
ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ 

ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 

PhD 03/27.02.2021.Tar.70.05 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ 

БЕРДИЕВ ЖАМШИД ПАНЖИЕВИЧ 

ЖАНУБИЙ ЎЗБЕКИСТОНДА 

ШАҲАРСОЗЛИК ВА УРБАНИЗАЦИЯ ТАРИХИ 

(XVIII – XX АСР БОШЛАРИ) 

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси  

АВТОРЕФЕРАТИ 

Қарши-2021 



УЎК: 94(575.1) 

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси 

Оглавление автореферата доктора философии (PhD) 

Contents of the dissertation abstract of the doctor of philosophy (PhD) 

 

 

 

Бердиев Жамшид Панжиевич 

Жанубий Ўзбекистонда шаҳарсозлик ва урбанизация тарихи 

(XVIII – XX аср бошлари)..................................................................................5 

 

 

 

 

 

Бердиев Жамшид Панжиевич 

История градостроительства и урбанизации в Южном Узбекистане  

(XVIII – начало XX века)…………...………………………..………………23 

 

 

 

 

Berdiev Jamshid Panjievich 

History of urban planning and urbanization in Southern Uzbekistan  

(XVIII – early XX century)………………………………………………………43 

 

 

 

 

Эълон қилинган ишлар рўйхати 

Список опубликованных работ 

List of published works…………………………………………………………..47 



3 

ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ 

ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 

PhD 03/27.02.2021.Tar.70.05 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ 

БЕРДИЕВ ЖАМШИД ПАНЖИЕВИЧ 

ЖАНУБИЙ ЎЗБЕКИСТОНДА  

ШАҲАРСОЗЛИК ВА УРБАНИЗАЦИЯ ТАРИХИ  

(XVIII – XX АСР БОШЛАРИ) 

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси  

АВТОРЕФЕРАТИ 

Қарши – 2021 

 

 

 



4 

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 

ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.1.PhD/Tar416 рақам билан рўйхатга олинган. 

Диссертация Қарши давлат университетида бажарилган. 

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Қарши давлат университети 

веб-саҳифасининг www.qarshidu.uz ҳамда “Ziyonet” ахборот таълим портали www.ziyonet.uz 

манзилларига жойлаштирилган. 

Илмий раҳбар:    Эшов Боходир Жўраевич 

тарих фанлари доктори, профессор 

 

Расмий оппонентлар:   Раимқулов Абдусобир Аззамович 

тарих фанлари доктори 

Қобулов Эшболта Атамуродович 

тарих фанлари доктори 

Етакчи ташкилот:    Бухоро давлат университети 

Диссертация ҳимояси Қарши давлат университети ҳузуридаги тарих фанлари бўйича 

фалсафа доктори(PhD) илмий даражасини берувчи PhD.03/27.02.2021.Таr.70.05 рақамли Илмий 

кенгашнинг 2021 йил “___” ___ соат__ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 180103, Қарши 

шаҳри, Кўчабоғ кўчаси, 17. Тел.: (0 375) 225-34-13; факс: (0375) 221-00-56. Қарши давлат 

университети, Физика-математика факультети (102-хона). 

Диссертация билан Қарши давлат университетининг Ахборот-ресурс марказида танишиш 

мумкин (______ рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 180103, Қарши шаҳри, Кўчабоғ кўчаси, 17. 

Тел.: (0 375) 225-34-13; факс: (0375) 221-00-56).  

Диссертация автореферати 2021 йил “_____” ___________ куни тарқатилди. 

(2021 йил _____________ даги ______ рақамли реестр баённомаси билан). 

 

 

 

 

 

 

Г.Э. Мўминова 

Илмий даражалар берувчи илмий  

кенгаш раиси ўринбосари, т.ф.д. 

Н.Н. Ражабова 

Илмий даражалар берувчи илмий  

кенгаш котиби, т.ф.н. 

Ю.А. Эргашева 

Илмий даражалар берувчи илмий  

Кенгаш қошидаги илмий семинар  

раиси т.ф.д., профессор. 



5 

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Мавзунинг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон миқёсида ҳозирги давр 

глобаллашув босқичи шароитида тарихий-маданий меросни сақлаш, тарихда 

ривожланган янги анъаналарни, хусусан, урбанизация жараёнларини амалий 

жиҳатдан, фан янгиликлари билан бойитиш асосида давом эттириш муҳим 

аҳамият касб этмоқда. Урбанизация жамият ривожида шаҳарлар, шаҳар 

маданияти ва шаҳарларга хос бошқа муносабатларнинг ривожланиш жараёнида 

муҳим саналади. Ушбу жараёнларни ҳамда қишлоқ аҳоли пунктларининг 

шаҳарларга айланиши, шаҳар атрофи зоналарининг кенгайиши ва қишлоқ 

аҳолисининг шаҳарларга кўчиб бориши масалалари тарихини ўрганиш жаҳон 

тарихшунослигидаги муҳим масала ҳисобланади.  

Жаҳондаги етакчи илмий муассасалар томонидан шаҳарсозлик ва 

урбанизация тарихи, яъни катта ва кичик шаҳарлар, уларнинг моддий ва 

маънавий маданияти, иқтисодий муносабатлари, шаҳарлар аҳолисининг этник 

таркиби масалалари бўйича кўпгина илмий лойиҳалар ва ишланмалар доирасида 

тадқиқотлар олиб борилаётгани диққатга сазовордир. Айниқса, қадимги 

даврлардан то замонавий шаҳарларгача бўлган давр урбанизация жараёнлари 

тарихи билан боғлиқ турли тадқиқотлар олиб борилиши урбанизация жараёнлари 

ва шаҳарсозлик тарихини ўрганишга алоҳида эътибор берилмоқда.  

Бугунги кунда биз ўрганаётган давр шаҳарларининг ижтимоий-сиёсий, 

иқтисодий ҳамда илм-фан ва маданият марказлари сифатидаги аҳамиятини 

кўрсатиш, бугунги давр шаҳарсозлик маданияти ривожига таъсирини очиб 

бериш бўйича муҳим тадқиқотларга эҳтиёж сезилмоқда. «Бой тарихимиз 

дурдонаси бўлган маданий меросимизни асраб-авайлаб, келажак авлодлар 

учун безавол етказишимиз зарур. Ҳозирги вақтда уларнинг сони 7 мингдан 

зиёдни ташкил этади. Афсуски, кейинги пайтларда бебаҳо маданий меросимиз 

бўлган айрим обидаларимизга зарар етказиш ҳолатлари учраётгани бу борада 

эътибор сусайганидан далолат беради. Бу иш нафақат Маданият вазирлиги, 

балки маҳаллий ҳокимликлар, маҳалла, оммавий ахборот воситалари ва кенг 

жамоатчиликнинг ҳам диққат марказида бўлиши керак»1. Шунинг учун ҳам 

бу даврдаги шаҳарларнинг иқтисодий, ижтимоий, ҳарбий-сиёсий ва ҳудудий 

вазифалари, уларнинг бир-бирига таъсири ва алоқадорлиги муаммосини 

тадқиқ этиш долзарб аҳамиятга эга. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

ПФ-4947-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 

бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 

Фармони, 2017 йил 17 февралдаги ПҚ–2789-сон «Фанлар академияси фаолияти, 

илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни 

янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори ҳамда 

2018 йил 18 январдаги Ф-5181-сон “Моддий маданий ва археология мероси 

объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни такомиллаштириш 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 

30 декабрь. https://president.uz. 

https://president.uz/
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тўғрисида”ги Фармойишида ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишга мазкур тадқиқот иши муайян даражада хизмат 

қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва демократик 

давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион ғоялар тизимини 

шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор йўналишига 

мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси2. Жанубий Ўзбекистон шаҳарларининг 

XVIII – ХХ асрнинг бошларидаги тарихи, сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва 

маданий ҳаётига доир манбалар, архив материаллари, илмий  адабиёт ва 

тадқиқотларни даврига қараб туркумлаштирган ҳолда кўриб чиқиб, қуйидаги 

гуруҳларга бўлиб ўрганилди:  

1. Бухоро амирлиги тарихи бўйича маҳаллий муаррихларнинг асарлари.  

2. Россия империяси ҳукмронлиги даврига оид тадқиқотлар.  

3. Совет даврида амалга оширилган тадқиқотлар ва нашр этилган 

асарлар.  

4. Мустақиллик йилларида мавзуга доир нашр этилган тадқиқотлар.  

5. Хорижлик муаллифларнинг асарлари.  

Маҳаллий мнбалар жумласига Мир Муҳаммад Aмин Бухорийнинг 

“Убайдуллахон тарихи” асари (ушбу асар A.A.Семёнов томонидан рус 

тилида таржима қилинган ва нашр этилган)3 Муҳаммад ибн Хожа Бақо 

(XVIII аср) “Тазкираи Муқимхон”, Бухородаги Манғитлар сулоласининг 

асосчиси Муҳаммад Раҳимхон ва унинг ворислари, Муин исмли муаллиф 

ўзининг “Тарафих-и авойил ва авохир”4 номли асарида, Aҳмад Донишнинг 

“Рисала ёки Манғийт сулоласи тарихи” китобида5, XVIII асрнинг иккинчи 

ярмида - бошларида яшаган ва ижод қилган Мирза Муҳаммад Мунши 

Дондорининг “Даҳма-и Шаҳон” асари, ХIХ асрда “Футуҳоти Aмир Маъсум 

ва Aмир Ҳайдар” ва “Манзум тарихи”6 асарлари, Мирзо Aбдулазим 

Самийнинг “Тухфаи Шоҳий”, “Тарихи Aмирани манғития” асарлари Бухоро, 

Балх, Чоржуй, Қарши, Шаҳрисабз, Термиз, Бойсун, Денов каби шаҳарлар 

ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ва маданий ҳаёти ҳақида маълумот 

беради. 

Мирзо Хамид ўзи гувоҳ бўлган ва “Давра-йи оҳирин тарихий Бухоро” 

(Бухоро тарихининг сўнгги даври) асарида қатнашган воқеаларни тасвирлаб 

                                                           
2 Муаммонинг тарихшунослиги махсус бўлимда ёритилганлиги сабабли, бу ерда фақат мавзу бўйича 

адабиётлар ҳақида қисқача маълумот берилган. 
3 Убайдулла-наме Мир Мухаммад Амин-и Бухари. Перевод с тадж. С прим. проф. А.А. Семёнова. – Ташкент, 

1957. 
4 Муъин. Таърихи овойил ва авохир // Қўлёзма. Тожикистон ФА Шарқшунослик Институти қўлёзмалар 

жамғармаси. 629-сон. 
5 Муъин. Таърихи овойил ва авохир // Қўлёзма. Тожикистон ФА Шарқшунослик Институти қўлёзмалар 

жамғармаси. 629-сон. 
6 Асарнинг тарихшунослиги ҳақида қаранг: Анке Фон Кюгельген. Легитимация среднеазиатской династии 

мангитов в произведениях их историков. (XVIII– XIX веков) – Алматы Дайк-Пресс. 2001. – С .123-130 
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берди ва кўплаб тафсилотларни кўплаб воқеалар иштирокчиси сифатида 

ишончли тарзда тавсифлади. Муаллиф ХХ аср бошларида амирликда содир 

бўлган тарихий воқеалар билан бир қаторда амирлик ҳаёти янгиликлари, 

темир ёъллар, банклар, касалхоналар, почта ва телеграф, Бухоро-Россия 

муносабатлари ҳақида ҳам маълумот беради7. 

Биз ўрганаётган даврда Мирзо Салимбекнинг “Тарихий Салимий” 

асарида жанубий Ўзбекистон шаҳарлари тарихи тўғрисида жуда кўп 

маълумотлар келтирилган. Мирзо Салимбек ҳар хил йилларда Бухорода 

миршаб (тунги қоровул), Яккабог вилояти ҳокими, Нурота ва Бойсун 

беклари, Шеробод вилояти, Шаҳрисабз ва Чоржой бекларида бўлиб, ушбу 

вилоятларнинг шаҳарлари тўғрисида ишончли ва қизиқарли маълумотларни 

қолдирган8. 

2. Aгар биз Россия империяси ҳукмронлиги давридаги тадқиқотлар 

ҳақида гапирадиган бўлсак, унда ушбу тоифага рус ҳарбийлари, мансабдор 

шахслари ва ўша пайтда яшаган рус тарихчилари томонидан ёзилган ва 

яратилган тарихий асарлар, хотиралар, хотиралар, расмий хабарлар ва 

ҳисоботлар киради. ва ҳарбий ҳаракатлар ва мустамлакачилик сиёсатини 

амалга оширишда қатнашган, шунингдек, унга гувоҳ бўлганлар. Бугунги 

кунда ушбу гуруҳга тегишли ишлар том маънода ҳар қандай илмий 

тадқиқотлар учун муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Ушбу асарларнинг 

аксарияти бир неча нусхада сақланиб қолганлиги ва кутубхоналарда нодир 

қўлёзма фондларида сақланишидан ташқари, улар тўғридан-тўғри ўша давр 

гувоҳлари, воқеалар ва тарихий жараёнлар иштирокчилари томонидан 

ёзилганлиги билан ҳам муҳимдир.  

М.А. Терентьев, Е.К. Мейендорф, Д.Н. Логофет, В.В. Крестовский, Н.А. 

Маев, А.Глуховский, А.Галкин, Р.Ю. Рожевица, Капитан Васильев, А.Кун, 

А.Татаринов, Н.Н. Покотило кабилар томонидан XIX асрнинг иккинчи ярми 

– XX аср бошларида яратилган асарлар, эсдаликлар, ҳисоботлар ва илмий 

хабарлар киради9. 

                                                           
7 Холиқова Р. Россия – Бухоро: тарих чорраҳасида (XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошлари). –Тошкент. 

Ўқитувчи. 2005. – Б. 43. 
8 Норқулов Н.К. “Таъихи Салимий” – ценный источник по истории Бухарского эмирата (1860-1920 гг.) 

Дисс…на соиск.канд.ист.наук. – Ташкент, 1968.– С. 38. 
9 Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Т.1-3. – СПб., 1906. – 316 с.; Мейндорф Е.К. 

Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М., 1875. – 181 с.; Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским 

протекторатом. Т-1-2., – СПб., 1911. – 314 с.; Он же. В горах и равнинах Бухары. – СПб., 1909. – 619 с. 

Крестовский В.В. В гостях у эмира Бухарского: Путевой дневник. – СПб., 1887. – 116 с.; Маев Н.А. Очерки 

Бухарского ханства – Материалы для статистики Туркестанского края Вып. V. Cтр 77-129. – СПб., 1879; 

Глуховский А. Записки о значении Бухарского ханства для России. – СПб., 1867. – 102 с.; Галкин А. 

Военно-статистический очерк Средней и Южной части Сурханской долины. – СПб., 1894. – С. 96; Рожевица 

Р.Ю. Поездка в Южную и Среднюю Бухару в 1960 г. – Известия Российского географического общества. 

– Т. XV. Вып.9. 1908. – С. 73-81; Капитан Васильев: Статистический материал для Бухары Бекство 

Шерабадской и часть Бойсунского. Сборник географических, топографических и статических материалов по 

Азии. Вып. 57., – СПб., 1894. – С. 220-221; Кун А.Очерки Шахрисабзкого бекства. – Записки русского 

географического общества по отделению этнографии. Т.IV. – СПб. 1880. – С. 513-540; Татаринов А. 

Семимесячный плен в Бухарию //Библиотека русского географического общества. – СПб., 1887. – 221 с.: 

Покотило Н.Н. Путешествие в центральную и восточную Бухару в 1886 г. //Записки русского географического 

общества. – СПб., 1889. – С. 480-502.  
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Тадқиқот мавзусига оид бўлган туркум адабиётлар мажмуини 1917 йилдан 

1991 йилгача чоп этилган ишлар ташкил этади. Уларга И.А. Ремез, А.А. Семёнов, 

В.В. Бартольд, С.Айний, Ф.Хўжаев, А.Х. Ҳамроев, А.Муҳаммаджонова 

Т.Неъматов, О.Сухарева, Б.Искандаров, Л.Шек, А.Маджлисов, Н.Кисляков, 

М.Ваҳобов, А.Ишанов, Н.Халфин, Х.Бекмуҳамедов, А.Бобохўжаев, 

И.Мўминов, А.Фомченко, Б.Ғафуров, Б.Лунин, Т.Тўхтаметов, А.Рябинский, 

М.Абдураимов, Т.Файзиев, О.Чехович, К.Муҳсинова, Л.Левтеева, 

Н.Норқулов, Т.Аҳмаджонов, М.Вексельман, Г.Михальева, Ф.Қосимов, 

Ҳ.Зиёев кабиларнинг асарларини киритиш мумкин10. 

4. Мустақиллик йилларида XVIII – XX аср бошларида Ўзбекистоннинг 

жанубий шаҳарларининг тарихи ва маданияти, уларнинг иқтисодиёти, ҳаёти, 

аҳолиси ва машғулоти, ушбу жиҳатларнинг бир қисми ёки барчаси қисман 

ёки умуман кўриб чиқилган. Ҳ.Зиёев, A.Aҳмаджонов, Г.Aгзамова, Н.Мусаев, 

Ш.Воҳидов, К.Ҳакимова, Ф.Қосимов, Қ.Ражабов, О.Масалиева, Ф.Очилдиев, 

Р.Холиқова, A.Холиқулов, М.Ҳамидова, Б.Эргашев, Ш.Юсупов, A.Одилов ва 

бошқа муаллифлар. 

