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Кириш (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда муҳим 

геосиёсий ўринга эга минтақа халқларининг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва 

маданий ўтмиши ҳозирги замон тарих фанидаги энг асосий тадқиқот 

объектларидан бири ҳисобланмоқда. Фарғона водийси Марказий Осиё 

минтақасида умуминсоний қадриятлар ривожига катта ҳисса қўшган 

қадимий тамаддун ўчоқларидан бири бўлиб, унинг тараққиёти минтақа 

халқлари ўтмиши билан узвийликда кечган. 2009 ва 2014 йилларда Фарғона 

водийсида ривожланган Катта ашула ва Аския санъати ЮНЕСКОнинг 

инсоният номоддий маданияти рўйхатига киритилганлиги, 2005 йилда 

Марғилон шаҳри 2000 йиллик юбилейининг дунё миқёсида нишонланиши 

бунинг ёрқин далилидир. 

Бугунги кунда хорижнинг етакчи илмий марказларида Марказий Осиё 

тарихини ўрганишга қаратилган махсус лойиҳалар устида иш олиб 

борилаётганлиги туфайли Фарғона водийси халқлари тарихи ва маданиятига 

доир кўплаб илмий ютуқларга эришилмоқда. Шунга қарамасдан, улар асосан 

минтақанинг қадимги ҳамда янги даври тарихига бағишланган бўлиб, бу ерда 

илк ўрта асрларда ҳамда IX–X асрларда рўй берган сиёсий, ижтимоий-

иқтисодий ва маданий жараёнлар ҳозирга қадар ёритилмай қолмоқда. 

Марказий Осиё, Хитой ва Тибетдаги сиёсий кучларнинг манфаатлари 

тўқнашган ҳудудда жойлашган Фарғона халқаро муносабатларда муҳим ўрин 

тутган. Шу нуқтаи назардан, 2019 йилнинг ўзидаёқ Қўқон ва Фарғона 

шаҳарларида водий халқлари тарихи ва маданий меросини сақлаб қолиш 

ҳамда уни янада ривожлантиришни кўзда тутган халқаро анжуманларнинг 

ўтказилиши умуминсоният цивилизациясида Фарғонанинг тутган ўрни 

нақадар юқори эканлигини кўрсатмоқда. 

Ўзбекистонда Ўрта Осиёнинг уникал тарихий-жўғрофий ҳудуди бўлган 

Фарғона тарихини ўрганиш, унинг ўзига хос жиҳатларини аниқлаш, уларни 

юртимиз ва жаҳон жамоатчилиги ўртасида тарғиб қилиш юзасидан сўнгги 

йилларда кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. “Миллий ўзлигимизни 

англаш, Ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш, бу борада илмий-

тадқиқот ишларини кучайтириш …лозим”1. Бу борада мавжуд тадқиқотларга 

тарихий манбаларнинг тўлиқ жалб қилинмаганлиги, илк ўрта асрлардаги 

сиёсий жараёнлар билан боғлиқ талай воқеаларга аниқлик киритилмаганлиги 

айни соҳадаги илмий-тадқиқот ишларининг долзарб эканлигини белгилаб 

беради. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–

4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 17 февралдаги ПФ– 2789-сон 

«Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, 

бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 

                                      
1Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 

28.12.2018. https://president.uz/uz/lists/view/2228. 

https://president.uz/uz/lists/view/2228
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тўғрисида»ги Фармонлари, 2017 йил 24 майдаги ПҚ–2995-сон «Қадимий 

ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори шунингдек, ушбу 

соҳага оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга 

оширишда мазкур диссертация муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва демократик 

давлатнинг ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, инновацион ғоялар тизимини 

шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” номли устувор 

йўналишларига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Фарғонанинг V–X асрлар 

тарихи фанда муайян даражада ўрганилган. Аммо тарихшунослик таҳлили 

шуни кўрсатадики, бу даврда Фарғонада кечган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий 

ва маданий жараёнлар тарихи бўйича комплекс тадқиқот олиб борилмаган. 

Бироқ, қатор илмий асарларларда мавзунинг айрим жиҳатлари ўз ифодасини 

топган. Диссертацияда мазкур тадқиқотлар ҳудудий ва даврий тамойилларга 

кўра 3 гуруҳга ажратиб таҳлил этилди: 1) хорижий мамлакатларда чоп 

этилган адабиётлар; 2) Россия империяси ва совет даврида эълон қилинган 

илмий ишлар; 3) мустақиллик йилларида Ўзбекистонда олиб борилган 

тадқиқотлар. 

Мавжуд адабиётларнинг тарихшунослик таҳлили V–X асрларда 

Фарғонада кечган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнларни 

комплекс тарзда тадқиқ этиш муҳим илмий-назарий аҳамиятга молик вазифа 

эканлигини кўрсатади (Масаланинг тарихшунослиги I бобнинг биринчи 

параграфида батафсилроқ ёритилган). 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Фарғона давлат университети илмий-тадқиқот ишлари режасига 

мувофиқ №9 (ФДУ ИК 2019.30.05) “Фарғона водийси тарихининг долзарб 

муаммолари” мавзуси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади V–X асрларда Фарғона водийсида кечган 

сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнларнинг хусусиятларини 

очиб беришдан иборатдир. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

Эфталийлар ва Турк хоқонлиги даврида Фарғона водийсидаги сиёсий 

вазият ва маъмурий-ҳудудий ҳолатни ёритиш; 

Фарғонанинг Араб халифалиги ҳукмронлиги давридаги сиёсий тарихини 

тадқиқ этиш; 

Фарғона водийсининг Сомонийлар давлати таркибидаги геосиёсий 

ўрнини очиб бериш; 

Фарғонадаги сиёсий воқеалар билан боғлиқ ҳолда Сомонийлар 

давлатида марказий ҳокимиятнинг заифлашуви ҳамда инқирозини кузатиш 

ва бу ҳол охир-оқибат унинг заволига олиб келганлигини очиб бериш; 
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V–X асрларда Фарғона водийси ижтимоий-иқтисодий 

ривожланишининг умумий тенденцияларини кузатиш; 

тадқиқ этилаётган даврда Фарғонанинг маданий ҳаётини тавсифлаш; 

V–X асрларда Фарғона водийсида кечган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, 

маданий жараёнларни тадқиқ этиш давомида қўлга киритилган натижалардан 

келиб чиқиб, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида V–X асрларда Фарғона водийсида 

кечган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт белгиланди. 

Тадқиқотнинг предметини V–X асрларда Фарғонада юз берган сиёсий 

воқеалар, ижтимоий-иқтисодий, маданий жараёнлар ҳамда уларга таъсир 

этган асосий омиллар ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида объективлик, 

тарихийлик, изчиллик тамойиллари, қиёсий таҳлил, тизимлаштириш, 

муаммовий-хронологик усуллардан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 

Фарғонанинг V аср иккинчи ярмида эфталийлар томонидан 

эгалланганлиги “Вэйшу”, “Бэйши”, “Шин Тангшу” каби илк ўрта асрлар 

хитой ёзма манбаларидаги маълумотлар асосида аниқланган; 

«Фарғона Хуросон ноиби Қутайба ибн Муслим томонидан 715 йилда 

тўла забт этилган», деган нуқтаи назар нотўғри эканлиги ал-Йа’қубийнинг 

“Та’рих”, Табарийнинг “Тарихи ар-русул ва-л-мулук”, Балазурийнинг 

“Футуҳ ал-булдон”, Ибн А‘сам ал-Куфийнинг “Китоб ал-футуҳ”, Ибн ал-

Асир қаламига мансуб “Ал-комил фи-т-та’рих”, Хуэйчаонинг “Вангъу 

тянчжу-гуо чжуан” ҳамда Сима Гуан томонидан битилган “Зизҳи тонгжиан” 

сингари манбаларда келтирилган маълумотлар асосида исботланиб, водий 

ҳудуди халифа Маҳдий даврида 776 йилда тўла эгалланганлиги далилланган; 

