрофлича тадқиқ этиш мустамлака 
даврда рўй берган маҳаллий аҳолининг ҳаёти билан боғлиқ бир қатор 

муаммоли масалаларга ойдинлик киритиш муҳим аҳамиятга эга.   

  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 сентябрдаги 

ПФ-3260-сон “Тошкент шаҳрида “эски шаҳар” туризм зонасини ташкил этиш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2018 йил 17 августдаги ПФ-5515-сон “Тошкент шаҳрида 

бошқарувнинг алоҳида тартибини жорий этиш бўйича ҳуқуқий эксперимент 
тўғрисида”ги Фармони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамасининг 1994 йил 23 ноябрдаги 563-сон “Тошкент шаҳрининг эски 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб сайти President.uz. 20 май 2020 йил. Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йилнинг 20 май куни “Адиблар хиёбонида” ташкил 

этилган “Тошкент музейи”ни очиб бериш учун ташрифидаги нутқи.  
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шаҳар қисмини қайта қуриш ва обод қилиш тўғрисида”ги Қарори ҳамда 

соҳага оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни 

амалга оширишда ушбу диссертация муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган 

жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, 

маънавий-маърифий ривожлантиришга инновацион ғоялар тизимини 
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор йўналиши 

доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мавзуни тадқиқ этишда ХIХ 
аср охири – ХХ асрнинг биринчи чорагига оид манбалар муҳим асос бўлиб 

хизмат қилган бўлса, тадқиқотни ўрганиш нуқтаи-назаридан империя 

мустамлакачилиги даври адабиётлари, совет даври адабиётлари, 

мустақиллик даври адабиётлари, хорижий тадқиқот ишларига ажратиб 
тавсифлаш мумкин.  

ХIХ аср охири – ХХ аср бошлари Тошкент шаҳри тарихи тўғрисида рус 

тадқиқотчилари томонидан қатор изланишлар олиб борилган2. Совет даврида 
XIX аср охири – XX аср бошларида Тошкент шаҳрининг ижтимоий-

иқтисодий ва маданий аҳволи, мустамлака тизими тўғрисида қатор 

тадқиқотлар яратилган3. Улардаги умумий хусусият ХХ асрнинг 20–30 

йилларидаги тадқиқотларда мустамлака даврга кўпроқ объектив 
ёндашилганлиги, ХХ асрнинг 40–50 йилларидан кейинги изланишларда эса 

турли тарихий манбалар асосида империя даври чуқурроқ ўрганилган 

бўлсада, аммо баъзи тадқиқотларда мафкуравий таъсир остида Россия 

                                                           
2 Вощинин В. Очерки нового Туркестана. Свет и тени колонизации. – СПб., 1914; Гейер И.И., Назаров И. 

Кустарные промыслы в Ташкенте. – Ташкент, 1903; Добросмыслов А.Н. Ташкент в прошлом и настоящем. – 

Ташкент, 1912; Крафт И.И. Судебная система в Туркестанском крае и степных областях. – Оренбург, 1898; 

Луговский И. Ташкент 50 лет тому назад и теперь. – Ташкент, 1914; Пропащих А.Г. Генерал-адъютант 

Константин Петрович фон-Кауфман. – Ташкент, 1913 // Туркестанский сборник. Т. 548; Фиолетов Н. 

Судопроиздводство в мусульманских судах Средней Азии. Суды казиев. – Ташкент, 1910. 
3 Абдуллаев Й. Эски мактабда хат савод ўргатиш. – Тошкент: “Ўрта ва олий мактаб”, 1960; Бакиров Ф. 

Россия Туркистонида суд, шариат ва одат. – Тошкент: Фан, 1967; Бартольд В.В. Истории культурной жизни 

Туркестана. / Сочинения. Т. 2. – М.: Восточной литературы, 1963. – С. 167-433; Ваҳабов М. Тошкент уч 

революция даврида. – Тошкент, 1958; Зияев Ҳ. Тошкентнинг Россияга қўшиб олиниши. – Тошкент: Фан, 

1967; Икрамов О. Политические судебны процессы в Туркестане 1900-1917 гг. – Ташкент, 1989; Котляр П., 
Вайс М. Туркистонда маҳаллий идораларга ва давлат думасига сайловлар қандай ўтказилган эди? – 

Тошкент: Ўздавнашр, 1947; Кравец Л. Исмоилова Ж. Тошкент Ўрта Осиёнинг революцион ҳаракат маркази. 

– Тошкент: Фан, 1983; Маллицкий Н.Г. Ташкентский махалля и мауза. – Ташкент, 1927; Мулляджанов И.Р. 

Население Ташкента. – Тошкент, 1983; Озадаев Ф. Тошкент тарихидан очерклар (ХIX аср иккинчи ярмида 

шаҳарнинг ижтимоий иқтисодий ва сиёсий тарихи. – Тошкент: Ўзфанакадемнашр, 1961; Орипов Ф. Тошкент 

тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Фан, 1987; Рўзиева М. Тошкентнинг ўтмиш қиёфаси. – Тошкент: Фан, 1984; 

Сафаров Г.И. Колониальная революция (опыт Туркестана). – М., 1921; Содиқова Н., Буряков Ю. Қадимги ва 

ҳозирги Тошкент. – Тошкент: Фан, 1965; Соколов Ю. Ташкент, ташкентцы и Россия. – Ташкент: 

Узбекистан, 1965; Чеботарева В.Г. Ташкент в прошлом и настояшем. – Ташкент, 1968; Чехович О.Д. 

Городское самоуправление в Ташкенте XVIII в. // История и культура народов  Средней Азии. – М.: Наука, 

1976; Ўринбоев А., Бўриев О. Тошкент Муҳаммад Солиҳ тавсифида. – Тошкент, 1983; Шораҳимов Ш. 

Тошкент тарихидан лавҳалар. – Тошкент, 1983; Шораҳимов Ш., Рўзиева М. Тошкент дарвозалари // Фан ва 

турмуш.  – 1982. – № 9. – Б. 4-5; Юнусхўжаева М., Мирисмоилова У. Тошкент тарихига оид ҳужжатлар. – 

Тошкент: Фан, 1983; Юсупов Э. Тошкентнинг ўтмиши ва бугунги куни. – Тошкент: Ўзбекистон, 1983; 

Қораев С. Тошкент топонимлари. – Тошкент: Фан, 1991. 
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империясининг Ўрта Осиёдаги ҳукмронлигига нисбатан нохолис таҳлиллар 

ҳам кўзга ташланади. 

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, тарихни холисона, ҳаққоний 

ўрганиш, ўтмишни сохталаштиришга йўл қўймаслик тарихчи олимлар ва 
тадқиқотчилар олдига муҳим масала қилиб қўйилди. Жумладан, 

мустамлакачиликнинг туб моҳиятлари чуқур ўрганилиб, Россия империяси 

ҳукмронлиги даври тарихи хусусан, Тошкент шаҳри тарихи ҳақида турли 

манбалар асосида қатор изланишлар олиб борилди ва илмий асосга эга қатор 
тадқиқотлар яратилди4. Бундай тадқиқотлар натижасида мавзу юзасидан 

объектив ёндашувлар ва илмий таҳлилларга бой асарлар вужудга кела 

бошлади.   
Хорижлик муаллифлардан А. Халид, Ж. Саҳадео, Д. Арапов, С. Бейкер, 

П.Ж. Гейнс, Д. Робертс, Э. Олварс, Д. Бровер, П. Сартори кабиларнинг 

                                                           
4 Абдураҳимова Н. Эргашев Ф. Туркистонда Россия мустамлака тизими. – Тошкент: Академия, 2002; 

Алимова Д., Филанович М. Тошкент тарихи. – Тошкент: ART FLEX, 2009; Аҳмедова М. Қўқон хонлигининг 

ташкил топиши, давлат тизими ва ҳуқуқ манбалари: Юрид. фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2010; Бекмирзаев 

И., Мирзаев Н. Исломда қозилик маҳкамалари. – Тошкент: “Qaqnus Media”, 2019; Бўриева Х. Тошкент 

шаҳрининг тарихий топонимикаси (XIX аср охири – XX аср бошлари). – Тошкент: “Ноширлик ёғдуси”, 

2009; Воҳидов Ш. ХIХ – ХХ асрнинг бошларида Қўқон тарихнавислигининг ривожланиши: Тарих фан. док. 

... дисс. – Тошкент, 1998; Голендер Б.А. Мои господа ташкентцы. – Ташкент, 2007; Зиёев Ҳ. Туркистонда 

Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши курашлар. – Тошкент: Шарқ, 1998; Зиёев Ҳ. Ўзбекистон 

мустамлака ва зулм исканжасида. – Тошкент: Шарқ, 2006; Зиёев Ҳ. Тарихнинг очилмаган саҳифалари. – 

Тошкент: “Меҳнат”, 2008; Зияева Д. Ўзбекистон шаҳарлари XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср 

бошларида: шаҳар маданияти ва урбанизация жараёнлари. – Тошкент: Янги нашр, 2017; Исмоилова Ж. ХIX 
аср иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Тошкентнинг “янги шаҳар” қисми тарихи. – Тошкент, 2004; 

Котюкова Т. Туркестанское направление думской политике России (1905-1917). – М., 2008; Маҳмудов Ш. 

Қўқон хонлигининг маъмурий-бошқарув тизими (1709-1876): Тарих фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2007; 

Муҳаммадкаримов А. Тошкентнома. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009; Пулатов Х.Ш. Архитектурно-

планировочная структура Старого Ташкента (конец ХIX – начало  ХХ века): Дисс. ... канд. арх. наук. – 

Ташкент, 1994; Себзор даҳаси қозиси фаолиятига оид ҳужжатлар (тузувчилар Ғ. Каримов, П. Сартори, Ш. 

Зиёдов). – Тошкент: Ўзбекистон, 2009; Содиқов Ҳ. ХХ аср бошида чоризмнинг мустамлакачилик сиёсати ва 

истиқлол учун кураш: Тарих фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1994; Солиҳбек додхоҳ (тузувчилар О. Бўриев, Н. 

Убайдуллабек ўғли).  – Тошкент: Фан, 2006; Султонов Ў.А. Муҳаммад Солиҳхўжа ва унинг “Тарихи 

жадидаи Тошкент” асари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2009; Султонов Ў.А. Тошкент масжидлари тарихи. – 

Тошкент: Янги аср авлоди, 2010; Султонов Ў.А. Тошкент масжидлари тарихи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 

2010; Колониал Туркистонда қозилар дафтари: Тошкент, 1887 / Нашрга тайёрловчилар: Ҳ. Аминов, Ў. 

Султонов. – Тошкент, 2016; Султонов Ў.А. XIX асрда Тошкент мадрасаларининг ҳолати // Ўзбекистон 

тарихи. – 2005. – № 3. – Б. 64-72; Султонов Ў.А. “Тарихи жадидаи Тошканд” асарида Тошкент дарвозалари 

тўғрисидаги маълумотлар  // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – 2006. – № 3. – Б. 70-77; Султонов Ў.А. 

Тошкент Қўқон хонлиги таркибида // Ўзбекистон тарихи. – 2007. – № 2. – Б. 57-67; Султонов Ў.А. Тошкент 

қадамжойлари ва мозорлари // Имом Бухорий сабоқлари. – 2007. – № 2. – Б. 101-105; Султонов Ў. Тошкент 
Қўқон хонлиги таркибида (“Тарихи жадидаи Тошканд” ва “Хулосат ул-аҳвол” асарларидаги маълумотлар 

таҳлили) // Ўзбекистон тарихи. - 2007. –  № 2. – Б. 57-67. Султонов Ў.А. Тошкент шаҳри масжидлари 

фаолияти хусусида (ХIX аср охири  – ХХ аср бошлари) // Шарқшунослик. – 2009. – № 19. – Б. 123-134; 

Султонов Ў.А. Кўкалдош мадрасасининг қадимий вақфномаси ва унинг асосчиси хусусида // Имом Бухорий 

сабоқлари. – 2012. – № 2. – Б. 134-136; Тошкент маҳаллалари: анъаналар ва замонавийлик. – Тошкент, 2002; 

Турсунова Р.Ю. Городское самоуправление в Туркестане (1877-1918): Дисс. ... канд. ист. наук. – Тошкент, 

2000; Туркистонда тиббиёт: анъана ва инновациялар (XIX аср охири – XX аср бошлари) / Нашрга 

тайёрловчи ва масъул муҳаррир С.Б. Шадманова. – Тошкент: Akademnashr, 2019; Шарипова М. 

Тошкентнинг ХIX аср иккинчи ярми – ХХ аср бошларидаги ижтимоий-сиёсий аҳволи: Тарих фан. ном. ... 

дисс. – Тошкент, 2004; Шодмонова С. Тошкент ХIX аср охири – ХХ аср бошларида // Мозийдан садо. – 

2008. – № 1. – Б. 35; Шодмонова С. Туркистон тарихи – матбуот кўзгусида. (1870-1917). – Тошкент: YANGI 

NASHR, 2011; Юнусова Х. Тошкентда 1892 йилги халқ қўзғолони. – Тошкент, 1998; Ўзбекистон тарихи. 

Хрестоматия. 4-жилд. / Масъул муҳаррир проф. Д. Зияева. – Тошкент: Navroʻz, 2014; Ўзбекистонда 

интеллектуал мерос тарихига оид манбалар (XIX – XX аср бошлари). – Тошкент: Адабиёт учқунлари, 2018; 

Қулдашев М. Туркистон ўлкаси ҳуқуқининг манбалари (1864-1917). – Самарқанд, 2007. 
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изланишлари асосида5 мавзу доирасида, хусусан Тошкент шаҳрининг XIX 

аср охири – XX аср бошларидаги тарихи ҳақида қизиқарли маълумотлар ва 

таҳлиллар акс этган тадқиқотлар яратилди.  

Мавзу юзасидан манбалар ва тарихшунослик таҳлили диссертациянинг 
биринчи бобида кенгроқ кўриб чиқилади. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий-

тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. 

Тадқиқот Тарих институти илмий-тадқиқот ишлари режасига кўра №Ф1-ФА-
0-11986 “Ўзбекистон шаҳарлари тарихи: анъаналар, урбанизация ва 

трансформация жараёнлари (энг қадимдан ҳозиргача)” фундаментал 

лойиҳаси доирасида бажарилган. 
Тадқиқотнинг мақсади ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида Тошкент 

“эски шаҳар” маъмурий бошқарув тизимининг ташкил этилиши ва шаҳар 

аҳолисининг ижтимоий-ҳуқуқий ҳаётида юз берган жараёнларни таҳлил 

қилиш ва ўзига хос хусусиятларини очиб беришдан иборат. 
Тадқиқотнинг вазифалари:  

XIX аср охири – XX аср бошларида Россия империяси мустамлака 

шароитида Тошкент “эски шаҳар” қисми маъмурий бошқарув тизими ва 
ижтимоий ҳолатини ўрганиш; 

Тошкент “эски шаҳар” ҳудудида Россия империяси мустамлака сиёсати  

шакллантирган маҳаллий бошқарув тизими ва сайлов масалаларини тадқиқ 

этиш; 
суд-ҳуқуқ тизимидаги анъаналар ҳамда қонунчиликдаги ўзгаришлар ва 

уларга маҳаллий аҳолининг муносабатини таҳлил қилиш;  

архив ҳужжатлари ва бошқа манбалар асосида империя ҳукмронлиги 
даврида масжидлар, мадрасалар ва маҳаллий мактаблар фаолияти билан 

боғлиқ муаммоларни ўрганиш;  

Тошкент “эски шаҳар” ҳудуди ва хўжалиги, аҳолининг этник таркиби ва 

ўсиш суръати, шаҳарда жамоат транспортининг шаклланиши, аҳолининг сув 
таъминоти, тиббий хизмат, санитар ҳолатидаги ўзгаришларни ёритиш; 

маҳаллий аҳолининг мустамлака маъмуриятига арз-шикоятлари асосида 

маҳаллий аҳоли ижтимоий муаммоларини тадқиқ этиш; 

                                                           
5 Michael Rywkin. Russian in Central Asia. – New York, 1963; David Mackenzie. Кaufman of Turkistan: An 

Assessment of his administration 1867-1881. – Slavic review, 1967; Edward Allwarth. Central Asia 130 years of 

Russian Dominance: A historical overview. – London, 1994; Adeeb Khalid. Printing, Publishing, and Reform in 

Tsarist Central Asia // International Journal of Middle East Studies, Vol. 26, No. 2 (May, 1994) – Cambridge. – Р. 

187-200; Adeeb Khalid. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. – Los Angeles: 

University of California press, 1998; Арапов Д.Ю. Ислам в Российской империи. – Москва, 2001; Paul Georg 

Geiss. Pre-Tsarist and tsarist Central Asia. – London, 2003; Brower Daniel. Turkestan and the fate of Russian 

empire. – London, 2003; Seymour Becker.  Russian’s Protectaries in Central Asia Bukhara and Khiva, 1865-1924. – 

London, 2004; Robert D. Crews.For Prophet and Tsar. – London, 2006; Sahadeo J. Russian Colonial soсiety in 

Tashkent, 1865-1923. – Bloomington, 2007; Morrison A.S. Russifn Rule In Samarkand 1868-1910. – New York, 

2008; Sartori P. The Birth of a Custom: Nomads, Sharīa Courts and Established Practices in the Tashkent Province, 

ca. 1868-1919 // Islamic Law and Society 2011.18/3-4: L. 293-326; Sartori P., Shahar I. Legal Pluralism in Muslim-

Majority Colonies: Mapping the Terrain // Journal of the Economic and Social History of the Orient. 2012, № 55. – 

L. 637-663. 



9 
 

ўрганилаётган мавзу юзасидан тегишли тартибда хулоса чиқариш ва 

илмий-амалий аҳамият касб этган тавсиялар беришдан иборатдир. 