Юқоридаги тадқиқотларда қишлоқ хўжалиги, сиёсий-ижтимоий воқеалар, 

ҳунармандчилик ва савдо-сотиқ, маданий ҳаёт ва маданий алоқалар амирлик 

доирасида масаланинг у ёки бу жиҳатларига катта эътибор қаратилган. Аммо 

бу тадқиқотларда биз ўрганаётган давр Жанубий Ўзбекистон (Қашқадарё ва 

Сурхондарё воҳалари) шаҳарлари шаҳарсозлик ва урбанизация тарихи 

масалалари етарли даражада ўрганилмай қолган. 

Тарихшунослик мавзусининг илмий ва қиёсий таҳлили шуни 

кўрсатадики, Бухоро амирлиги тарихи ва маданияти XVIII-ХХ аср 

бошларидан бошланиб, кўп сонли катта ва кичик нашрларда акс эттирилган 

бўлиб, бунга катта эътибор берилган ёки масаланинг бошқа бир томони, 

амирлик давлатчилиги доирасида турлари ва усуллари тадқиқ этилган, аммо 

Ўзбекистоннинг жанубий шаҳарлари (Қашқадарё ва Сурхондарё воҳалари) 

тарихи ва маданияти ўрганилаётган даврда алоҳида кўриб чиқилмаган. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг 

илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Қарши давлат университети ОТ-Ф8-002 – “Ҳозирги замон цивилизациясининг 
                                                           
10 Ремез И.А. Внешняя торговля Бухары до мировой войны: Опыт историко-стат обзор внешний торговли 

ханства вне сферы таможенных объединений его с Российской империй. – Ташкент., 1922. – С. 45; Семёнов 

А.А. Очерк земельно-податного и налогового устройства бывшего Бухарского ханства. – Т., 1929. – С. 54.; 

Он же. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего 

времени. Сталинабад. – 1954. – С. 76; Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. – Л., 1927; Он 

же. Бухара // Соч. Т. III. – М., 1965. – С. 216-221; Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в 

XIX-на чале XXвв. Душанбе – Алма-Ата. 1967. – С. 148; Искандаров В.И. Из истории Бухарского эмирата 

(Восточная Бухара и западный Памир в первой половины XIX в.) – М., 1958. – 131 с.; Он же. Восточная 

Бухаре и Памир во второй половине XIX в. Ч.1-2. – Душанбе. 1962. – 355 с.; Кисляков Н.А. Патриархально-

феодальные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства в конце XIX-начале 

XX в. – М. – Л., 1962. 216 с.; Хамраев А.Х. К вопросу о земельно-водных отношениях в Бухарском ханстве 

в XIX в. – Ташкент, 1948. – С. 31; Фомченко А.П. Русские поселения в Бухарском эмирате. – Ташкент, 1958. 

– 137 с.; Абдураимов М.О. О некоторых категориях феодального землевладения и положения крестьян в 

Бухарском ханстве в XIX-начале XX века // ОНУз. 1963.№7. – С. 66-73; Он же. Очерки аграрных отношений 

в Бухарском ханстве в XVI-первой половине XIX века. – Ташкент., 1966. – 369 с.; Сухарева О.А. К истории 

городов Бухарского ханства: (ист. этног. очерк). – Ташкент, 1958. – С. 147; Она же. Бухара: XIX-XX в. 

(позднефеодальный город и его населения). – М., 1966. – 328 с. ва бошқ. 
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инсон ижтимоий қиёфасига таъсири” (2016-2020 йй.) номли фундаментал 

лойиҳаси доирасида бажарилган 

Тадқиқотнинг мақсади. XVIII-XX аср бошларида Жанубий Ўзбекистон 

шаҳарларининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, маданияти, бошқарув тизими, 

қурилиши ва меъморчилиги, аҳоли таркиби ва машғулотлари тарихини  очиб 

беришдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари:  

Жанубий Ўзбекистондаги XVIII – XX аср бошларига оид урбанизация 

жараёнига тегишли, тўпланган маълумотлар асосида Жанубий Ўзбекистон 

шаҳарларининг тарихий географиясини кўрсатиб бериш; 

тўпланган тарихий маълумотлардан Қашқадарё ва Сурхондарё 

воҳаларидаги урбанизация жараёнларини ёритишда манбавий асос сифатида 

фойдаланиш; 

Жанубий Ўзбекистон шаҳарларининг маъмурий-ҳудудий бошқаруви ва 

шаҳарларнинг амирлик, вилоят ва бекликлар бошқарув тизимидаги ўрнини 

таснифлаш; 

Жанубий Ўзбекистон шаҳарсозлик маданиятининг ўзига хос хусусиятлари, 

шаҳарсозлик инфратузилмасидаги ўзгаришларнинг сабабларини ёритиш; 

Жанубий Ўзбекистон шаҳарларининг сиёсий-маъмурий, иқтисодий ва 

йирик маданий марказлар сифатидаги аҳамиятини кўрсатиб бериш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида XVIII – XX аср бошларида Жанубий 

Ўзбекистон ҳудудларининг урбанизация жараёнлари тарихи олинган.  

Тадқиқотнинг предмети XVIII – XX аср бошларидаги Жанубий 

Ўзбекистондаги урбанизация жараёнлари шаҳар тарихи ташкил этган. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда хронологик кетма-кетлик, 

қиёсий таҳлил, тарихийлик, детерминизм тамойиллари, тизимли ёндашув 

каби усуллардан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

Бухоро амирлиги даврида Қашқадарё ва Сурхондарё воҳаларининг 

маъмурий-тузилиш тизимида вилоятлар, бекликлар, ҳудудларда жойлашган 

катта-кичик шаҳарлар ва йирик қишлоқларга бўлинган, шаҳарларнинг 

жойлашувида аҳолининг зичлашуви, маъмурий-маданий иншоотларнинг 

мавжудлиги, ҳунармандчилик турлари, аҳолининг асосий этник таркибини 

ташкил қилган ўзбек уруғлари, тожиклар, араблар, туркманлар ҳақидаги 

маълумотлар манбалар ва архив ҳужжатларига асосланган ҳолда очиб 

берилган; 

XVIII – XX аср бошларида Қашқадарё ва Сурхондарё воҳалари 

шаҳарларининг бошқарувида ҳоким, бек, қози, миршаб, раис, амлокдорлар 

асосий маҳаллий бошқарувини олиб борганлар, маҳаллий бошқарув вакиллар 

томонидан солиқлар Қарши, Ғузор ва Шеробод бекликларида тўпланиб, 

амирлик хазинасига жўнатилганлиги, иқтисодий ва ҳарбий мажбуриятларни 

бажарилиши маҳаллий бошқарув вакиллари томонидан назорат қилинганлиги, 

шаҳарлар ривожидаги анъанавийлик ва янгиликлар, яъни кўриб чиқилаётган 

даврда аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаётидаги ўзгаришлар 

натижасида урбанизация жараёнлари тараққиёти кўрсатиб берилган; 
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Қашқадарё ва Сурхондарё воҳаси шаҳарларининг Бухоро амирлиги 

ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги ҳамда халқаро иқтисодий (савдо-сотиқ) ва 

маданий алоқаларидаги, хусусан, деҳқончилик, чорвачилик, ҳунармандчилик 

маҳсулотларини етказиб беришдаги ўрни аниқланган; 

давлатчилик ривожида аҳоли сонининг ортиб бориши, ҳунармандчилик 

соҳалари, маданий ҳаёт ва савдо-сотиқнинг ривожланиши, шаҳарларнинг 

роли, марказий ва маҳаллий ҳокимиятнинг иқтисоднинг турли соҳаларини 

ривожлантиришда, иқтисодий ва маданий муносабатларини режалаштириш 

ҳамда бошқаришда ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларига темир йўллар, 

пахтани қайта ишлаш корхоналарининг қурилиши, европа меъморчилигининг 

кириб келиши инновацион янгиликларни жорий этилишидаги тутган 

аҳамияти очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

XVIII – XX асрнинг бошлари Жанубий Ўзбекистон шаҳарларининг таснифи 

ва ўзига хос хусусиятлари ёритиб берилган; 

Географик жойлашув ҳудудларига қараб жануб шаҳарларининг мавқеи, 

бажарган вазифалари, ўзаро алоқадорлик жиҳатлари аниқланган;  

Қашқадарё ва Сурхондарё воҳалари шаҳарсозлиги бўйича таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқилиб, илмий муомалага киритилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланилган илмий усуллар 

ва назарий маълумотларни беришда аниқ илмий манбаларга таянилганлиги, 

мавзуга оид кўп сонли илмий ва амалий аҳамиятли адабиётлар, архив 

манбалари, статистик маълумотлар асосида шаҳарлар тарихининг алоҳида 

диссертация иши сифатида ажратиб олинганлиги, қиёсий ва умумлашма 

тадқиқот қилинганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти мавжуд манбалар асосида XVIII – XX асрнинг 

бошлари даври Жанубий Ўзбекистон шаҳар маданиятининг ривожланиш 

даражасининг кўрсатиб берилиши ҳамда ушбу даврдаги шаҳарларнинг 

эволюцион ва экстенсив тараққиётининг аниқланиши билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Ўзбекистон шаҳарлари тарихи 

бўйича махсус курс, ўқув қўлланма ва дарсликлар тайёрлаш, шунингдек, 

давлат дастурлари ва илмий-амалий лойиҳалар бажарилишида фойдаланиш 

мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Жанубий Ўзбекистондаги 

шаҳарсозлик ва урбанизация тарихи (XVIII – XX аср бошлари) бўйича ишлаб 

чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида:  

XVIII – XX аср бошларида жанубий Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари, 

аҳолининг жойлашуви, машғулотлари, этник таркиби шаҳарларнинг сиёсий-

иқтисодий марказлар сифатидаги ўрнига оид маълумотлар асосида тайёрланган 

буклет ва флаерлар Қашқадарё вилоят тарихи ва маданияти давлат музейининг 

“XVIII – XX аср бошларида жанубий Ўзбекистон” экспозициясига киритилган 

(Ўзбекистон Республикаси маданият вазирлигининг 2020 йил 9 октябрь 

№ 01-12-10-3807 сонли маълумотномаси). Бундай буклет ва флаерлар шаҳарларнинг 
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Ўзбекистон тарихида тутган ўрни бўйича маҳаллий ва хорижий ташриф 

буюрувчиларни янги маълумотлар билан таъминлашга хизмат қилмоқда; 

Россия империяси маъмуриятининг амирликка тазйиқи давридаги 

шаҳарларнинг бошқаруви ва тузилиши, солиқлар ва мажбуриятлар, “янги 

шаҳар”ларнинг пайдо бўлиши, Қашқадарё ва Сурхондарё воҳаси шаҳарларининг 

Бухоро амирлиги ҳаётида ҳамда халқаро иқтисодий (савдо-сотиқ) ва маданий 

алоқаларидаги ўрни ҳақидаги маълумотлардан “O‘zbekiston tarixi” телеканалида 

эфирга узатилган “Буюк ипак йўлида” кўрсатувани сценарийсини тузишда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси “Ўзбекистон” 

телерадиоканали давлат унитар корхонасининг 2020 йил 12 октябрь № 02-40-

953-сон маълумотномаси). Кўрсатув орқали тадқиқотчининг жанубий 

вилоятлардаги урбанизация жараёнлари ва шаҳарсозлик тарихи ҳақидаги 

янги илмий-назарий фикр-хулосалари ёритилган. 

Давлатчилик ривожида шаҳарларнинг роли, марказий ва маҳаллий 

ҳокимиятнинг иқтисоднинг турли соҳаларини ривожлантиришда, иқтисодий 

ва маданий муносабатларини режалаштириш ҳамда бошқаришда ишлаб 

чиқаришнинг турли соҳаларига инновацион янгиликларни жорий этилиши 

ҳақидаги илмий хулосаларидан “Экспедиция” кўрсатувини сценарийсини 

тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси 

“Ўзбекистон” телерадиоканали давлат унитар корхонасининг 2021 йил 

7 апрель № 02-40-520-сон маълумотномаси). Кўрсатув орқали тадқиқотчининг 

жанубий вилоятлардаги урбанизация жараёнлари ва шаҳарсозлик тарихи 

ҳақидаги илмий-назарий фикр-хулосалари ёритиб берилган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқотнинг асосий мазмуни 

ва натижалари 2 та халқаро ва 5 та республика илмий-амалий анжуманларда 

апробациядан ўтган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 14 та илмий иш чоп этилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси 

Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини 

чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та мақола, шундан 5 таси 

республика ва 2 таси хорижий журналларда нашр этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертациянинг ҳажми 164 

бетдан иборат бўлиб, кириш, уч боб, хулоса, фойдаланилган манба ва 

адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан ташкил топган. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асосланиб, тадқиқотнинг 

мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети белгилаб олинган, тадқиқотнинг 

фан ва технологиялар ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мослиги 

кўрсатилиб, илмий янгилиги амалий натижалари баён қилинган; олинган 

натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда назарий ва амалий аҳамияти 

очиб берилган; тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий этилиши, 

апробацияси ва ҳажми бўйича маълумотлар келтирилган. 
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Диссертациянинг биринчи боби “Мавзунинг манбашунослиги ва 

тарихшунослиги таҳлиллари” деб номланиб, унда XVIII – XX асрнинг 

бошларидаги ҳамда совет ва мустақиллик давридаги манбалар, эсдаликлар, 

кундаликлар, тарихий адабиётлар қиёсий-илмий таҳлил этилган. Жанубий 

Ўзбекистон шаҳарлари қадимийлиги ва Ўрта Осиё урбанизация жараёнлари 

ривожи тарихида муҳим ўрин эгаллаганлиги туфайли улар ҳақидаги маълумотларни 

турли даврларда ёзилган манбаларда учратиш мумкин. Аввало, маҳаллий 

муаррих Хожа Самандар Термизий “Дастур ул-мулук” асарида11 XVII 

асрнинг иккинчи ярми – XVIII асрнинг бошларида жанубдаги айрим шаҳарлар, 

уларнинг мудофаа деворлари, шаҳар ҳаёти ва шаҳарлар бошқарувининг 

айрим мансабдор шахслари – қози, раис ҳамда диний уламолар фаолияти 

ҳақида, шунингдек, шаҳар аҳолисининг турли-туман қатламларига оид 

маълумотларни келтириб ўтади.  

Муҳаммад Хўжа Бақонинг «Тазкираи Муқимхон» асарида12 (XVIII аср) 

Бухоро давлати таркибидаги Балх ҳамда унга қўшни бўлган Термиз ҳамда 

Қарши шаҳарлари ҳақида маълумотлар берилади. Аҳмад Донишнинг 

асарида13 Бухоро амирлигининг Россия билан муносабатлари тарихидаги 

шаҳарларнинг роли ҳақида маълумотлар берилади. Мирзо Салимбек кўп 

йиллар Яккабоғ, Бойсун, Шеробод, Шаҳрисабз бекликларида ҳокимлик 

қилган бўлиб, ўзининг «Тарихи Салимий» асарида14 бу ҳудудлардаги 

шаҳарлар ҳақида ишончли ва қизиқарли маълумотлар қолдирган. Мирза 

Девон ўзининг «Мажма ал-арком» асарида15 шаҳарлар бошқаруви тизимига 

оид муҳим маълумотлар беради ва уларнинг кўпчилиги бошқа манбаларда 

такрорланмайди. 

Абдураҳмон Толеънинг “Тарихи Абулфайзхон” асарида16 XVIII асрнинг 

биринчи чораги тарихи баён этилади. Асарда Қашқадарё ва Сурхондарё 

воҳалари тарихи ва маданиятига кенг ўрин берилган. Муаллифнинг шаҳарлар 

бошқаруви ҳақидаги маълумотлари қимматлидир. Мирзо Абдул Азим Сомийнинг 

“Тарихи салотини манғитиййа” асари17 давр жиҳатдан XVIII асрнинг иккинчи 

ярми – XIX асрни қамраб олади. Ушбу асарда шаҳарлар бошқарувига мансабдор 

шахсларни тайинлаш анъаналари ҳамда баъзи ҳукмдорлар томонидан бу 

борада киритилган янгиликлар, шаҳар маданияти, жумладан, турли масжидлар 

ва мадрасалар қурилиши, ободонлаштиришга оид маълумотлар мавжуд.  

                                                           
11 Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1997. – Б. 271; Хожа 

Самандар Термизий. Дастур ул-мулук (тўлдирилган иккинчи нашри). – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 351. 
12 Мухаммад Юсуф Мунши. Мукимханская история. Перевод с тадж. преде. прим и указать. проф. 

А.А.Семёнова. – Ташкент, 1956. – С. 303.  
13 Дониш Аҳмади Маҳдум. Рисола ё мухтасаре аз тарихи салтанати хонадони манғития. Таҳяи Далер. – Душанбе: 

Сарват, 1992. – Б. 92.  
14 Норқулов Н.К. “Таъихи Салимий” – ценный источник по истории Бухарского эмирата (1860-1920 гг.) 

Дисс…на соиск. канд. ист. наук. – Ташкент, 1968. – С. 38. 
15 Мирза Бади-диван. Маджма ал-аркам (предпиания фиска, приёмы документации в Бухаре XVIII в.) 