Фарғона водийси тарихига оид фанда мавжуд бўлган Фарғона подшоси 

Алутарнинг бошқаруви 700 йилдан эмас, балки 715 йилдан бошланганлиги, 

шунингдек манбаларда тилга олинган Жиланч номли тарихий шахс Фарғона 

ҳукмдори эмас, балки Иштихон ҳокими Корзанчнинг жияни бўлганлиги каби 

баҳсли фикр ва мулоҳазаларга аниқлик киритилган; 

Фарғонанинг шимолий қисми турклар ихтиёрига, жанубий қисми 

араблар назоратига ўтганлиги 717 йилда содир бўлган Оқсув (Аксу) жанги 

натижаси эканлиги исботланган; 

VIII асрда Фарғона мулкини бошқарган, бироқ шахсияти ҳозиргача 

номаълум бўлган Бошак ҳамда Фрйон ибн Афрокфарн исмли ҳукмдорлар 

аниқланиб, уларнинг Араб халифалиги давридаги сиёсий фаолияти араб ва 

форс-тожик тилларидаги тарихий манбалар асосида очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

V–X асрларда Фарғонада юз берган ва ҳозирги кунда турли илмий 

баҳсларга сабаб бўлаётган тарихий воқеаларнинг саналари (жумладан, 

Фарғонанинг Эфталийлар давлати таркибига киритилиши, Тоҳирийлар 

вазири Аҳмад ибн Абу Холиднинг Фарғонага юриши, Фарғонада Асад ибн 

Аҳмад ҳокимиятининг қайта тикланиши, Бакр Фарғоний ва 
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Айачтегинларнинг бу ердаги фаолиятига оид саналар) ҳамда водийдан 

етишиб чиққан бир қатор алломалар фаолиятига аниқлик киритилган; 

Фарғона мулкининг Сомонийлардан бўлган волийлари Аҳмад ибн Асад, 

Абул А’шос Асад ибн Аҳмад, Исҳоқ ибн Аҳмад, Муҳаммад ибн Асад, туркий 

ҳожиблардан Бакр Фарғоний ва Айачтегинларнинг фаолиятига оид 

манбалардаги маълумотлар илк маротаба илмий муомалага киритилган; 

Сомонийлар давлатининг инқирози ва Қорахонийлар давлатининг ғарбга 

томон кенгайиб боришида Фарғонанинг тутган геосиёсий ўрни очиб 

берилган; 

V–X асрларда Фарғонада юз берган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва 

маданий жараёнлар билан боғлиқ фактик маълумотлар тизимлаштирилиб, 

водий тарихига оид суғд, хитой, араб ва форс тилларидаги маълумотлар 

мажмуи ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги жаҳон тарихи фанидаги 

илмий ёндашув ва усуллар асосида хитой, суғд, араб ва форс тилларидаги 

йилнома, саёҳатнома, ҳисобот шаклидаги ёзма манбалардан 

фойдаланилганлиги, тадқиқотнинг натижалари республика ва халқаро 

анжуманларда баён этилганлиги ҳамда республика, халқаро илмий 

журналларда эълон қилинганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти, уни Фарғона водийси тарихига оид хитой, 

суғд, араб ва форс тилларидаги бирламчи манбалар асосида Ўрта Осиё, 

Хитой, Шарқий Туркистон давлатлари ўртасидаги муносабатларни таҳлил 

этишга ҳамда ушбу давр тарихини чуқур англашга хизмат қилиши билан 

изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти унда келтирилган 

материаллардан V–X асрлар тарихига оид илмий тадқиқотларда ҳамда 

“Марказий Осиё тарихи”, “Ўзбекистон тарихи”, “Фарғона водийси тарихи”, 

“Тарихий география” каби фундаментал асарлар, дарслик ва ўқув 

қўлланмалар яратишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. V–X асрларда 

Фарғонада кечган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнларни 

тадқиқ этиш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 

Фарғона вилоят тарих ва маданият музейининг “Тарих” бўлимини 

Сомонийларнинг водийдаги сўнгги ноиби Айачтегин фаолиятига доир 

Муҳаммад Жарир Табарийнинг “Тарих ар-русул ва-л-мулук” ва Ибн ал-

Асирнинг “Ал-комил фит-т-та’рих” асарларининг 1851–1876 йилларда 

Лейденда нашр этилган нусхалари ҳамда Истанбулда турк тилига амалга 

оширилган таржималаридан, Абу Наср Утбий томонидан ёзилган “Тарихи 

Йаминий” асарининг XIII асрда Абушшараф Носеҳ ибн Зафар 

Журфодиқоний томонидан амалга оширилган форсча таржимаси ва 

Гардизийнинг “Зайн ул-ахбор” асарининг Теҳрон нашридан, АҚШнинг 

Мичиган университети кутубхонасида сақланаётган Мирхонд қаламига 

мансуб “Равзат ус-сафо” асарининг XVII асрга оид қўлёзмаси ва 1845 йил 
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Бомбейда нашр этилган нусхаларидан олинган янги маълумотлар билан 

бойитишга хизмат қилган (Ўзбекистон Республикаси Маданият 

вазирлигининг 2020 йил 3 августдаги 01-12-10-2925-сон маълумотномаси). 

Натижада музейга тақдим этилган маълумотлар унинг фондини бойитишга, 

бу ерга ташриф буюрган маҳаллий ва хорижий сайёҳларнинг Фарғона 

водийси ўрта асрлари тарихига оид янги маълумотларни олиши ҳамда 

тарихий тафаккурини ўстириш имкони яратилган; 

Фарғонанинг V асрнинг иккинчи ярмида Эфталийлар томонидан 

эгалланганлиги, Фарғона мулкини бошқарган Бошак ва Фрйон ибн 

Афрокфарн исмли ҳукмдорларнинг араблар давридаги сиёсий фаолияти, 

шунингдек, водийда маълум бир мева турларига ихтисослашган Хўжанд, 

Конибодом, Шикит каби боғдорчилик марказларининг шаклланиш тарихи 

ҳақидаги хулосалардан “Ўзбекистон тарихи” телеканалида 2019 йилда 

намойиш этилган “Хайрли кун” кўрсатувининг сценарийсини тайёрлашда 

манба сифатида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Миллий 

телерадиокомпанияси “Ўзбекистон тарихи” телеканали давлат унитар 

корхонасининг 2020 йил 8 сентябрдаги 02-14-825-сон маълумотномаси). 

Натижада дастурнинг Фарғона тарихига оид маълумотларга, илмий 

далилларга бой ва қизиқарли бўлиши таъминланган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 9 та 

илмий-назарий конференция ва семинарларда, жумладан, 2 та халқаро – 

“Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда” (Фарғона / Ўзбекистон, 2019) 

ва «Актуальные вопросы и перспективы развития науки, техники и 

технологий» (Чистополь / Россия, 2020) ҳамда 7 та республика илмий-

назарий конференцияларида апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 22 та илмий иш чоп этилган. Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 

докторлик диссертациялари учун асосий илмий натижаларини чоп этиш 

тавсия этилган илмий нашрларда 13 та мақола, улардан 4 таси хорижий 

журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, 3 та боб, 

хулоса ҳамда фойдаланилган манбалар ва адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг тадқиқот қисми 156 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурияти асосланган, 

унинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республика 

фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги 

кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён 

қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, 

тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, нашр этилган ишлар 

ва диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 
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Диссертациянинг биринчи боби “Фарғона водийсининг V–X асрлар 

тарихига оид тадқиқотлар ва манбалар” деб номланиб, унинг биринчи 

параграфида тарих фанида танланган муаммонинг ўрганилиш даражаси 

таҳлил этилган. Унда мавзунинг айрим қирраларини тадқиқ этишда 

эришилган ютуқлар ҳамда унинг нисбатан кам ўрганилган томонлари, баъзи 

муаммоли жиҳатлар ҳақида фикр мулоҳазалар ва билдирилган. 