Тадқиқотнинг объекти этиб ХIХ аср охири – ХХ асрнинг бошларида 

Тошкент “эски шаҳар” қисми маъмурий бошқаруви, ижтимоий-ҳуқуқий 
ҳолат белгилаб олинди. 

Тадқиқотнинг предметини Тошкент “эски шаҳар” маъмурий 

бошқаруви, ҳуқуқ тизимидаги ўзгаришлар, маҳаллий лавозимларга сайлов 

жараёнлари, “эски шаҳар” ҳудуди ва аҳолиси, “эски шаҳар”да ижтимоий 
инфратузилма, диний муассасалар, маҳаллий аҳолининг империя ҳукуматига 

мурожаатларида аҳолининг турмуш тарзи ва ҳаёти масалалари ташкил 

қилади.  
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот иши жараёнида тизимли-қиёсий, 

муаммовий-тақвимий, миқдорий таҳлил каби усуллардан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

 Тошкент “эски шаҳар” қисмида империя ўрнатган тартибга кўра, 
фаолият олиб борган оқсоқол бошқарув ишларини ташкил этишда миршаб ва 

йигит лавозимларига таянганлиги, бунда йигитларнинг даҳалар бўйича сони 

ва маошини оқсоқол тавсияси асосида шаҳар бошлиғи тасдиқлаб берганлиги  
аниқланган; 

 1878 йил ҳанафий мазҳабига оид фиқҳ китобларига асосланиб, Тошкент 

шаҳар қозилар кенгаши қарори билан оч, ташна, бемор, ғазабда, юрган ҳолда, 

отда, уйқуси келиб турган ҳолатларда ҳукм чиқармаслиги, қозихоналарнинг 
тергов ишлари ҳар ойнинг биринчи ўн кунлигида олиб борилганлиги ва 

қолган қисмида ҳукмлар эълон қилинганлиги далилланган;  

 одат судлари шариат билан бирга урфларга асосланганлиги, маҳаллий 
аҳолининг қозилик ва одат судларига эътиқод билан, империя судларига эса 

ўз манфаатларидан келиб чиқиб ёндашганлиги асослаб берилган; 

мадраса таълимида фанларни таснифлашда нақлий, яъни нақл қилиб 

ёзилган илмлар ва ақлий, яъни инсон тафаккури таъсири остида 
ривожлантириладиган илмлар асосидаги туркумларга ажратиб 

ўқитилганлиги исботланган;   

империя ҳукумати халқнинг заиф жиҳатларини ўрганиш учун маҳаллий 
аҳолининг турли масалаларда арз-шикоятлар билан мурожаатлар қилишига 

шароит яратиб, ўзларининг манфаатларига мос мустамлакача бошқарув 

тартибларини жорий этганлиги аниқланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
тадқиқот натижасида Тошкент “эски шаҳар” ҳудудида Россия 

империяси мустамлака сиёсати шакллантирган маҳаллий маъмурий 

бошқарув тизими ва сайлов масалаларини, суд-ҳуқуқ тизими, масжидлар, 

мадрасалар, маҳаллий анъанавий мактаблар тарихи ўрганилиб илмий 
хулосалар ишлаб чиқилган; 

XIX асрнинг охири – XX аср бошларида Тошкент “эски шаҳар” тарихига 

доир архив ҳужжатларида келган турли тарихий шахсларнинг ижтимоий-
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сиёсий ва  ҳуқуқий-маданий соҳалардаги турли тарихий шахслар ва 

маълумотлар тизимлаштирилиб илмий-назарий хулосалар берилган;  

“эски шаҳар” аҳолисининг империя ҳукуматига мурожаатлари асосида 

маҳаллий аҳолининг турмуш тарзи, ижтимоий-маданий ва ҳуқуқий ҳаёти 
тўғрисида кенг қамровли маълумотлар тақдим этилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда тарих фанида 

тан олинган ёндашув ва усулларнинг қўлланганлиги, кўплаб илмий 

адабиётлардан, давр тарихини акс эттирувчи архив ҳужжатлари, матбуот 
материалларидан фойдаланилганлиги, бирламчи манбаларга асосланиб 

хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилганлиги, олинган 

натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан 
изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти шундан иборатки, тақдим этилган тизимли 

маълумотлар XIX асрнинг охири – XX аср бошларида Тошкент “эски шаҳар” 
ҳудудида маъмурий бошқарув механизмларини, ижтимоий-ҳуқуқий ва 

маданий ҳаётидаги ўзгаришларни чуқур ва холис ўрганишга хизмат қилиб,  

империя даврида Туркистон тарихини тадқиқ этиш бўйича илмий 
изланишларни ривожлантириш ва бу борада янги назарий-услубий 

ёндашувларни ишлаб чиқишга асос бўлади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти турли архив ҳужжатлари  ва 

илмий хулосаларидан Ўзбекистон тарихи давлат музейи, Ислом 
цивилизацияси маркази музейи ҳамда нодир ҳужжатлар сақланадиган турли 

кутубхоналар жамғармаларини бойитишда, шаҳар маданияти ва тарихий 

обидаларини ўрганадиган муассасалар ҳамда масжидлар ва турли ислом ўқув 
юртлари фаолиятини такомиллаштиришда шунингдек, мутахассис 

тингловчилар ва талабалар учун махсус курс, семинар, тадбирлар ўтказишда 

фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. ХIХ аср охири – ХХ 
аср бошларида Тошкент “эски шаҳар” маъмурий бошқарув ва ижтимоий 

ҳолати тадқиқот иши давомида олинган илмий натижалар асосида: 

Тошкент “эски шаҳар” маъмурий бошқаруви ва  тартиб интизом ҳамда 
қўриқлаш хизматида оқсоқол, миршаб ва йигит лавозимлари, маҳаллий ҳуқуқ 

тизими, диний муассасаларнинг бошқарилиши юзасидан олинган илмий 

натижалардан Ўзбекистон тарихи давлат музейининг “XVI – XIX асрларда 

Ўзбекистон” ва “XIX – XX асрларда Ўзбекистон” бўлимлари кўргазмаларини 
бойитишда фойдаланилган (Ўз ФАнинг 2019 йил 27 ноябрдаги 3/1255-3123-

сон маълумотномаси). Натижаларнинг жорий қилиниши музейга ташриф 

буюрувчи томошабинларда давр тарихи тўғрисида аниқ тасаввур ҳосил 

бўлиши ҳамда тарихий билимларини янада ошириш имконини берган;  
Тошкент шаҳрида мавжуд диний муассасаларнинг бошқарилиши, 

жумладан, масжидлар, мадрасалар фаолияти, уларнинг жамиятдаги ўрни, 

масжид имомлари, мадраса мутавалли ва мударрисларнинг вазифалари 
асосида берилган хулосалардан Ўзбекистон мусулмонлари идораси 
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тасарруфидаги ўрта махсус ислом билим юрти таълими ва диний кадрлар 

тайёрлаш тизимини такомиллаштириш масалаларида фойдаланилди 

(Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг 2020 йил 29 июндаги 1390-сон 

маълумотномаси). Диний таълим муассасалари учун “Ўзбекистон тарихи” 
фани ўқув дастурларини тайёрлашда олинган натижалар муҳим асос бўлиб 

хизмат қилган; 

Тошкент шаҳридаги мадрасалар фаолияти, таълим тизимида фанларнинг 

ақлий ва нақлий илмларга таснифлаб ўқитилиши, мадрасаларнинг жамиятда 
тутган ўрни ва тарихи бўйича илмий натижаларидан ҳамда улар  асосида 

илгари сурилган илмий-назарий фикрлардан Ўзбекистон Миллий 

телерадиокомпанияси “Oʻzbekiston tarixi” телеканалининг “Мозийдан садо” 
номли кўрсатувининг сценарийсини тайёрлашда фойдаланилди (“Oʻzbe-

kiston” телеканали ДУКнинг 2019 йил 26 октябрдаги 01-40-2240/1-сон 

маълумотномаси). Кўрсатувда кўтарилган илмий мулоҳазалар томо-

шабинларнинг Тошкент маданий мероси, анъанавий таълим тизими тарихи 
тўғрисида янги маълумотларни эгаллашларига хизмат қилган. 

 Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та 

халқаро ва 6 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан 
ўтказилган. Шунингдек, 1 та халқаро илмий-оммабоп журналда мақола эълон 

қилинган ва битта “XIX аср охири – XX аср бошларида Тошкент шаҳрининг 

маҳаллий ўқув муассасалари тарихи” деб номланган рисола чоп этилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича жами 19 та иш чоп этилган. Шулардан Ўзбекистон 

Республикаси Олий Аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 10 та 
мақола, шулардан 9 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда чоп 

этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, 

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан 
иборат бўлиб, диссертациянинг тадқиқот қисми 156 бетни ташкил этади.   

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги ва 

заруратига асосланиб, тадқиқотнинг мақсади, вазифалари ҳамда объект ва 

предмети белгилаб олинган. Тадқиқотнинг Ўзбекистон Республикаси фан ва 

технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилиб, 
илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган. Олинган натижаларнинг 

ишончлилиги асосланган ҳолда уларнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб 

берилган. Тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиниши, ишнинг 
апробацияси, эълон қилинган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича 

маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби “Мавзунинг манбашунослиги ва 

тарихшунослиги” деб номланиб, унда XIX асрнинг охири – XX аср 
бошларида Тошкент “эски шаҳар” маъмурий бошқаруви ва ижтимоий ҳолати 
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тарихини ўрганишдаги манбалар, мустамлака ва совет даврида яратилган 

мавзуга доир асарлар, мустақиллик йилларида олиб борилган изланишлар, 

хорижий тадқиқотчиларнинг мавзу юзасидан яратган асарлари гуруҳларга 

ажратилиб таҳлил қилинган.  
Мазкур бобнинг биринчи парагрифи “Мавзунинг манбавий асослари” деб 

номланиб, унда аввало мавзуни ўрганишда асос бўлган Ўзбекистон Миллий 

архивидаги мавзуга доир жамғармалар, даврий матбуот, кейин XIX асрнинг 

охири – XX аср бошларида ҳарбий зобитлар ва хорижий сайёҳларнинг 
эсдаликлари ҳамда маҳаллий тарихчиларнинг Тошкент тарихи акс 

эттирилган асарлари манба сифатида таҳлил қилинган.  

Тадқиқотни олиб боришда Ўзбекистон Миллий архивида сақланаётган 
“Тошкент шаҳар бошлиғи бошқармаси” деб номланган И-36 жамғармасидаги 

ҳужжатлар, “Туркистон генерал-губернаторлиги канцелярияси” (1867-1917) 

деб номланган И-1 жамғармаси ва “Тошкент қозикалони” (1891-1901) деб 

номланган И-164 жамғармасидаги ҳужжатларидан фойдаланилди. Айниқса, 
“Тошкент шаҳар бошлиғи бошқармаси” деб номланган жамғармадаги 

Тошкент оқсоқолининг буйруқлари, қозилар фаолияти, оқсоқол ва қозиликка 

сайлов, мадрасалар, масжидлар фаолияти, “эски шаҳар”даги аҳолининг 
ижтимоий турмуш тарзи ва хўжалик фаолияти билан боғлиқ маълумотлар акс 

этган ҳужжатлар, шаҳар аҳолисининг империя маъмуриятига турли 

масалалардаги арз-шикоятлари каби масалалар чуқурроқ таҳлил қилинган. 

Мустамлакачилик даври манбалари сифатида П.И. Пашино, А. 
Хорошхин, Н. Маев, М.А. Терентьев, Н.С. Ликошин, О. Керенский, В. 

Наливкин, Н. Остроумовларнинг ишлари талқин этилди. О. Шкапскийнинг 

ишида маҳаллий ярим ўтроқ аҳоли аёлларининг ҳуқуқлари ҳамда 
мажбуриятлари акс эттириб берилган бўлиб, унда Тошкент шаҳар аҳолиси 

ҳаётидан мисоллар келтирилган. Н. Остроумовнинг “Сарты” асарида 

Тошкент аҳолисининг ижтимоий-сиёсий ҳаётига тегишли қизиқарли 

маълумотлар ва мулоҳазалар ўрин олган. М.А. Терентьевнинг харитасида 
шаҳарнинг ҳудуди тасвирланган. Сенатор К.К. Пален 1908–1909 йиллардаги 

тафтиш ҳисоботлари шаҳар тарихини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади. 

Хорижлик сайёҳ Ю. Скайлернинг XIX аср 70-йилларида ўлка бўйлаб саёҳат 
кундалигида Тошкент шаҳрининг табиатини гоҳ Нью-Йоркка гоҳ Денверга 

ўхшатади. У “эски шаҳар” аҳолисининг турмуш тарзи, яшаш шароити билан 

боғлиқ қизиқарли маълумотлар берган. Ҳенри Лансделлнинг саёҳати асосида 

яратилган эсдаликларида Тошкент “эски шаҳар” ҳудудидаги ижтимоий-
тарихий ҳолатига қисқача тўхталиб ўтган. 

Маҳаллий муаллифлар орасида Тошкент шаҳрининг XIX аср охирлари 

тарихини ўрганишда Муҳаммад Солиҳхўжанинг “Тарихи жадидаи Тошканд” 

асари, Абу Убайдулло Тошкандийнинг “Хулосат ул-аҳвол” асари, Мирзо 
Олим Маҳдумхўжанинг “Тарихи Туркистон”, Муҳаммад Юнус шиғовул 

Тойиб Тошкандийнинг “Тарихи Алиқули амирлашкар”, Аваз Муҳаммад 

Атторнинг “Тарихи жаҳонномайи” асарлари, мавзуни қиёсий ўрганишда 
Исҳоқхон Ибратнинг “Тарихи Фарғона” асари кабилар муҳим манбалардир. 



13 
 

Маҳаллий муаллифлар орасида Тошкент шаҳрининг XIX аср охирлари 

тарихини ўрганишда Муҳаммад Солиҳхўжанинг “Тарихи жадидаи Тошканд” 

асари алоҳида қийматга эга манбадир6. Диссертацияда асарнинг Ў. Султонов 

томонидан амалга оширган тадқиқотидан фойдаланилди7. Унга кўра “Тарихи 
жадидаи Тошканд” асарида шаҳарнинг XIX асрдаги ижтимоий-сиёсий 

аҳволи, мадрасалар ва масжидлар фаолияти тўғрисидаги қизиқарли 

маълумотлар келтириб ўтилган. Абу Убайдулло Тошкандийнинг “Хулосат 

ул-аҳвол” асарида хонлик даврида Тошкент шаҳрида ижтимоий-сиёсий аҳвол 
ва шаҳарнинг Россия империяси томонидан босиб олиниши ҳақида 

қизиқарли тафсилотлар берилган8.  

Ушбу бобнинг иккинчи парагрифи “Мавзунинг тарихшунослик 
таҳлили” деб номланиб, унда мустамлака даври, совет даври, мустақиллик 

даврида ва хорижлик тадқиқотчиларнинг илмий изланишлари асосида 

вужудга келган асарлар атрофлича таҳлил қилинган. XIX аср охири – XX аср 

бошларида Тошкент шаҳри тарихи, хусусан, шаҳарнинг ижтимоий-
иқтисодий ва маданий аҳволи тўғрисидаги тадқиқотлар муаллифларнинг 

изланишлари асосида яратилганлиги билан ажралиб туради. Булар орасида 

аҳолиси ҳунармандчилиги тарихи тўғрисида И. Гейер ва И. Назаровларнинг 
рисоласи, Тошкент шаҳрининг тарихи тўғрисидаги А. Добросмисловнинг 

асари мавзуни ўрганишдаги муҳим тадқиқотлардан ҳисобланади. Н.И. Крафт, 

Н. Фиолетов кабиларнинг изланишлари орқали шаҳарда суд-ҳуқуқ тизими 

тўғрисида, И.К. Луговский, В. Вошинин кабиларнинг изланишлари асосида 
шаҳарнинг XIX аср охири ва XX аср бошларидаги тарихи фактик 

маълумотлар билан асослаб берилган. Совет даврида яратилган тадқиқотлар 

таҳлил қилинганда ХХ асрнинг 20-30 йилларидаги изланишларда империя 
даврининг мустамлакача сиёсатига объектив баҳо берилган бўлса, ХХ 

асрнинг 40-50 йилларидан кейинги тадқиқотларда ўрганилаётган даврда 

маҳаллий аҳолининг “аянчли” ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий 

ҳаётини кўрсатиб, империя мустамлакачилиги маҳаллий аҳоли ҳаётига 
ижобий ўзгаришлар олиб кирганига эътибор қаратилади. 1954 йил Тошкент 

шаҳрида бўлиб ўтган “Ўрта Осиё ва Қозоғистоннинг мустамлакачилик 

давридаги тараққиёти” масалаларига бағишланган илмий конференцияда 
Россия империяси ҳукмронлиги даврининг миллий республикалар, 

жумладан, Ўзбекистонда иқтисодиётнинг ривожланишига таъсири етарли 

даражада тадқиқ этилмаган, деган хулосаларга келингач9, империя ҳукумати 

мустамлакачилигини ёқловчи тадқиқотлар вужудга кела бошлади. Хусусан, 
Россия империяси томонидан Тошкент шаҳрининг босиб олинишини 

маҳаллий аҳолининг “ўз ҳоҳиши билан империя таркибига кирган” деб, 

                                                           
6 Муҳаммад Солиҳхўжа. Тарихи жадидаи Тошканд. ЎзФА ШИ, ҳужжат рақамлари: №11072, 11073. 
7 Султонов Ў.А. Муҳаммад Солиҳхўжа ва унинг “Тарихи жадидаи Тошканд” асари. – Тошкент: Ўзбекистон, 

2009. 
8 Воҳидов Ш. ХIХ – ХХ асрнинг бошларида Қўқон тарихнавислигининг ривожланиши: Тарих фан.док. ... 