Факсимиление рукописи, введение, перевод, примечания и приложения А.Б.Вильдановой. – М.: Наука, 1981. 

– С. 198. 
16 Абдирахман Тали. История Абулфайзхана // Пер. с перс. тадж. примеч. и указ А.А. Семенова. – Ташкент: 

Фан, 1959. – С. 166. 
17 Мирза Абдал Азим Сами. Тарихи салатин-и Мангитийа (История мангытских государей) //Издание текста, 

предисловие, перевод и примечания Л.М. Епифановой. – М.: Восточная литература. 1962. – С. 178.  
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Мир Иззатуллонинг “Маъсири Бухоро” (“Бухорога саёҳат”) асари18 ҳам 

асосий манба ҳисобланади. Муаллиф Бухоро амирлиги шаҳарлари ҳаётига 

оид муҳим маълумотларни келтирган. Бу ўринда унинг шаҳарлар тузилиши, 

ҳунармандчилик ва савдонинг аҳволи, шаҳарларни боғловчи йўллар ҳақидаги 

маълумотлар қимматлидир. 

Маҳаллий манбаларнинг таҳлиллари шуни кўрсатадики, маҳаллий 

муаррихлар биз ўрганаётган давр Жанубий Ўзбекистондаги сиёсий ҳаёт, 

хонликлардаги ўзаро муносабатлар ҳамда улар ўртасидаги вазият, ижтимоий-

иқтисодий ҳаёт, маданият соҳасининг ҳолати масалаларини ёритиб берар 

эканлар, қисман шаҳарлар ҳаётига ҳам тўхталиб ўтадилар. Бу гуруҳ манбалари 

орасида айнан у ёки бу шаҳар тарихини ҳар томонлама ёритиб берувчи 

асарлар йўқ бўлса-да, Қашқадарё ва Сурхондарё воҳалари шаҳар ва қишлоқларидаги 

маданий ҳаёт, ҳунармандчилик ва савдо-сотиқ, бошқарув тизими, ҳимоя 

иншоотлари, шаҳарларни боғловчи йўллар ҳақида умумий маълумотлар 

кўплаб учрайди. Ушбу маълумотлар ҳаққонийлиги ҳамда мафкуравий қарашлардан 

холислиги билан ажралиб туради.  

А.А. Куннинг асарида Шаҳрисабз ва унга қўшни шаҳарлардаги ижтимоий-

иқтисодий ва маданий ҳаёт, карвонсаройлар, шаҳарларни боғловчи йўллар, 

аҳолининг машғулотлари, бозорлар, шаҳарлар топографияси масалаларига алоҳида 

эътибор қаратилган19. Россия мустамлакачи маъмуриятининг 1874 йилда 

Бухоро амирлигининг Бухоро, Шаҳрисабз, Қарши, Ғузор, Шеробод, Термиз 

шаҳарларига ташкил қилган махсус экспедицияси аъзоларининг 

ҳисоботларида20 амирлик шаҳарларидаги маҳаллий аҳолининг урф-одатлари, 

турмуш-тарзи, маданияти, ҳунармандчилик ҳамда унинг аҳволи, шаҳарлар 

аҳолисининг ишлаб чиқариш фаолияти, савдо-сотиқ муносабатлари ҳақидаги 

маълумотлар келтирилади. Улардан ишимизда умумий тарзда фойдаландик. 

Чунки улар маълум бир шаҳарнинг тарихи ва маданиятини тўлиқ ёритиб бера 

олмайди.  

Бу ўринда Н.А. Маевнинг тадқиқотлари диққатга моликдир. Ушбу муаллифнинг 

тадқиқотлари кенг қамровли бўлиб, муаллиф жануб шаҳарларининг географик 

жойлашуви, тоғли бекликлар аҳолисининг турмуш-тарзи ва машғулотлари, 

шаҳарлардаги маданий ҳаёт, шаҳарларни боғловчи тоғ йўллари, савдо-сотиқ 

муносабатлари кабиларга эътибор қаратган21. 

Таҳлил этилган асарларнинг аксарияти мутахассислар томонидан 

яратилмаган бўлса-да, бу маълумотлар муаллифларнинг шахсий кузатувлари 

асосида ёзилганлиги, кўп ҳолларда ишончлилиги билан ажралиб туради. 

                                                           
18 Мавлонов Ў., Аминов Б. Мир Иззатулло ва унинг Ўрта Осиёга саёҳати // Жамият ва бошқарув. – Тошкент. 

2006. №. – Б.20-22. 
19 Кун А.А.Очерки Шахрисабзского бекства // ЗИРГО по отделению этнографии. – СПб., 1880. Т.6. – С.203-237. 
20 Верхные течение Амударьи // Туркестанские ведомости. – 1880. №12, 17, 21; Краткие сведения о результатах 

гиссарской экспедиции // ТВ.- 1875. – №28; Географический очерк Гиссарского края и Кулябского бекства // 

ТВ. – 1877. – №7; Город Карши // ТВ. – 1878. – №24, 25; Долина Сурхана // Туркестанские ведомости. – 1878. – №36. 
21 Маев Н.А. Географический очерк Гиссарского края //МСТК. Вып.5. – СПб., 1874. – С. 400.; Ўша муаллиф. 

Очерки горных бекств Бухарского ханства // Материалы для статистики Туркестанского края. – СПб., 1879. 

Вып. 5. – С.77-332; Ўша муаллиф. Долина Сурхана // ТВ. – 1879. – №36; Рекогносцировка горных путей в 

Бухарском ханстве // Известия ИРГО. Т. XV. – СПб., 1879. – С.87-99; Ўша муаллиф. Очерки Гиссарского 

края // ТВ. – 1882. – №10. 
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Аммо уларга танқидий нуқтаи назардан ёндашиб, маълумотларнинг ўша давр 

мафкураси ҳукмронлиги остида, ҳукмрон табақа манфаатларидан келиб 

чиқиб яратилганлигини эътибордан четда қолдирмадик.  

Биринчи бобнинг кейинги бўлимида совет ва мустақиллик даври ҳамда 

хорижий тадқиқотлар таҳлил этилган. Совет давридаги адабиётлар гуруҳини 

1917 йилдан 1991 йилгача чоп этилган ишлар ташкил этади. Уларга И.А. Ремез, 

А.А. Семёнов, В.В. Бартольд, С. Айний, Ф. Хўжаев, А.Х. Ҳамроев, Ҳ. Зиёев, 

А. Муҳаммаджонова ва Т. Неъматов, О. Сухарева, Б. Искандаров, Л. Шек, 

А.Маджлисов, Н.Кисляков, М. Ваҳобов, А. Ишанов, Н.Халфин, Х.Бекмуҳамедов, 

А.Бобохўжаев, И.Мўминов, А.Фомченко, Б.Ғофуров, Б.Лунин, Т.Тўхтаметов, 

А.Рябинский, М.Абдураимов, Т.Файзиев, О.Чехович, К.Мухсинова, Л.Левтеева, 

Н.Норқулов, Т.Аҳмаджонов, М.Вексельман, Г.Михальева, Ф.Қосимов 

кабиларнинг асарларини киритиш мумкин. 

Таъкидлаш лозимки, юқоридаги муаллифлар ўз тадқиқотларида қисман 

XVIII аср, асосан, XIX – XX асрнинг бошлари Бухоро амирлиги (кўп ҳолларда 

Бухоро шаҳри) тарихи ва маданияти, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ҳаёти 

ҳақида маълумотлар берадилар. Биз ўрганаётган давр Ўзбекистоннинг жанубий 

вилоятларидаги урбанизация жараёнлари тарихи юқоридаги муаллифлар 

асарларида қисман, йўл-йўлакай ёритилади. 

И.А. Ремез биринчи жаҳон урушига қадар амирликнинг ташқи савдо 

алоқаларини таҳлил этар экан Қарши, Китоб, Шаҳрисабз, Яккабоғ, Денов 

шаҳарларидаги ижтимоий-сиёсий ҳаёт, савдо-ҳунармандчилик соҳалари 

ҳақида ҳам маълумотлар беради22. В.В. Бартольд ўрта асрлар ёзма манбалари 

асосида Қарши, Шаҳрисабз (Кеш), Термиз, Шеробод, Денов шаҳарларининг 

кўпроқ сиёсий тарихи ҳақида маълумот беради23. 

Мустақиллик йилларида сўнгги ўрта асрлар шаҳарлари тарихининг у ёки 

бу жиҳатлари Б.Аҳмедов, Э.Ртвеладзе, Ҳ.Зиёев, Р.Муқминова, К.Шониёзов, 

Д.Алимова, Д.Зияева, Г.Агзамова, Ш.Воҳидов, Н.Мусаев, Ф.Қосимов, 

Р.Холиқова, Қ.Ражабов, Ў.Мавлонов, Э.Қобулов, С.Давлатова, А.Одилов, 

А.Ҳасанов Ф.Очилдиев, А.Холиқулов, Б.Якубов, М.Ҳамидова, З.Холиқулова 

каби машҳур ҳамда кўплаб ёш олимларнинг тадқиқотларида ўз аксини топди.  

А.Р. Муҳаммаджонов таҳрири остидаги «Населенные пункты Бухарского 

эмирата» китоби24 Ўзбекистон Миллий архивида сақланаётган Бухоро 

амирининг «Қушбеги архиви» ҳужжатлари асосида яратилган. Ушбу асарда 

Қашқадарё ва Сурхондарё воҳаларининг ўрганилаётган давр бекликлари, 

шаҳарлари ҳамда улардаги маҳаллалар, гузарлар, мавзелар, маъмурий 

тузилмалар, жой номлари, тарихий география масалалари ҳақида муҳим 

маълумотлар келтирилади. 

Мустақиллик йилларида сўнгги ўрта асрлар даври шаҳарлари тарихи ва 

маданиятини ўрганиш бўйича Г.А. Агзамованинг тадқиқотлари алоҳида 

                                                           
22 Ремез И.А. Внешняя торговля Бухары до мировой войны: Опыт историко-стат обзор в нешний торговли 

ханства вне сферы таможенных объединений его с Российской империй. – Ташкент, 1922. – С. 45.  
23 Бартольд В.В. Сочинения. Т.III. Карши. – С.450-451; – Кеш. – С.460-461; - Термиз. – Б. 504-509. 
24 Населённые пункты Бухарского эмирата. – Отв.ред. Академик АН РУз А.Р.Мухамеджанов. – Ташкент: 

Университет, 2001. – С. 416.  
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таҳсинга сазовор. Олиманинг узоқ йиллик илмий изланишлар натижасида 

яратилган докторлик диссертациясида25 Бухоро, Хива ва Қўқон хонликлари 

шаҳарлари ва шаҳар ҳаёти тарихи ёритиб берилади. Муаллиф томонидан 

сўнгги асрлар Ўрта Осиё хонликлари кесимида Бухоро хонлигидаги 

ижтимоий-иқтисодий ҳолат, шаҳарларнинг жамият тараққиётидаги ўрни, 

янги шаҳарларнинг пайдо бўлиши ва тараққий этиши, шаҳарлар структурасидаги 

умумий ва хусусийлик, шаҳарлар ҳунармандчилиги, бозорларнинг шаҳарлар 

ҳаётидаги ўрни, ички ва ташқи савдо, шаҳарлардаги ижтимоий қатламлар, 

шаҳарларнинг маъмурий бошқаруви, шаҳар маданияти каби масалаларни бой 

фактик материаллар асосида ёритиб берилган. Олиманинг мавзуимиз 

доирасига оид маълумотларидан кенг фойдаландик.  

Диссертациянинг иккинчи боби “Жанубий Ўзбекистондаги урбанизация 

жараёнлари: динамика ва ўзига хослик” деб номланган бўлиб, Қашқадарё 

ва Сурхондарё воҳаси шаҳарлари, аҳоли жойлашуви, машғулотлари ва этник 

таркиби ҳақида сўз боради. Воҳадаги Қарши шаҳри нафақат бошқарув 

тизими, балки бутун амирликнинг иқтисодий-маданий ҳаётида ҳам катта 

роль ўйнаган эди26. Ундан ташқари воҳа ҳудудида яна ўнга яқин катта-кичик 

шаҳарлар ва йирик қишлоқлар, беклик ҳамда амлокдорликларнинг марказлари 

сифатида воҳадаги урбанизация жараёнларининг ривожида ҳамда маъмурий 

бошқарув тизимида муҳим аҳамиятга эга бўлган. 

Маълумотларга кўра, Қарши беклиги 15 та, Китоб беклиги 9 та, Шаҳрисабз 

беклиги 14 та, Яккабоғ беклиги 11 та, Чироқчи беклиги 6 та, Ғузор беклиги 6 та 

амлокдорликка бўлинган. Ушбу амлокдорликлар ўз ҳудудларида солиқ йиғиш, 

миршаблик ҳамда маъмурий раҳбарлик вазифаларини бажарган27. 

XVIII асрнинг ўрталаридан бошлаб Қарши шаҳри ўрда (арк), қўрғон ва 

қалъадан иборат бўлиб, кейинги даврларда кенгайиб борган. XX асрнинг 

бошларида Қаршининг эски шаҳар қисмида 20 дан ортиқ гузарлар мавжуд 

бўлган. Шаҳарнинг бош майдони бўлган регистонда бозор ва савдо расталари, 

мадраса, масжид ҳамда карвонсаройлар жойлашган. Қарши бозорларида 

нафақат маҳаллий маҳсулотлар, балки кўплаб чет эл маҳсулотлари (совун, 

игна, турли матолар, туз, бўёқлар, металл идишлар ва бошқ.)ни учратиш мумкин 

эди28. 

Қашқадарё воҳасидаги йирик шаҳарлардан иккинчиси Шаҳрисабз 

(биз ўрганаётган давр айрим манбаларида Шаар – Ж.Б.) эди. XVIII-XIX 

асрларда Шаҳрисабз шаҳри ҳам ҳимоя деворлари билан ўраб олинган бўлиб, 

бу деворларда 6 та (Кунчиқар, Қарши, Чармгар, Чақар, Тепарлик, Китоб) 

дарвоза бўлган. Шаҳар марказида қўрғон бўлиб, бу ерда Шаҳрисабз беги 

                                                           
25 Агзамова Г.А. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида Ўзбекистон шаҳарлари ва шаҳарлар ҳаёти.: Тарих 

фан.докт.дисс. Қўлёзма. – Тошкент, 2000. – Б. 348. 
26 Зияева Д.Х. Ўзбекистон шаҳарлари XXI асрнинг . – Б.7. 
27 Яворский И.Л. Путешествие русского посольства по Афганистану и Бухарскому ханству в 1876-1879 гг. // 

Туркестанский сборник. – СПб., 1882. – Т. 288. – С.35; Холиқулов А.Б. – XIX-XX аср бошларида Қашқадарё 

бекликлари. Тарих фан.номз.дисс автореферати. – Ташкент, 2011. – Б. 24. 
28 Холиқулов А.Б. XIX-XX аср бошларида Қашқадарё воҳаси бекликларида савдо-сотиқ (Қарши шаҳри 

бозори мисолида) // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари. Илмий тўплам. – Тошкент. “Тафаккур”, 

2009. – Б.244-248. 
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(ҳокими) ҳамда унинг яқинлари истиқомат қилган. Шаҳрисабз бегининг 

қўрғони маҳаллий халқ орасида “Шаҳрисабз Афросиёби” деган ном олган 

эди. Марказдаги ушбу бек қўрғони олдида шаҳар майдони ҳисобланган 

регистон жойлашган. Шунингдек, шаҳар марказида Чорсу бозори жойлашган 

бўлиб, шаҳар дарвозаларидаги йўллар бозорга олиб борган. 

Китоб беги қўрғони олдида регистон майдони, майдон ёнида эса 

шаҳарнинг асосий бозори жойлашган (бу бозор ҳозирги кунда ҳам деярли 

ўз ўрнида фаолият юритмоқда – Ж.Б.). Бозорнинг атрофларида манбаларга 

кўра, кўплаб гузарлар мавжуд бўлиб, уларнинг сони 70 дан ошган. Тахминий 

маълумотларга кўра, XIX аср ўрталарида Китоб шаҳрининг аҳолиси 18 мингдан 

зиёд эди. Гузарларда яшайдиган аҳолининг асосий қисми ўзбеклар бўлиб, 

гузарларнинг номланиши бошқа шаҳарларда бўлгани каби аҳолининг 

жойлашуви билан боғлиқ эди. Китоб шаҳрида, айниқса, кулолчилик, ип ва 

ипакдан газлама тўқиш (бўз, олача, ипак), зардўзлик, каштадўзлик каби 

ҳунармандчилик турлари кенг ривож топган эди29. 

Қашқадарё воҳасининг сиёсий-маъмурий, савдо-иқтисодий ва ҳарбий-

стратегик марказларидан бири Ғузор шаҳри эди. Ўзбекистоннинг жанубини, 

хусусан, Амударё кечувлари бўйида жойлашган Термиз ва ундан кейин Эрон, 

Афғонистон, Ҳиндистон билан боғлайдиган, шимоли-шарқий йўналишда 

Фарғона водийси, Тошкент воҳаси, Жиззах ва Самарқанд орқали Шарқий 

Туркистон, Қошғар, Еттисувдан келувчи йўллар йўналишлари Ғузор орқали 

ўтганлиги боис, унча йирик бўлмаса-да, сўнгги ўрта асрларда ҳам Ғузор 

шаҳрининг мавқеи анча баланд эди. Ушбу ҳолатни Ўрта Осиёга ташриф 

буюрган кўпгина рус сайёҳлари, зобитлари, экспедициялар иштирокчилари 

ҳам эътироф этади30. 