Ҳозирги кунга қадар жаҳон ва Ўзбекистон тарихшунослигида 

Фарғонанинг ўрта аср тарихига оид қатор илмий асарлар яратилган. Ушбу 

тадқиқотларда минтақа тарихининг айрим жиҳатлари хусусида жиддий 

илмий мулоҳазалар учрайди. Яратилиш вақти ва жойига кўра, мавжуд 

адабиётларни қуйидаги 3 та гуруҳга ажратиш мумкин: 

1. Хорижий мамлакатларда чоп этилган адабиётлар. Турли 

мамлакатлар олимлари қаламига мансуб Ўрта Осиё тарихига бағишланган 

айрим асарларда Фарғона водийсининг V–X асрлар тарихига оид баъзи 

маълумотлар учрайди. Бироқ, шу кунга қадар хорижий муаллифлар 

томонидан Фарғона водийсининг V–X асрлар тарихига оид алоҳида махсус 

тадқиқотлар амалга оширилмаган. Шунга қарамай, Франция, Россия, Европа, 

Америка, Туркия, Хитой ва Марказий Осиё мамлакатларида эълон қилинган 

илмий ишларда бизни қизиқтирган муаммо доирасида айрим эътиборга 

лойиқ фикрлар баён этилган2. 

                                      
2 D`herbelot M.B. Bibliotheque oriental ov dictionaire universel. – Paris: Compagnie des Libra`res, 1697. – 1078 p; 

Le Coq von A. Türkische manichaica aus Chotscho I // APAW. – Anhung 1911. – Berlin, 1912. – 61 р; Nesimi Y. 

Ilk türk – islam devletleri tarihi. – Ankara: 1992. – 146 s; Çelıktaş Müslüme Melıs. Ak hunlar tarıhı üzerıne Türkıye 

ve dünyada yapılan çalışmaların değerlendırımesı. Ankara, 2011. – 144 s; Pulleblank E.G. Chines and Indoeyropian 

// Jornal of Royal Asiatic of Great Britan and Irland. – London, 1966. – C. 9–39; Enoki K. On the Nationality of the 

Ephtalites // Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko. – 1959. – №18. – P. 1–59; Frye R.N., Sayili 

A.M. The Turks in Khorasan and Transoxiana at the time of the Arab conquest // The Moslem World. – Hartfort. – 

1945. – P. 308–320; Frye R.N. The role of Abu Muslim in the “Abbasid Revolt” // The Muslim World. – Hartford, 

1951. – vol. XXXVII. – P. 28–38; Fuchs W. Huei-Ch’ao’s Pilgerreise durch Nordwest Indien Zentral Asien um 726 

// APAW. – 1938. – vol. 30. – P. 426–469; Grenet F., de La Vaissière É. The last days of Pandjikent. Silk Road Art 

and Archaeology. 8. // Journal of the Institute of Silk Road Studies. – Kamakura, 2002. – P. 155–196; Kafesoglu I. 

Türk Milli kültürü. – Istanbul, 1993. – 454 s; Klimkeit H.J. Buddhism in Turkish Central Asia // Humen. – 1990. – 

vol. 37. – P. 53–69; Kurat A.H. Kuteybe bin Müslim’in Hvarizm ve Semerkend’ zebti (higri 93–94-miladi 712) / 

Ankara Universitesi Dil va Tarih – Gôgrafiya dergisi. –Cilt VI. – №4. – S. 387–430; Marşak B.I. Tűrkler va 

Soğdlular / Tűrkler, 2 cilt. – Ankara: Yeni Turkye yayinlari. 2002. – S 170–178; Reischawer E.O. Ennin’s Traveli 

T’ang China. – New York, 1955; Курбанов А. Эфталиты (очерки истории). – Санкт-Петербург: Европейский 

дом, 2006. – 152 c; Брыкина Г.А., Горбунова Н.Г. Фергана / Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху 

средневековья. Под общей редакцией академика Б.А.Рыбакова. – Москва: Наука, 1999. – 380 c; Кочнев Б.Д. 

Нумизматическая история Караханидского каганата: 991–1209 гг. – София. 2006. – 255 c; Christopher I. 

Beckwith. The Tibetan empire in Central Asia: a history of the struggle for great power among tibetans, turks, arabs 

and Chinese during tre Early middle ages. – New Jersey: Prinseton university press, 1993. – 281 p; Christopher I. 

Beckwith. Empires of the Silk Road (a history of Central Eurasia from the Bronze age to the present). – New Jersey: 

Prinseton university press, 2009. – 499 c; Алмас Т. Уйгуры. Кн.2. – Алма-Ата, 1994. – 351 c; Исаматов М.М. 

Та’рихи Табари Абу Али Балъами как источник изучения взаимоотношения эфталитов и сасанидов (IV-VI). 

Автореф, дис. ... канд. Истор. наук. Душанбе. 1994; Kurbanov A. The Hephthalites: archaeological and historical 

analysis.PhD thesis submitted to the Department of History and Cultural Studies of the Free University, Berlin. 

2010; Zambaur E. de. Manuel l genealogie et de chronologie pour l’historie de l’islam. Hannover: Orient-

Buchhangung Heinz Lafaire, 1927. – 449 p; Али-заде А.А. Хроники мусульманских государств I–VII веков 

хиджры. Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва: Умма, 2004. – 445 c; Zekeriya Kitapçi. Türkistan'in araplar tarafindan 

fethi. – Istanbul:Türk dünyasi araştirmalari vakfi, 2000. – 170 s; Matthew S. Gordon. The Khaqanid families of the 

early Abbasid period // The journal of the American Oriental Society. Vol. 121, Issue 2. 2001. – P. 236–255; Marvin 

C Whiting. Imperial Chinese military history: 8000 BC – 1912 AD. New York: Writes club press, 2002. – 605 p; 

Bai Shouyi. A history of Chinese Muslim. Vol. 2. Beijing: Zhongua book company, 2002; Fedorov М. Farghana 



11 

 

2. Россия империяси ва совет иттифоқида нашр этилган илмий ишлар. 

Аксарият рус ва совет тарихчилари ўзларининг Ўрта Осиё тарихига 

бағишланган асарларида Фарғона водийсининг V–X асрлар тарихига ҳам 

қисқача тўхталиб ўтганлар. Россия империяси ва совет даврида тадқиқ 

этилаётган мавзунинг айрим жиҳатларига алоқадор бўлган йирик 

тадқиқотлар сирасига В.А.Тизенгаузен, В.В.Бартольд, К.И.Иностранцев, 

А.Н.Бернштам, Б.А.Литвинский, Н.Г.Горбунова, Е.А.Давидович, 

Б.Г.Гафуров, Ҳ.Неъматов, Т.Қодирова, Р.Набиев, О.И.Смирнова, 

Ш.Камолиддинов, Б.Кочнев, С.Р.Баратов, К.Шаниязов, В.А.Булатова, 

С.Г.Кляшторний, Г.Гоибов ва бошқалар асарларини киритишимиз мумкин. 

Аммо ушбу асарларнинг асосий объекти Фарғона водийси бўлмаганлиги 

боис уларда биз танлаган мавзу бўйича қисқа ва узуқ-юлуқ маълумотлар 

учрайди, холос3. 

3. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда олиб борилган тадқиқотлар. 

Истиқлол йилларида Ўзбекистонда ушбу мавзуга қисман алоқадор бўлган 

қатор илмий ишлар эълон қилинди. V–X асрлар Фарғона тарихининг айрим 

жиҳатлари А.Анарбаев, А.Атаходжаев, А.Аҳмедов, С.Баратов, Л.С.Баратова, 

Г.П.Иванов, Ғ.Б.Бобоёров, Ф.Жуманиёзова, Ш.Камолиддин, Б.Х.Матбабаев, 

                                                                                                                        
under the Samanids (According to the Data of Numismatics) // Journal of Persian studies. Iran, Vol. 42. 2004. – P. 