дисс. – Тошкент, 1998. – Б. 176-177. 
9 Материалы научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. – 

Ташкент, 1955.  – С. 5. 
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тарихни бузиб талқин қилиш бошланди. Совет даврининг дастлабки 

йилларида яратилган ишлардан шарқшунос В. Бартольднинг Туркистон 

маданияти тарихига бағишланган асарида шаҳарнинг ижтимоий-сиёсий 

ҳолати, Россия мустамлакаси остидаги Тошкентнинг маҳаллий аҳолиси 
яшайдиган қисмида халқ учун “янги шаҳар”дагига нисбатан имконият ва 

шароитлар чекланганлиги, барча эътибор шаҳар аҳолисининг камчилигини 

ташкил этадиган янги шаҳарга қаратилганлиги каби масалалар келтириб 

ўтилган10. Бу борада Г. Сафаровнинг тадқиқотида Тошкентнинг иккала қисми 
ўртасидаги тафовутларга эътибор қаратилиб, рус ва бошқа миллат 

вакилларининг шаҳар бўйлаб жойлашувидаги империянинг мустамлакачилик 

хусусиятлари очиб берилган11.  
Империя даврида Туркистонда турли вазифаларда ишлаган Н.Г. 

Маллицкийнинг “Тошкент маҳалла ва мавзелари” рисоласи асосан, 1907 

йилда муаллифнинг маҳаллий маъмурият вакилидан олган маълумотларига 

таяниб яратилгани учун ҳам унда аниқ хулосалар берилган ҳамда шаҳарнинг 
маҳалла ва мавзелари маҳаллий халқ атаган номда ёритилган. Н.Г. 

Маллицкий Туркистондаги “маҳалла” деган тушунча ҳақида гапирар экан, 

уни аҳолининг доимий яшаш жойи, мавзелар эса ёз фаслида маълум вақт 
истиқомат қиладиган, шаҳардан ташқаридаги турар жой ҳисобланади,12 - 

дейди.  

ХХ асрнинг 40-50 йилларидан бошлаб олиб борилган тадқиқотларда 

ўрганилаётган давр тарихи тўғрисида нохолис ёндашувлар шакллана 
бошлаган бўлсада, мавзу юзасидан қизиқарли маълумотлар ва мулоҳазалар 

илгари сурилган. Жумладан, ўрганилаётган даврда сайлов масаласида П.  

Котляр ва М. Вайснинг ишларида, шаҳарнинг ижтимоий-сиёсий масалалари 
М. Ваҳобовнинг тадқиқотларида ёритилган. 

Тошкентнинг ХIХ аср II ярми тарихи Ф. Озадаевнинг “Тошкент 

тарихидан очерклар” асарида кенг ўрганилган. Асарда Тошкентнинг ХIХ аср 

II ярмидаги ижтимоий-сиёсий ҳаёти, маданият, ҳуқуқ тизимидаги ўзгаришлар 
тўғрисида мавзу юзасидан қизиқарли тафсилотлар ва таҳлиллар ўрин олган.  

Ю. Соколовнинг шаҳар тарихига бағишланган асарида XIX аср охири – 

XX аср бошларида шаҳар тарихи Муҳаммад Солиҳхўжа Тошкандийнинг 
“Тарихи жадидаи Тошканд” асарига таяниб ёритган. Н. Содиқова, Ю. 

Буряков, Ҳ. Зияев, Ф. Бакиров, Ш. Шораҳимов ва М. Рўзиева, Л. Кравец ва 

Ж. Исмоилова, Э. Юсупов, М. Юнусхўжаева ва У. Мирисмоилова, М. 

Рўзиева, И. Муллажонов кабилар архив ҳужжатлари, даврий матбуот 
материаллари ва бошқа манбаларга суяниб ўрганилаётган давр тарихи 

бўйича шаҳарнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий тарихига оид 

салмоқли тадқиқотлар яратдилар. 

А. Ўринбоев, О. Бўриевларнинг “Тошкент Муҳаммад Солиҳ тавсифида” 
асарида Муҳаммад Солиҳхўжанинг тарихий маълумотларига таяниб Тошкент 

                                                           
10 Бартольд В.В. Истории культурной жизни Туркестана / Сочинения. Том 2. – М., 1963. – С. 167-433. 
11 Сафаров Г.И. Колониальная революция (опыт Туркестана). – Москва, 1921. 
12 Маллицкий Н.Г. Тошкент маҳалла ва мавзелари. – Тошкент, 1927. – Б. 4-5. 
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шаҳрининг XIX аср охирларидаги тарихи ёритиб берилган. Шунингдек, В. 

Чеботарева, Ф. Орипов, О. Икрамов кабиларнинг тадқиқотларида шаҳар 

тарихи умумий ҳолати ўрганилган.  

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, тарихни холисона, ҳаққоний 
ўрганиш, ўтмишни сохталаштиришга йўл қўймаслик долзарб масалалардан 

бирига айланди. Мавзу юзасидан қатор тадқиқотлар яратилди. Ҳ. Содиқов, Н. 

Абдураҳимова ва Ф. Эргашев кабилар Россия империясининг мустамлака 

сиёсий бошқаруви, ҳуқуқ тизими каби масалаларни турли манбалар орқали 
тадқиқ қилдилар. Тарихчи олим Ҳ. Зиёевнинг асарларида Тошкент шаҳрида 

Россия империясининг босқинчилиги ва мустамлака ҳукмронлигига қарши 

халқнинг озодлик учун қўзғолонлари, ўлкада империянинг олиб борган 
мустамлака сиёсати каби масалалар манбалар асосида ёритиб берилган. Х. 

Юнусова Тошкентда 1892 йилги халқ қўзғолонини ўрганган бўлса, Р. 

Турсунова шаҳарни ўзини-ўзи идора қилиш тарихини, Х. Пўлатов 

тадқиқотида XIX аср охири ва XX аср бошларида шаҳардаги меъморий 
ўзгаришларга эътибор қаратса, Х. Бўриева Тошкент шаҳри топонимикасини 

тадқиқ қилади. Ж. Исмоилова Тошкентнинг “янги шаҳар” қисмини 

атрофлича ўрганади. Д. Зиёеванинг изланишларида айнан Тошкент “эски 
шаҳар” қисми тарихи, С. Шодмонованинг тадқиқотларида даврий матбуот 

материалларига суяниб кўпроқ шаҳарнинг санитар ва тиббий ҳолати  

ўрганилган. Мустақиллик йилларда мавзу доирасида Д.А. Алимова ва М.И. 

Филанович шаҳар тарихини турли фактлар билан умумий ёритган бўлса, Ў. 
Султонов “Тарихи жадидаи Тошканд” асарини турли манбалар билан 

қиёслаб ўрганган бўлса, “Тошкент масжидлари тарихи” асари ва бошқа бир 

қатор илмий мақолаларида шаҳарнинг XIX аср охири – XX аср бошларидаги 
тарихи борасида қизиқарли фактик маълумотлар келтириб  ўтади. 

Шунингдек,  О. Бўриев, Б. Голендер, Т. Котюкова, М. Қулдашев, А. 

Муҳаммадкаримов, А. Муҳаммаджонов, М. Шарипова, И. Бекмирзаев, Н. 

Мирзаев кабиларнинг изланишларида шаҳарнинг ижтимоий-сиёсий тарихи, 
ҳуқуқ тизими, шаҳарнинг ҳудудий тузилиши билан боғлиқ масалалар 

атрофлича ёритилган. 

Тошкент шаҳрининг XIX аср охири – XX аср бошларидаги тарихи 
ҳақида А. Халид, Ж. Саҳадео, Д. Арапов, С. Бейкер, П.Ж. Гейнс, Д. Робертс, 

Э. Олварс, Д. Бровер, П. Сартори каби хорижлик тадқиқотчиларнинг 

изланишларида ҳам кўриш мумкин. Булар орасида Ж.  Саҳадео архив 

ҳужжатлари ва манбалардан унумли фойдаланиб шаҳар тарихини алоҳида 
ўрганган. Умуман, хорижлик тадқиқотчиларнинг изланишларида мавзу 

доирасида умумий маълумотлар акс эттирилган бўлсада, кўтарилган 

масалаларга эркин ёндашув ва қарашларни кўриш мумкин. 

Диссертациянинг “Тошкент “эски шаҳар” маъмурий бошқарув 

тизими” деб номланган иккинчи бобида Россия империяси Тошкент 

шаҳрини босиб олгандан кейин маҳаллий аҳоли яшайдиган “эски шаҳар” 

қисмида маъмурий идора масалалари, суд-ҳуқуқ тизимидаги ўзгаришлар, 
маҳаллий лавозимларга сайлов тизимининг жорий этилиши кабилар ёритиб 
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берилган. Ушбу бобнинг биринчи парагрифи “Тошкентнинг “эски шаҳар” 

қисми бўйича маъмурий идора масалалари” деб номланиб, унда Тошкент 

шаҳрида империя ҳокимияти, маҳкаманинг ташкил этилиши, маҳаллий 

бошқарув анъаналаридан империянинг фойдалангани, оқсоқол, элликбоши, 
йигит, миршаб каби лавозимлар ва уларнинг функционал вазифалари, шаҳар 

думаси, даҳалар ва улар орқали маҳаллалар назорати кабилар тадқиқ этилган. 

 Империя ҳукумати маҳаллий аҳолини назоратга олиш учун шаҳарнинг 

нуфузли кишилари жумладан, уламолар, қозилар, оқсоқоллар, мулкдорлар ва 
бошқалардан унумли фойдаланди. Уларга агар империя ҳукуматига 

қаршилиги бўлмаса, кенг имкониятлар ва шароитлар яратиб берди. Ҳатто 

қозилик судларини расман тан олди. Маҳаллий амалдорларга аҳолидан 
йиғиладиган йиғимлар эвазига маошлар бериладиган тартиб жорий қилди13. 

Маҳаллий амалдорларга сайлов тизими 1868 йилдан бошлаб амалга 

оширилган бўлсада, аммо империя ҳукумати ўзлари ҳоҳлаган кишиларни бу 

вазифага сайланишига эришган14. Оқсоқол лавозимида фаолият олиб 
борувчилар асосан 40-50 ёшлардаги халқ эътиборидаги кишилар бўлганлар. 

1892 йил “Вабо исёни”дан кейин империя ҳукумати шаҳарда назоратни янада 

кучайтирди. Маҳаллий “йигит”, “миршаб” каби вазифаларга бош қилиб рус 
ҳарбийларидан тайинлади15. Қўзғолон империянинг ўлкада юритган 

мустамлакачилигига қарши қаратилган. Архив маълумотларида 

келтирилишича, ҳукумат қарори билан шаҳарда ўндан ортиқ қабристонларга 

майит кўмиш 1892 йил 1-май кунидан тақиқланади. Бу қабристонлар даҳалар 
бўйича қўйидагича бўлган: Шайхонтоҳур даҳасида: 1. Кўчак ота 2. Кўктўнли 

ота. Себзор даҳасида: 1. Бобомурод барчи ота 2. Хўжа хон 3. Кўктўнли ота 4. 

Азизларшайх ота. Кўкча даҳасида: 1. Ҳайтон ота  2. Муҳаммад шайх ота 3. 
Чилла. Бешёғоч даҳасида: 1. Мир Пўстин ота 2. Хўжа Сафроз ота 3. 

Кичкинахон эшон16. Айни мана шу чеклов “вабо исёни”нинг асосий 

сабабларидан бири деб айтиш мумкин. Шаҳарда тартиб-интизом ва қўриқлаш 

хизмати “қоравул”, “йигит”, “миршаб” каби вазифадорлар зиммасига 
юкланган. Улар шаҳар ёки даҳа оқсоқолига бўйсуниб, ойлик маошлар 

белгиланган. XIX асрнинг 60-70 йилларида 10-12 сўм маош олган 

йигитларнинг ойлик маошлари17 кейинги йилларда кўпайиб борган. 
Жумладан, 1891 йилги маълумотларда келтирилишича, отлиқ йигит ойига 20 

сўм, йилига 240 сўм маош олган бўлса, пиёда йигит ойига 15 сўм, йилига 180 

сўм маош олишган18. ХХ асрнинг бошларида уларнинг маошлари 20-25 

сўмгача кўтарилган. 
Туркистоннинг биринчи генерал-губернатори К. Кауфман Тошкент 

шаҳар маҳаллий аҳолиси билан 1868 йил январь ойидаги учрашувида хонлик 

давридаги турли солиқларни бекор қилиб хирож, таноб, закотларнигина 

                                                           
13 Себзор даҳаси оқсоқоли ва қозилигига сайлов // Туркистон вилоятининг газети. 1905. № 12. – Б. 3. 
14 ЎзМА, И-36-жамғарма, 1-рўйхат,  6016-иш, 9-варақ. 
15 ЎзМА, И-36-жамғарма, 1-рўйхат, 4981-иш, 32-варақ. 
16 ЎзМА, И-36-жамғарма, 1-рўйхат, 3312-иш, 19-20 варақлар. 
17 Добросмыслов  А.И. Ташкент в прошлом и в настоящем. – Ташкент, 1912. – С. 100. 
18 ЎзМА, И-36- жамғарма, 1-рўйхат, 3306-иш, 12-варақ. 
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сақлаб қолишлигини маълум қилади19. Маълумотларга кўра, хонлик даврида 

32 хил солиқ ундирилган экан20. Сақланиб қолдирилган учта солиқ тури 

шунчаки одамлар томонидан ўйлаб топилган йиғимлар бўлмасдан, ислом 

шариати асосида тартибга солинган. Жумладан, закот бу исломнинг беш 
арконидан бири бўлиб, уни бажариш фарз ҳисобланади. Шунинг учун ислом 

дини қоидаларини асосий дастуруламал қилиб олган давлат закот беришга 

имконияти етган фуқароларнинг пулини олиш ва бериш мумкин фуқароларга 

етказишни муҳим вазифа деб билган ҳамда буларнинг ҳаммаси ҳам давлат 
хазинасига олинмаган. Хирож ҳосил ҳисобидан олинган. Ҳосилдан 

олинмайдиган, балки ер ўлчови асосида олинадиган солиқ тури таноб деб 

аталган. Яъни, ер таноблаб ўлчангани учун шундай номланган. Империя 
ҳукуматининг маъмурий бошқарувдаги солиқ сиёсати барча аҳолига бирдек 

маъқул келмади ва бу борада аҳоли томонидан арз-шикоятлар архив 

ҳужжатларида сақланиб қолган21. Бундай шикоятлар шаҳарда империя 

ўрнатган солиқ тизимидаги янги тартибларида ноҳақликлар бўлганлигини 
кўрсатади.  

Иккинчи бобнинг иккинчи парагрифи “Эски шаҳар” суд-ҳуқуқ тизимида 

анъаналар ва ўзгаришлар” деб номланиб, унда шариат ва одат ҳуқуқи, 
империя судларининг кириб келиши, аҳолининг ҳуқуқий плюрализм 

шароитида улардан ўз манфаатларида фойдаланиши каби масалалар ўрин 

олган.  

Хонлик даврида қозиликка талабгор Қўқондаги қозикалон, шайхулислом 
ва бошқа диний уламолар жам бўлиб имтиҳон қилгач, хон фармони билан 

вазифасига тайинланган. Бу борада Муҳаммад Азиз Марғинонийнинг 

“Тарихи Азизий” асарига таяниб келтирилган маълумотда  кўрсатиб 
ўтилган22. Фақат 1864 йили Қўқон хони Султон Саййидхон ўз аёнлари билан 

Тошкентга келиб шаҳарга қозикалон сифатида Ҳакимхўжа эшонни 

тайинлайди23. 1868 йилдан бошлаб шаҳар қозиларини сайлаш тизими жорий 

этилди24. Империя қонунчилиги бўйича қозиларнинг ўзлари якка тартибда 
100 сўмгача бўлган аҳолидан тушадиган масалаларни кўриб чиқиши 

мумкинлиги белгиланди. Ундан ортиқ қийматга эга катта масалалар тўртта 

даҳа қозилари кенгаши (съезди) томонидан ҳал этиладиган бўлди25. Қози 
қўйидаги ҳолларда ҳукм чиқариши мумкин бўлмаган: 1) Ғазаблик бўлиб 

турган ҳолда; 2) Очлик ҳолда; 3) Ташналик ҳолда; 4) Уйқуси келиб турган 

ҳолда; 5) Бир ери оғриб турган ҳолда; 6) Отга миниб турган ҳолда; 7) Юриб 

                                                           
19 Пропащих А.Г. Генерал-адъютант Константин Петрович фон-Кауфман // Туркестанский сборник, Т. 548. – 

Ташкент. – С. 24. 
20 Аҳмедова М. Қўқон хонлигининг ташкил топиши, давлат тизими ва ҳуқуқ манбалари: Юридик фан. ном. 