Яккабоғдаги бек қўрғонидан бутун Шаҳрисабз воҳаси ва Яккабоғ 

шаҳарчаси кафтдек кўриниб турган. Қўрғон қаршисидаги майдонда шаҳар 

мадрасаси жойлашган. Шаҳарнинг атрофи ям-яшил боғлар, манзарали тоғлар, 

дарёлар, арчазорлар, чинорлар, буғдойзорлар ва қишлоқлар билан ўралган. 

Д.Логофетнинг берган маълумотларига кўра, шаҳарча аҳолиси 5000 кишидан 

иборат бўлган31. 

Иккинчи бобнинг кейинги бўлимида Сурхондарё воҳаси шаҳарлари, 

бекликлар аҳолиси, этник таркиби ва жойлашуви масалалари ёритилган. 

Турли-туман маълумотлар таҳлилларидан маълум бўладики, XVIII – XX 

асрнинг бошлари Сурхондарё воҳасида нисбатан катта шаҳарлар сони 7 та 

бўлиб, улар – Бойсун, Термиз (Паттакесар), Юрчи, Денов, Шеробод, Сарижўй, 

Саросиё шаҳарлари эди32. Улардан Шеробод, Бойсун, Денов ва Сариосиё 

                                                           
29 Якубов Б. Шахрисабзкое и Китабское бекства во второй половины XVIII – 60 – x гг. XIX вв. Автореф. 

дисс...канд.ист.наук. – Ташкент: ТашГУ, 1997. – С. 27. 
30 Бу ҳақда батафсил маълумот олиш учун қаранг: Чориев З., Жўраев А. Ғузор тарихидан лавҳалар. – Қарши.: 

Насаф. 1997. – Б. 52. 
31 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом..., – С. 186. 
32 Очилдиев Ф.Б. Сурхон воҳаси бекликларидаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар. –Тошкент: Тафаккур, 

2008. – Б. 33.  
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каби шаҳарларда беклик ҳокимлари ўтирган. Маълумотларга кўра XIX аср 

охирларида Сурхон воҳаси аҳолисининг 5 фоизи шаҳарларда яшаган33. 

Бойсун шаҳрида асосан ўзбек қўнғиротлари ва тожиклар яшаган. Биз 

ўрганаётган давр Бойсун шаҳри ҳақидаги маълумотларнинг кўпчилиги 

сиёсий ва этнографик характерга эга. Шаҳар ҳаёти ҳақидаги маълумотлар 

нисбатан камчиликни ташкил этади. Мавжуд маълумотларга кўра, шаҳардаги 

бек қўрғони тепаликда жойлашган бўлиб, боғлар билан ўраб олинган. 

И.Яворскийнинг берган маълумотларига кўра, Бойсун шаҳри аҳолисини 

Бойсунтоғдан оқиб тушувчи Хўжамурод бахши дарёси, тоғ чашмалари сув 

билан таъминлаган. Шаҳар қишда ҳам, ёзда ҳам салқин мўътадил об-ҳавоси 

билан машҳур бўлиб, иқлими яхши, табиат манзараси гўзал жой бўлган. 

Шаҳар аҳолисининг боғдорчилигида ёнғоқ, ўрик, жийда, узум, тут кабилар 

етакчилик қилиб, терак дарахти (қурилишда кўплаб ишлатилганлиги учун 

бўлса керак – Ж.Б.) кўплаб экилган34.  

XVIII аср бошларида, яъни Аштархонийлар даврида Термиз шаҳри ва 

унинг атрофларидаги тарихий-маданий жараёнлар ҳақида “Убайдулланома” 

(“Тарихи Убайдуллахон”) асарида муҳим маълумотлар берилади35. Мир 

Муҳаммад Амин Бухорийинг хабар беришича, бу даврда Термиз шаҳрида 

яшовчи қўнғиротлар ва найманлар орасида низолар чиқиб, найманларнинг 

“табиатан мусулмон бўлган, ҳукмдорга бўйсунишни зарур деб билганлари 

Термиз ҳудудида жойлашиб, кўчиб юрдилар ва Неъматулла (найман) 

билан биргаликда ҳукмдор ҳомийлигида қолдилар. Ўз интилишлари, 

норозиликларига эрк берган, ўз манфаатларини долғали ва бошбошдоқликда 

деб билганлари Шералихонга қўшилдилар ва Шерободга кетиб, ўша ерда 

жойлашдилар”36. Муаллифнинг таъкидлашича, “Мовароуннаҳрнинг дарвозаси 

ҳисобланган Термиз катта ва мустаҳкамланган бўлиб, унинг қаъаси кенг дарё 

билан, шунингдек, қўнғирот уруғидан бўлган аҳоли томонидан яхши ҳимояланган 

эди”. 

Биз ўрганаётган даврда Шеробод шаҳри нафақат савдо-сотиқ, балки 

ҳунармандчилик маркази ҳам эди. Маълумотларга кўра, асрлар давомида 

шаҳар аҳолисининг ички эҳтиёжини қондиришда турли-туман ҳунармандчилик 

маҳсулотлари муҳим ўрин тутиб келган. Шаҳар ва унинг атрофларида тут 

дарахти кўп бўлганлиги боис Шерободда ипакчилик тараққий этиб, Шеробод 

ипаклари Бухоро, Самарқанд, Қарши ва Балхда ҳам машҳур бўлган. Шаҳар 

бир нечта гузарларга бўлинган бўлиб, ҳар бир гузарда кулоллар, темирчилар, 

эгарчилар, баққоллар, новвойлар, каштадўзлар, заргарлар каби ҳунармандлар 

фаолият юритганлар. Уларнинг маҳсулотлари аввало ички эҳтиёжни қондириб, 

кейин қўшни бекликларга ҳам олиб кетилган37. 

                                                           
33 Материалы по районированию Узбекистана. Вып. I. – Самарканд: ЦКР УзССР. 1926. – С. 149.  
34 Яворский И.Л. Путешествие русского посольства по Афганистану и Бухарскому ханству в 1876 -1879 гг. 

– СПб., 1882. – Т.I. – C. 210-220.  
35 Мир Мухаммад Амин Бухари. Убайдулла-наме. – Ташкент. 1937. – С. 91-92. 
36 Мир Мухаммад Амин Бухари. Убайдулла-наме. – Ташкент. 1937. – С. 91 - 92. 
37 Очилдиев Ф. Сурхон воҳаси бекликларидаги.... – Б. 36.  
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Бу даврдаги Сурхондарё воҳасидаги шаҳарлардан яна бири Денов шаҳри 

эди. Ушбу шаҳарча Денов беклигининг маркази бўлиб, XVIII аср охирларида 

унинг деворлари бузилиб, қўрғони бўшаб қолган эди. Бу ҳақда Н.Маев 

қуйидагича маълумот беради: “Деновдек катта ва муҳим ҳисобланган шаҳар 

деворларининг ярим хароба ҳолатда бўлиши бизга ниҳоятда ғаройиб туюлди. 

Аммо, бизга Денов шаҳри амир ҳужуми туфайли вайрон этилганини айтишди... 

Денов тожикчадан русчага таржима қилганда “Янги қишлоқ” маъносини 

беради, бошқача айтганда, Новгород”38. 

Шунингдек, ушбу муаллиф Денов шаҳридаги Осиёга хос қурилишлар ва 

иморатлар, бозорлар ва уларга хос кўчалар, бозорлардаги майда савдогарлар 

ва ҳунармандлар, чойхоналардаги катта самовар, осиб қўйилган қўй гўштлари, 

умуман, бозордаги маҳсулотлар ҳақида ҳам маълумотлар беради. 

Хуллас, Сурхон воҳасининг асрлар давомида ривожланиб келган шаҳар 

маданияти биз ўрганаётган даврда ҳам турли томонлама тараққиётни бошдан 

кечирди. Воҳадаги йирик шаҳарлардан бири Термиз шаҳри XVIII асрнинг 

биринчи чорагида ижтимоий-сиёсий сабабларга кўра бўшаб қолади ва 

Паттакесар қишлоғи ўрнида янги шаҳар шакллана бошлайди. Бойсун, 

Шеробод, Денов, Сариосиё, Юрчи каби катта-кичик шаҳарлар ривож топиб, 

бекликлар маркази сифатида фаолият кўрсатади.  

Диссертациянинг учинчи боби “Жанубий Ўзбекистон шаҳарларининг 

ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётдаги ўрни ва бошқарув тизими” 

деб номланган бўлиб, ушбу бобда шаҳарларнинг сиёсий-маъмурий бошқарув 

марказлари сифатидаги аҳамияти масалалари ёритилган. Бу даврда ҳокимиятни 

бошқариб турган турли сулолалар вакиллари – олий ҳукмдорларнинг барча 

хонликларда катта ва кичик шаҳарлар бошқарувининг ўзига хос шакллари 

мавжуд бўлиб, бу ҳолат ҳудудлардаги ўз даврига хос сиёсий, ижтимоий-

иқтисодий жараёнлар билан бевосита боғлиқ эди. Бу жараённи аввало 

шаҳарлар ва бекликлар бошқарувидаги умумийликда кузатадиган бўлсак, 

давлат ҳукмдорлари айрим мулкларга (шаҳар, вилоят, бекликларга) эгалик 

қилишни (ҳоким ёки бек бўлишни) даъво қилган шахсларни (фарзандлари, 

қариндош-уруғлари, яқин кишиларини) маълум ҳудудлар чегарасида ҳокимият 

билан таъминлаш, бошқарув учун уларга маъмурий-сиёсий марказлар бўлган 

вилоятлар ва шаҳарларни беришга ҳаракат қилган. 

Ўрганилаётган даврда Манғитлар сулоласи вакилларининг ҳокимиятни 

қўлга олганларидан сўнг шаҳарлар ҳамда вилоятлар бошқарувида қушбегиларнинг 

мавқеи ортиб борди. Амалда бош вазир вазифасини бажарган бу мансаб 

эгаси иқтисодий, сиёсий ва ҳарбий масалалар бўйича амирнинг энг яқин 

одами бўлиб, пойтахт шаҳар ва унинг вилояти ҳокими вазифасини ҳам 

бажарган. 

Бу даврда Бухоро амирлигининг маъмурий-сиёсий бошқарувида, 

ижтимоий-сиёсий ҳаётида ҳарбий-маъмурий ҳамда дин пешволарининг тутган 

ўрни ҳам ўзига хос бўлган. XVII – XIX асрнинг биринчи ярмида амирликдаги 

энг юқори диний амалдорлардан бири шайхулислом энг олий тоифали дин 

                                                           
38 Маев Н.А. Бухоро хонлиги очерклари.... – Б.104-105. 
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вакили ҳисобланган. Аммо XIX аср ўрталаридан бошлаб унинг вазифалари 

анча торайиб, асосан, арзлар ва пайғамбар ҳамда унинг халифалари билан 

боғлиқ муаммоларга бағишланган масалаларни кўриб чиқишдан иборат 

бўлиб қолган. Бу даврдан бошлаб XX аср бошларига қадар шайхулислом 

ўрнини яна бир диний мансаб эгаси ҳисобланган қозикалон эгаллайди. Амир 

ҳузуридаги кенгашда дин вакилларидан қозикалон, шайхулислом, нақиб ва 

раис мунтазам қатнашиб турган39.  

Ушбу бобнинг кейинги бўлимида шаҳарларнинг иқтисодий марказлар 

сифатидаги аҳамияти ёритилган. Хусусан, XVIII – XX асрнинг бошларига 

оид маҳаллий манбалар, эсдаликлар, ахборотлар, статистик маълумотлар ва 

архив манбаларида Жанубий Ўзбекистон шаҳарларидаги ҳунармандчилик, 

ички ва ташқи савдо, ишлаб чиқариш, умуман, иқтисодий ҳаёт ҳақида кўплаб 

маълумотлар учрайди40.  

Ҳунармандчиликнинг энг муҳим ва асосий соҳаларидан бири тўқимачилик 

ҳисобланган. Ушбу ҳунармандчилик соҳаси асосан маҳаллий хом ашё 

манбалари бўлган – пахта, жун, ипак кабиларнинг етарли бўлганлиги учун 

ҳам яхши ривожланган. XVIII – XIX асрларда Бухоро амирлигининг Қашқадарё 

ва Сурхондарё воҳаларидаги Қарши, Шаҳрисабз, Китоб, Бойсун, Денов, 

Термиз шаҳарларида тўқимачиликнинг ривожи туфайли бўз, чит, олача кўп 

миқдорда тайёрланган41. 

Бухоро амирлиги шаҳарларида жун газламалар ҳам ишлаб чиқарилган. 

Хусусан, Бухоро, Қарши, Ғузор, Термиз шаҳарларида «босма» деб аталувчи 

газлама-мовут тўқилган бўлиб, у туя жунидан тайёрланган ва оч жигарранг 

ҳамда қора рангда бўлган. Бу ҳудудларда ишлаб чиқарилган яна бир жун 

газлама тури «босман тибит» бўлиб, уни тўқишда момиқдан фойдаланганлар. 

Бу мато тури анча юмшоқ ва нафис бўлган. Шаҳар ҳунармандлари билан бир 

қаторда кўчманчи аҳоли томонидан туя, эчки ва қўй жунидан тайёрланган 

«қоқма» мато ҳам маълум42. 

Ушбу бобнинг учинчи бўлимида шаҳарларнинг маданий марказлар 

сифатидаги аҳамияти таҳлил этилган, Чунончи, Ўрта Осиёнинг кўплаб 

шаҳарларида анъанавий маданий ҳаётнинг кўплаб йўналишлари – таълим, 

адабиёт, санъатнинг кўпгина турлари, табиий фанлар, тарихнавислик, 

меъморчилик, қурилиш санъати кабилар ҳар бир даврга мос равишда 

                                                           
39 Мирза Баъди-Диван. Маджма ал-аркам (Предписания фиска). (Приёмы документации в Бухаре XVIII в) // 

Факсимиле рукописи. Введ. пер. А.Б. Вильдановой. – М.: Наука, 1981. – С. 92-93. 
40Абдурахман Тали. Тарих-и Абу-л-Файзхани (История Абулфайз-хана)// Пер. А.А. Семёнова – Ташкент: 

Фан, 1959. – С. 277.; Мирза Абдал АзимСами. Тарих-и салатин-и мангитийа (Истоия Мангытских государей) // 

Изд.текста, предисл., пер. Л.М. Епифановой. – М.: Наука. 1962. – С. 56: Трактат Ахмада Дониша “История 

мангытской династии” // Пер., предисл., примеч И.Н.Наджаповой. – Душанбе: Дониш, 1967. – С. 142.; 

Мирзо Салимбек. Кашкули Салимбек. // Форс тилидан таржима Н.Йўлдошев. – Бухоро, 2003. – Б. 210; 

Мейендорф Е.К.Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М.,1875; Логофет Д.Н.Бухарское ханство под 

русским протекторатом. – Т.1-2. –  СПб.1911. – С. 110-116; О нынишнем состоянии некоторых областей и 

городов в Средней Азии//Азиат.вестник. – СПб, 1826. – С. 425: Петровский Н.Моя поездка в Бухару. 

Путевые наблюдения и заметки. Ч.2. – Ташкент, 1872. – С. 193. 
41 Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. – СПб., 1843. – С. 171-176.  
42 Гребенкин А. Ремесленная деятельность таджиков Зарафшанского округа // Мат.для статистики 

Турк.края. – СПб. 1882. Вып.1. – С. 511-514. 
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ривожланиб келди. XVIII – XX аср бошларида Жанубий Ўзбекистон шаҳарлари 

ҳам бу жараёнлардан мустасно эмас эди.  

Маҳалла масжидлари ўрганилаётган давр Қашқадарё ва Сурхондарё 

воҳаларининг деярли барча шаҳарларида мавжуд бўлган. Маълумотларга 

кўра, маҳалла масжидлари жамоатчилик марказининг асосий маданий маскани 

ҳисобланиб, кўп ҳоларда уларнинг ёнида ҳовлиси бўлиб, унда ҳаммом, 

таҳоратхона, баъзан ғуслхона, мактаб, бир нечта хужра, тобутхона ва ҳовуз 

бўлган. Кўпчилик шаҳарлардаги маҳалла масжидлари гумбазли, устунли ёки 

устунсиз ясси томли залдан иборат бўлиб, улар икки томондан ёғоч устунли 

айвонлар билан ўралган. Қарши шаҳридаги Маҳаллот ва Бузрукобод 

(XIX аср), Шаҳрисабздаги Аҳмадхон (XVIII – XIX аср), Ғузордаги Хонқўрғон 

(XIX аср), Термиздаги Афғон масжид (XIX аср), Бойсундаги Масжиди Боло 

(XIX аср) кабилар шулар жумласидандир. 