119–129; Fedorov М. The date of the transition of Akhsīkat to the Samanid appanage ruler Muḥammad b. Asad // 

Journal of Persian studies. Iran, Vol. 46. 2008. – P. 361–364; Фильштинский И.М. Халифат под властью 

династии Омейядов (661–750). – Москва: Соверо-принт, 2005. – 232 c; Большаков О.Г. История Халифата. 

Т.4. Апогей и падение. – Москва: Восточная литература РАН, 2010. – 396 c; Кеннеди Х. Великие арабские 

завоевания / Хью Кеннеди; пер. с англ. Г. Соловьевой. – М.: АСТ, 2010. – 475 c; Stark S. Die Alttürken zeit in 

Mittel – und Zentrlasien. Wiesbaden, 2008. – 552 p; Велльхаузен Ю. «Арабский халифат. Золотой век ислама / 

Пер. с англ. Т.М.Шуликовой». – Москва: Центрполиграф, 2018. – 176 c. ва бошқ. 
3

 Тизунгаузен В.Г. О саманидских монетах. ТВОРАО, ч. I. – СПб, 1855. – C. 1–238; Бартольд В. Туркестан в 

эпоху монгольского нашествия. Соч. 1 – Москва: Восточная литература, 1963. – 763 c; Он же. Арабское 

завоевание и Туркестан при Саманидах/ Соч. Т. II (1). – М.: Наука, 1963. – C. 118–127; Он же. К истории 

арабских завоеваний в Средней Азии // Соч. Т. II (2). – Москва: Наука, 1964. – C. 380–388; Иностранцев К.И. 

О древнеиранских погребальных обычаях и постройках // ЖМНП. Нов. Серия. СПб., ХХ. №3. 1909; 

Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). – Ташкент: изд-во АН Уз ССР, 1951. – 49 c; 

Он же. Тюрки и Средняя Азия в описаниях Хой Чао (726) // ВДИ. № 1. Москва, 1952. – C. 187–195; Брыкина 

Г.А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры. М., 1982. – 198 c; Булыгина Т.Н. 

Погребения с идолами из могилника Ташрават VIII в Юго-Западной Ферганы. ТД конф. молодых учёных 

Института археологии АН РУз 18 марта 1986 г. – C. 48–61; Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и 

средневековая история. Кн I. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 378 c; Он же. Таджики: Древнейшая, древняя и 

средневековая история. Кн II. Душанбе: Ирфон, 1989. – 386 c; Кадырова Т. Из истории крестьянских 

движений в Мавераннахре и Хорасане в VIII – начале IХ в. – Ташкент: Фан, 1965. – 238 c; Смирнова О.И. 

Очерки из истории Согда. – Москва: Наука, 1970. – 310 c; Неъматов Ҳ. Давлати Сомониён: точикон дар 

асрҳои IХ-Х. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 352 c; Кочнев Б.Д. Заметки по средневековой нумизматике Средней 

Азии. Часть 6 (Ранее средневековье, Саманиды, Караханиды) // ИМКУ. Вып.19. – Ташкент, 1984. – С. 185–

205; Она же. Ферганские Саманиды по нумизматическим данным // ЭВ. Вып. ХI. – М.–Л., 1956. – C. 14–26; 

Она же. Владетели Насрабада (по нумизматическим данным) // Краткие сообщения ИИМК. Вып. 61. – 

Москва, 1956. – C. 107–114; Она же. Монеты Ферганы как источник для характеристики института 

феодальных пожалований за службу в Средней Азии в Х в. // Письменные памятники Востока. Историко-

филологические исследования. М., 1969. – С. 110–141; Камолиддин Ш. Сведения «Китаб ал-ансаб» Сам’ани 

о Фергане // ОНУ. № 1. Ташкент, 1974. – C. 37–43; Шаниязов К. Узбеки-карлуки. – Ташкент: Фан, 1964. – 

165 c; Булатова В.А. Древняя Кува. – Ташкент: Фан, 1972. – 146 c; Кляшторный С.Г. Древнетюркская 

руническая надпись на бронзовом перстне из Ферганы // Археологические работы в Таджикистане в 1957 

году. Вып. IХ. – Сталинабад, 1959. – C. 43–98; Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию (644–704 

гг.). Душанбе: Дониш, 1989. – 142 c. 
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Ҳ.Мамадалиев, О.В.Маҳмудов, М.Хотамова, А.Хўжаев каби олимларнинг 

асарларида ўз аксини топди4. 

Мавзуга оид тадқиқотлар таҳлили V–X асрларда Фарғонанинг сиёсий, 

иқтисодий ҳамда маданий ҳаёти масаласи ҳозирга қадар тарих фанида яхлит 

тарзда комплекс равишда ўрганилмаганлигидан далолат беради. 

Ушбу бобнинг иккинчи параграфида “V–X асрлар Фарғона водийси 

тарихига оид манбалар таҳлили” деб аталади. Унда мавзуга доир манбалар 

таҳлил этилади. 

                                      
4 Анарбаев А. Ахсикет – столица древний Ферганы. – Ташкент: Тафаккур, 2013. – 572 с; Аҳмедов А. Аҳмад 

ал-Фарғоний. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1998. – 234 б; Абдуллаев У.С. Антик ва илк 

ўрта асрларда Фарғона водийсида этно-сиёсий аҳвол // “Фарғона водийси тарихи муаммоалари” мавзуидаги 

республика илмий анжумани материаллари. – Наманган, 2012. – Б. 22–26; Гоибов Б. Согд – Фергана – 

Китай: приоритетные торговые связы // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги учинчи 

республика илмий анжумани. – Фарғона, 2014. – С. 137–144; Камолиддин Ш. Фарғона қадимда ва ўрта 

асрларда // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги учинчи республика илмий анжумани. – 

Фарғона, 2014. – Б. 33–39; Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда шимолий Фарғона ихшидлиги масаласига оид 

мулоҳазалар // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги иккинчи республика илмий анжумани. – 

Фарғона, 2009. – Б. 146–151; Ўша муаллиф. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд 

муносабатлари. – Тошкент: Арт-Флех, 2010. – 219 б; Ўша муаллиф. Илк ўрта асрларда Фарғонанинг халқаро 

муносабатларда тутган ўрни // “Фарғона водийси тарихи муаммолари” республика илмий анжумани 

материаллари. – Наманган, 2012. – Б. 156–161; Ўша муаллиф. Фарғона подшоси Алутарнинг илк ўрта асрлар 

тарихидаги ўрни // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги иккинчи республика илмий 

анжумани. – Фарғона, 2012. – Б. 97–101; Ўша муаллиф. Эфталийлар ҳукмронлиги даврида Фарғонанинг 

дипломатик алоқалари // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги учинчи республика илмий 

анжумани. – Фарғона, 2014. – Б. 156–161; Ўша муаллиф. Араб халифалиги сиёсий ҳаётида фарғоналиклар 

иштироки // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги халқаро илмий анжумани. – Фарғона, 2019. 

– Б. 118–123; Раҳмонов Н., Матбобоев Б. Ўзбекистоннинг кўҳна туркий-рун ёзувлари. – Тошкент: Фан, 2006. 