... дисс. – Тошкент, 2010. – Б. 111. 
21 ЎзМА., И-36-жамғарма, 1-рўйхат, 36-иш, 1-варақ. 
22 Юсупов Ш. Сиз бу кишини танийсизми?// Ҳидоят, 1999. –  № 2. – Б. 29. 
23 Тошкент шаҳрина улуғ ҳурматлик қозикалони Саййид Муҳаммад Ҳакимхўжа эшон Норхўжа эшон 

ўғиллари аҳволлари хусусида / Туркистон вилоятининг газети. 1990. № 46. – Б. 1-2. 
24 ЎзМА, И-36-жамғарма, 1-рўйхат, 2707-иш, 17-варақ. 
25 Пален К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края. Народное суды Туркестанского края. – СПб., 1909. – С. 

7. 
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бораётган ҳолда26. Демак, шариат қоидаларига кўра, қозилар руҳан ва 

жисмонан соғлом ҳолатидагина маълум масала устида ҳукм чиқарган.  

Одат ҳуқуқида ҳам шариат қоидалари муҳим ўрин тутган. Чунки 

кўчманчи ва ярим кўчманчи аҳоли ислом динини қабул қилгач, одатларнинг 
шариатга зид бўлмаган жиҳатлари сақланиб қолган. Улар ўртасида баъзи 

масалаларда фарқларни кузатиш мумкин. Масалан, одат судларида 

жиноятларга жазо қўллашда, фақат бийнинг ҳукми билан дарраланса 

жазоланувчи тикка турган ҳолда дарраланган, шариат ҳукмига кўра жазони 
ўтаётганда ётган ҳолда дарраланган27. Империя судларининг аҳоли орасида 

мавқеини ошириш учун ҳукумат турли чораларни қўллаган. Халқ судлари 

ҳукмидан нарози бўлган империя судларига мурожаат қилиб, ўзларининг 
манфаатларига мос ҳукмларни излашларига имкониятнинг яратилиши бунга 

мисолдир. 

“Тошкент шаҳрида маҳаллий лавозимларга сайлов тизими” деб 

номланган иккинчи бобнинг учинчи парагрифида империя ҳукумати даврида 
оқсоқол, қози ва бошқа маҳаллий вазифаларга сайлов тизимининг жорий 

этилиши ҳамда элликбошининг функционал вазифалари тадқиқ этилган. 

Маҳаллий амалдорлар яъни оқсоқол, қози, ариқ оқсоқоли каби вазифаларга 
сайлов тизими, қайсидир маънода халқ ҳокимиятини намоён этсада, аслида 

сайлов тизими империя ҳукуматининг маҳаллий маъмурий бошқарув ишлари 

устидан ҳукмронлигининг мустаҳкам ўрнашиб олишига имкон берди. Улар 

халқнинг “ҳоҳиши шу” деган тушунчани сингдириб, ўзларининг 
манфаатларига мос номзодларни сайланишига ҳаракат қилсада, сайланганлар 

орасида халқ дардини ўйлайдиган оқсоқоллар ва қозилар етарли даражада 

эди. Маҳаллий амалдорларни элликбошилар сайлаган28. Элликбошилар 
маҳалладан тахминан элликтача ва унлан кўп хонадонлардан сайланган 

вакил бўлиб, аҳолининг зиёли, нуфузли кишиларидан ҳисобланган. 

Диссертациянинг учинчи боби “Тошкент “эски шаҳар” аҳолиси 

ижтимоий ҳаёти масалалари” деб номланиб, ушбу бобда “эски шаҳар” 
ҳудуди, аҳолиси, тиббий хизмат, санитар ҳолат, маҳаллий таълим тизими, 

масжид ва мадрасалар фаолияти, шунингдек, маҳаллий аҳолининг ҳукуматга 

мурожаатларида ижтимоий муаммоларнинг акс этиши каби масалалар 
ўрганилган. Ушбу бобнинг биринчи парагрифи “Тошкент “эски шаҳар” 

қисмининг ҳудуди, аҳолиси ва ижтимоий инфратузилма ҳолати” деб 

номланиб, унда шаҳарни ўраб турувчи ўн иккита дарвозалари, Шайхонтоҳур, 

Себзор, Кўкча ва Бешёғоч даҳалари, “эски шаҳар” аҳолиси, замонавий 
тиббий хизмат, жамоат транспорти ва санитар ҳолатнинг йўлга қўйилиши 

каби масалалар ўрганилган. Шаҳарда 1868 йил 11518 та уй , 1869 йилга келиб 

уйлар сони 14222 тага етган бўлса29, 1912 йили Тошкент шаҳри 176 квадрат 

                                                           
26 ЎзМА, И-36-жамғарма, 1-рўйхат, 1656-иш, 14-варақ. 
27 Загряжский Г. Юридический обычай киргизь // Туркестанский сборник. Т. 122. – СПб., 1876. – С. 166. 
28 Абдураҳимова Н., Эргашев Ф. Туркистонда Россия мустамлака тизими. – Тошкент: Академия, 2002. – Б. 

55. 
29 Добросмыслов А. Ташкент в  прошлом и настоящем. – Ташкент, 1912. – C. 79. 
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верстга ёки 18325 десятинага тенг ҳудудда 45387 та уй-жой бўлиб, шундан 

42547 таси маҳаллий аҳолига тегишли бўлган30. Шаҳарнинг майдони ХХ аср 

иккинчи ўн йиллигига келиб қарийб 60 кв. км.ни ташкил этган. Шу даврда 

шаҳарнинг “эски шаҳар” қисмида 21 минг турар жой мавжуд бўлган31. XIX 
асрнинг 60-йиллари охирларида шаҳар аҳолисининг асосий қисмини 

ўзбеклар ташкил этган. Шунингдек, татарлар, қозоқлар, форслар (тожиклар), 

афғонлар, руслар, яҳудийлар, ҳиндлар, хитойлар яшаганлар. Тошкент шаҳар 
аҳолиси 1868 йил эски шаҳарда 41799 киши (эркаклар 20243 та, аёллар 21556 

та) яшаганлигини 1890 йилда аҳоли сонини 107705 киши, 1908 йилга келиб 

эса 141047 кишига (эркаклар 75592 та, аёллар эса 65455 та) етган32. Тошкент 

бозорларида асосан аҳоли эҳтиёжи учун кундаликда доимий 
фойдаланиладиган маҳсулотлардан буғдой, арпа, гуруч, тариқ, кепак, зиғир, 

сабзи, пиёз, кунжут, нўхат, лавлаги, ёғ (зиғир), шолғом, турп, мол гўшти, қўй 

гўшти, товуқ гўшти, сут кабилар сотилган33.  
Тошкент XIX аср охирларига келиб Туркистондаги йирик саноат 

марказига айланиб қолди. Шаҳар ичида аҳоли учун жамоат транспортига 

эҳтиёж ошиб 1899 йилда шаҳарда дастлабки конка (трамвай) йўли қурила 

бошланди ва 1901 йил ишга туширилди. Конканинг биринчи йўналиши 
шаҳар темир йўл бекатидан Чорсуга, яъни “эски шаҳар”га қатнаган. Дастлаб 

конканинг 30 вагони ва 230 оти бўлган34. Электрли трамвай йўллар 1912 йил 

очилди35. Таниқли тарихчи Д.Зиёеванинг архив ҳужжатларига асосланиб 

берган маълумотига кўра, 1877-1914 йилларда, яъни 38 йил мобайнида 
Тошкент Думаси томонидан ўтказилган 1280 та мажлисда асосан янги қисм 

ободончилиги, сув, электр таъминоти, тунги ёритгичлар, транспорт тармоғи, 

санитария ҳолати, тиббий муассасалар фаолияти каби масалалар муҳокама 
қилинган, эски шаҳарга эса, эътибор ва маблағ жуда чекланган эди36. Шундай 

бўлсада, “эски шаҳар” аҳолиси учун шифохоналар очила бошланди, санитар 

ҳолат яхшиланиб, алоқа тизими кириб кела бошлади. ХХ асрнинг иккинчи ўн 

йиллигида шаҳарда 8 та ҳаммом, 5 мингга яқин дўкон ва дўкончалар фаолият 
кўрсатган37. “Эски шаҳар”нинг маркази ҳисобланган бозор (Чорсу) ва унинг 

атрофидагина “янги” шаҳарликлар учун яратилган қулайликларнинг ўндан 

бирини кўриш мумкин эди”38.  
Учинчи бобнинг иккинчи парагрифи “Маҳаллий таълим тизими ва 

диний муассасалар фаолияти” деб номланиб, унда XIX аср охири – XX аср 

                                                           
1 десятина-1,09 гектарга тенг. 
30 Луговский И. К. Ташкент 50 лет тому назад и теперь. – Ташкент, 1914. – C. 17. 
31 Соколов Ю. Ташкент, ташкентцы и Россия. – Ташкент: Узбекистан, 1965. – С. 184-185. 
32 Добросмыслов А. Ташкент в  прошлом и настоящем. – Ташкент, 1912. – C. 79-80. 
33 ЎзМА, 36-жамғарма, 1-рўйхат, 205-иш,  29-41 варақ. 
34 Ваҳобов М. Тошкент уч революция даврида. – Тошкент, 1958. – Б. 22. 
35 Исмоилова Ж. ХIX аср иккинчи – ярми ХХ аср бошларида Тошкентнинг “янги шаҳар” қисми тарихи. – 

Тошкент, 2004. – Б. 38. 
36 Зиёева Д. Ўзбекистон шаҳарлари XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида: шаҳар маданияти ва 

урбанизация жараёнлари. – Тошкент: Янги нашр, 2017.  – Б. 42. 
37 Соколов Ю. Ташкент, ташкентцы и Россия. – Ташкент: Узбекистан, 1965. – С. 184-185. 
38 Исмоилова Ж. ХIX аср иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Тошкентнинг “янги шаҳар” қисми тарихи. – 

Тошкент, 2004. – Б. 44. 
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бошларида Тошкент шаҳридаги маҳаллий мактаб таълими, мадрасалар ва 

масжидлар фаолияти билан боғлиқ қизиқарли маълумотлар ўрин олган. 

Бошқарув жиҳатидан Туркистон мусулмонлари диний назорати Оренбург 

Мусулмонлар диний бошқармасига қараган. Аммо расмий жиҳатдан шундай 
бўлсада, Тошкент қозилари, масжид имомлари, мадраса мударрислари 

барчаси аҳоли сайлови, талаби ёки уламоларнинг ҳоҳиши ва маъмуриятнинг 

аралашуви билан вазифасига қўйилган. Шаҳардаги умумий масжидлар сони 

XIX асрнинг II ярмида 400 тача бўлган39. А.П. Хорошхин Тошкент шаҳрида 
XIX аср 60-70 йилларида 300 тача масжид фаолият кўрсатганлигини 

келтиради40. Архив ҳужжатларида Тошкент шаҳридаги масжидлар сони 1869 

йилда 255 та41, 1891 йилда 343 та деб кўрсатилган42. Масжидда асосан имом, 
мутавалли, муаззин каби вазифадорлар фаолият олиб борганлар. О. Наливкин 

мактабларга 6-15 ёшлар оралиғидаги болалар43 ўқитилганлигини ёзади44. 

Битта мактабга тахминан 30-40 та ўқувчи бир вақтда қатнаган45. Қиз болалар 

отинойиларнинг уйларида ўқитилган. Мадрасада талаба нақлий ва ақлий 
илмлар тўғрисида адно, авсат ва олий даражаларда илм савиясига қараб 

таълим жараёнларини давом эттирган. Мадрасаларда мударрис, мутавалли, 

ўқувчи толиб, сартарош, фаррош, дарбон кабилар фаолият олиб борганлар. 
Турли манбаларга суяниб хулоса қилинганда XIX аср охири – XX аср 

бошларида Тошкент шаҳридаги мадрасалар сони 20 тадан кам бўлмаган.  

Учинчи бобнинг учинчи парагрифи “Аҳолининг маъмуриятга 

мурожаатларида ижтимоий муаммоларнинг акс этиши” деб номланиб, 
унда маҳаллий аҳолининг империя маъмуриятига мурожаатлари тадқиқ 

этилган. Империя ҳукумати маҳаллий аҳолини ўзига тобеъ қилиш учун халқ 

орасида давлатнинг ролини ошириш ва ҳуқуқий жиҳатдан аҳолининг 
ҳукуматга арз-шикоятлар билан чиқишига кенг имкониятлар яратиб берди. 

Бундай мурожаатлар кўпроқ ижтимоий-иқтисодий, оилавий, мулкий 

масалалар билан боғлиқ бўлиб, арзномаларда аҳолининг ижтимоий турмуш 

тарзини, тарихий жараённи кузатиш мумкин. Жумладан, 1872 йили Қўқон 
хонлигига қарашли Марғилон шаҳридан бўлган йигитни тошкентлик хотини, 

бир неча йилдан буён Тошкентда яшаб ҳукуматга “оқча” тўлаб келганлигини 

арзида қистириб ўтади ва шу асосда шаҳарда доимий яшаб қолишига рухсат 
сўрайди. Яна бир ҳужжатда Бердибек саркорнинг ўғиллари отасининг хонлик 

даврида бошқаларга берган қарзини қайтариб бермаётганлигидан шикоят 

қилади.  Россия империяси ўз тасарруфида бўлган маҳаллий аҳолининг 

турмуш тарзини, иқтисодий аҳволини яхшилашдан кўра, уларнинг қийин 

                                                           
39 Robert D. Crews – For Prophet and Tsar. – London. 2006. – L. 252. 
40 Хорошхин А. Очерки Ташкента // Туркестанский сборник. Т. 116. – СПб., 1876. – С. 87. 
41 ЎзМА, И-36-жамғарма, 1-рўйхат, 449-иш, 77-варақ. 
42 ЎзМА, И-36-жамғарма, 1-рўйхат, 3238-иш, 28-33-варақлар. 
43 Керенский О. Медресе Туркестанского края // Журнал министерсва народнаго просвещения. № 11 за 1892 

г. // Туркестанский сборник. Т. 418. – Ташкент, 1907. – С. 11. 
44 Граменицкий С. Краткая историческая записка об устройстве инородческого образования в 

Туркестанском крае // Туркестанский сборник. Т. 481. – Ташкент, 1908. – С. 163-182. 
45 Наливкин В. Школа в туземцев Средней Азии // Из отчета о состоянии Туркестанский учительской 

семинарии за 1888 г. // Туркестанский сборник. Т. 418. – Ташкент, 1907. – С. 43. 
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шароитидан фойдаланиб, маблағни “янги шаҳар” қуриш, мустамлакачиликни 

янада мустаҳкамлаш, ҳарбий салоҳиятини ошириш кабиларга сарфлайди. 

Аҳолининг ўзига тўқ қатламини империя ҳукумати ўзига қаратиб, уларни 

қўллаб-қувватлади. Мураккаб аҳволда қолган оддий халқ Россия 
маъмурларига мурожаат қилиб, ўзларининг ижтимоий муаммоларини 

ҳукумат билан ўртоқлашуви туфайли шаҳарда империянинг сиёсати 

мустаҳкамланиб боришига замин яратди. Архив ҳужжатларида келтирилган 

XIX аср охири – XX аср бошларида Тошкент “эски шаҳар” қисми 
аҳолисининг ҳукуматга арзномалари орқали маҳаллий аҳолининг турмуш 

тарзи, ижтимоий ҳаёти тўғрисида аниқ тасаввурларга эга бўлиш мумкин.  

Арзномаларда акс эттирилган аҳоли турмуши ҳолатидан кўринадики, 
империя ҳукумати даврида ҳам Тошкент “эски шаҳар” ижтимоий ҳаётида 

буткул ўзгаришлар кузатилмасада, аммо маҳаллий аҳоли турли муаммолар 

ечим топишига, жамиятда масалаларнинг ҳал этилишида империя 

ҳукуматининг таъсирига ишонган.   

ХУЛОСА 

Диссертация натижалари ва илмий таҳлиллар асосида қуйидаги 
хулосаларга келинди: 

1. XIX аср охири – XX аср бошларида Туркистонда хусусан, Тошкент 

“эски шаҳар” қисмида империя ҳукумати аҳоли устидан ҳукмронлигини 

амалга оширишда маҳаллий бошқарув анъаналаридан фойдаланди. 
Жумладан, оқсоқол, мирзо, миршаб, йигит каби лавозимлар фаолият юритиб, 

улар расмий мақомга эга бўлган. Империя сиёсий ҳукмронлигини  ўрнатиб 

олгач бундай маҳаллий лавозимларни “старшина”, “пятьдесятник”, 
“стражник” каби русча атамалар билан номлашга  ҳаракат қилди.  

2. Россия империяси Тошкент шаҳрини ўз назоратига олгач, маҳаллий 

аҳолининг манфаатларидан фойдаланиб, мустамлака сиёсатини ташкил 

этишга ҳаракат қилган. Империя ҳукуматининг “эски шаҳар”ни маҳаллий 
маъмурларга суяниб бошқариши ҳукуматнинг маҳаллий аҳоли орасида 

мустамлака сиёсатини ўрнатиб олиши учун манфаатли бўлган. Чунки Россия 

империяси маъмурияти маҳаллий аҳолининг зодагон қатламини агар 
уларнинг ҳукуматга қаршилиги бўлмаса, қўллаб-қувватлади ва уларнинг 

ижроси билан халқни бўйсундирди.  

3. Империянинг сайлов жараёнларини ташкил этиши, ҳуқуқ тизими ва 

солиқ сиёсатидаги ўзгаришлари натижасида маҳаллий аҳоли ишончини 
қозонишга бўлган ҳаракатлари, халқни мустамлака сиёсатга мослаштириш 

учун турли чоралари, ўлкада, хусусан Тошкентда мутлоқ ҳукмронликка 

интилиши маҳаллий аҳолида империя сиёсатига нисбатан ҳадик ва 
ишончсизликнинг ортиб боришига олиб келди.    

4. ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида Тошкент “эски шаҳар” ҳудудига 

аҳоли орасида ислом дини асос бўлган шариат ҳуқуқи аҳолининг ижтимоий-

иқтисодий, сиёсий, маданий ва маънавий ҳаётида муҳим ўрин тутган бўлса, 
шаҳарнинг ярим кўчманчи ва ярим ўтроқ аҳолиси ҳаётида асрлар давомида 
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шаклланган урфлар ва ислом шариати асосида ташкил топган одат ҳуқуқи 

ҳам мавжуд бўлган. Қозилик ва бийлик ҳуқуқ тизимлари аҳолининг диний 

эътиқоди ва анъаналарига асосланган қатьий тартиблардан иборат эди. 

Россия империяси шаҳарни босиб олгач, империя қонунчилигига асосланган 
ҳуқуқ тизими кириб келди. Империя давлат қонунчилигини жорий этиш учун 

маҳаллий аҳоли ҳуқуқий ҳаётидаги турли муаммолардан фойдаланди, 

уларнинг ҳукуматга арз-шикоятларига кенг имкониятлар яратиб берди.  

5. ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида Тошкент шаҳар ҳудуди кенгайиб, 
шаҳарни ўраб турган тарихий деворнинг ва унинг дарвозаларининг аҳамияти 

йўқолиб борди. Шаҳар гавжумлашиб, аҳоли яшайдиган уйлар кўпайиб, ҳатто 

даҳалар ҳудуди ҳам кенгайди. Шаҳарни ўраб турган деворнинг ташқарисидан 
даҳаларга янги маҳаллалар қўшилди. Тошкент “эски шаҳар” қисмида 

ўзбеклар билан бирга турли этник гуруҳлар яшаб келган. ХIХ аср охири – ХХ 

аср бошлари давомида “эски шаҳар” аҳолиси сони ортиб борган. Бу вақтда 

шаҳар аҳолиси ижтимоий ҳаётида ҳунармандчилик, савдо-сотиқ, маиший 
хизмат кўрсатиш, илм-фан ва маданият билан шуғулланувчи соҳалар 

кенгайиб борди. Шундай бўлсада, деҳқончилик ва боғдорчилик билан 

шуғулланувчи касб эгалари шаҳар ижтимоий ҳаётида муҳим ўрин тутган. 
Тошкент “янги шаҳар” инфратузилмасида рўй берган ўзгаришлар кам 

бўлсада, “эски шаҳар”га ҳам кириб кела бошлади. ХХ аср бошларига келиб 

Тошкент шаҳри Ўрта Осиёнинг энг йирик ва саноат шаҳарларидан бирига 

айланди. 
6. Тошкент “эски шаҳар” аҳолисининг ижтимоий-сиёсий, маданий-

маърифий, ҳуқуқий  ҳаётида бевосита ислом дини асослари муҳим ўрин 

тутган. Шунинг учун ҳам диний уламолар, диний муассасалар фаолиятини 
ҳукумат ўз таъсир остида ушлаб туришга ҳаракат қилди. Империя 

маъмурияти мадрасалар, масжидларнинг ички ишларига бевосита аралашиб, 

ҳатто имомлар, мударрислар фаолияти назорат қилиб борилди. Аммо 

назоратдан мақсад уларнинг ривожланишини тўсиб туришга қаратилди. 
Жамиятнинг зиёли қатлами орасида қарама-қаршилик шакллантирилди. 

Шундай бўлсада, маҳаллий зиёлиларнинг ҳаракати билан таълим, матбуот, 

театр, санъат, маданият, маърифат, илм-фанда катта ўзгаришлар содир бўлди. 
Бу ишларни амалга оширишда мадрасаларда таълим олган, диний билимга 

эга бўлган маҳаллий зиёлилар билан бирга тадбиркор мулкдорларнинг ҳам 

ўрни катта бўлди. 

7. Аҳолининг империя ҳукуматига арзномаларида маҳаллий аҳолининг 
умумий турмуш тарзи акс эттирилган. Бундай мурожаатларда маҳаллий 

аҳолининг оилавий, ҳуқуқий, мулкчиликка оид турли муаммолари баён 

қилиниб, бундай масалалар империя ҳукуматининг ўлка хусусан, Тошкент 

“эски шаҳар” бошқарувида тизимли назоратни ташкил эта олмаганини 
кўрсатади.  

Умуман олганда, ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида Тошкент “эски 

шаҳар” қисми Россия империяси маҳаллий бошқарув анъаналаридан 
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фойдаланиб тартибга солинди ва бу ҳолат туфайли аҳолининг ижтимоий 

ҳаётида қатор муаммолар, жараёнлар, янгиликлар, ўзгаришлар содир бўлди.  

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги таклиф ва тавсияларни 

илгари суриш мумкин: 
1) Мустақиллик йилларида маҳалла тизими қонун ҳужжатларида  

белгиланиб, ўзини-ўзи бошқариш органига айланиб бормоқда ва фуқаролик 

жамияти қуришнинг асосий пойдевори бўлиб бормоқда. Юртимизда шаҳар 

бошқарувини ташкил этишда даҳаларга бўлиб бошқариш тизимидан 
фойдаланиш масаласи шаҳарларимизнинг янада ривожланишига замин 

яратиши эҳтимолдан холи эмас. Шу билан бирга маҳаллий бошқарув 

тарихида фойдаланилган лавозимларнинг функцияларидан, масалан, миршаб, 
йигит, юзбоши, элликбоши кабилардан “Обод ва хавфсиз маҳалла” 

тамойилини жорий этишнинг 2020-2024 йилларга мўлжалланган 

концепциясини ишлаб чиқишда эътиборга олинса мақсадга мувофиқ бўлиши 

табиий; 
2) Ўрта махсус ва олий ислом таълим муассасалари фан дастурларини 

такомиллаштиришда анъанавий таълим-тарбия тизимининг илғор 

услубларидан фойдаланиш, шунингдек, Тошкент музейининг жамғармасини 
бойитишда, фаолиятини янада такомиллаштиришда архив ҳужжатларидан 

унумли фойдаланиш, “музей-маҳалла” сифатида Тошкентнинг тарихий 

қисмларини сақлаб қолиб, Ўзбекистонда туризм салоҳиятини ошириш; 

3) ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида Тошкент “эски шаҳар”да 
жамиятни тартибга солишда жамоатчилик назоратининг ўрни ва роли катта 

бўлган. Бугунги кунда маҳаллаларда олиб борилаётган ислоҳотларга ёши 

катталарни жалб этиш орқали уларнинг ёшлар тарбиясидаги назоратини 
кучайтириш; 

4) Ушбу тадқиқот натижаларидан ОЎЮда “Ўзбекистон тарихи”, “Давлат 

ва жамият бошқаруви тарихи”, “Ҳуқуқ тарихи”, “Таълим тарихи” каби 

фанлар доирасида махсус курсларни ташкил қилиш ҳамда давлат ва жамият 
бошқаруви, ижтимоий масалалар, аҳоли билан ишлаш, диний сиёсатни 

тартибга солиш кабилар билан боғлиқ қонуний нормалар лойиҳаларини 

тайёрлашда фойдаланиш мумкин. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора филосафии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. История 
развития системы государственности в странах мира неразрывно связана с 

практикой административного и социального управления, сформ-

ировавшейся в центральных городах. Роль политических структур в 
общественной жизни населения возросла в результате решения вопросов 

контроля и регулирования общества в крупных городах, расположенных на 

пересечении международных торговых путей. В совершенствовании 

государственных и общественных механизмов, развивавшихся в Средней 
Азии на протяжении веков, имела важное значение традиция управления 

городом Ташкентом, считавшимся стратегическим центром региона.  

В научно-исследовательских центрах мира широко исследуются такие 
вопросы, как административное управление городов в условиях господства 

колониализма, привлечение представителей местного населения к делам 

управления и социальная жизнь населения колоний, а также изменения в его  

бытовой и правовой жизни. Актуальными вопросами, стоящими перед 
современной наукой, являются проблемы управления администрацией 

Российской империи «старой частью города» Ташкента в конце XIX – начале 

XX века, роль местных чиновников в управлении, социальные проблемы 
периода колониализма, приведение социально-правовой жизни населения в 

соответствие с шариатской правовой системой, основанной на убеждениях 

исламской религии, и законодательством имперского правления.   

В годы независимости актуальное значение приобретает вопрос 
изучения истории города Ташкента. “Ташкент – широкий источник для 

научных исследований. Но до сих пор в этой работе не было цельности и 

полноты. Теперь необходимо изучить 2200-летнюю историю города по 

эпохам»46, поэтому это является одной из важных задач сегодняшнего дня.           
В этом смысле, всестороннее исследование вопросов истории 

административного управления и социально-правового состояния «старой 

части города» Ташкента в конце XIX – начале XX века, вносит ясность в ряд 
проблемных вопросов, связанных с жизнью местного населения, 

происшедших в период колониализма.   

 Данная диссертация в определённой мере служит для осуществления 

задач, намеченных в Указе Президента Республики Узбекистан от 7 сентября 
2017 года за №3260 «О мерах по созданию зоны туризма «старый город» в 

городе Ташкенте», намеченных в Указе Президента Республики Узбекистан 

от 17 августа 2018 года за №5515 «О правовом эксперименте по внедрению 
особого порядка управления в городе Ташкенте» и Постановлении Совета 

Министров Республики Узбекистан от 23 ноября 1994 года за №563 «О 

перестройке и благоустройстве части старого города города Ташкента» а 

                                                           
46 Официальный веб-сайт President.uz Президента Республики Узбекистан. 20 мая 2020 года. Речь 

Президента Республики Узбекистан, Ш.Мирзиёева, произнесённая 20 мая 2020 года во время открытия 

“Музея Ташкента”, созданного на “Аллее литераторов”. 
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также, в других нормативно-правовых документах, относящихся к данной 

отрасли.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с 
приоритетным направлением развития науки и технологий республики           

ИТД-1 «Формирование системы инновационных идей и пути их осуществления 

в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовном развитии 

информационного общества и демократического государства». 
Степень изученности проблемы. Важной основой для исследования 

темы диссертации послужили источники, относящиеся к концу XIX – первой 

четверти XX века. Говоря о степени изученности проблемы, всю литературу 
по теме следует разделить на литературу советского периода, работы периода 

независимости и труды зарубежных исследований.  

В конце ХIХ – начале ХХ века в период имперской колонизации в 

результате ряда научных изысканий русскими исследователями было создано 
несколько работ, посвященных истории  города Ташкента47. В советский 

период также велись научные исследования по социально-экономическому и 

культурному положению города Ташкента, колониальной системе в конце 
XIX – начале XX века48. Их общей спецификой является более объективный 

подход в описании колониальной политики в работах, выполненных в           

20–30-е годы ХХ века, а в работах более позднего периода 40-50-х гг.            

ХХ столетия несмотря на то, что в них представлены интересные материалы 
на основе различных исторических источников, тем не менее, под влиянием 

господствующей идеологии того времени в них встречаются необъективные 

оценки в вопросах правления Российской империи в Средней Азии.   

                                                           
47 Вощинин В. Очерки нового Туркестана. Свет и тени колонизации. – СПб., 1914; Гейер И.И., Назаров И. 

Кустарные промыслы в Ташкенте. – Ташкент, 1903; Добросмыслов А.Н. Ташкент в прошлом и настоящем. – 

Ташкент, 1912; Крафт И.И. Судебная система в Туркестанском крае и степных областях. – Оренбург, 1898; 

Луговский И. Ташкент 50 лет тому назад и теперь. – Ташкент, 1914; Пропащих А.Г. Генерал-адъютант 

Константин Петрович фон-Кауфман. – Ташкент, 1913 // Туркестанский сборник. Т. 548; Фиолетов Н. 

Судопроиздводство в мусульманских судах Средней Азии. Суды казиев. – Ташкент, 1910. 
48 Абдуллаев Й. Эски мактабда хат савод ўргатиш. – Тошкент: “Ўрта ва олий мактаб”, 1960; Бакиров Ф. 

Россия Туркистонида суд, шариат ва одат. – Тошкент: Фан, 1967; Бартольд В.В. Истории культурной жизни 

Туркестана. / Сочинения. Т. 2. – М.: Восточной литературы, 1963. – С. 167-433; Ваҳабов М. Тошкент уч 

революция даврида. – Тошкент, 1958; Зияев Ҳ. Тошкентнинг Россияга қўшиб олиниши. – Тошкент: Фан, 

1967; Икрамов О. Политические судебны процессы в Туркестане 1900-1917 гг. – Ташкент, 1989; Котляр П., 
Вайс М. Туркистонда маҳаллий идораларга ва давлат думасига сайловлар қандай ўтказилган эди? – 

Тошкент: Ўздавнашр, 1947; Кравец Л. Исмоилова Ж. Тошкент Ўрта Осиёнинг революцион ҳаракат маркази. 

– Тошкент: Фан, 1983; Маллицкий Н.Г. Ташкентский махалля и мауза. – Ташкент, 1927; Мулляджанов И.Р. 

Население Ташкента. – Тошкент, 1983; Озадаев Ф. Тошкент тарихидан очерклар (ХIX аср иккинчи ярмида 

шаҳарнинг ижтимоий иқтисодий ва сиёсий тарихи. – Тошкент: Ўзфанакадемнашр, 1961; Орипов Ф. Тошкент 

тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Фан, 1987; Рўзиева М. Тошкентнинг ўтмиш қиёфаси. – Тошкент: Фан, 1984; 

Сафаров Г.И. Колониальная революция (опыт Туркестана). – М., 1921; Содиқова Н., Буряков Ю. Қадимги ва 

ҳозирги Тошкент. – Тошкент: Фан, 1965; Соколов Ю. Ташкент, ташкентцы и Россия. – Ташкент: 

Узбекистан, 1965; Чеботарева В.Г. Ташкент в прошлом и настояшем. – Ташкент, 1968; Чехович О.Д. 

Городское самоуправление в Ташкенте XVIII в. // История и культура народов  Средней Азии. – М.: Наука, 

1976; Ўринбоев А., Бўриев О. Тошкент Муҳаммад Солиҳ тавсифида. – Тошкент, 1983; Шораҳимов Ш. 

Тошкент тарихидан лавҳалар. – Тошкент, 1983; Шораҳимов Ш., Рўзиева М. Тошкент дарвозалари // Фан ва 

турмуш.  – 1982. – № 9. – Б. 4-5; Юнусхўжаева М., Мирисмоилова У. Тошкент тарихига оид ҳужжатлар. – 

Тошкент: Фан, 1983; Юсупов Э. Тошкентнинг ўтмиши ва бугунги куни. – Тошкент: Ўзбекистон, 1983; 

Қораев С. Тошкент топонимлари. – Тошкент: Фан, 1991. 
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После приобретения Узбекистаном независимости перед учёными и 

исследователями исторической науки была поставлена важная задача – 

объективно и правдиво изучить историю, не допуская фальсификации 

прошлого. В частности, всесторонне изучена основная суть колониализма,  
на основе привлечения различных источников осуществлен ряд 

исследований по истории Ташкента колониального периода, в результате 

чего было опубликовано несколько трудов49. В этих работах, основанных на 

объективном подходе, осуществлен серьезный научный анализ с опорой на 
различные источники.  

На основе изысканий таких зарубежных авторов, как А. Халид,                     

Ж. Саҳадео, Д. Арапов, С. Бейкер, П.Ж. Гейнс, Д. Робертс, Э. Олварс, Д. 

                                                           
49 Абдураҳимова Н. Эргашев Ф. Туркистонда Россия мустамлака тизими. – Тошкент: Академия, 2002; 

Алимова Д., Филанович М. Тошкент тарихи. – Тошкент: ART FLEX, 2009; Аҳмедова М. Қўқон хонлигининг 

ташкил топиши, давлат тизими ва ҳуқуқ манбалари: Юрид. фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2010; Бекмирзаев 

И., Мирзаев Н. Исломда қозилик маҳкамалари. – Тошкент: “Qaqnus Media”, 2019; Бўриева Х. Тошкент 

шаҳрининг тарихий топонимикаси (XIX аср охири – XX аср бошлари). – Тошкент: “Ноширлик ёғдуси”, 

2009; Воҳидов Ш. ХIХ – ХХ асрнинг бошларида Қўқон тарихнавислигининг ривожланиши: Тарих фан. док. 

... дисс. – Тошкент, 1998; Голендер Б.А. Мои господа ташкентцы. – Ташкент, 2007; Зиёев Ҳ. Туркистонда 

Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши курашлар. – Тошкент: Шарқ, 1998; Зиёев Ҳ. Ўзбекистон 

мустамлака ва зулм исканжасида. – Тошкент: Шарқ, 2006; Зиёев Ҳ. Тарихнинг очилмаган саҳифалари. – 

Тошкент: “Меҳнат”, 2008; Зияева Д. Ўзбекистон шаҳарлари XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср 

бошларида: шаҳар маданияти ва урбанизация жараёнлари. – Тошкент: Янги нашр, 2017; Исмоилова Ж. ХIX 
аср иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Тошкентнинг “янги шаҳар” қисми тарихи. – Тошкент, 2004; 

Котюкова Т. Туркестанское направление думской политике России (1905-1917). – М., 2008; Маҳмудов Ш. 

Қўқон хонлигининг маъмурий-бошқарув тизими (1709-1876): Тарих фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2007; 

Муҳаммадкаримов А. Тошкентнома. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009; Пулатов Х.Ш. Архитектурно-

планировочная структура Старого Ташкента (конец ХIX – начало  ХХ века): Дисс. ... канд. арх. наук. – 

Ташкент, 1994; Себзор даҳаси қозиси фаолиятига оид ҳужжатлар (тузувчилар Ғ. Каримов, П. Сартори, Ш. 