Тадқиқотлар таҳлиллари шуни кўрсатадики, Қашқадарё ва Сурхон 

воҳаси меъморчилигининг биз ўрганаётган даврга хос маҳаллий хусусиятлари 

мадрасалар қурилишида сезилиб туради. Шунга қарамасдан, XVIII – XX аср 

бошларида Жануб шаҳарларида бунёд этилган мадрасалар қурилишида 

пойтахт Бухоро меъморчилик мактабининг таъсири ҳам кузатилади. Хусусан, 

Шаҳрисабз, Шеробод, Термиз ва айниқса Қарши мадрасалари меъморчилигида 

бухороча иншоотларга хос уч қатламли деворлар; ҳовли ички бурчакларининг 

кесмаси; бино бурчакларидаги буржсимон гулдаста шакллари; бинолар 

остидаги ғишт платформалар; миноралар жойлашуви ва шакли кабилар 

фикримиз далилидир.  

Жануб шаҳарларида халқ бадиий ҳунармандчилиги, амалий санъат, 

меъморчилик ва бошқа маданий соҳаларда бутун ўрта асрларга хос бўлган 

энг илғор анъаналар ўрганилаётган даврда ҳам давом эттирилди ҳамда 

маҳаллий, ўзига хос хусусиятлар билан бойитилди. Ўрганилаётган давр 

шаҳарларида хаттотлик, адабиёт, тарихнавислик ва илм-фан, маърифий 

соҳаларда амалга оширилган маданий ишлар кўлами ҳам Қашқадарё ва 

Сурхондарё воҳалари шаҳарларини Бухоро амирлигининг муҳим тарихий-

маданий марказлари сифатида эътироф этиш имконини беради. 
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ХУЛОСА 

XVIII – XX асрнинг бошларидаги Жанубий Ўзбекистоннинг шаҳарсозлик 

ва урбанизация жараёнлари тарихи мавжуд манбалар ва адабиётлар асосида 

илмий-қиёсий таҳлил этилиб, ушбу таҳлиллар натижасида қуйидаги 

мухтасар хулосалар олинди: 

1. Мустамлака даври тадқиқотчилари ўз эътиборларини жанубий 

ҳудудлардаги иқтисодий салоҳият, хом ашё захиралари, стратегик ва ҳарбий 

ҳолат масалаларига қаратишиб, ўзлари билиб-билмай шаҳарлар ҳаёти ҳақида 

ҳам маълумотлар берадилар. Бу даврдаги мавжуд маълумотлар Россия 

империяси ташқи сиёсати ҳамда манфаатларини ифода этувчи сиёсатга 

хизмат қилган эди. Совет давридаги тадқиқотларда Ўзбекистоннинг Тошкент, 

Бухоро, Самарқанд, Қўқон, Фарғона каби шаҳарларига асосий эътибор 

қаратилиб, жанубдаги катта ва кичик шаҳарлари тарихига қисман эътибор 

берилди . Мустақиллик йилларида урбанизация масаласига эътибор жиддий 

ўзгариб турли шаҳарлар ва туманлар тарихи билан боғлиқ тадқиқотлар нашр 

юзини кўра бошлади.  

2. Ўрганилаётган даврда Қашқадарё воҳаси шаҳарларида ўзбек ва бошқа 

кўплаб элатларга мансуб аҳоли яшаб, жойлашув шароитларига кўра, улар 

зироатчилик, уй чорвачилиги, ҳунармандчилик ва савдо-сотиқ билан 

шуғулланиб келганлар. Таҳлилларга кўра, XVIII аср охири – XX аср бошларида 

воҳа аҳолисининг 13,6 фоизи шаҳарларда яшаган. Аммо шаҳарларда яшаган 

аҳолининг сони ҳақидаги маълумотларда баъзи ноаниқликлар ва чалкашликлар 

кўзга ташланади.  

3. Асрлар давомида Сурхондарё воҳасида ривожланиб келган урбанизация 

жараёнлари биз ўрганаётган даврда ҳам тараққиётдан тўхтамади. Таҳлилларга 

кўра, бу даврда воҳада нисбатан катта шаҳарлар сони 7 та бўлиб, улар – 

Термиз (Паттакесар), Шеробод, Бойсун, Денов, Юрчи, Сариосиё ва Сарижўй 

шаҳарлари эди, улардаги Шеробод, Бойсун, Денов ва Сариосиё шаҳарларида 

беклик ҳокимлари ўтирган. XIX асрнинг охирларида Сурхон воҳаси 

аҳолисининг 5 фоизи шаҳарларда яшаганлиги ҳақидаги маълумотлар 

манбаларда сақланиб қолган.  

4. Бу даврда Жанубий Ўзбекистон ҳудудларининг расмий даражадаги 

бошқаруви икки босқичли бўлиб – марказий ва маҳаллий бошқарув тизимидан 

иборат эди. Марказий ҳокимият Бухорода бўлиб, вилоятлар ҳамда шаҳарлар 

ҳокимларининг марказий ҳокимиятга бўйсуниши солиқларни тўплаб хон 

хазинасига юбориб туриш, амир фармонига кўра, ҳарбий юришларда ўз 

қўшинлари билан қатнашишдан иборат бўлган. Вилоят амирлари ва шаҳар 

ҳокимлари (Қарши, Шаҳрисабз, Шеробод) ҳам ўз бошқарув тизимига ва 

ҳарбий кучларига эга бўлганлар. Катта ва кичик шаҳарлар ҳокимияти ҳамда 

ҳудудларга хос бошқарув органлари, турли-туман мансаб ва лавозимлар, 

ички-тартиб ва қонун-қоидалар мавжуд бўлган сиёсий ва маъмурий марказлар 

ҳам эди. Шаҳарларнинг бошқарувида қуйидагилар асосий эди: 

а) иқтисодий функциялар – бунда ишлаб чиқариш ва ижтимоий меҳнат 

тақсимоти муҳим ўрин тутган. Жумладан, ишлаб чиқаришни ташкил этиш, 
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ҳунармандлик, маҳсулот айирбошлаш, савдо-сотиқ алоқалари, бозорлар 

назоратини ташкил қилиш ва тартибга солиш каби функциялар; 

б) ижтимоий функциялар – бунда шаҳарлар аҳолиси ўртасидаги ўзаро 

муносабатларни тартига солиш ва мувофиқлаштириш, мунозарали масалаларни 

ҳал қилиш, шаҳарларнинг ички ва ташқи муносабатларини ҳуқуқий (шариат 

қонунлари асосида) жиҳатдан бошқариб туриш муҳим бўлган; 

в) ҳарбий-сиёсий ва ҳудудий функциялар – бу функциялар ташқи кучлардан 

ҳимоялаш, ҳарбий қўшинларни ташкил этиш, назорат қилиш, рағбатлантириш, 

мудофаа ишларини амалга ошириш, вилоятлар ва бекликлар ҳудудларида 

жойлашган катта-кичик шаҳарлар ва йирик қишлоқлар, маъмурий марказлар 

муносабатларини ҳудудий бошқариш ва назорат қилиш зарурияти билан 

боғлиқ эди. 

5. Тадқиқотда XVIII – XX асрнинг бошларига оид маҳаллий манбалар, 

эсдаликлар, ахборотлар, статистик маълумотлар ҳамда айрим архив манбаларидаги 

Жанубий Ўзбекистон шаҳарларидаги ҳунармандчилик, ички ва ташқи савдо, 

ишлаб чиқариш, умуман, иқтисодий ҳаёт ҳақидаги маълумотларга асосланиб, 

шаҳарларнинг иқтисодий марказлар сифатидаги мавқеи кўрсатиб берилди. 

Аниқланишича, бу даврда Қарши, Шаҳрисабз, Китоб, Шеробод, Денов, Термиз 

каби шаҳарларнинг иқтисодий салоҳияти кучайиб борган. 

Савдо-сотиқ ҳамда савдо-иқтисодий муносабатларнинг тараққий этиши 

натижасида иқтисодий салоҳияти кўтарилиб борган шаҳарлар бошқа кичик 

шаҳарларнинг ривожига ҳам сезирарли таъсир кўрсатди. Савдо-сотиқнинг 

ривожланиши натижасида ҳунармандчилик тобора ривожланиб, шаҳарларда 

ихтисослашган ҳунармандчилик маҳалла ва гузарлари мавжуд эди. 

Шаҳарлардаги иқтисодий ҳаётнинг тараққий этиши нафақат амирлик, балки 

бутун Ўрта Осиё шаҳар марказларидаги ўзаро алоқаларнинг равнақ топишини 

таъминлаб, бу ҳудудлардаги ўзаро манфаатдор ягона иқтисодий макон 

шаклланиши ҳамда шаҳарлараро меҳнат тақсимоти тараққий этишига улкан 

иқтисодий имкониятлар яратиб берган эди. 

6. Тарихнинг барча даврларида Ўрта Осиёнинг катта-кичик шаҳарлари 

илм-фан, маданият ва санъат, меъморий иншоотлар маркази бўлиб келган. 

XVIII – XX аср бошларида Жанубий Ўзбекистон шаҳарлари ҳам бу жараёнлардан 

мустасно эмас эди. Таҳлиллардан маълум бўлдики, бу даврда амирлик ва 

унинг қўшнилари билан бўлган зиддиятлар, ички норозилик ва қарама-

қаршиликлар шаҳар ҳаётига маълум даражада таъсир кўрсатган бўлса-да, 

маълум даврларда ҳукм сурган сиёсий барқарорлик шаҳарлардаги маданий 

ҳаётнинг ривожига туртки бўлган эди. 

7. Мадрасалар ва маҳалла масжидлари бу даврдаги Қашқадарё ва 

Сурхондарёнинг барча шаҳарларида мавжуд бўлган. Миноралар, хонақолар, 

мақбаралар, саройлар, қалъалар, савдо расталари, карвонсаройлар, сардоба ва 

кўприклар шаҳар меъморчилик маданиятида алоҳида ўрин тутган. Маҳалла 

масжидлари жамоатчилик марказининг асосий маданий маскани ҳисобланган. 

Шаҳрисабз, Шеробод, Термиз, айниқса, Қарши мадрасалари меъморчилигида 

Бухоро меъморчилиги мактабининг кучли таъсири сезилади. Мактаблар 

жануб шаҳарларининг маданий ҳаётида муҳим аҳамият касб этган.  
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Мазкур мавзуни тадқиқ этиш жараёнида қуйидаги таклиф ва тавсиялар 

ишлаб чиқилди:  

– шаҳарлар тарихига тобора ортиб бораётган эътиборни инобатга олиб 

соҳа мутахассислари иштирокида кўп томлик «Ўзбекистонда урбанизация 

жараёнлари тарихи» фундаментал асар яратиш; 

– бугунги кунда алоҳида эътибор берилаётган туризмни янада жадал 

ривожлантириш мақсадида катта ва кичик шаҳарларнинг буклетларини, 

зарур ҳолларда альбомларини ўзбек, рус ва инглиз тилларида яратиш; 

– мавжуд музейларнинг барчасида юртимиздаги урбанизация жараёнларини 

ёритиб берувчи махсус алоҳида бўлимлар ташкил этиш, мавжудларини эса 

янада такомиллаштириш;  

– Халқ таълими ва Олий таълим тизимида шаҳарлар тарихини ўқитиш 

ишларини янада чуқурлаштириш.  
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Введение (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность данной темы диссертации. В 

условиях современной глобализации большое значение имеет сохранение 

историко-культурного наследия, изучение исторического аспекта такого 

направления, как урбанизационные процессы на основе обогащения новыми 

открытиями в науке. Урбанизация – это процесс развития городов, городской 

культуры и других городских отношений в развитии общества. Изучение 

этих процессов и истории превращения сельских поселений в города, 

расширения пригородных территорий и миграции сельского населения в 

города является важным вопросом мировой историографии. 

Заслуживает внимания тот факт, что на сегодняшний день в ведущих 

научных центрах мира осуществляются исследования и проекты по изучению 

крупных и малых городов, также материальной и духовной культуры, 

экономических отношений, этнического состава городов. Осуществление 

различных исследований, связанных с историей урбанизационных процессов, 

происходящих в городах с древнего периода до современности, подтверждает 

международное научное значение подчеркивает важность исследований по 

истории градостроительства и урбанизационных процессов. 

Сегодня возникает необходимость в значительных исследованиях, 

направленных на то, чтобы показать значение городов изучаемого нами 

периода в качестве социально-политических, экономических, научных и 

культурных центров, выявить их влияние на развитие градостроительной 

культуры сегодняшнего периода. «Мы должны беречь и передавать культурное 

наследие, являющееся шедевром нашей богатой истории, будущим поколениям. 

В настоящее время их насчитывается более 7 тысяч. К сожалению, в 

последнее время участились случаи повреждения некоторых памятников 

нашего бесценного культурного наследия, что свидетельствует об ослаблении 

внимания в этом направлении. Эта работа должна быть в центре внимания не 

только Министерства Культуры, но и местных органов власти, махалли, 

средств массовой информации и широкой общественности»1. Поэтому 

исследование экономических, социальных, военно-политических и территориальных 

задач городов этого периода, их влияния и взаимосвязи является актуальным. 

Данная диссертация в определенной степени служит реализации 

соответствующих задач в таких сферах науки и образования, как развитие 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, научное изучение, 

пропаганда и обогащение богатого исторического и культурного наследия 

нашего народа, определенных в Указе Президента Республики Узбекистан 

№УП-4947 «О стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» от 7 февраля 2017 года, 

Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-2789 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 

30 декабрь. https://president.uz 

https://president.uz/
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управления и финансирования научно-исследовательской деятельности» от 

17 февраля 2017 года и Распоряжении Президента Республики Узбекистан 

№Р-5181 «О совершенствовании охраны и использования объектов материального 

культурного и археологического наследия» от 18 января 2018 года.   

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий Республики Узбекистан. Данное исследование 

выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и технологий 

республики. 1. «Формирование информационного общества и системы 

социальных, правовых, экономических инновационных идей 

демократического общества и пути их реализации». 

Уровень изученности проблемы2. Рассмотрев историческую, 

политическую, социально-экономическую и культурную жизнь городов 

Южного Узбекистана в начале XVIII – XX вв., источники, архивные 

материалы, научную литературу и исследования в соответствии с этим 

периодом, были разделены на следующие группы:  

1. Труды местных историков по истории Бухарского эмирата.  

2. Исследования и архивные данные по периоду правления Российской 

Империи.  

3. Исследования время и опубликованные работы в советское.  

4. Опубликованные научные исследования на эту тему в годы независимости.  

5. Произведения зарубежных авторов. 

1. К произведениям к местных историках относятся произведение Мир 

Мухаммед Амин Бухари «История Убайдуллахана» (это произведение было 

переведено А.А. Семёновым на русском языке опубликовано)3 Мухаммада 

ибн Ходжи Бако (XVIII век) под названием «Тазкирай Мукимхон», обоснователя 

мангытской династии в Бухаре, Мухаммада Рахимхона и его преемников, 

автор по имени Муин в своём труде под названием «Тарафих-и авойил и 

авохир»4, в книге «История правления Рисале или мангытской династии»5 

Ахмада Дониша, труд «Дахма-и Шахон» Мирза Мухаммада Мунши Дондори, 

жившего и работавшего во второй половине XVIII века – в начале XIX века, 

произведения «Футухоти Амир Масум и Амир Хайдар» и «история Манзума»6, 

труды Мирзо Абдулазима Сами «Тухфай шахий», «Тарихи Амирани мангития», 

дают информациюо социально-экономическом развитии и культурной жизни 

в таких городах, как Бухара, Балх, Чорджуй, Карши, Шахрисабз, Бойсун, 

Денов Термез. 

                                                           
2 Поскольку историография проблемы освещена в специальном разделе, здесь дается лишь краткий обзор 

литературы по теме 
3 Убайдулла-наме Мир Мухаммад Амин-и Бухари. Перевод с тадж. С прим. проф. А.А. Семёнова. – Ташкент, 

1957. 
4 Муъин. Таърихи овойил ва авохир // Қўлёзма. Тожикистон ФА Шарқшунослик Институти қўлёзмалар 

жамғармаси. 629-сон. 
5 Дониш Аҳмади Маҳдум.Рисола ё мухтасаре аз тарихи салтанати хонадони манғития. Таҳяи Далер. – Душанбе: 

Сарват, 1992. – Б. 92. 
6 Асарнинг тарихшунослиги ҳақида қаранг: Анке Фон Кюгельген. Легитимация среднеазиатской династии 

мангитов в произведениях их историков. (XVIII– XIX веков) – Алматы Дайк-Пресс. 2001. – С .123-130. 
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Мирзо Хамид описал события, свидетелем и участником которых стал 

сам в своей работе «Давра-йи охирин таърихи Бухоро» (Последний период 

истории Бухары) и убедительно описал многие детали как участник многих 

событий. Автор, наряду с историческими событиями, происходившими в 

эмирате в начале XX века, приводит также сведения о новостях жизни 

эмирата, о железных дорогах, банках, больницах, почтово-телеграфных, 

бухарско-российских отношениях7. 

В изучаемый нами период много сведений об истории городов Южного 

Узбекистана дано в труде Мирзо Салимбека «Тарихий Салимий». Мирзо 

Салимбек в разные годы был миршабом (ночным сторожем) в Бухаре, 

хакимом области Яккабаг, Нуратинского и Байсунского бекств, Шерабадской 

области, Шахрисабзского и Чорджойского бекств, оставляя достоверные и 

интересные сведения о городах этих областей8. 