– 65 б; Матбабаев Б.Х. К истории культуры Ферганы в эпоху раннего средневековья. – Ташкент, 2009. – 120 

с; Ўша муаллиф. Илк ўрта асрлар жамиятида маданий жараёнлар: Маҳобатли санъатнинг шаклланиши 

(Фарғона водийси мисолида) // “Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда” мавзуидаги III республика 

илмий анжумани материаллари. – Фарғона, 2014. – Б. 39–42; Ходжаев А. Наиболее ранние сведения 

китайских источников о государстве Шаш (Ташкент) // Ўзбекистон тарихи. Ташкент, 2005. № 2. – С. 13–19; 

Он же. Из истории древних тюрков (сведения древнекитайских источников). – Алматы, 2011. – 224 с; Ўша 

муаллиф. Фарғона тарихига оид маълумотлар (Қадимий ва илк ўрта аср Хитой манбаларидан таржималар ва 

уларга шарҳлар). – Фарғона, 2013. – 288 б; Ходжаев А., Ш.Қўлдошев., Ф.Жуманиязова. Марказий Осиё 

давлатчилик тарихига оид маълумотлар. – Тошкент: Фан, 2018. – 191 б; Хотамова М. Фарғонада туркий 

сулола // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги III республика илмий анжумани 

материаллари. – Фарғона, 2014. – Б. 81–88; Бобоёров Ғ. Турк хоқонлигининг Мовароуннаҳрдаги бошқарув 

тизими ҳақида // Ўзбекистон тарихи. Тошкент, 2000. №4. – Б. 14–19; Ўша муаллиф. Ғарбий турк 

хоқонлигининг давлат тузуми. Тар. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2012; Ўша муаллиф. Ғарбий Турк 

хоқонлиги Ашина сулоласининг Фарғонадаги тармоғи тарихига доир // Ўзбекистон тарихи. № 4. –Тошкент, 

2019. – Б. 10–17; Баратов С.Р. К вопросу об эфталитах в Ферганской долине // ИМКУ. Вып. 28. – Самарқанд, 

1998. – С. 94–97; Баратова Л.С. Древнетюркские монеты Средней Азии VI–X вв. (типология, иконография, 

историческая интерпретция). Автореф. дисс. соис. учёной степ. канд. ист. наук. – Тошкент, 1995. – 26 с; 

Иванов Г.П. Раннесредневековые кубки из Ферганы // “Проблемы древней истории Северного 

Причерноморья и Средней Азии”. Тезис докладов. – Ленинград, 1990; Иванов Г.П., Ширинов Т., Матбобоев 

Б. Аҳмад Фарғоний даврида Қува шаҳри. – Тошкент, 1998; Абдуҳалимов Б. Байт ал-ҳикма ва Марказий Осиё 

олимларининг Бағдоддаги илмий фаолияти. – Тошкент: Фан, 2010. – 243 б; Маҳмудов О.В. Ал-

Фарғонийнинг “Ал-Фусул мадхал фий мажистий ва ҳува саласула фаслан” (Птоломейнинг “Ал-Магест” 

асарига муқаддима тарзида ёзилган ўттиз боб) асари Европада муҳим манба сифатида // “Фарғона водийси 

янги тадқиқотларда” мавзусидаги иккинчи республика илмий анжумани. – Фарғона, 2009. – Б. 152–155; Ўша 

муаллиф. Марказий Осиё олимлари асарларининг Европада таржима этилишига оид маълумотларга 

тузатишлар // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги III республика илмий анжумани 

материаллари. – Фарғона, 2014. – Б. 161–188; Камолиддин Ш. Саманиды из истории государственности 

Узбекистана IХ–Х вв. – Saarbrucken: Lap Lambert Academic publishing, 2012. – 465 с; Собиров Д.А. Марказий 

Осиёда исломнинг тарқалиши муаммоси // Фарғона водийси тарихининг долзарб муаммолари. – Наманган, 

2020. – Б. 193–196; Муродалиев Р. VII аср Фарғонада содир бўлган сиёсий воқеаларга янгича назар // 

Фарғона водийси тарихининг долзарб муаммолари. – Наманган, 2020. – Б. 35–38 ва б. 
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Фарғонанинг V–Х асрлар тарихига оид ёзма манбаларни қуйидаги 4 та 

гуруҳга бўлиш мумкин: 

1. Хитой солномалари ҳамда хитойлик сайёҳларнинг асарлари. 

Фарғонанинг ўрта асрлар тарихини ўрганишда хитой солномалари ҳамда 

хитойлик элчи ва сайёҳларнинг йўл хотиралари муҳим ўрин тутади. Хитой 

манбалари дастлаб уларнинг И.Бичурин5, Э.Шаванн6, Н.В.Кюнер7 ва 

А.В.Малявкинлар8 томонидан рус ва француз тилларига қилинган 

таржималар орқали кенг жамоатчиликка маълум бўлди. Ушбу таржималар 

билан бирга биз тадқиқотимизда “Шижи”9, “Жиншу”, “Вэйшу”, “Бэйшу”, 

“Суйшу”10, “Шин Тангшу”11 каби хитой солномаларининг уйғур ва инглиз 

тилларга қилинган таржималаридан ҳам фойдаландик12. 

2. Суғд тилидаги манбалар. V–X асрлар Фарғона тарихи тўғрисида 

маълумот берувчи манбаларнинг кейинги гуруҳи суғд манбалари бўлиб, улар 

орасида Муғ тоғидан топилган суғд архиви ҳужжатлари муҳим ўрин тутади. 

Ушбу архивнинг А-9 , А-14 , Б-17 рақамли ҳужжатларида Фарғона тарихига 

доир маълумотлар мавжуд. Муғ тоғидан топилган суғд ёзма ёдгорликлари 

бирламчи манба – тарихий қолдиқлар бўлганлиги боис ишончли тарихий 

манбалар сирасига киради. 

3. Араб ва араб тилли муаррихлар ва сайёҳлар томонидан ёзилган 

асарлар. Фарғонанинг V–X асрлар тарихи тўғрисида ҳикоя қилувчи яна бир 

манбалар гуруҳи – бу араб тилида ёзилган тарихий ва тарихий-жуғрофий 

асарлар ҳисобланади. Ушбу манбалар сирасига Балазурий, Йа’қубий, 

Табарий, Ибн Хурдодбеҳ, ал-Истахрий, Мас‘удий, Ибн ал-Фақиҳ, Ибн А‘сам 

ал-Куфий, Ибн Ҳавқал, Ибн ан-Надим, Муқаддасий, Мискавайҳ, Утбий, 

Нажмуддин ан-Насафий, ас-Сам‘оний, Ибн ал-Асир, Ибн ал-Қифтий, Йа’қут 

Ҳамавий, Ибн Халлиқон, Рудхаварий каби муаррихлар, географ-олимлар ва 

сайёҳлар томонидан таълиф этилган асарларни киритиш мумкин13. 

                                      
5 Бичурин Н.Я. Собрание сведение о народах, обитавших Средней Азии в древние времена. Т.2. – М.–Л.: 

Изд-во АН СССР, 1950. – С. 319 (кейинги ўринларда – Бичурин Н.Я. Собрание сведение...). 
6 Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции, вып. 

6. СПб., 1903. – 500 с (кейинги ўринларда – Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux); 

Chavannes E. Çin kaynaklarina göre bati türkleri. Çevri M.Koç. İstanbul: Selenge, 2007 (кейинги ўринларда – 

Chavannes E. Çin kaynaklarina göre bati türkleri). 
7 Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. – 

Москва: Восточной литературы, 1961. – 350 с. (кейинги ўринларда – Кюнер Н.В. Китайские известия...). 
8 Малявкин А.В. Танские хроники о госудаствах Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1989. – 329 с. 