Зиёдов). – Тошкент: Ўзбекистон, 2009; Содиқов Ҳ. ХХ аср бошида чоризмнинг мустамлакачилик сиёсати ва 

истиқлол учун кураш: Тарих фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1994; Солиҳбек додхоҳ (тузувчилар О. Бўриев, Н. 

Убайдуллабек ўғли).  – Тошкент: Фан, 2006; Султонов Ў.А. Муҳаммад Солиҳхўжа ва унинг “Тарихи 

жадидаи Тошкент” асари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2009; Султонов Ў.А. Тошкент масжидлари тарихи. – 

Тошкент: Янги аср авлоди, 2010; Султонов Ў.А. Тошкент масжидлари тарихи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 

2010; Колониал Туркистонда қозилар дафтари: Тошкент, 1887 / Нашрга тайёрловчилар: Ҳ. Аминов, Ў. 

Султонов. – Тошкент, 2016; Султонов Ў.А. XIX асрда Тошкент мадрасаларининг ҳолати // Ўзбекистон 

тарихи. – 2005. – № 3. – Б. 64-72; Султонов Ў.А. “Тарихи жадидаи Тошканд” асарида Тошкент дарвозалари 

тўғрисидаги маълумотлар  // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – 2006. – № 3. – Б. 70-77; Султонов Ў.А. 

Тошкент Қўқон хонлиги таркибида // Ўзбекистон тарихи. – 2007. – № 2. – Б. 57-67; Султонов Ў.А. Тошкент 

қадамжойлари ва мозорлари // Имом Бухорий сабоқлари. – 2007. – № 2. – Б. 101-105; Султонов Ў. Тошкент 
Қўқон хонлиги таркибида (“Тарихи жадидаи Тошканд” ва “Хулосат ул-аҳвол” асарларидаги маълумотлар 

таҳлили) // Ўзбекистон тарихи. - 2007. –  № 2. – Б. 57-67. Султонов Ў.А. Тошкент шаҳри масжидлари 

фаолияти хусусида (ХIX аср охири  – ХХ аср бошлари) // Шарқшунослик. – 2009. – № 19. – Б. 123-134; 

Султонов Ў.А. Кўкалдош мадрасасининг қадимий вақфномаси ва унинг асосчиси хусусида // Имом Бухорий 

сабоқлари. – 2012. – № 2. – Б. 134-136; Тошкент маҳаллалари: анъаналар ва замонавийлик. – Тошкент, 2002; 

Турсунова Р.Ю. Городское самоуправление в Туркестане (1877-1918): Дисс. ... канд. ист. наук. – Тошкент, 

2000; Туркистонда тиббиёт: анъана ва инновациялар (XIX аср охири – XX аср бошлари) / Нашрга 

тайёрловчи ва масъул муҳаррир С.Б. Шадманова. – Тошкент: Akademnashr, 2019; Шарипова М. 

Тошкентнинг ХIX аср иккинчи ярми – ХХ аср бошларидаги ижтимоий-сиёсий аҳволи: Тарих фан. ном. ... 

дисс. – Тошкент, 2004; Шодмонова С. Тошкент ХIX аср охири – ХХ аср бошларида // Мозийдан садо. – 

2008. – № 1. – Б. 35; Шодмонова С. Туркистон тарихи – матбуот кўзгусида. (1870-1917). – Тошкент: YANGI 

NASHR, 2011; Юнусова Х. Тошкентда 1892 йилги халқ қўзғолони. – Тошкент, 1998; Ўзбекистон тарихи. 

Хрестоматия. 4-жилд. / Масъул муҳаррир проф. Д. Зияева. – Тошкент: Navroʻz, 2014; Ўзбекистонда 

интеллектуал мерос тарихига оид манбалар (XIX – XX аср бошлари). – Тошкент: Адабиёт учқунлари, 2018; 

Қулдашев М. Туркистон ўлкаси ҳуқуқининг манбалари (1864-1917). – Самарқанд, 2007. 
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Бровер, П. Сартори 50 в рамках темы исследования, в частности по истории 

города Ташкента конца XIX – начала XX века, был создан ряд серьезных 

аналитических работ, содержащих интересные сведения. 

Описание источников и историографический анализ по теме 
диссертации подробно даны в первой главе диссертации.  

Связь исследования диссертации с научно-исследовательскими 

работами научно-исследовательского учреждения, где была выполнена 

диссертация. Исследование выполнено в рамках фундаментального проекта 
Ф1-ФА-0-11986 “История городов Узбекистана: традиции, процессы 

урбанизации и трансформации (с древнейших времён до настоящего 

времени)” плана научно-исследовательских работ Института истории                    
АН РУз. 

Целью исследования является анализ процессов, имевших место при 

создании системы административного управления и в социально-правовой 

жизни населения «старого города» Ташкента в конце ХIХ – начале ХХ вв. и 
раскрытие их своеобразных особенностей. 

Задачи исследования.  

Изучить состояние административной системы управления и 
социального положения старой части города Ташкента в конце ХIХ – начале 

ХХ века в условиях колонизации  Российской империей; 

Исследовать вопросы местной системы управления и выборов, 

сформированных под влиянием колониальной политики Российской империи 
на территории «старого города» Ташкента; 

Осуществить анализ изменений в традициях судебно-правовой системы, 

законодательстве, а также отношения к ним местного населения;  
На основе архивных документов и других источников, изучить 

проблемы, связанные с деятельностью мечетей, медресе и местных школ в 

период господства империи;  

Осветить изменения в территории и хозяйстве  «старого города» 
Ташкента, в его этническом составе, темпах роста населения Ташкента, в 

формировании общественного транспорта в городе, водообеспечении 

населения, в медицинском обслуживании и санитарном состоянии; 

                                                           
50 Michael Rywkin. Russian in Central Asia. – New York, 1963; David Mackenzie. Кaufman of Turkistan: An 

Assessment of his administration 1867-1881. – Slavic review, 1967. Edward Allwarth. Central Asia 130 years of 

Russian Dominance: A historical overview. – London, 1994; Adeeb Khalid. Printing, Publishing, and Reform in 

Tsarist Central Asia // International Journal of Middle East Studies, Vol. 26, No. 2 (May, 1994) – Cambridge. – Р. 

187-200; Adeeb Khalid. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. – Los Angeles: 

University of California press, 1998; Paul Georg Geiss. Pre-Tsarist and tsarist Central Asia. – London, 2003; 

Brower Daniel. Turkestan and the fate of Russian empire. – London, 2003; Seymour Becker.  Russian’s Protectaries 

in Central Asia Bukhara and Khiva, 1865-1924. – London, 2004; Robert D. Crews.For Prophet and Tsar. – London, 

2006; Sahadeo J. Russian Colonial soсiety in Tashkent, 1865-1923. – Bloomington, 2007; Morrison A.S. Russifn 

Rule In Samarkand 1868-1910. – New York, 2008; Sartori P. The Birth of a Custom: Nomads, Sharīa Courts and 

Established Practices in the Tashkent Province, ca. 1868-1919 // Islamic Law and Society 2011.18/3-4: L. 293-326;  

Sartori P., Shahar I. Legal Pluralism in Muslim-Majority Colonies: Mapping the Terrain // Journal of the Economic 

and Social History of the Orient. 2012, № 55. – L. 637-663. 
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Исследовать социальные проблемы местного населения на основе 

заявлений и жалоб, поступивших в колониальную администрацию; 

В соответствующем порядке сформулировать заключение по изучаемой 

теме и дать рекомендации, имеющие научно-практическое значение. 
Объектом исследования является административное управление, 

социально-правовое состояние «старого города» Ташкента в конце ХIХ – 

начале ХХ века. 

Предмет исследования составляют изменения, происшедшие в 
административном управлении, правовой системе «старого города» 

Ташкента, процессы выборов на местные должности, территория и население 

«старого города», социальная инфраструтура в «старом городе», религиозные 
учреждения, вопросы образа жизни и быта местного населения в обращениях 

к правительству империи. 

Методы исследования. В процессе исследования были использованы  

такие методы, как системно-сравнительный и количественный анализ, а 
также проблемно-хронологический подход. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

Было выявлено, что согласно порядку, установленному со стороны 
империи в «старом городе» Ташкента, для организации управленческих дел, 

проводимых в результате деятельности аксакалов (старейшин), основной 

упор делался на должности миршабов (полицейских) и йигитов, а количество 

йигитов в местностях, и их жалованье утверждались градоначальником на 
основе рекомендации аксакала; 

 Основываясь на книгах по фикху (богословию), относящихся к толку 

ханафия, решением совета казиев (судей) города Ташкента в 1878 году было 
вынесено решение о недопущении со стороны казиев вынесения приговора в 

состоянии голода, жажды, болезни, гнева, верхом на коне, в сонном 

состоянии, а также вынесено решение о проведении следственных 

мероприятий со стороны казихана в первой десятидневке каждого месяца, а в 
остальное время должно были выноситься приговоры;  

 Аргументировано, что суды адата и шариата основывались на обычаях, 

и что местное население относилось к казийским судам и судам адата с 
убеждением, а к имперским судам исходя из своих интересов; 

Доказано, что при классификации предметов в обучении в медресе 

предметы делились на знания «наклий», даваемые в виде наставлений, а 

также знания «аклий» (интеллектуальные), основанных на мышлении 
человека;   

Выявлено, что правительство империи для изучения слабых мест 

населения создало условия для обращений местного населения с различными 

заявлениями-жалобами, а также внедрило колонизаторские методы 
управления, соответствующие интересам колониальной администрации. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 

в результате исследования была изучена история вопросов местного 
административного управления и выборов, судебно-правовой системы, 
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мечетей, медресе, местных традиционных школ  на территории «старого 

города» Ташкента, сформированных под влиянием колонизаторской 

политики Российской империи и выработаны научные заключения; 

Из архивных документов, относящихся к истории «старого города» 
Ташкента конца XIX – начала XX века, написанных разными историческими 

личностями по социально-политическим и правово-культурным отраслям, в 

результате систематизации их сведений были даны научно-теоретические 

заключения;  
на основе обращений населения «старого города» к правительству 

империи были представлены подробные сведения об образе жизни, 

социально-культурной и правовой жизни местного населения.  
Достоверность результатов исследования комментируется 

применением в исследовании подходов и методов, признанных в 

исторической науке, использованием большого количества литературы, 

архивных документов, отображающих историю периода, материалов печати, 
внедрением заключений, предложений и рекомендаций в практику, 

утверждение полученных результатов представительными структурами.  

Научное и практическое значение результатов исследования.  
Научное значение результатов исследования заключается в том, что 

представленные системные сведения служат глубокому и беспристрастному 

изучению деятельности механизма административного управления на 

территории «старого города» Ташкента в конце XIX – начале XX века, 
изменений в его социально-правовой и культурной жизни и результаты 

исследования послужат основой для развития научных исследований по 

изучению истории Туркестана в период империи и выработки новых 
теоретико-методологических подходов в этом направлении.    

Практическое значение результатов исследования заключается в 

возможности использования различных архивных документов и научных 

заключений для обогащения фондов государственного исторического музея 
истории Узбекистана, музея центра Исламской цивилизации а также, 

различных библиотек, в которых хранятся редкие документы, в 

совершенствовании деятельности учреждений, изучающих городскую 
культуру и исторические памятники, а также деятельности мечетей и 

различных исламских учебных заведений, а также их использовании при 

проведении специальных курсов, семинаров, мероприятий для слушателей-

специалистов и студентов. 
Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, 

полученных в течение исследовательской работы по административному 

управлению и социальному состоянию «старого города» Ташкента в конце 

ХIХ – начале ХХ века: 
сведения о деятельности медресе в городе Ташкенте, преподавании 

предметов путём их классификации на «аклий» (интеллектуальные) и 

«наклий» (в форме наставлений), научные результаты о месте, занимаемом 
медресе в обществе и их истории, а также научно-теоретические выводы, 
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выдвинутые на их основе, были использованы при подготовке сценария 

телепередачи “Мозийдан садо” телеканала “Oʻzbekiston tarixi” (История 

Узбекистана) Национальной телерадиокомпании Узбекистана (Справка № 

01-40-2240/1 телеканала “Узбекистан” ГУП от 26 октября 2019 года). 
Научные проблемы, поднятые в передаче послужили приобретению 

зрителями новых сведений об истории культурного наследия, системы 

традиционного образования Ташкента; 

 Научные результаты, полученные по административному управлению, 
дисциплине и порядку «старого города» Ташкента, а также сведения о 

должностях аксакала, миршаба и йигита в службе охраны, местной правовой 

системе, управлении религиозными учреждениями, были использованы для 
обогащения экспозиций отделов «Узбекистан в XVI – XIX веках» и 

«Узбекистан в XIX – XX веках» Государственного музея истории 

Узбекистана (Справка № 3/1255-3123 АН РУз от 27 ноября 2019 года). 

Внедрение результатов даёт возможность для создания конкретных 
представлений у посетителей музея об истории периода, а также 

способствует расширению их кругозора.  

Заключения об управлении религиозными учреждениями, имеющимися 
в городе Ташкенте, в том числе, деятельности мечетей, медресе, об их месте 

в обществе, выводы об обязанностях имамов мечетей, мутавалли и 

мударрисов медресе, были использованы в сфере среднего специального  

образования, находящегося в подчинении управления мусульман 
Узбекистана по вопросам совершенствования системы подготовки 

религиозных кадров. (Справка №1390 управления мусульман Узбекистана от 

29 июня 2020 года). Результаты, полученные при подготовке учебных 
программ по предмету «История Узбекистана», послужили важной основой 

для учреждений религиозного образования. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на 2 международных и 6 республиканских научно-практических 
совещаниях. Также, была опубликована 1 статья в международном научно-

популярном журнале и издана брошюра, под названием «История местных 

учебных учреждений города Ташкента в конце XIX – начале XX века». 
Публикация результатов работы. По теме диссертации опубликовано 

19 научных работ: из них 10 статей в научных изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан; 1 – в 

зарубежных, 9 – в республиканских журналах. 
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Исследовательская часть диссертации составляет 156 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность 

темы, определены цель и задачи, а также объект и предмет исследования; 
показано соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
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науки и технологий Республики Узбекистан; изложены научная новизна, 

практические результаты; раскрыта теоретическая и практическая 

значимость результатов; приведены сведения о внедрении результатов 

исследования, опубликованных работах и структуре диссертации. 
В первой главе диссертации «Источниковедение и историография темы» 

проведён анализ источников по изучению истории административного 

управления и социального положения «старого города» Ташкента в конце XIX – 

начале XX века, а также работ, созданных в колониальный и советский периоды, 
исследований осуществлённых в годы независимости и трудов зарубежных 

исследователей по теме исследования.  

В первом параграфе данной главы «Источниковая база исследования» 
осуществлен источниковедческий анализ фондов Национального архива 

Узбекистана, материалов периодической печати, произведений и трудов, 

созданных российскими авторами в конце XIX – начале XX века, в том числе 

отчетов и воспоминаний военных офицеров, а также работ ряда зарубежных 
путешественников и местных историков, содержащих сведения по теме 

исследования и в которых нашла свое отражение история Ташкента.   

Основой для глубокого изучения вопроса послужили документы из 
фонда И-36, хранящиеся в Национальном архиве Узбекистана под названием 

«Управление градоначальника Ташкента». Также, использованы документы 

фондов И-1 под названием «Канцелярия Туркестанского генерал-

губернаторства (1867-1917)» и И-164 под названием «Ташкенсткий казикалян 
(1891-1901)». Важную роль в качестве основного источника для 

всестороннего и более глубокого исследования темы сыграли документы 

фонда под названием «Управление начальника города Ташкента», 
отражающие приказы аксакала Ташкента, деятельности казиев, выборов на 

должность аксакалов и казиев, деятельности медресе и мечетей, и связанные 

с другими социально-хозяйственными в старом городе, обращения 

городского населения имперской администрации по различным вопросам.  
Важные сведения по теме содержатся в произведениях  П.И. Пашино, А. 

Хорошхина, Н. Маева, М.А. Терентьева, Н.С. Лыкошина, а также статьях О. 

Керенского, В. Наливкина, Н. Остроумова о состоянии образовательных 
учреждений Ташкента. В исследовании О. Шкапского отражены права, а 

также обязанности женщин кочевого и полукочевого населения Средней 

Азии. В работе Н. Остроумова «Сарты» нашли свое место интересные 

сведения и размышления о  социально-политической жизни населения 
Ташкента. На карте М.А. Терентьева изображена территория города. Отчёты 

ревизий сенатора Российского парламента К.К. Палена 1908–1909 годов 

также являются важным источником в изучении истории данного периода. 

Зарубежный путешественник Ю. Скайлер в своём дневнике путешествий по 
краю в 70-х годах XIX века, описывая историю города Ташкента, сравнивал 

его природу местами с климатом Нью-Йорка или города Денвера. В работе, 

созданной на основе путешествия Г. Лансделла вкратце освещено социально-
историческое положение «старого города» Ташкента. 
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Среди источниками, созданных местными авторами по теме 

исследования истории города Ташкента конца XIX века, большой интерес 

представляют такие сочинения, как «Тарихи жадидаи Тошканд» («История 

Нового Ташкента») Мухаммада Солихходжа, «Хуласат ал-ахвал» Абу 
Убайдулла Ташканди, «Тарихи Туркистон» («История Туркестана») Мирзо 

Олима Махдумходжа, «Тарихи Аликули амирлашкар» («История Аликули 

амирлашкар») Мухаммад Юнуса шигавул Тайиба Ташканди, «Тарихи 

джаханнамаи» Аваз Мухаммада Аттора и «Тарихи Фаргона» («История 
Ферганы») Исхакхана Ибрата. В частности, среди трудов местных авторов 

отдельного внимания заслуживает сочинение «Тарихи жадидаи Тошканд» 

(«История Нового Ташкента»)  Мухаммада Солихходжи, которое содержит 
ценные сведения по истории города Ташкента конца XIX века51. В данной 

диссертации использован труд У.Султанова, посвященный автору сочинения 

Мухаммаду Солихходжа и его труду «Тарихи жадидаи Тошканд»52. Согласно 

мнению исследователя в сочинении представлены интересные сведения о 
социально-полическом положении города Ташкента в XIX веке, в том числе 

о деятельности его мечетей и медресе. В сочинении «Хулосат ал-ахвал» Абу 

Убайдулла Ташканди даны интересные подробности о социально-
политическом положении города Ташкента в ханский период и завоевании 

города Российской империей53. 