2. Если говорить об исследованиях периода правления Российской 

империи, то к этой категории относятся исторические труды, мемуары, 

воспоминания, официальные послания и доклады, написанные и созданные 

русскими военными, чиновниками и российскими учеными-историками, 

жившими в то время и участвовавшими в осуществлении военных действий 

и колониальной политики, а также ставшими ее свидетелями. Работа, 

принадлежащая к этой группе, сегодня буквально служит важным ресурсом 

для любого научного исследования. Потому что многие из этих 

произведений сохранились всего в нескольких экземплярах, и помимо того, 

что библиотеках хранятся в редком рукописных фондах, они важны еще и 

потому, что написаны они были непосредственно свидетелями того периода 

и участниками событий, исторических процессов. 

В список источники этого периода включает в себя труды, мемориалы, 

доклады и научные сообщения, созданные во второй половине XIX – начале 

XX вв. М.А. Терентьевым, Е.К. Мейендорфом, Д.Н. Логофетом, В.В. Крестовским, 

Н.А. Маевым, А. Глуховским, А. Галкиным, Р.Ю. Рожовицым, капитаном 

Васильевым, А. Куном, А. Татариновым, Н.Я. Пакатило9. 

                                                           
7 Холиқова Р. Россия – Бухоро: тарих чорраҳасида (XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошлари). –Тошкент. 

Ўқитувчи. 2005. – Б. 43. 
8 Норқулов Н.К. “Таъихи Салимий” – ценный источник по истории Бухарского эмирата (1860-1920 гг.) 

Дисс…на соиск.канд.ист.наук. – Ташкент, 1968.– С. 38. 
9 Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Т.1-3. – СПб., 1906. – 316 c.; Мейндорф Е.К. 

Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М., 1875. – 181 с.; Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским 

протекторатом. Т-1-2., – СПб., 1911. – 314 с.; Он же. В.горах и равнинах Бухары. . – СПб., 1909. – 619 с. 

Крестовский В.В. В гостях у эмира Бухарского: Путевой дневник. – СПб., 1887. – 116 с.; Маев Н.А. Очерки 

Бухарского ханства – Материалы для статистики Туркестанского края Вып. V. – Cтр 77-129. – СПб., 1879; 

Глуховский А. Записки о значении Бухарского ханства для России. – СПб., 1867. – 102 с.; Галкин А. 

Военностатистический очерк Средней и Южной части Сурханской долины. – СПб., 1894. – С. 96; Рожовиц Р.Ю. 

Поездка в Южную и Среднюю Бухару в 1960 г. – Известия Российского географического общества. Т. XV. 

Вып.9 1908. – С. 73-81;  Капитан Васильев: Статистический материал для Бухары Бекство Шерабадской и 

часть Бойсунского. Сборник географических, топографических и статических материалов по Азии. Вып. 57, 

– СПб., 1894. – С. 220-221; Кун А. Очерки Шахрисабзкого бекства. – Записки русского географического 

общества по отделению этнографии. Т. IV. – СПб. 1880. – С. 513-540; Татаринов А. Семимесячный плен в Бухарию 

// библиотека русского географического общества. – СПб., 1887. – 221 с.: Покатило Н.Н. Путешествие в 
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3. Третья гурппа публикаций по теме нашей диссертации представляет 

собой совокупность работ, опубликованных с 1917 по 1991 год. Можно 

отнести произведения И.А. Ремеза, А.А. Семенова, В.В. Бартольда, С.Айни, 

Ф.Хужаева, А.Х. Хамроева, А.Мухаммаджанова и Т.Неъматова, О.Сухаревой, 

Б.Искандарова, Л.Шека, А.Н. Кислякова, М.Вахобова, А.Ишанова, Н.Халфина, 

Х.Бекмухамедова, А.Бобохужаева, И.Муминова, А.Фомченко, Б.Гафурова, 

Б.Лунина, Т.Тухтаметова, А.Рябинского, М.Абдураимова, Т.Файзиева, 

О.Чеховича, К.Мухсиновой, Л.Летвеева, Н.Норкулова, Т.Ахмаджанова, 

М.Вексельмана, Г.Михальевой, Ф.Касымова, Х.Зиёева и т. д.10 

4. В годы независимости история и культура городов Южного 

Узбекистана в XVIII – начале XX вв., их хозяйство, быт, население и род 

занятий, некоторые или все эти аспекты рассматривались частично или в 

целом в работах, написанных Х.Зияевым, А.Ахмеджановым, Г.Агзамовой, 

Н.Мусаевым, Ш.Вахидовым, К.Хакимовой, Ф.Касимовым, К.Раджабовым, 

О.Масалиевой, Ф.Очилдиевым, Р.Холиковой, А.Халикуловым, М.Хамидовой, 

Б.Эргашевым, Ш.Юсуповым, A.Одиловым и другими авторами. 

Следует отметить, что исследование, проведенное в годы независимости, 

отличается тем, что оно было создано на основе новых методологических 

подходов, отличающ от предыдущих научных работ, вопрос рассматривался 

с точки зрения национальных и общечеловеческих интересов и критерий 

исторической правды. 

Научно-сравнительный анализ темы историографии показывает, что 

история и культура Бухарского эмирата, восходящая к началу XVIII – XX вв., 

находит отражение в многочисленных крупных и мелких публикациях, в которых 

большое внимание уделяется той или иной аспектам вопроса, в рамках 

эмиратской государственности, типам и методам, однако история и культура 

городов Южного Узбекистана (Кашкадарьинского и Сурхондарьинского 

оазисов) в исследуемый нами период специально не рассматривались. 

Связь темы исследования с планами научно-исследовательских 

работ высшего учебного заведения, в котором выполнена диссертация. 

                                                                                                                                                                                           
центральную и восточную Бухару в 1886 г. // Записки русского географического общества. – СПб., 

1889. – C. 480-502. 
10 Ремез И.А. Внешняя торговля Бухары до мировой войны: Опыт историко-стат обзор внешний торговли 

ханства вне сферы таможенных объединений его с Российской империй. – Ташкент., 1922. – С. 45; Семёнов 

А.А. Очерк земельно-податного и налогового устройства бывшего Бухарского ханства. – Т., 1929. – С. 54.; 

Он же. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего 

времени. Сталинабад. – 1954. – С. 76; Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. – Л., 1927; Он 

же. Бухара // Соч. Т. III. – М., 1965. – С. 216-221; Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в 

XIX-на чале XXвв. Душанбе – Алма-Ата. 1967. – С. 148; Искандаров В.И. Из истории Бухарского эмирата 

(Восточная Бухара и западный Памир в первой половины XIX в.) – М., 1958. – 131 с.; Он же. Восточная 

Бухаре и Памир во второй половине XIX в. Ч.1-2. – Душанбе. 1962. – 355 с.; Кисляков Н.А. Патриархально-

феодальные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства в конце XIX-начале 

XX в. – М. – Л., 1962. 216 с.; Хамраев А.Х. К вопросу о земельно-водных отношениях в Бухарском ханстве 

в XIX в. – Ташкент, 1948. – С. 31; Фомченко А.П. Русские поселения в Бухарском эмирате. – Ташкент, 1958. 

– 137 с.; Абдураимов М.О. О некоторых категориях феодального землевладения и положения крестьян в 

Бухарском ханстве в XIX-начале XX века // ОНУз. 1963.№7. – С. 66-73; Он же. Очерки аграрных отношений 

в Бухарском ханстве в XVI-первой половине XIX века. – Ташкент., 1966. – 369 с.; Сухарева О.А. К истории 

городов Бухарского ханства: (ист. этног. очерк). – Ташкент, 1958. – С. 147; Она же. Бухара: XIX-XX в. 

(позднефеодальный город и его населения). – М., 1966. – 328 с. ва бошқ. 
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Диссертация выполнена в рамках плана научно-исследовательской работы 

Каршинского государственного университета. 

Цель исследования. XVIII – XX начало вв. Она заключается в 

освещении истории социально-экономической жизни, культуры, системы 

управления, строительства и архитектуры, состава и занятий населения 

городов Южного Узбекистана в начале. 

Задачи исследования: 

– сбор, обобщение и освещение исторической географии городов 

Южного Узбекистана в исследуемый период на основе собранных данных, 

сбор соответствующей информации об урбанизации Южного Узбекистана из 

многочисленных научных трудов, освещающих вопросы истории и культуры 

Бухарского эмирата; 

– использование собранных исторических данных в качестве источниковой 

базы для освещения урбанизационных процессов в Кашкадарьинском и 

Сурханском оазисах; 

– анализ появлении новых городов и проблемы возникновения в них 

«старых» и «новых» частей; 

– указать административно-территориальное управление городов 

Южного Узбекистана и положение городов в системе управления эмиратам, 

областов и бегиств; 

– выделение специфических особенностей городской культуры юга 

Узбекистана, причин изменений в городской инфраструктуре; 

– продемонстрировать значимость городов Южного Узбекистана как 

политических, административных, экономических и крупных культурных 

центров. 

Объектом исследования была выбрана история городов на территории 

Южного Узбекистана XVIII начало – XX вв. 

Предметом исследования является история городской культуры 

Южного Узбекистана XVIII начало – XX вв.  

Методы исследования. В диссертации использованы методы 

сравнительного анализа, хронологической последовательности и 

источниковедческого анализа.  

Научная новизна исследования: 

в системе административно-территориального устройства Кашкадарьинского 

и Сурхандарьинского оазисов в период существования Бухарского эмирата 

на основе источников и архивных документов раскрывались сведения о 

вилоятах, бекствах, крупных и мелких городах и крупных селах, 

расположенных на территориях, о плотности населения в расположении 

городов, наличии административно-культурных сооружений, видах ремесел, 

узбекских племенах, таджиках, арабах, туркменах, составлявших основной 

этнический состав населения; 

XVII – В начале XX века в управлении городов Кашкадарьинского и 

Сурхандарьинского оазисов основное местное управление осуществляли 

хоким, бек, судья, миршаб, председатель, чиновники, представители местного 

самоуправления; налоги собирались и направлялись в казну эмирата в 
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Каршинском, Гузарском и Шерабадском бекствах, выполнение экономических 

и военных обязанностей контролировалось представителями местного 

самоуправления, в связи с традициями и новыками в развитии городов, то 

есть, показан прогресс в результате с изменениями в социально-

экономической и политической жизни; 

определена роль городов Кашкадарьинского и Сурхандарьинского 

оазисов в общественно-политической жизни Бухарского эмирата, международных 

экономических (торговых) и культурных связях, в частности в поставках 

продукции земледелия, скотоводства, ремесел; 

в развитии государственности выявлены возросшая численность 

населения, развитие ремесленных промыслов, культурной жизни и торговли, 

роль городов, роль центральных и местных органов власти в развитии 

различных отраслей экономики, планировании и управлении экономическими и 

культурными отношениями, роль железных дорог в различных отраслях 

производства, строительство предприятий по переработке хлопка, проникновение 

европейской архитектуры, внедрение инновационных инноваций. 

Практические результати исследования: результаты исследований, 

проведенных по истории городов южного Узбекистана, первоначально 

входивших в состав Бухарского ханства, а затем Бухарского эмирата в начале 

XVIII – XX веков, направлены на развитие любви к истории Отечества, 

позитивного отношения к историко-культурному наследию. 

Разработаны и введены в научный оборот предложения и рекомендации 

по градостроительному развитию Кашкадарьинского и Сурхандарьинского 

оазисов. 

Достоверность результатов исследования. Используемые научные 

методы и теоретические данные основаны на достоверных научных 

источниках, т. е. на основе многочисленной научно-практической литературы, 

архивных источников, статистических данных, история городов выделена как 

отдельная диссертаци оння работа сделан, сравнительная и обобщенная 

исследования. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Результаты исследования основаны на имеющихся научных источниках, 

впервые период XVIII – начала XX века определяется указанием уровня 

развития культуры города южного Узбекистана, а также выявлением эволюционного 

и экстенсивного развития городов этого периода. 

Также данная исследовательская работа, подготовленная на основе 

источников, слабо вошедших в научный оборот, позволит нам расширять 

представления по истории и культуры городов южного Узбекистана 

изучаемого периода. Практическая значимость результатов исследования 

значима при подготовке специальных курсов, учебных пособий и учебников 

по истории городов Узбекистана, а также их использовании при реализации 

государственных программ и научно-практических проектов. 

Внедрение результатов исследования. Истории градостроительства и 

урбанизации в Южном Узбекистане (XVIII – начало XX века), внедрены 

следующим образом: 
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в экспозициях Государственного музея истории и культуры Кашкадарьинской 

области включены буклеты и флаеры, основанные на информации о процессах 

урбанизации юга Узбекистана в XVIII – начале XX веков, местонахождении, 

занятии, этническом составе городов как политических и экономических 

центров “Южный Узбекистан в XVIII – начале XX веков” (Справка Министерства 

культуры Республики Узбекистан от 9 октября 2020 г. № 01-12-10-3807). 

Такие буклеты и флаеры служат для предоставления местным и иностранным 

посетителям новой информации о роли городов в истории Узбекистана;  

информация об управлении и устройстве городов, налогах и обязательствах, 

возникновении «новых городов», роли городов Кашкадарьинского и 

Сурхандарьинского оазиса в жизни Бухарского Эмирата и в международных 

экономических (торговых) и культурных отношениях, транслировавшийся 

в телеканале «История Узбекистана» и был написан сценарий программы 

«На Великом шелковом пути» (Справка ГУП Национальной телерадиокомпании 

Узбекистана «Узбекистан» от 12 октября 2020 г. № 02-40-953). В телевизионном 

программе были представлены новые научно-теоретические взгляды 

исследователя в процессах урбанизации и историю градостроительства в 

южных регионах. 

Роль городов в развитии государственности, научные выводы центральных 

и местных органов власти в развитии различных секторов экономики, 

планировании и управлении экономическими и культурными связями, 

внедрении инновационных инноваций в различных отраслях промышленности 

использовались на сценарий программы «Экспедиция» на телеканале 

«История Узбекистана» Справки ГУП Национальной телерадиокомпании 

Узбекистана «Узбекистан» от 12 октября 2020 г. -40 02-40-953 и 7 апреля 

2021 г. № 02-40-520). На телевизионном программе освещает научно-

теоретические взгляды исследователя в процессах урбанизации и историю 

градостроительства в южных регионах. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования обсуждены на 2 международной и 5 республиканских научно-

практических конференциях. 

Опубликование результатов исследования. По теме диссертации 

были опубликованы 14 научных работ, в том числе 7 статей в научной печати 

для публикации основных научных результатов докторских диссертаций, 

рекомендуемой Высшей аттестационной комиссией Узбекистана в том числе, 

5 в республиканских и 2 в зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы. Общий объем 

диссертации 164 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введение, обоснована актуальность выбранной темы, определены 

цели и задачи исследования, объект и предмет исследования; показано 

соответствие исследования для приоритетных направлений развития науки и 
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техники, оьосновано практические результаты, раскрыта теоретическая и 

практическая значимость исследования, основанная на достоверности 

полученных результатов. 

Первая глава диссертации называется «Анализ источниковедение и 

историографии темы», и в которой проводился сравнительно-научный анализ 

источников, мемуаров, дневников, исторической литературы начала XVIII 

– XX веков, а также советского и независимого периодов. В связи с 

древностью городов Южного Узбекистана и важной ролью в истории 

урбанизации Центральной Азии сведения о них можно найти в источниках, 

написанных в разные периоды. Прежде всего, в труде местного историка 

Ходжи Самандара Термизия «Дастур уль-Мулук»11, второй половины XVII 

века – начала XVIII века, сведения о некоторых городах юга, об их 

оборонительных стенах, о деятельности некоторых должностных лиц 

городской жизни и городской администрации – кази, раис и религиозных 

представителей, а также о различных государственных учреждениях. 

В труде Мухаммада Ходжи Бако «Тазкирай Мукимхон»12 (XVIII век) 

приводятся сведения о Балхе в Бухарском государстве и о соседних Термезских 

и Каршинских городах. В работе Ахмада Дониша13 приводятся сведения о 

роли городов в истории взаимоотношений Бухарского эмирата с Россией. 

Мирзо Салимбей в течение многих лет был правителем Яккабагского, Бойсунского, 

Шерабадского, Шахрисабзского бекств, оставив достоверные и интересные 

сведения о городах этих областей в своем труде «Тарихи Салимий»14. Мирза 

Девон в своей работе «Маджма Аль-Арком»15 даёт много информации о 

системе управления городами, и многие из них не повторяется других 

источниках. 

Работа Абдурахмана Тале «Тарихи Абульфайзхон» описывает историю 

первой четверти XVIII века. В работе16 большое место уделялось истории и 

культуре Кашкадарьинского и Сурхандарьинского оазисов. Ценна авторская 

информация об управлении городами. Работа Мирзо Абдул Азима Соми 

«Тарихи салотини мангитиййа»17 охватывает период во второй половине 

XVIII – XIX вв. В этом произведении присутствуют традиции назначения 

чиновников в управление городами, а также нововведения, вносимые 

некоторыми правителями в связи с этим, сведения о строительстве и 

                                                           
11 Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук. – Тошкент: Адабиёт ва санъат., 1997. – Б. 271; Хожа Самандар 

Термизий. Дастур ул-мулук (тўлдирилган икккинчи нашри). – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 351. 
12 Мукимханская история. Мухаммад Юсуф Мунши. Перевод с тадж. преде. прим и указать. проф. 