(кейинги ўринларда – Малявкин А.В. Танские хроники...). 
 سما چيەن. تارىخىي خاتىرىلەر. »24 تارىخ« تىكى غەربىي يۇرت تارىخىغا ئائىت ماتيرىيللار. شىنجان خەلق نەشرىياتى. 1989. 681 س. 9
جىننامە، شمالىي سۋلالىلەر تارىخى، ۋېينامە، سۈينامە.»24 تارىخ« تىكى غەربىي يۇرت تارىخىغا ئائىت ماتيرىيللار. شىنجان خەلق نەشرىياتى. 10

س. 1030. 2013  
 يىڭى تاڭنامە.»24 تارىخ« تىكى غەربىي يۇرت تارىخىغا ئائىت ماتيرىيللار. شىنجان خەلق نەشرىياتى. 2013. 798 س. 11
12 Ssu-ma Kuang. Tzu chih t'ung chien. 10 vols. – Peking, 1956; repr. Taipei, 1979; Hye Ch’o. Memoir of the 

pilgrimage to the Five Regions of India. Translation, text and editing by: Yang Han-Sung, Jan Yün-Hua and IIda 

Shotaro, Laurence W. Preston. – Seul: Dangsan-Dong Yeongdeungpo-Ku, 1984; Xuanzang. The Great Tang 

dynasty record of the western regions. Translated by Li Rongxi. – Moraga: BDK America, 1996. 
 Изоҳ 1.: Араб ва форс тилида яратилган асарларнинг номланиши ҳамда тарихий шахслар исмлари 

шарқшуносликда қабул қилинган умумий қоидалар асосида ёзилди. Масалан: ‘Амр, Сам‘оний, ‘Аббосийлар 

ва б. 
13 Al-Balazuri. Liber expugnationis regionum, auctore Imamo Ahmed ibn Jahja ibn Djabir al-Belol, quem a codice 

Leidensi et codice Musei Britannici ed. M.J.de Goeje, Lungduni Batavorum, 1866. – 1376 p; Ал-Балазури, Ахмед 
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4. Форс тилидаги манбалар. Х асрдан бошлаб форс-тожик тилида ҳам 

илмий-тарихий асарлар ёзила бошланди. Биз мазкур тадқиқотда форс 

тилидаги манбалардан Наршахийнинг “Бухоро тарихи”, Бал’амийнинг 

“Таржумаи тарихи Бал’амий”, Гардизийнинг “Зайн ул-ахбор”, 

Низомулмулкнинг “Сиёсатнома”, муаллифи номаълум “Ҳудуд ул-олам”, 

Мирхонднинг “Равзат ус-сафо” каби асарларни жалб этдик14. 

                                                                                                                        
ибн Йахйа ибн Джабир. Завоевание Хорасана (извлечение из сочинения «Футух ал-Булдан») Перевод с 

арабского языка, введение, комментарии и указатели Г.Гоипова. – Душанбе: Дониш, 1987. – 111 с; El-

Belâzurî, Ahmed b. Yahya. Futuh-ul-Buldan. Tercüme Prof. Dr. Mustafa Fayda. – Istanbul: Siyeryayinlari, 2013. – 

657 s; Kitab al-buldan. Kitab al-a’lak an-nafisa YII auctore Abu Ali Ahmed ibn Omar ibn Rosteh et Kitab al-boldan 

auctore Ahmed ibn Abu Jakub ibn Wadhih al-Kitab al Yakubi. Ed. M.J. De Goeje, ed 2, Lungduni Batavorum, 1892 

(кейинги ўринларда – Йа’қубий. Kitab al-buldan); Йа`куби. Книга стран (Китоб ал-булдон). Вступ., стр., пер., 

комментарии и указатели Л.А.Семеновой. отв. ред. Д.В.Микульский. – Москва: Вост. лит, 2011. – 372 с 

(кейинги ўринларда – Йа`куби. Книга стран); The History of al-Tabari. / Translated by Carole Hillenbrand. – 

Vol. 26. – New York. State University of New York Press, 1989. – 300 p; The History of al-Tabari. / Translated by 

John Alden Williams. – Vol. 27. – New York. State University of New York Press, 1985. – 250 p; Taberi. Milletler 

ve hukumdarlar tarihi. Çeviren Zakir Kadiri Ügan ve Ahmet Temir. 5. Çilt. – Istanbul: Milli egitim basimevi, 1992; 

Kitab masallik wa’l mamalik (Liber viarum et regnorum) auctore Abu’l Kasim Obaidallah ibn Abdallah ibn 

Khordadbekh Excerpta e kitab al-Kharadj auctore Kudama ibn Djafar quae cum versione gallica edidit indicibus et 

glossario instruxit M.J. de .Goeje, Lugduni Batavorum. 1889. – 298 р; Ибн Хордатбех. Книга путей и стран. 

Перевод с арабского, комментарии, исследование, указатели и карты Н.Велиховой. Баку. Элм, 1986. – 277 с; 

El-Mas’udi. Historical ensiclopedia entitled Meadows of gold and mines of gems. Translated from the Arabic by 

Aloys Sprenger. Vol. I. – London: Printed for the oriental translation fund of Great Britain and Ireland, 1841. – 550 

p; 1991 ,كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي. بيروت: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع; Ибн Ҳавқал. Китаб сурат ул-ард. Араб 

тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш. С. Камолиддин. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 

2011. – 408 б; Ибн Хаукал. Китаб сурат ул-арз (пер. с арабского О. Б. Фроловой) // Материалы по истории 

Средней и Центральной Азии Х–ХIХ вв. – Ташкент: Фан, 1988 – С. 18–23; Kitab al-fihrist. Mit Armenkungen 

hrsg. fon G.Fluger, nach dessen Tode besorgt von J.Roidiger und A.Muller. Bd. I: den Text endhaltend, von 

J.Roidiger, Leipzig, 1871: Bd. II: die Anmenkungen und Indices endhaltend, A.Muller, Leipzig, 1872. – 724 р; Al-

Makdisi. Descriptio imperii moslemici auctore Schamso’d-din Abu Abdullah Mohammed ibn Ahmed ibn abi Bekr 

al-Banna al-Basschari al-Mokaddasi. Ed. M. J. de Goeje, Lungduni Batavorum, 1877; ed. 2: 1906. – 514 p; Abu 

Nasr Utbi. Kitobi Yamini. Translated from the Persian version of the contem for arly Arabic chronicle of Al Utbi, by 

the rev. James Reynolds, b.a. – London: Printed for the oriental translation fund of Great Britain and Ireland. 1891. 

– 520 р; Насафий, Нажмиддин ‘Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад. Ал-Канд фий зикри уламои Самарқанд / 

Араб тилидан таржима Усмонхон Темурхон ўғли ва Бахтиёр Набихон ўғлиники. – Тошкент: Ўзбекистон 

миллий энциклопедияси, 2001. – 304 б; Ас-Сам‘оний, Абдулкарим. Насабнома. Таржимонлар: Ҳожи 

Абдулғафур Раззоқ Бухорий, Комилжон Раҳимов. – Тошкент, 2017. – 273 б; Ibnu’l Esir. Islam tarihi. El Кamil 

Fi’t Tarih Tercumesi. / Ceviren Yunus Apaydin. – Cilt 6. – Istambul: Turkiyat matbaacilik ve nesriyat, 1986. – 492 

s; Ибн ал-Асир. Ал-Камил фи-т-Та’рих (Полный свод истории) // Перевод с арабского языка, примечания и 

комментарии П.Г. Булгакова. Дополнения к переводу, примечания и комментарии, введение и указатели 

Ш.С. Камолиддина. – Ташкент: Узбекистан, 2006. – 559 с; Qifti, Ali ibn Yusuf. Tarih al-hukama. Auf Grund der 

vorarbeiten Aug.Muller’s hereausgegeben von Pro. Dr. Julius Lippert, Lehrer am seminar fur orientalische sprachen 

in Berlin. – Leipzig: Dieterich’sche verlagsbuchhannlung, 1903. – 536 р;  – ابی عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموی. معجم البلدان.

 Ibn Khallikan. Kitab wafayat al-aiyan. Biographical dictionary. Translated from the Arabic by Bn ;بيروت، 1956. 8 جلد

Mac Guckin de Slane. Member of the council of the Asiatic society of Paric, corresponding member of the academy 

of sciences Turin, Vol.3. – Paris, 1843. – 718 р; Rudhrawari, Abu Shuja', Hilal b. Muhassin. The Experiences of the 

Nations. Edited, translated, and elucidated by H.F.Amedroz and D.S.Margoliouth. – Oxford: Basil Blackwell, 1921. 