Во втором параграфе данной главы «Историографический анализ 

темы» осуществлен всесторонний анализ трудов, появившихся в результате 
научных изысканий исследователей советской эпохи, периода 

независимости, а также зарубежных стран.  

В исследованиях, посвященных истории города Ташкента в конце XIX – 
начале ХХ века, в частности социально-экономического и культурного 

положения в нем важными считаются монография И. Гейер и И. Назарова по 

истории ремесленничества в городе, а также труд А. Добромыслова по 

истории города. Также судебно-правовая система города обоснована на 
основе исследований Н.И. Крафта, Н. Фиолетова, а история города конца 

XIX и начала ХХ века подкреплена фактическими сведениями из работ И.К. 

Луговского, В. Вошинина. Если в научных исследованиях 20–30-х годов ХХ 
века явно прослеживается негативное отношение к политике империи, то в 

работах, созданных после 40-50-х годов ХХ века, показана «печальная 

картина» социально-политической, экономической, культурной жизни 

местного населения, и уделено внимание тому, что колонизация края 
имперскими властями внесла ряд позитивных изменений в жизнь местного 

населения. После того, как на научной конференции, посвященной вопросам 

«Развития Средней Азии и Казахстана в колониальный период», проведенной 

                                                           
51 Муҳаммад Солиҳхўжа. Тарихи жадидаи Тошканд. ИВ АН РУз, инв. №№ 11072, 11073. 
52 Султонов Ў.А. Муҳаммад Солиҳхўжа ва унинг “Тарихи жадидаи Тошканд” асари. – Тошкент: Ўзбекистон, 

2009. 
53 Воҳидов Ш. ХIХ – ХХ асрнинг бошларида Қўқон тарихнавислигининг ривожланиши: Тарих фан.док. ... 

дисс. – Тошкент, 1998. – Б. 176-177. 
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в 1954 г., было сделано заключение54 о том, что история периода имперского 

правления на территории республик Средней Азии, в частности Узбекистана, 

а также его влияние на развитие экономики края не изучены в достаточной 

степени, начали появляться исследования, одобряющие колониальную 
политику империи. В частности, процесс завоевания города Ташкента 

царскими властями начал трактоваться искаженно, как «добровольное 

присоединение» местных народов к Российской империи. Прослеживается 

необъективный подход к истории периода колонизации Российской 
империей Средней Азии, вызванный влиянием господствующей советской 

идеологии. Из работ, созданных в первые годы советской власти в 

произведении В.В. Бартольда, посвященного истории культуры Туркестана, 
описана социально-политическая картина города, в частности он пишет, что  

в той части города, где проживало мусульманское население условия и 

возможности были более ограничены в сравнении с «новым городом», 

который сильно уступал старой части по количеству населения55. По этому 
вопросу следует отдельно выделить исследование Г. Сафарова, в котором он 

уделяя отдельное внимание  различиям между двумя частями города, 

раскрыл суть имперской колониальной политики на основе изучения 
размещения русского населения и представителей других наций по городу. В 

частности, он приводит важные сведения о политике русификации, 

осуществляемой имперскими властями и её последствиях56.  

 Монография «Махалли и кварталы Ташкента» Н.Г. Маллицкого, 
занимавшего ряд должностей в Туркестане в имперский период, была 

создана в 1907 г. на основе сведений, полученных автором от представителей 

местной администрации, названия махаллей и кварталов города даны в той 
форме, как называло их местное население. Н.Г.Маллицкий говоря о понятии 

«махалля» в Туркестане описывает его как место постоянного проживания 

населения, а кварталы (мавзе) описываются как загородные местности, где 

население проживало в определенное время57.  
Несмотря на то, что в исследованиях, проводимых начиная с 40–50-х 

годов ХХ века по истории изучаемого периода начали складываться 

необъективные подходы, они все же содержат интересные сведения по теме 
исследования. В частности, вопрос избирательного процесса в тот период 

изучен в работах П. Котляра и М. Вайса, а социально-политические 

проблемы города в исследовании М.Вахобова. 

История Ташкента второй половины ХIХ века широко изучена в 
произведении Ф. Озадаева «Тошкент тарихидан очерклар» («Очерки из 

истории Ташкента»). В нем содержатся интересные детали и анализ сведений 

                                                           
54 Материалы научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. – 

Ташкент, 1955.  – С. 5. 
55 Бартольд В.В. Истории культурной жизни Туркестана / Сочинения. Т. 2. – М.: Восточной литературы, 

1963. – С. 167-433. 
56 Сафаров Г.И. Колониальная революция (опыт Туркестана). – Москва, 1921. 
57 Маллицкий Н.Г. Тошкент маҳалла ва мавзелари. – Тошкент, 1927. – Б. 4-5. 
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об изменениях в социально-политической жизни, культуре, правовой системе 

Ташкента во  второй половине ХIХ века. 

Работа Ю. Соколова, посвящённая истории города конца XIX – начала 

XX века написана со ссылками на произведение Мухаммада Салихходжа 
Тошканди «Тарихи жадидаи Тошканд» («История нового Ташкента»). Такие 

учёные, как Н. Садыкова, Ю. Буряков, Х. Зиёев, Ф. Бакиров, Ш. Шорахимов 

и М. Рузиева, Л. Кравец и Дж. Исмаилова, Э. Юсупов, М. Юнусходжаева и У. 

Мирисмаилова, М. Рузиева, И. Мулладжанов, опираясь на архивные 
документы, материалы периодической печати и другие источники, создали 

весомые исследования по истории социально-политической, экономической 

и культурной жизни города изучаемого периода. 
А. Уринбоев, О. Буриев, на основе исторических сведений сочинения 

«Тошкент Мухаммад Солих тавсифида» («Ташкент в характеристике 

Мухаммада Салихходжа»), изложили историю города Ташкента конца XIX 

века. Также, в исследованиях таких учёных, как В. Чеботарева, Ф. Арипов, О. 
Икрамов, изучены некоторые аспекты истории города.  

После достижения Узбекистаном независимости, актуальным стало 

объективное, правдивое освещение истории, не допускающее какой-либо 
фальсификации прошлого. По тем или иным аспектам темы был создан ряд 

исследований. Такие учёные, как Х. Садыков. Х. Пулатов, Н. Абдурахимова 

и Ф. Эргашев на основе данных различных источников, исследовали вопросы 

колониального управления и внедрение правовой системы Российской 
империи в регионе.  

В произведении учёного-историка Х. Зиёева, с опорой на источники, 

освещены такие вопросы, как народные восстания против захватнической 
политики и колониального господства, а также внедрение в регион 

колониальной политики Российской империи. Если Х. Юнусова изучала 

народное восстание 1892 г. в Ташкенте, то Р.Турсунова обратила внимание 

на исследование истории городского самоуправления Ташкента, в работе З. 
Пулатова прослежены архитектурные изменения в городе в конце XIX – 

начале ХХ века, Х. Буриева исследовала проблему топонимики города 

Ташкента. Дж. Исмаиловой тщательно изучена история «новогородской 
части» Ташкента. Д. Зиёевой масштабно изучена именно история «старой 

части города» Ташкента. С. Шадманова с привлечением материалов 

периодической печати исследовала санитарное и медицинское состояние 

города. Если общая история города на основе различного фактического 
материала освещена Д.А. Алимовой и М.И. Филанович, то У. Султановым 

изучено сочинение «Тарихи жадидаи Ташканд» («История нового 

Ташкента») с источниковедческой точки зрения, в работе “История 

Ташкентских мечетей” и других научных статьях он дает интересные 
фактические сведения об истории города в конце XIX – начале XX веков. В 

работах Б. Голендера, Т. Котюковой, М. Кулдашева, А. Мухаммадкаримова, 

А. Мухаммаджанова, М. Шариповой, И. Бекмирзаева и Н. Мирзаева 
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тщательно освещены вопросы, связанные с социально-политической 

историей, правовой системой и территориальным устройством города.  

Сведения по истории города Ташкента конца XIX – начала XX века, 

содержатся также в исследованиях таких зарубежных учёных, как А. Халид, 
Ж. Сахадео, С. Бейкер, П.Ж. Гейнс, Д. Робертс, Э. Олвард, Д. Бровер, П. 

Сартори. Среди них история города в качестве отдельного объекта 

исследования изучена Ж. Сахадео, который в своей работе широко 

использовал архивные материалы и источники. В целом, хотя в 
исследованиях зарубежных ученых по тем или иным аспектам темы 

содержатся общие сведения относительно изучаемой проблемы, в них 

наблюдаются более свободные подходы и взгляды в рассмотрении 
исследуемых проблем.  

Во второй главе диссертации «Система административного 

управления «старого города» Ташкента» освещаются такие вопросы, как 

административное управление в «старой части города» в местах проживания 
коренного населения после завоевания города Ташкента Российской 

империей, изменения в судебно-правовой системе, внедрение выборной 

системы для местных должностей. В первом параграфе данной главы 
«Вопросы административного управления в «старой части города» 

Ташкента» исследованы вопросы организации в городе Ташкенте 

имперского административного управления и канцелярии, использования со 

стороны новых властей местных управленческих традиций в форме таких 
должностей, как аксакал, элликбоши (пятьдесятника), йигит и миршаб, также 

раскрыты их их функциональные обязанности, деятельность городской 

Думы, кварталов города (даха) и осуществление контроля через них над 
махаллями.  

Имперской администрацией были использованы влиятельные люди 

города, в частности улемы (учёные-теологи), казии, аксакалы, 

имущественники и прочие в осуществлении контроля над местным 
населением. При отсутствии у них негативного отношения к имперскому 

правительству, для них создавались широкие возможности и привелигии для 

их деятельности. Правительство империи даже официально признало 
казийские суды. Был внедрён порядок уплаты жалованья местным 

чиновникам, выдаваемого из суммы денежных сборов, взимаемых с 

населения58. Хотя избирательная система для местных чиновников была 

внедрена с 1868 года, но имперскому правительству удалось добиться 
назначения людей на должности по своему усмотрению59. Старшина были в 

основном педприниматели, бизнесмены и уважаемые народом люди от 40 до 

50 лет. После «Холерного бунта» 1892 года правительство империи ещё 

больше усилило свой контроль над городом. Люди из числа русских военных 
назначались в качестве начальников над местными должностями «йигит», 

                                                           
58 Себзор даҳаси оқсоқоли ва қозилигига сайлов // Туркистон вилоятининг газети. 1905. № 12. – Б. 3. 
59 НА Уз. Ф. И-36, опись 1, дело  6016, л. 9. 
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«миршаб»60. Востание было направлено против колониализма империи в 

стране. Согласно архивным данным, с 1 мая 1892 года правительство 

запретило захоронение трупов более чем на десятке кладбищ города. За 

нарушение этого устава, должен был ответить старшина города. Список этих 
кладбищ по районом: Шейхантаурской части: 1. Кўчак ата 2. Кўктўнли ата. 

Себзарской части: 1. Бабамурод барчи ата 2. Ходжа хан 3. Куктунли ата 4. 

Азизларшейх ата. Кукчинской части: 1. Хайтан ата  2. Мухаммед шейх ата 3. 

Чилла. Бешягачской части: 1. Мир Пустин ата 2. Ходжа Сафраз ата 3. 
Кичкинахан ишан61. Можно сказать, что это ограничение было одной из 

главных причин «холерного бунта». Служба порядка и охраны была 

возложена на таких должностных лиц, как «коровул», «джигит», «миршаб». 
Они подчинялись аксакалу города или аксакалам кварталов города (даха), им 

выделялось месячное жалованье. В 60-70-х годах XIX ежемесячная 

заработная плата джигитей, зарабативавших 10-12 сумов62, в последние годы 

увеличивалась. В частности, по данным 1891 года, конный джигиту платили 
20 сумов в месяц, 240 сумов в год, а джигиту – 15 сумов в месяц и 180 сумов 

в год63. В начале ХХ века их зарплата выросла до 20-25 сумов.  

На встрече с местным насилением Ташкента в январе 1868 года первый 
генерал-губернатор Туркестана К. Кауфман объявил, что он отметит 

различные налоги ханства и сохранит только хираж, танаб и закят64. По 

данным, при ханстве было введено 32 налога65. Три вида налогов, которые 

были сохранены, регулировались исламским шариатом, а только 
искусственными сборами. Включая закят, является одним из пяти столпов 

ислама и считается обязательным. Поэтому гусударство соблюдающая 

законы ислама, считало важной задачей собирание денег граждан способных 
платить закят и доставку этих денег граждан нуждающимся в тем, так не все 

собранное передавалось в государсвенную казну. Хираж расчитывалась 

исходя из уражая земли. Тип налога, который не взимался с уражая, а 

взимался в зависимости от размера земли, назывался танаб. То есть налог 
был назван так потому, что земля измерялась танабом. Налоговая политика 

имперского правителства в админстративном управлении не была 

общепринятой, и жалобы населения  на этот счет хранится в архивах66. Такие 
жалобы указывают на несправидливость в городе в рамках нового порядке 

налоговой системы, установленного империяей.   

Во втором параграфе второй главы «Традиции и изминении в судебно-

правовой системе «старого города»» освещены вопросы шариатской и 

                                                           
60 НА Уз. Ф. И-36, опись 1, дело  4981, л. 32. 
61 НА Уз. Ф. И-36, опись 1, дело  3312, л. 19-20. 
62 Добросмыслов  А.И. Ташкент в прошлом и в настоящем. – Ташкент, 1912. – С. 100. 
63 НА Уз. Ф. И-36, опись 1, дело  3306, л. 12. 
64 Пропащих А.Г. Генерал-адъютант Константин Петрович фон-Кауфман // Туркестанский сборник, Т. 548. – 

Ташкент. – С. 24. 
65 Аҳмедова М. Қўқон хонлигининг ташкил топиши, давлат тизими ва ҳуқуқ манбалари: Юридик фан. ном. 

... дисс. – Тошкент, 2010. – Б. 111. 
66 НА Уз. Ф. И-36, опись 1, дело  36, л. 1. 



40 
 

адатской правовой систем, внедрения в практику имперских судов, а также 

их использования со стороны населения в условиях правового плюрализма.  

В переод ханстве кандидат в судьи назначался указом хана после 

совместного экзамена казыкалана, шейхульислама и других религиоведов 
Коканда. Об этом показано в информации на основе в «Тарихи Азизи» 

Мухаммед Азиз Маргилани67. В виде исключения в 1864 году хан Коканда 

Султан Сайидхан приехал Ташкент и назначает казыкалон Хакимходжа 

ишана68. Начиная с 1868 года была внедрена в практику система избрания 
городских казиев69.  Было определено, что казии сами единолично могут 

рассматривать обращений населения со стоимостью до 100 сумов. Другие 

важные вопросы, превышающую данную стоимость,  решались совещанием 
казиев четырёх кварталов (даха) города.70. Казий не мог выносить приговор 

(решение) в нижеследующих случаях: Когда он находился 1) в состояние 

гнева; 2) в голодном состоянии; 3) в состояние жажды; 4) В сонном 

состоянии; 5) в болевом состоянии; 6) верхом на коне; 7) В состоянии 
ходьбы71. Таким образом, согласно правилам шариата, казий мог выносить 

решения по определённому вопросу лишь находясь в здоровом душевном и 

физическом состоянии.  
Законы шариата также занимали важное место в праве адат, так как 

кочевое и полукочевое население с принятием ислама сохранило некоторые 

свои доисламские обычаи, не противоречащие нормам шариата. При этом 

наблюдались некоторые различия в выносении решений по некоторым 
вопросам. Например, если по правилам суда адат обвиняемый только по 

приговору бия (главы рода или племени) поролся плетью в стоячем 

положении, то согласно правилам шариата он должен был находиться в 
лежачем положении при таком наказании72. Для повышения статуса 

имперских судов среди населения, правительство применяло различные меры 

воздействия. Примером этому является создание возможностей истцам 

недовольным решением народных судов обратиться в имперские суды и 
добиться решений, соответствующих их интересам. 

В третьем параграфе второй главы «Система выборов на местные 

должности в городе Ташкенте» исследуются проблемы внедрения 
избирательной системы на должности аксакалов, казиев и других местных 

чинов, а также вопрос функциональных обязанностей элликбоши. С одной 

стороны предоставив возможность населению выбирать кандидатуры на 

должности местных чиновников, то есть, аксакалов, казиев, аксакалов арыков 
(арик оксоколи), избирательная система в каком-то смысле представляла из 

себя народную власть, но с другой стороны на практике она создала 

                                                           
67 Юсупов Ш. Сиз бу кишини танийсизми?// Ҳидоят, 1999. –  № 2. – Б. 29. 
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69 НА Уз. Ф. И-36, опись 1, дело  2707, л. 17. 
70 Пален К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края. Народное суды Туркестанского края. – СПб., 1909. – С. 