А.А. Семёнова. – Ташкент, 1956. 
13 Дониш Аҳмади Маҳдум.Рисола ё мухтасаре аз тарихи салтанати хонадони манғития. Таҳяи Далер. – Душанбе: 

Сарват. 1992. – Б. 92 
14 Норқулов Н.К. “Таъихи Салимий” – ценный источник по истории Бухарского эмирата (1860-1920 гг.). 

Дисс…на соиск. канд. ист. наук. – Ташкент, 1968. – С. 38. 
15 Мирза Бади-диван. Маджма ал-аркам (предпиания фиска, приёмы документации в Бухаре XVIII в.) 

Факсимиление рукописи, введение, перевод, примечания и приложения А.Б. Вильдановой. – М.: Наука, 

1981. – С. 122.  
16 Абдирахман Тали. История Абулфайзхана // Пер. с перс. тадж. примеч. и указ А.А. Семенова. – Ташкент: 

Фан.1959. – С. 166. 
17 Мирза Абдал Азим Сами. Тарихи салатин-и Мангитийа (История мангытских государей) // Издание 

текста, предисловие, перевод и примечания Л.Мю Епифановой. – М.: Восточная литература. 1962. – С. 178 . 
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благоустройстве различных мечетей и медресе, в том числе о городской 

культуре. 

Работа Мир Иззатуллы «Маъсири Бухоро» («Путешествие в Бухару»)18 

также является важным источником. Автор привел важные сведения о жизни 

городов Бухарского ханства. В этом месте ценны сведения о структуре его 

городов, состоянии ремесел и торговли, дорогах, соединяющих города. 

Анализ местных источников показывает, что в то время как местные 

историки просвещяют на вопросы политической жизни Южного Узбекистана, 

взаимоотношения ханств и их положение, социально-экономическую жизнь, 

состояние культурной сферы, они также частично затрагивают жизнь 

городов. Хотя среди источников этой группы нет работ, просвещающих 

различные аспекты истории того или иного города, являются многими общие 

сведения о культурной жизни, искусстве и торговле, системе управления, 

защитных сооружениях, дорогах, соединяющих города и поселки в районах и 

селах Кашкадарьи и Сурхандарьи. Эти данные отличаются точностью и 

объективностью идеологических воззрений. 

A.A. Кун в своём работе особое внимание уделяет вопросам социально-

экономической и культурной жизни Шахрисабза и соседних городов, 

караван-сараев, дорог, соединяющих города, занятий населения, рынков, 

топографии городов19. Доклады членов специальной экспедиции русской 

колониальной администрации, организованной в 1874 году в городах Бухара, 

Шахрисабз, Карши, Гузаре, Шерабад, Термез Бухарского эмирата, содержат 

сведения20 об обычаях, быте, культуре, ремесле и его состоянии местного 

населения в городах эмирата, производственной деятельности жителей 

городов, торговле и торговых отношениях. Мы использовали их в своей 

работе в целом. Потому что они не могут в полной мере пролить свет на 

историю и культуру того или иного города. 

Исследования Н.А. Маева заслуживают особое внимание. Исследование 

этого автора имеет многогранный характер охвата, который является 

иллюстрацией географического положения южных городов, образа жизни и 

занятий жителей горных бекств, культурной жизни городов, дорогах, 

соединяющих города, торговых связей и др21. 

Хотя большая часть анализируемых работ не была создана специалистами, 

тот факт, что эта информация была написана на основе личных наблюдений 

авторов, в большинстве случаев отличается достоверностью. Однако мы не 

обошли вниманием тот факт, что информация создавалась под господством 

                                                           
18 Мавлонов Ў., Аминов Б. Мир Иззатулло ва унинг Ўрта Осиёга саёҳати // Жамият ва бошқарув. – Тошкент. 

2006. – №3. – Б .20-22. 
19 Кун А.А.Очерки Шахрисабзского бекства // ЗИРГО по отделению этнографии. – СПб., 1880. Т.6. – С. 203-237. 
20 Верхные течение Амударьи // Туркестанские ведомости. – 1880. №12,17,21; Краткие сведения о результатах 

гиссарской экспедиции // ТВ. – 1875. – №28; Географический очерк Гиссарского края и Кулябского бекства 

// ТВ. – 1877. – №7; Город Карши // ТВ. – 1878. №24, 25; Долина Сурхана // ТВ. – 1878. – №36. 
21 Маев Н.А. Географический очерк Гиссарского края //МСТК. Вып.5. – СПб., 1874. 400 с.; Ўша муаллиф. 

Очерки горных бекств Бухарского ханства // Материалы для статистики Туркестанского края. – СПб., 1879. 

Вып. 5. – С.77-332; Ўша муаллиф. Долина Сурхана // ТВ. – 1879. – №36; Рекогносцировка горных путей в 

Бухарском ханстве // Известия ИРГО. Т. XV. – СПб., 1879. – С.87-99; Ўша муаллиф. Очерки Гиссарского 

края // ТВ. – 1882. – №10. 
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идеологии того времени, исходя из интересов господствующего класса, в их 

пользу с критической точки зрения. 

Следующий отдел первой главы посвящена анализу советского периода 

и периода независимости, а также зарубежным исследованиям. Группа 

литературы советского периода состоит из произведений, опубликованных 

с 1917 по 1991 год. К ним можно отнести работы произведения И.А. Ремеза, 

А.А. Семенова, В.В. Бартольда, С.Айни, Ф.Хужаева, А.Х. Хамроева, 

А.Мухаммаджановой и Т.Неъматова, О.Сухаревой, Б.Искандарова, Л.Шека, 

А.Н. Кислякова, М.Вахобова, А.Ишанова, Н.Халфина, Х.Бекмухамедова, 

А.Бобохужаева, И.Муминова, А.Фомченко, Б.Гафурова, Б.Лунина, Т.Тухтаметова, 

А.Рябинского, М.Абдураимова, Т.Файзиева, О.Чеховича, К.Мухсиновой, 

Л.Летвеева, Н.Норкулова, Т.Ахмаджанова, М.Вексельмана, Г.  Михальевой, 

Ф.Касымова, Х.Зиёева и т. д. 

Следует отметить, что вышеперечисленные авторы в своих исследованиях 

дают сведения об истории и культуре, социально-экономической, политической 

жизни Бухарского эмирата (в большинстве случаев города Бухары) XVIII 

века, главным образом начала XIX – XX века. Исследуемый нами период 

истории урбанизационных процессов в южных регионах Узбекистана 

частично и попутно освещен в работах вышеперечисленных авторов.  

И.А. Ремез анализировал внешнеторговые отношения эмирата вплоть до 

первой мировой войны, в его книге также приводятся сведения о социально-

политической и торгово-ремесленной жизни городов Шахрисабза, Денова, 

Яккабага22. В.В. Бартольд на основе средневековых письменных источников 

даёт более подробные сведения о политической истории городов Шахрисабз 

(Кеш), Термез, Шерабад, Денов 23. 

В годы независимости один или несколько таких аспектов истории 

городов позднего средневековья изучали такие известные учёные, как 

Б.Ахмедов, Э.Ртвеладзе, Х.Зиеев, Р.Мукминова, К.Шониезов, Д.Хасанов, 

Ф.Очилдиев, А.Халикулов, Б.Якубов, М.Хамидова, З.Холикулова, Д.Алимова, 

Д.Зияева, Г.Агзамова, Ш.Вахидов, Н.Мусаев, Ф. Касимов, Р. Халикова, 

К. Раджабов, У. Мавлонов, Э. Кабулов, С. Давлатова, А. Одилов.  

Книга «Населённые пункты Бухарского эмирата»24 под редакцией 

А.Р. Мухаммаджонова была создана на основе документов Центрального 

государственного архива Республики Узбекистан «Архив Кушбеги» эмира 

Бухары. В данной работе представлены важные сведения о бекствах, городах 

Сурхандарьинского и Кашкадарьинского оазисов исследуемого периода, а 

также их окрестностях, гузарах, махаллях, административных структурах, 

топонимике, вопросах исторической географии. 

По изучению истории и культуры городов позднего средневекового 

периода в годы независимости исследования Г.А. Агзамовой заслуживают 

                                                           
22 Ремез И.А. Внешняя торговля Бухары до мировой войны: Опыт историко-стат обзор в нешний торговли 

ханства вне сферы таможенных объединений его с Российской империй. – Т., 1922. – С. 45.  
23 Бартольд В.В. Сочинения. Т.III. – Карши. – С.450-451; – Кеш. – С.460-461; – Термиз. – С. 504-509. 
24 Населенные пункты Бухарского эмирата. – Отв.ред. Академик АН РУз А.Р.Мухамеджанов. – Ташкент: 

Университет, 2001. – С. 416.  
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особого внимания. В докторской диссертации25, созданной в результате 

многолетних научных исследований ученого, освещается история городов и 

городской жизни Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств. Автор на 

основе богатого фактического материала освещал социально-экономическое 

положение Бухарского ханства в разрезе среднеазиатских ханств последних 

веков, роль городов в развитии общества, появление и развитие новых 

городов, общую и частную структуру городов, городское ремесло, роль 

рынков в жизни городов, внутреннюю и внешнюю торговлю, социальные 

слои в городах, административное управление городами, городскую 

культуру. Мы широко использовали информацию ученого, касающуюся 

нашего тематического круга. 

Вторая глава диссертации называется «Урбанизационные процессы на 

юге Узбекистана: динамика и своеобразие», в этой главе сначала говорится о 

городах Кашкадарьинского оазиса, их населении, занятие населении и 

этническом составе. Город Карши в оазисе играл огромную роль не только в 

системе управления, но и в экономической и культурной жизни всего 

эмирата26. Кроме того, еще около десяти крупных и малых городов и 

крупных сел на территории оазиса, а также центры бекства и амлокяки имели 

большое значение в развитии урбанизационных процессов в оазисе, а также в 

системе административного управления. 

По данным, Каршинское бекство было разделено на 15, Бекство Китоб – 9, 

Шахрисабзское бекство –14, Яккабагское бекство – 11, бекство Чирокчи – 6, 

Гузарское бекство – 6 амлякство. Эти земельные владения выполняли обязанности 

по сбору налогов, управлению и администрированию на своей территории27. 

С середины XVIII века город Карши состоялт из Орды (арк), крепостей, 

которые былы разрушены в более поздние периоды. В начале XX века в 

старой части города Карши насчитывалось более 20 гузаров. Главная 

площадь города был Регистан, где распологались базары и ларьки, медресе, 

мечети и караван-сараи. На рынках продавались не только местные 

продукты, но и многие зарубежные товары (мыло, иглы, различные ткани, 

соль, краски, металлическая посуда и др.)28. 

Шахрисабз был вторым из крупных городов Кашкадарьинского оазиса 

(в некоторых источниках изучаемого нами периода Шаар – Ж. Б.). В XVIII – XIX 

веках город Шахрисабз также был окружен защитными стенами, на этих 

стенах имелось 6 ворот (Кунчикар, Карши, Чармгар, Чакар, Тепарлик, Китоб). 

В центре города находилась крепость, где жил бек Шахрисабза (правитель) и 

его родственники. Крепость бека Шахрисабза среди местного населения 

                                                           
25 Агзамова Г.А. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида Ўзбекистон шаҳарлари ва шаҳарлар ҳаёти.: Тарих фан. 

докт. дисс. Қўлёзма. – Тошкент. 2000. 348 б. 
26 Зияева Д.Х. Ўзбекистон шаҳарлари XXI асрнинг ...– Б. 7. 
27 Яворский И.Л. Путешествие русского посольства по Афганистану и Бухарскому ханству в 1876-1879 гг. // 

Туркестанский сборник. – СПб., 1882. – Т. 288. – С.35; Холиқулов А.Б. – XIX – XX аср бошларида 

Қашқадарё бекликлари. Тарих фан. номз. дисс автореферати. – Т.2011. – Б. 19. 
28 Холиқулов А.Б. XIX-XX аср бошларида Қашқадарё воҳаси бекликларида савдо-сотиқ (Қарши шаҳри 

бозори мисолида) // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари. Илмий тўплам. – Тошкент: Тафаккур, 

2009. 244 б. 
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называлась «Шахрисабз-Афрасиоби». Пред этого форта в центре был 

расположен Регистан, который считалтся центром города. Также в центре 

города находился рынок Чорсу, где дороги у ворот города вели к рынку. 

Перед крепостью Китабского бека распоагалась площадь регистан, 

рядом с площадью находился главный рынок города (этот рынок сейчас тоже 

сушествует почти на своем месте – Ж.Б.). Вокруг базара, по данным 

источников, было очень много гузаров, число которых превышало 70. По 

подсчетам, в середине XIX века население Китаба составляло более 18 тысяч 

человек. Основную часть населения, проживавшего в гузарах, составляли 

узбеки, и название гузаров было связано с расположением населения, как и в 

других городах. Особенно в городе Китаб существовал широкий выбор видов 

ремесел, таких как керамика, нить и ткачество тканей из шелка (боз, олача, 

шелк), золочение, вышивка29. 

Изучаемый нами период был город Гузар, один из политико-

административных, торгово-экономических и военно-стратегических центров 

Кашкадарьинского оазиса. Хотя и не столь крупный, статус города Гузар был 

значительно выше в позднее средневековье, чем Термез, который располагался 

южной части Узбекистана, в частности вдоль переправ через Амударью, а 

затем пересекал маршруты из Восточного Туркестана, Кашгара, Семиречье 

через Ферганскую долину, Ташкентский оазис, Джизак и Самарканд в 

северо-восточном направлении, соединяясь с Ираном, Афганистаном, Индией. 

Эту ситуацию признают и многие российские туристы, офицеры, участники 

экспедиций, побывавшие в Средней Азии30. 

Из крепости Яккабагского бека виднелись Шахрисабзский оазис и город 

Яккабаг. На площади напротив крепости расположено городское медресе. 

Окрестности города окружены пышными садами, живописными горами, 

реками, архипелагами, лугами и деревнями. По данным Д. Логофета, население 

поселения составляло 5 000 человек31. 

В следующем разделе главы 2 освещаются вопросы о городах Сурхандарьинского 

оазиса,населении, этническом составе и месторасположении бекств. 

Из анализов различных данных становится известно, что в Сурхандарьинском 

оазисе в XVIII – начале XX века было 7 относительно крупных городов: 

Байсун, Термез (Паттакесар), Юрчи, Денов, Шерабад, Сарыджуи, Саросиё32. 

Из них в таких городах, как Шерабад, Бойсун, Денов и Саросиё, находились 

бекские правители. По данным ва конце XIX века в городах проживало 5% 

населения Сурхандарьинского оазиса33. 

В городе Байсун проживали в основном узбеки и таджики. Большая 

часть информации о городе Байсун, данного периода носит политический и 

                                                           
29 Якубов Б. Шахрисабзкое и Китабское бекства во второй половины XVIII – 60 – x гг. XIX вв. Автореф. 

дисс...канд.ист.наук. – Ташкент: Таш ГУ, 1997. – С. 12. 
30 Бу ҳақда батафсил маълумот олиш учун қаранг: Чориев З., Жўраев А. Ғузор тарихидан лавҳалар. – Қарши.: 

Насаф. 1997. – Б. 52. 
31 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом..., – С. 186. 
32 Очилдиев Ф.Б. Сурхон воҳаси бекликларидаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар. – Тошкент: “Тафаккур”, 

2008. – Б.33. 
33 Материалы по районированию Узбекистана. Вып. I. – Самарқанд: ЦКР Уз ССР. 1926. – С. 149.  
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этнографический характер. Данные о жизни города относительной мало. 

Согласно имеющейся информации, бекское крепость города находился на 

холме окруженный парками. По данным И.Яворского, воду обеспечивала 

жителям города Байсун водой опеспечивала река Хужамурод бахши, впадающая 

в Байсунтаг, горные истоки. Город славился прохладной умеренной погодой 

как зимой, так и летом, с хорошим климатом, живописным природным 

ландшафтом. В садоводстве жители города грецкий орех, абрикос, жийда, 

виноград, тутовое дерево (хотя и потому, что в строительстве широко 

использовался – Ж.Б.) много посажено34. 

В начале XVIII века, то есть в период Аштарханидов, в произведении 

«Убайдулланаме» («Тарихи Убайдуллахан») дается важная информация об 

историко-культурных процессах в городе Термезе и его окрестностях35. Мир 

Мухаммад Амин Бухари сообщает, что в этот период между жителями 

города Термез и найманами возникали конфликты, в результате которых 

найманцы, «по своей душой являвшиеся мусульманами, осознавали 

необходимость подчиняться правителю, поселились на территории Термеза и 

остались под покровительством правителя вместе с переселенцами и 

Неьматуллой (найманом). Те, кто преследовал свои устремления, недовольство, 

осознавая, что их интересы находятся в долгах и головокружении, 

присоединились к Шералихану и отправились в Шерабад и поселились 

там»36. Автор отмечает что Термез, который считался «воротами Мавераннахра, 

был большим и укрепленным, его крепость было хорошо защищена широкой 

рекой, а также населением из кунградского рода». 