– 504 p. 
14 Абу Бакр Наршахий. Бухоро тарихи. Форс тилидан А.Расулев таржимаси. Масъул муҳаррир А.Ўринбоев // 

Мерос. – Ташкент: Камалак, 1991. – Б. 98–152 (кейинги ўринларда – Абу Бакр Наршахий. Бухоро тарихи); 

خورشيدی(.باز تلخيص: محمد ابن  507خورشيدی( ارجومە و تلخيص: ابو نصر قباوی. )بە سال  322تاريخ بخارا. تأليف ابو بکر نرشخی. )بە سال 

ص116. 1939خورشيدی( تهران: ايران تاريخ  557سال زفر.) بە  , Bal’ami. Chronique de Abou-Djafar-Muhammed-ben-Jarir-

ben-Jazid Tabari, traduite sur la version persane d’Abou Ali Mo’hammed Bel’ami, d’apres les manuscrits de Paris , 

de Gotha, de Londres et de Canterbury par H.Zotenberg, t I–IV, Paris, 1867–1874; Бал’амий. طبرى تارىخ . ЎзР. ФА 

ШИ, қўлёзма. Инв. №6095, б.392–393, қўлёзма. Инв. №831, б.359–360, қўлёзма. Инв. №33, б.338–389, эски 

ўзбек тилидаги инв. №9470, 427а–428б; Низомулмулк. Сиёсатнома (Сияр ул-мулук). Форс тилидан таржима, 

сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари Шодмон Воҳид ва Афтондил Эркинов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. 

240 б;  733 .1343 ،ابو سعيد عبدالحی بن ضحاک بن محمود گرديزی. تاريخ گرديزی. بە تصحيح و مقابلە: عبدالحی حبيبی. تهران: دنيای کتاب
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Кўрсатиб ўтилган асарларда Фарғонанинг Эфталийлар, Турк хоқонлиги, 

Араблар ва Сомонийлар даври тарихига оид ахборотлар кўп эмас. Шунинг 

учун мавжуд маълумотларга нисбатан танқидий ёндашган ҳолда улардан 

самарали фойдаланишга ҳаракат қилинди. 

Диссертациянинг иккинчи боби “V–X асрларда Фарғонада рўй берган 

сиёсий воқеалар” деб номланади. Унинг “Эфталийлар ва Турк хоқонлиги 

даврида Фарғонадаги сиёсий жараёнлар” деб аталган биринчи параграфда V–

VII асрнинг бошларида Фарғонадаги сиёсий вазият тадқиқ этилган. 

Эфталийлар томонидан Фарғонанинг эгаланиши санаси фанда ҳамон баҳсли 

масала бўлиб қолмоқда. Фикримизча, бу масалага хитойлик элчи Дунг Ван 

келтирган маълумотлар аниқлик киритиши мумкин. 

Хитой манбаларида Шимолий Вей сулоласи 436 йилнинг кузида Дунг 

Ван бошчилигида Ўрта Осиёга элчилар юборганлиги ҳақида хабар берилади. 

“Шимолий сулолалар тарихи” йилномасида ёзилишича, элчилар дастлаб 

Шарқий Туркистонга, сўнгра Яйпан ва Усун давлатларига борганлар15. Улар 

яйпан ва усунлар ёрдамида Чоч ҳамда Фарғонага етиб борадилар, аммо бу 

ердан ўз ҳукуматига юборган ҳисоботда эфталийларни эсга олмайдилар. 

Бундан келиб чиқиб, А.Ходжаев элчилар Фарғонага келган пайтда 

Эфталийлар давлати ҳали ташкил топмаган эди, деган фикрни баён этади. 

Бизнинг фикримизча, Дунг Ван элчилиги Ўрта Осиёга келган маҳалда 

Сўғдиёна аллақачон эфталийлар тасарруфига ўтган, аммо Чоч ва Фарғонада 

ҳали уларнинг ҳукмронлиги ўрнатилмаган эди. 

479 йилда Турфон, 490–497 йилларда эса Урумчи ва Хўтан ҳудудлари 

Эфталийлар давлати таркибига қўшиб олинди16. VI асрнинг бошларига 

келганда Шарқий Туркистоннинг катта қисми Эфталийлар томонидан забт 

этилди. “Бэйши”да бу тўғрисида қуйидаги маълумот берилади: “Эфталийлар 

ғарбий юртдаги Кангкия, Удун, Сули, Арсак (Анси) ва бошқа кичик эллардан 

тузилган 30 дан ортиқ давлатларни қарам қилиб, ўзини улуғ давлат деб атади. 

Жужанлар билан қудалашди”17. 

Тарихий манбалардаги маълумотларнинг таҳлили Эфталийлар 

Фарғонани ўз давлати таркибига 479 йилда, Шарқий Туркистонга ҳарбий 

юриш бошлашдан олдин қўшиб олган, деган хулоса чиқаришга ундайди. 

Чунки хитой солномаларида кўрсатиб ўтилган сананинг бошларида Фарғона 

давлатидан Шимолий Вэй саройига элчилар юборилганлиги айтилади. Бу 

борада “Бэйши” қуйидаги жумлаларни ўқиймиз: “[Фарғонанинг] пойтахти 

Косон шаҳри. Сули (Қошғар)нинг ғарбида жойлашган бўлиб, 14 450 чақирим 

келади. Тайхэ даврининг 3-йилида (милодий 479 йилда) Фарғона хонлиги 

элчи билан танасидан қизил тер чиқиб турадиган от жўнатди. Шундан 

                                                                                                                        
 – .Худуд ал-алем. Рукопись Туманского. С введением и указателями В.В.Бартолъда. Ленинград, 1930 ,ص

610 с; Ҳудуд ул-олам / Форс тилидан таржима, сўз боши, изоҳлар ва жой номлари кўрсаткичи муаллифи 

О.Бўриев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – 59 б; Historie des Samanides par Mirkhond. Texte persan, traduit et 

accompagne de notes criticis, historiques et geographiques par M.Defremery. – Parij, 1832. – 312 р. 
 شمالىي سۋلالىلەر تارىخى. – س. 875. 15
16 Курбанов А. Эфталиты (очерки истории). – Б. 66; Отахўжаев А. Эфталийлар ҳукмронлиги даврида 

Фарғонанинг дипломатик алоқалари. – Б. 156. 
 شمالىي سۋلالىلەر تارىخى. – س. 902. 17
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бошлаб ҳар йили элчи, ўлпон юбориб турди”18. Ушбу маълумотлардан келиб 

чиқиб, Фарғона 479 йилнинг бошларида эфталийларга қарам бўлмаган, 

шунинг учун хитой манбаларида мустақил Фарғона ҳукмдори Шимолий Вэй 

давлатига ўз элчисини юборган, деган хулосага келамиз. 

Илмий адабиётларда Фарғонанинг Турк хоқонлиги таркибига 

киритилиши санаси ҳам аниқ кўрсатилмаган. Тарихий манбаларда 

таъкидланишича, VI аср 60-йилларнинг охирида эфталийлар мағлубиятга 

учрагандан сўнг, Фарғона Хусрав I Анушервон томонидан эгалланиб, бу ерда 

форс аскарлари жойлаштирилади19. Ибн Хўрдодбеҳ асарида ҳам ана шундай 

маълумотлар ўрин олган20. Шунингдек, манбаларда араблар истилоси 

вақтида форслар (ал-аъжам) Фарғона ва турклар мамлакатида яшаётгани 

эслатиб ўтилади21. Бу маълумотлардан келиб чиқиб, Фарғона VI асрнинг 60-

70 йилларида ҳам Турк хоқонлиги таркибига кирмаган, деб айтиш мумкин. 

Ушбу бобнинг иккинчи параграфида Фарғонанинг араблар томонидан 

истило қилиниши ва минтақанинг Араб халифалиги таркибига киритилиши 

масаласи ёритилган. Тарихий манбаларда Фарғонага арабларнинг кириб 

келиши Қутайба ибн Муслимнинг юришларидан анча олдин, VII аср биринчи 

ярмида содир бўлганлиги тўғрисида маълумотлар бизгача етиб келган22. 

Араблар экспансиясининг бошланиши бу ўлка икки мустақил давлатга – 

Шимолий ихшидлик ва Жанубий подшоликка бўлиниб кетган вақтга тўғри 

келади. 