7. 
71 НА Уз. Ф. И-36, опись 1, дело  1656, л. 14. 
72 Загряжский Г. Юридический обычай киргизь // Туркестанский сборник. Т. 122. – СПб., 1876. – С. 166. 
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имперской администрации возможность более прочно укрепить свою власть 

над местным административным управлением. Новая власть насаждая 

понятие «воли народа» старалась оказать влияние на избрание кандидатур, 

соответствующим её интересам, тем не менее среди избранных было много 
аксакалов и казиев, заботящееся о проблемах народа. Местных чиновников 

выбирали элликбоши73. Элликбоши являлись представителями, которые 

выбирались от пятидесяти и более дворов (семей) махалли, и считались 

интеллигентными и влиятельными людьми. 
В третьей главы диссертации «Вопросы социальной жизни населения 

«старого города» Ташкента» рассмотрены вопросы территории «старого 

города», его населения, медицинского обслуживания, санитарного состояния, 
местной системы образования, деятельности мечетей и медресе, а также 

отражения социальных проблем в обращениях местного населения 

правительству. В первом параграфе данной главы «Территория части 

«старого города» Ташкента, его население и состояние социальной 
инфраструктуры» освещены двенадцать ворот, окружающих город, части 

(даха) города Шайхантахур, Себзар, Кукча и Бешагач, население «старого 

города», внедрение современной медицинской службы, общественного 
транспорта и санитарной службы. В 1868 году в городе было 11518 домов, и 

если к 1869 году количество домов достигло 1422274, и в 1912 году на 

территории города Ташкента с плошадью в 176 квадратных вёрст или 18325 

десятин*, было 45387 домов, из них 42547 принадлежали представителям 
коренного населения75. Площадь города ко второму десятилетию ХХ века 

составляла 60 кв. км. В этот период в «старой части города» Ташкента было 

21 тысяча жилых домов76. В 60-годы XIX века основную часть городского 
населения составляли узбеки. Кроме них здесь также проживали татары, 

казахи, персы (таджики), афганцы, русские, евреи, индийцы, китайцы77. Если 

в 1868 году в городе Ташкенте численность населения составляла в старом 

городе 41799 человек (20243 мужчин, 21556 женщин), в 1890 году 
численность населения выросла на 107705 человек, а к 1908 году достигло 

141047 человек (75592 мужчин,  65455 женщин)78. На Ташкентских базарах 

продавались в качестве постоянных продуктов, в основном, пшеница, 
ячмень, рис, просо, отруби, лён, морковь, лук, кунжут, нут (горох), свёкла, 

льняное масло, репа, редька, говядина, баранина, курятина, молоко, 

ежедневно используемых для потребностей населения79. 

К концу XIX века Ташкент превратился в крупный промышленный 
центр Туркестана. В связи ростом потребностей населения на общественный 
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транспорт внутри города, в 1899 году в городе начали строиться первые пути 

для конки (трамвайные пути), которые были введены в эксплуатацию в 1901 

году. Первый маршрут конки проходил от городской железнодорожной 

станции  до Чорсу, то есть, «старого города». Вначале у конки было 30 
вагонов и 230 коней80. Электрические трамвайные пути открылись в 1912 

году81.   

На основе сведений архивных документов 1877–1914 гг., взятых у 

исследователя Д.Зиёевой, в течение 38 лет на 1280 заседаниях, проведённых 
Ташкентской городской думой, в основном обсуждались вопросы 

благоустройства новой части, связанные с водообеспечением, обеспечением 

электро-энергией, установлением ночных фонарей, улучшением 
транспортной сети, санитарного состояния, деятельности медицинских 

учреждений, а что касается старого города, ему уделялось мало внимания и 

выделялись недостаточные финансовые средства82. Несмотря на это для 

населения «старого города» начали открываться лечебницы, улучшалось 
санитарное состояние, потихоньку внедрялась система связи. Во втором 

десятилетии ХХ века в городе работали 8 бань, около 5 тысяч лавок 

(магазинов) и ларьков83. Лишь только на рынке (базаре) Чорсу, считавщемся 
центром «старого города», и вокруг него можно было наблюдать только одну 

десятую часть таких удобств, созданных для жителей «нового города»84.  

Во втором параграфе третьей главы «Местная система образования и 

деятельность духовных учреждений» освещены интересные сведения о 
местном начальном образовании в мактабах, деятельности высших учебных 

заведений медресе и мечетей города Ташкента. С точки зрения управления 

Духовное управление мусульман Туркестана подчинялось Оренбургскому 
Духовному управлению мусульман. Хотя в официальном отношении дело 

обстояло именно так, однако, на самом деле все казии Ташкента, имамы 

мечетей, мударрисы медресе назначались на свои должности путем выбора 

или требования населения с учетом желаний  мусульманского духовенства 
при непосредственном вмешательстве колонимальной администрации. 

Общее количество мечетей города во II-й половине XIX века достигало 40085. 

А.П.Хорошхин приводил сведения о том, что в 60–70 годах XIX века в 
городе Ташкенте осуществляли деятельность около 300 мечетей86. В 

архивных материалах о количество мечетей в городе Ташкенте указано – в 

1869 году их было 25587, в 1891 году – 34388. В мечетях осуществляли 
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деятельность в основном, такие должностные лица, как имам, мутавалли, 

муэдзин. О том, что в мактабах обучались дети89 6–15 летнего возраста, 

писал О.Наливкин90. В одном мактабе одновременно обучалось около 30-40 

учеников91. Девочки обучались в домах у отинойи (учительницы в 
дореволюционной старометодной женской школе). В медресе студент 

продолжал процессы образования, исходя из уровня своих знаний по 

умственным (аклий) и переданным (наклий такие как калам, фикх и т.п.) 

предметам в категориях, делящихся на низшую (адно), среднюю (авсат) и 
высшую (олий) группы. В медресе вели деятельность мударрис 

(преподаватель), мутавалли (попечитель имущества, вакфа), ученик (талиб), 

сартарош (парикмахер), дворник (фаррош), сторож (дарбон). Опираясь на 
разные источники можно сделать вывод о том, что число медресе в городе 

Ташкенте в конце XIX – начале XX века было не меньше 20. 

В третьем параграфе третьей главы «Отражение социальных проблем в 

обращениях населения к администрации» исследуются обращения местного 
населения в имперскую администрацию. Правительство империи в целях 

усилить свое влияние среди местного населения создало широкие условия с 

правовой точки зрения для обращения населения с прошениями и 
заявлениями в имперскую администрацию. Эти обращения в большинстве 

случаев были связаны с социально-экономическими, семейными, 

имущественными вопросами и в них отражены уровень социальной жизни 

населения и исторический процесс. В 1872 году жена молодого человека из 
Ташкента, проживавшего в городе Маргелана при администрации Коканда, в 

своем заявлении указала, что его мужь несколько лет жил в Ташкенте и 

платил “акче” правительству и на этом основании просит разрешение на 
постоянное проживание в городе. В другом документе сыновья саркора 

Бердибек жалуются, что люди не выплачивают долги которые заняли у их во 

отца время ханства. Российская империя вместо того, чтобы уличшать 

условия жизни и экономические условия местного населения, находяшегося 
под ее контролем, тратить денге на строителство «нового города», 

укрепление колониализма и увелечение своего военного потенциала. 

Правительство поддерживало богатый слой населения и привликало их к 
себе. Простые люди в сложной ситуации обращались к Российском властям и 

делились своими социальными проблемами с правительством, что заложило 

основу для усиления имперской политики в городе. На основе заявлений и 

прошений населения старого города Ташкента в конце XIX – начале ХХ века 
можно делать объективные выводы и заключения о жизни и быта простого 

населения. 
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Состояние образа жизни населения, нашедшее свое отражение в 

заявлениях позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на отсутствие 

сведений о резких изменений в социальной жизни местного населения оно 

все-таки верило, что имперские власти могут оказать определенное влияние 
на решение и искоренение социальных проблем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе результатов диссертации и научных анализов были получены 

нижеследующие выводы: 

1. При осуществлении власти имперского правительства над населением 

в Туркестане, в частности, части «старого города» Ташкента в конце XIX – 
начале XX века были использованы традиции местного управления. В 

частности, осушествляли деятельность такие должности, как аксакал, мирзо, 

миршаб, йигит, которые имели официальный статус. После установления 

своей политической власти империя старалась дать этим местным 
должностям такие русские названия, как «старшина», «пятьдесятник», 

«стражник».  

2. После установления контроля над городом Ташкентом Российская 
империя, используя интересы местного населения старалась организовать 

колонизаторскую политику. Управление со стороны правительства империи 

с опорой на местных администраторов «старого города» соответствовало 

установлению колонизаторской политики правительства среди местного 
населения. Потому что Российская империя, поддерживала 

аристократические слои местного населения если с их стороны не было 

противодействия правительству и исполнением своих мер, добивалось 
подчинения народа.  

3. В результате организации со стороны империи выборных процессов, 

изменений в правовой системе и налоговой политике, разных действий, 

направленных на приобретении доверия местного населения, разных мер для 
приспособления населения к колонизаторской политике, стремлений к 

абсолютному господству в стране, в частности, в городе Ташкенте привели к 

повышению сомнений и недоверию местного населения к политике империи.    
4. Если в конце ХIХ – начале ХХ века на территории «старого города» 

Ташкента среди населения шариатское право, основанное на исламской 

религии занимало важное место в социально-экономической, политической, 

культурной и духовной жизни населения, в жизни полукочевого и 
полуосёдлого населения города существовали обычаи, сформировавшиеся в 

течение веков и обычное право, образованное на основе исламского шариата. 

Казийские и бийские правовые системы состояли из строгих порядков, 
основанных на религиозных убеждениях и традициях населения. После 

завоевания со стороны Российской империи города, сюда была привнесена 

правовая система, основанная на законности империи. Для внедрения 

государственной законности империя использовала различные проблемы, 



45 
 

имеющиеся в правовой жизни местного населения, создала широкие 

возможности для их обращений к правительству с заявлениями-жалобами.  

5. В конце ХIХ – начале ХХ века территория города Ташкента 

расширилась, исчезло значение исторических стен, окружавших город и его 
ворот. Город стал многолюдным, увеличилось количество домов, где 

проживало население, даже, увеличилась территория местностей (даха).   

Снаружи стен, окружавших город к местностям (даха) примкнули новые 

махалля. В части «старого города» Ташкента вместе с узбеками проживали 
различные этнические группы. В течение конца ХIХ – начала ХХ века 

население «старого города» увеличивалось. В это время в социальной жизни 

городского населения расширялись отрасли, занимавшиеся 
ремесленничеством, торговлей. оказанием бытовых услуг, занятиями по 

просвещению и науке, культуре. Несмотря на это, хозяева профессий, 

занимавшиеся земледелием и садоводством занимали важное место в 

социальной жизни города. Хотя в инфраструктуре «нового города» Ташкента 
происшедших изменений было незначительно, сюда также начал входить 

«старый город». К началу ХХ века Ташкент превратился в один из самых 

крупных и промышленных городов Средней Азии. 
6. Основы исламской религии непосредственно занимали важное место 

в социально-политической, культурно-просветительной, правовой жизни 

населения «старого города». Поэтому правительство старалось удерживать 

деятельность учёных-духовников, религиозных учреждений под своим 
влиянием. Имперская администрация непосредственно вмешивалась во 

внутренние дела медресе, мечетей, и даже осуществляла контроль за 

деятельностью имамов, мударрисов. Но целью контроля являлось 
препятствовать их развитию. Среди интеллигентской прослойки общества 

формировалось противодействие. Несмотря на это, стараниями местной 

интеллигенции произошли большие изменения в образовании, печати, 

театре, искусстве, культуре, просвещении, науке. В осуществлении этих дел в 
практику вместе с местной интеллигенцией обучавшейся в медресе, 

обладавшей религиозными знаниями большая роль принадлежит 

предпринимателям владельцам собственности. 
7. В заявлениях населения к правительству империи отражен и образ 

жизни местного населения. В этих обращениях излагались разные проблемы, 

местного населения, касавшиеся семейных, правовых, собственнических 

вопросов, и эти вопросы в частности, показывают что правительство 
империи не смогло организовать системный контроль в управлении «старого 

города» Ташкента.  

В общем, в конце ХIХ – начале ХХ века, используя традиции местного 

управления часть «старого города» Ташкента была приведена в порядок и 
благодаря этому состоянию в социальной жизни населения произошёл ряд 

проблем, процессов, новостей, изменений.  

Исходя из вышеуказанных можно выдвинуть нижеследующие 
предложения и рекомендации: 
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4) В годы независимости система махаллей намечена в документах, и 

превращается в органы самоуправления, и становится основным 

фундаментом строительства гражданского общества. Нет сомнения в том 

что, при организации городского управления в нашей стране вопрос 
использования системы управления путём деления на даха (местности), 

создаст основы для ещё более полного развития наших городов. Вместе с 

этим, естественно, целесообразно принятие во внимание наличия 

функциональных должностей, использовавшихся в истории местного 
управления, таких например, как миршаб, йигит, юзбаши, элликбаши в 

выработке концепции “Обод ва хавфсиз махалла” («Благоустроенная и 

безопасная махалля») для внедрения её в практику в 2020–2024 годах; 
5) Использование передовых методов традиционной учебно-

воспитательной системы при совершенствовании предметных программ 

средних специальных и высших исламских образовательных учреждений, а 

также, для ещё более полного обогащения экспозиции музея Ташкента, 
совершенствования его деятельности эффективно использовать архивные 

документы, сохранив в качестве «музея-махалли» историческую часть города 

Ташкента, повысить значение туризма в Узбекистане; 
6) В конце ХIХ – начале ХХ века в установлении общественного 

порядка в «старом городе» Ташкента место и роль общественного контроля 

были большими. В настоящее время путём привлечения к реформам, 

проводимым в махаллях взрослое население усилить их контроль за 
воспитанием молодёжи; 

4) Результаты данного исследования можно использовать при 

подготовке проектов законных норм, связанных с организацией специальных 
курсов в пределах таких предметов как, «История Узбекистана», «История 

управления государством и обществом», «История права», «История 

просвещения» в ОУЮ, а также управления государством и обществом, 

социальным вопросам, при работе с населением, приведения в порядок 
религиозной политики. 
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INTRODUCTION 

(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (PhD)) 

The purpose of the study is to analyze the processes of social and legal life 

of the population of the city in the late XIX and early XX centuries, the formation 
of the administrative system of “old city” in Tashkent and to reveal its 

peculiarities. 

The object of the study was the administrative management and the socio-

legal situation of the “old city” in Tashkent in the late XIX and early XX centuries. 
The subject of the study is about the administration, changes in the legal 

system, local elections, the  territory and population, social infrastructure, religious 

institutions, the lifestyle of the population in “old city” in Tashkent in the appeals 
to the imperial government. 

The scientific novelty of the research is the following: 

According to the order established by the empire in “old city” in Tashkent, the 

elder relied on the positions of mirshab and jigit in organizing the administration 
with the number of young men in the districts and their salaries  were approved by 

the mayor on the recommendation of the aksakal; 

Based on the books of jurisprudence of the Hanafi school in  1878,  Tashkent 
City Council of Judges ruled that it should not be judged on hunger, thirst, 

sickness, anger, walking, on horseback, in the condition of sleep and it should be 

proved in the first ten days of each month; 

It was argued that the customary courts were based on tradition along with the 
Sharia rules, that the local people approached the judiciary and customary courts 

with faith and that the imperial courts were based on their own interests; 

It has been proved that in the classification of sciences in madrasah education, 
the sciences are taught in categories based on the sciences that are narrated, that is, 

the sciences that are narrated, and the sciences that are developed under the 

influence of mental, that is as human thinking; 

It was found that the imperial government had introduced the colonial 
regimes of self-interest, allowing the local population to lodge complaints on 

various matters in order to study the weaknesses of the people. 

Implementation of research results. On the basis of scientific results 
obtained during the study of the administrative and social status of “old city” in 

Tashkent in the late XIX - early XX centuries 

They were used the  activities of madrassas in Tashkent, the classification of 

subjects in the education system into mental and figurative sciences, the scientific 
results of madrasas in society and their history, as well as scientific and theoretical 

ideas in the preparation of the script of the program “Moziydan sado” by the 

National Television and Radio Company. (Reference No. 01-40-2240 / 1 of 

October 26, 2019 of the State Unitary Enterprise “Uzbekistan” TV channel). 
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The scientific comments raised in the show helped the audience to gain new 

information about the cultural heritage of Tashkent, the history of the traditional 

education system; 

From scientific results on the positions of elders, officers and young men in 
the administrative and disciplinary and security service of the “old city” in 

Tashkent, the local legal system, the management of religious institutions helped to 

enrich the exposition of the sections of Tashkent State Museum of History 

“Uzbekistan in the XVI - XIX centuries” and “Uzbekistan in the XIX - XX 
centuries” (Reference of the FA of November 27, 2019 No. 3 / 1255-3123). The 

introduction of the results will allow visitors to the museum to get a clear idea of 

the history of the period and further increase their historical knowledge.  
Based on the management of existing religious institutions in Tashkent, 

including mosques, madrassas as well as their role in society, the imams of 

mosques, madrassa trustees and teachers, the findings were used to improve the 

education and training system of secondary special Islamic schools under the 
Muslim Board of Uzbekistan. (Office Reference No. 1390 of 29 June 2020). 

They have been served as the results which was obtained in the preparation of 

curricula for the subject “History of Uzbekistan” for religious educational 
institutions as an important basis. 

The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, a conclusion, a list of sources and references and 

appendices, and the research part of the dissertation is 156 pages. 
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