Еще одним городом Сурхандарьинского оазиса в то время был город 

Денав. Это поселение было центром Денавского бекства, в конце XVIII века 

его стены были разрушены, а крепость опустошена. Об этом Н. Маев 

приводит следующую информацию: «Нам показалось невероятно странным, 

что городские стены, считавшиеся такими большими и важными, как Денав, 

находятся в полуразрушенном состоянии. Однако нам сказали, что город 

Денав был разрушен из-за нападения эмира... Денав в переводе с таджикского 

на русский означает «Новая деревня», другими словами, Новгород «37. 

Также этот автор приводит сведения об азиатских специфических 

постройках и особняках в городе Денове, рынках и присущих им улицах, 

мелких торговцах и ремесленниках на рынках, большом самоваре в чайханах, 

развешанной баранине, продуктах на рынке в целом. 

В общем, городская культура Сурханского оазиса, развивавшаяся на 

протяжении веков, пережила многообразное развитие даже в изучаемый 

нами период. Один из крупнейших городов оазиса город Термез опустел по 

социально-политическим причинам в первой четверти XVIII века, и на месте 

села Паттакесар начинает формироваться новый город. Крупные города, 

                                                           
34 Яворский И.Л. Путешествие русского посольства по Афганистану и Бухарскому ханству в 1876-1879 гг. 

– СПб., 1882. – Т.I. – C. 210-220.  
35 Мир Мухаммад Амин Бухари. Убайдулла-наме. – Ташкент, 1937. 
36 Ўша жойда. 
37 Маев Н.А. Бухоро хонлиги очерклари..., – Б. 104-105. 
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такие как Байсун, Шерабад, Денов, Саросиё, Юрчи развиваются и действуют 

как центры бекств. В центре бекств и вокруг них, в больших и малых селах, 

проживало этнически разнородное население (роды). 

В третьем главе диссертации «Роль в социально-экономической и 

культурной жизни городов юга Узбекистана и система управления», в 

первую очередь, освещаются вопросы значимости городов в качестве 

центров политического и административного управления. 

В этот период существовали представители различных династий, 

которые управляли властью – верховные правители, во всех ханствах 

существовали специфические формы управления большими и малыми 

городами, эта ситуация была напрямую связана с политическими, социально-

экономическими процессами, присущими их времени на территориях. Этот 

процесс прежде всего наблюдается в общности в управлении городами и 

бекствами, то правители государства старались предоставить отдельным 

лицам (их детям, родственникам, близким людям) власть на границе 

определенных территорий, дать им провинции и города с административно-

политическими центрами для управления, претендуя на владение (быть 

хакимом или беком) определенной собственностью 

В исследуемый период после захвата представителями мангытской 

династии положение кушбеги в управлении городами и областями возросло. 

На практике этот чиновник, занимавший пост премьер-министра, был самым 

близким к эмиру лицом по экономическим, политическим и военным 

вопросам, а также занимал пост хакима столицы и ее региона. 

В этот период также была характерна роль военно-административных 

и религиозных лидеров в административно-политическом управлении, 

общественно-политической жизни Бухарского эмирата. В XVII первой 

половине – XIX века один из высших религиозных чиновников эмирата, 

шейх-ул-ислам считался представителем высшей категории религии. Однако 

с середины XIX века его функции значительно снизилось, и ограничился 

главным образом рассмотрении жалоб и вопросов, связанных с проблемами, 

связанными с Пророком и его преемниками. С этого периода и до начала 

XX века должность шейх-ул-ислама занимает казикалян, который считался еще 

одним религиозным чином. Представители религии казикалян, шейх-ул-ислам, 

накиб и раис регулярно участвовали в совете при эмире38. 

В следующем разделе этой главы освещается значение городов в 

качестве экономических центров. В частности, в местных источниках, 

вспоминаниях, сведениях, статистических данных и архивных источниках, 

относящихся к XVIII – началу XX веков, содержится много информации о 

ремеслах, внутренней и внешней торговле, производстве, экономической 

жизни городов Южного Узбекистана в целом39. 

                                                           
38 Мирза Баъди-Диван. Маджма ал-аркам (Предписания фиска). (Приёмы документации в Бухаре XVIII в) // 

Факсимиле рукописи. Введ.пер. А.Б.Вильдановой. – М.: Наука. 1981. – С. 92-93. 
39 Абдурахман Тали. Тарих-и Абу-л-Файзхани (История Абулфайз-хана)// Пер. А.А. Семёнова – Ташкент: 

Фан.1959. – С. 277.; Мирза Абдал Азим Сами. Тарих-и салатин-и мангитийа (Истоия Мангытских государей) // 

Изд.текста, предисл., пер. Л.М. Епифановой. – М.: Наука. 1962. – С. 56: Трактат Ахмада Дониша “История 
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Одним из важнейших и основных направлений ремесел считается 

текстиль. Эта отрасль ремесел была хорошо развита и потому, что в 

основном это были местные источники сырья – хлопок, шерсть, шелк. В 

XVIII-XIX веках благодаря развитию текстильной промышленности в 

Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях Бухарского эмирата в 

городах Карши, Шахрисабз, Китаб, Термез, Денов, Байсун было заготовлено 

большое количество бьяз чит, олача40. 

В изучаемый период в городах Бухарского эмирата также производились 

шерстяные ткани. В частности, в городах Бухаре, Карши, Гузаре, Термезе была 

произведена так называемая «печать», («босма») выполненная из верблюжьей 

шерсти и имевшая «светло-коричневый и черный цвет». Еще одним видом 

шерстяной ткани, производимой в этих регионах, является «босман тибит», 

при плетении которого использовали вату. Этот вид ткани был гораздо мягче 

и изящнее. Наряду с городскими ремесленниками, кочевниками была известна 

ткань «кокма», изготовленная из верблюжьей, козьей и овечьей шерсти41. 

В третьем разделе этой главы анализируется значение городов в 

качестве культурных центров, поскольку во многих городах Средней Азии 

многие направления традиционной культурной жизни – образование, литература, 

многие виды искусства, естественные науки, историография, архитектура, 

искусство строительства и т. д. развивались в соответствии с каждым периодом. 

В XVIII – начале XX веков города Южного Узбекистана также не были 

исключением из этих процессов. 

Как и во многих городах среднеазиатского ханства, по сведениям, в Карши 

тоже существовало три традиционных типа мечетей: 1. Мечети, предназначенные 

для местных жителей, где ежедневно совершается пятикратная молитва. 

2. Джаме-(сборный) мечети, ориентированные на общегородские молитвы по 

пятницам. 3. Мечеть хайит-намазгох (ийд, мусалла). Мечети Хайита предназначены 

для совершения молитв в городе и его окрестностях два раза в год – в Фитре 

и Курбан-Хайите42. 

Период изучения мечетей махалли существовал практически во всех 

городах Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. По имеющейся 

данным, махаллинские мечети являлись главным культурным центром 

общественного центра, во многих случаях рядом с ними находился двор, во 

дворе была ванная, уборная, гуслхана, мактаб, несколько худжр, гробница и 

хауз. Большинство мечетей махалли в городах состоят из купольного, 

столбового или безбашенного зала с плоской крышей, окруженного с двух 

сторон деревянными столбовыми айванами. Среди них Махаллот и 
                                                                                                                                                                                           
мангытской династии” // Пер., предисл., примеч И.Н. Наджаповой. – Душанбе: Дониш. 1967. – С. 142; Мирзо 

Салимбек. Кашкули Салимбек. // Форс тилидан таржима Н.Йўлдошев. Бухоро. 2003. – Б. 210; Мейендорф Е.К. 

Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М.,1875; Логофет Д.Н.Бухарское ханство под русским 

протекторатом. – Т.1-2. – СПб. 1911; О нынишнем состоянии некоторых областей и городов в Средней 

Азии//Азиат. вестник. – СПб, 1826. – С. 425: Петровский Н.Моя поездка в Бухару. Путевые наблюдения и 

заметки. Ч.2. – Ташкент, 1872. – С. 193. 
40 Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. – СПб., 1843. – С. 171-176. 
41 Гребенкин А. Ремесленная деятельность таджиков Зарафшанского округа // Мат.для статистики Турк. 

края. – СПб. 1882. Вып.1. – С .511-514. 
42 Маньковская Л.Ю. Архитектурные памятники Кашкадарьи. – Ташкент: “Фан”, 1971. – С. 41-42.  
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Бузрукабад в Карши (XIX век), Ахмадхан в Шахрисабзе (XVIII – XIX век), 

Хонкурган в Гузаре (XIX век), Афганская мечеть в Термезе (XIX век), мечеть 

Боло Байсуне (XIX век). 

В южных городах народные художественные промыслы, прикладное 

искусство, архитектура и другие сферы культуры продолжились и в то время, 

когда изучались самые передовые традиции, характерные для всего 

Средневековья, обогащались местными, самобытными особенностями. 

Масштабы культурной работы, проведенной в городах изучаемого периода в 

сферах каллиграфии, литературы, историографии и науки, просвещения, 

также позволяют признать города Кашкадарья и Сурхандарьинские оазисы 

важными историко-культурными центрами Бухарского эмирата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе имеющихся источников и литературы по истории 

градостроительных и урбанизационных процессов Южного Узбекистана 

XVIII – начала XX веков был проведен научно-сравнительный анализ, в 

результате которого были получены следующие выводы: 

1. Исследователи колониального периода также уделяют внимание 

вопросам экономического потенциала, запасов сырья, стратегического и 

военного положения в южных регионах, предоставляя информацию о жизни 

городов. Существующая в этот период информация служила политике, 

выражавшей внешнеполитические интересы и интересы Российской 

империи. В исследованиях советского периода основное внимание уделялось 

истории крупных и малых городов Узбекистана, таких как Ташкент, Бухара, 

Самарканд, Коканд, Фергана. В годы независимости внимание к вопросу 

урбанизации серьезно изменилось, и начали появляться публикации 

исследований, связанных с историей различных городов и районов. 

2. В исследуемый период в кашкадарьинском оазисе проживали узбеки и 

многие другие народности, которые, согласно условиям размещения, 

занимались земледелием, домашним скотоводством, ремеслами и торговлей. 

Согласно анализам, в конце XVIII – начале XX века в городах проживало 

13,6% населения оазиса. Однако в данных о численности населения, 

проживающего в городах, заметны некоторые неточности и путаница. 

3. Урбанизационные процессы, развивавшиеся на протяжении веков в 

Сурхандарьинском оазисе, не прекращали развиваться и в период, который 

мы изучаем. Согласно анализам, в этот период в оазисе насчитывалось 

7 относительно крупных городов, это были города Термез (Паттакесар), 

Шерабад, Бойсун, Денов, Юрчи, Саросиё и Сарыджуи. в них сидели бекские 

правители в городах Шерабад, Бойсун, Денов и Саросиё. По данным 

письменних источниках в конце XIX века в городах проживало 5% населения 

Сурхандарьинского оазиса. 

4. В этот период управление территориями Южного Узбекистана на 

официальном уровне состояло из двух этапов – центрального и местного 

самоуправления. Центральная власть находилась в Бухаре, а подчинение 
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губернаторов областей и городов центральной власти заключалось в сборе 

налогов и отправке их в ханскую казну, по указу эмира, в военных походах 

со своими войсками. Провинциальные эмиры и губернаторы (напр. Карши, 

Шахрисабз, Шерабад) также обладали собственной системой управления и 

военными силами. Они были также органами власти больших и малых 

городов и территориального управления, а также политическими и 

административными центрами с различными должностными и должностными 

лицами, внутренними порядками и законами. В управлении городами было 

обосновано следующее: 

а) экономические функции – при этом важную роль играет распределение 

производственного и социального труда. В частности, такие функции, как 

организация производства, ремесла, оборот продукции, торговые связи, 

организация и регулирование рынков. 

б) социальные функции – при этом важно выстраивать и координировать 

взаимоотношения между жителями городов, решать спорные вопросы, 

управлять внутренними и внешними отношениями городов с юридической 

(на основе законов шариата) точки зрения. 

в) военно-политические и территориальные функции – эти функции 

были связаны с необходимостью защиты от внешних сил, организации, 

контроля, стимулирования войск, осуществления оборонительных работ, 

территориального управления и контроля за отношениями крупных городов 

и крупных сел, административных центров, расположенных на территориях 

провинций и княжеств. 

5. Диссертация основана на местных источниках, памятниках, информации, 

статистических данных, относящихся к XVIII – началу XX вв., а также на 

данных о ремеслах, внутренней и внешней торговле, производстве, экономической 

жизни в некоторых архивных источниках Южного Узбекистана, с указанием 

положения городов в качестве экономических центров. В этот период усилился 

экономический потенциал таких городов, как Карши, Термез, Шахрисабз, Китаб, 

Шерабад, Денов. 

В результате развития торгово-экономических отношений города, в 

которых вырос экономический потенциал, оказали заметное влияние и на 

развитие других малых городов. В результате развития торговли ремесленничество 

стало все более развитым, в городах появились специализированные 

ремесленные кварталы и гузары. Развитие экономической жизни в городах 

обеспечило открытость взаимодействия не только в городских центрах 

эмирата, но и во всей Средней Азии, создало огромные экономические 

возможности для формирования в этих регионах Единого экономического 

пространства, а также развития междугороднего разделения труда. 

6. Во все периоды истории крупные и малые города Средней Азии 

становились центром науки, культуры и искусства, архитектурных сооружений. 

В начале XVIII – XX веков города Южного Узбекистана не были исключением 

из этих процессов. Из проведенного анализа был сделан вывод, что хотя 

конфликты с эмиратом и его войсками в этот период, внутреннее недовольство и 

зависимость оказали определенное влияние на городскую жизнь, политическая 
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стабильность, царившая в определенные периоды, послужила толчком для 

развития культурной жизни в городах. 

7. В этот период во всех городах Кашкадарьи и Сурхондарьи действовали 

медресе и окрестные мечети. Минареты, палаты, усыпальницы, дворцы, 

замки, ларьки, караванные дворцы, цистерны и мосты играли особую роль в 

архитектурной культуре города. Районные мечети считаются главным 

культурным центром общественного центра. Шахрисабз, Термез, Шерабад, 

особенно в архитектуре Каршинских медресе, ощущается сильное влияние 

Бухарской архитектурной школы. Школы играли важную роль в культурной 

жизни южных городов.  

В процессе исследования данной темы были разработаны следующие 

предложения и рекомендации: 

– создание фундаментального труда «История урбанизационных процессов 

в Узбекистане» с участием специалистов данной сферы, учитывая растущее 

внимание к истории городов; 

– создание буклетов больших и малых городов и, при необходимости, 

альбомов на узбекском, русском и английском языках с целью более 

быстрого развития турзима, которому сегодня уделяется особое внимание; 

– создание специальных отдельных разделов, охватывающих урбанизационные 

процессы в нашей стране, во всех существующих музеях, дальнейшее 

совершенствование существующих; 

– углубление работы по преподаванию истории городов в системе 

народного образования и высшего образования. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research. It covers the history of socio-economic life, culture, 

management system, construction and architecture, population structure and 

occupations of the cities of Southern Uzbekistan in the early XVIII – XX centuries. 

The object of study is the history of the cities of the southern regions of 

Uzbekistan in the early XVIII – XX centuries. 

Scientific novelty of the research: 

the scientific literature summarizes and scientifically analyzes a large number 

of scattered data on the processes of urbanization in southern Uzbekistan in the 

XVIII – XX centuries; 

the administrative-structural system of the Surkhandarya and Kashkadarya 

oases of the Bukhara Emirate was studied, scientific and practical conclusions and 

recommendations on the historical geography of the territories were given; 

the place and position of the cities of Kashkadarya and Surkhandarya oasis in 

the socio-economic and cultural development of the Emirate of Bukhara during the 

study period were presented on the basis of scientific evidence; 

the importance of the cities of Karshi, Shahrisabz, Guzar, Sherabad, Termez, 

which are the centers of the southern fortresses, in international economic (trade) 

and cultural relations will be revealed; 

Presentation of research results. On the basis of scientific conclusions and 

recommendations on the history of urban planning and urbanization in southern 

Uzbekistan (early XVIII – XX centuries): 

booklets and flyers based on information about the urbanization processes in 

the south of Uzbekistan in the 18th – early 20th centuries, location, occupation, 

ethnic composition of cities as political and economic centers are included in the 

exposition of the State Museum of History and Culture of Kashkadarya region 

“South Uzbekistan in the XVIII – early XX centuries” (Reference of the Ministry 

of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan dated 

July 17, 2020 № 89-03-2589). Such booklets and flyers, which are part of museum 

exhibits, serve to provide local and foreign visitors with new information about 

their place in the history of Uzbekistan (certificate of the Ministry of Culture of the 

Republic of Uzbekistan dated October 9, 2020, No. 01-12-10-3807). These booklets 

and flyers are intended for citizens who have visited the State Museum of History 

and Culture of the Kashkadarya region; 

the scientific results of the dissertation were used in the programs “On the 

Great Silk Road” and “Expedition” on the TV channel “History of Uzbekistan” 

References of the State Unitary Enterprise of the National TV and Radio Company 

of Uzbekistan “Uzbekistan” dated October 12, 2020 -40 02-40-953 and April 7, 

2021 No. 02-40-520). Through the exhibition, the researcher’s scientific and 

theoretical views on urbanization processes and the history of urban planning in the 

southern regions were brought to the public, and the exhibition was enriched in an 

educational and practical way. 
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The structure and scope of the dissertation. The research content consists 

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

The total volume of the dissertation is 164 pages. 
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