Табарийнинг ёзишича, арабларнинг Фарғона водийсига дастлабки 

босқини халифа Усмон (644–656) даврида амалга оширилган. Халифанинг 

буйруғи билан 649/650 йилда ‘Умайр ибн Усмон ибн Са‘д Хуросонга 

юборилади. Абу ‘Али Бал’амийга кўра, бу юриш 31/651–652 йилда амалга 

оширилган эди23. ‘Умайр Амударёдан кечиб ўтиб, Фарғонагача етиб келади24. 

Бу арабларнинг дарё ортига қилган биринчи юриши эди. Бошқа араб 

лашкарбошиси – Салм ибн Зийод ҳам Ғарбий Фарғона (Хўджанд) ни қўлга 

киритишга уринди. У 61/680–81 йилда ўз қўшини билан Амударни кечиб 

ўтиб, Самарқандга юриш қилади, сўнгра Хўжандга етиб келади, лекин уни 

фатҳ эта олмайди. Салм ибн Зийоднинг ушбу омадсиз юриши ҳақида унинг 

аскарларидан бири А‘шо Ҳамдон исмли жангчи шеър ҳам ёзган эди25. Салм 

ибн Зийоднинг Хўжандга юриши тўғрисида бошқа манбаларда маълумотлар 

учрамайди. 

Йа’қубий асарида қайд этилишича, Қутайба халифа Сулаймонга 

нисбатан душманлиги боис ўз ака-укалари ва қариндошларини 715 йилда 

                                      
 شمالىي سۋلالىلەر تارىخى. – س. 903. 18
19 Taberi. Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi Cilt III. – S. 1060; 981 .تاريخ بلعمی. – ص. 
20 Ибн Хордатбех. Книга путей и стран. – С. 65. 
21 История халифов анонимнога автора / Факсимиле рукописи, предсловие и краткое изложение содержания 

П.А.Грязневича,. Указатели М.Б.Пиотровского и П.А.Грязневича. – Москва: Наука, 1967. – С. 167а. 
22 Футуҳ ал-булдон. – Б. 235; Al-Balazuri. Liber expugnationis regionum. – Р. 420; The History of al-Tabari. Vol. 

15. – P. 34. 
 تاريخ بلعمی. ترجمئ تاريخ طبری. جلد سوم. کتابفروشی زوار تهران شاه اباد. 1353. – ص. 147. 23
24 The History of al-Tabari. Vol. 15. – P. 34. 
25 El-Belâzurî. Futuh-ul-Buldan. – S. 474–475. 



17 

 

ҳали ўзи етиб бормаган Фарғонанинг энг чекка жойига юборади26. Табарийда 

эса Қутайба ўз яқинларини Марвдан Самарқандга кўчирганлиги тўғрисидаги 

маълумотни ўқиймиз27. Қутайба Сулаймонга мактуб йўллайди, аммо ундан 

хақоратли жавоб олгач, Фарғонада исён кўтаради. Бироқ, тамимийлар 

томонидан қўллаб-қувватланмаган Қутайба Ҳайён Набатий томонидан 

ўлдирилади28. Хуросонга Қутайба ўрнига Ваки‘ ноиб этиб тайинланади. 

Йа’қубий асарида келтирилган Қутайбанинг ўз оиласини Фарғонанинг 

ҳали араблар етиб бормаган қисмига юборганлиги тўғрисидаги маълумот 

муҳим бўлиб, ушбу маълумот шу кунгача тарихшуносликда Фарғона араблар 

томонидан 715 йилда Қутайба бошчилигида эгалланган, деган фикрнинг 

нотўғрилигини ҳамда уни қайта кўриб чиқиш кераклигини кўрсатади. 727 

йилда Фарғонага келган Хой Чао ҳам унинг фақат жанубий қисми араблар 

ихтиёрида эканлигини таъкидлайди29. Балазурий ҳам Қутайба Фарғонанинг 

фақат бир қисмини фатҳ этганлигини ёзади30. 

715 йилда арабларнинг ёрдами билан тахтга Алутар келади ва Фарғона 

ихшиди Кучага (Анси номли Хитой протекторати) қочиб кетади. 

Хитойликлар Чжан Сяоусун қўмондонлигида ихшидга ёрдам беради31. Чжан 

Сяоусун шимолий Фарғонада Алутар ва арабларнинг кучларини мағлуб 

этгач, бу ерда ихшид ҳокимияти қайта тикланади. Хитойликлар ихшид билан 

биргаликда Фарғонада учта шаҳар ва битта қалъани эгаллашади32. Алутар 

тоғларга қочиб кетади33. Ушбу воқеалар натижасида содир бўлган 717 

йилдаги Аксу жангида араблар ва туркашларга ‘Абдуллоҳ ибн Му‘аммар ал-

Йашкурий ва Сулухон етакчилик қилган бўлса34, хитойликлар ва 

фарғоналикларга Цзянхуэй ва Ашина Синь бошчилик қилишади35. Ушбу 

жанг натижасида туркашлар Хитой химоясига ўтди ва кейинчалик Фарғонада 

Муслим ибн Саид ҳамда бошқа араб саркардаларига қарши жангларда 

иштирок этади. 

749 йилда Фарғона ҳукмдори Арслон тархон ўзининг иккинчи ўғли Ву-

мони Танг саройига юбориб, императорга ўз ҳурматини изҳор этади36. Хитой 

манбаларида қайд этилишича, 751 йилнинг бошида Арслон тархон йигирма 

икки от, бир дона қоплон ва бир неча този ит билан Хитой императори 

саройига элчи юборади37. 753, 754, 759 йилда Ву-у ва Ко бошчилигида 

                                      
26 Al-Balazuri. Liber expugnationis regionum. – Р. 420. 
27 The History of al-Tabari. – Vol. 23. – P. 222. 
28 Йа’қубий. Та’рих. Pars 2. Р.354., The History of al-Tabari. Vol. 23. – Р. 224. 
29 Hye Ch’o. Memoir of the pilgrimage to the Five Regions of India. Translation, text and editing by: Yang Han-

Sung, Jan Yün-Hua and IIda Shotaro, Laurence W. Preston. – Seul: Dangsan-Dong Yeongdeungpo-Ku, 1984. – Р. 

54. 
30 El-Belâzurî. Futuh-ul-Buldan. – S. 482 
31 Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux. – Р. 148–149. 
32 Marvin C Whiting. Imperial Chinese military history. – Р. 276. 
33 Christopher I. Beckwith. The Tibetan empire in Central Asia. – Р. 88–89. 
34 Футуҳ ал-булдон. – Б. 49. 
35 TCTC. 211:672. 
36 Chavannes E. Çin kaynaklarina göre bati türkleri. – S. 165–166. 
37 Ўша манба. – Б. 402. 
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Фарғона элчилари Хитойда бўлишади38. Аммо бу каби маълумотлар араб ва 

форс манбаларида учрамайди. 

Фарғона ҳукмдорининг Қошғардаги ҳаёти тўғрисида Йа’қубийнинг 

“Та’рих” асаридан маълумот олиш мумкин. Асарда келтирилишича, халифа 

Мансур (754–775) томонидан Умавийлар сулоласи давридаги сўнгги Хуросон 

ноиби Наср ибн Сайёрнинг ўғли Мансур ал-Лайс Фарғонага юборилади. Ўша 

пайтда Фарғона ҳукмдори Фийрон ибн Афрокфарн эди. Асарда келтирилган 

Фарғона ҳукмдорининг номи бошқа манбаларда учрамайди. Мансур ал-Лайс 

Фийрон ибн Афрокфарн билан қаттиқ кураш олиб боради. Натижада Фарғона 

ҳукмдори халифалик ҳокимиятини тан олади ва катта миқдорда ўлпон 

тўлашга рози бўлади39. Музокаралар ўтказиш учун Фарғона ҳукмдори Суғд 

ихшиди Ғуракнинг кичик ўғли Баничурни жўнатади. 

Бобнинг учинчи параграфи “Сомонийлар даврида Фарғонадаги сиёсий 

жараёнлар” деб номланган. Унда Сомоний волийлар ва туркий ҳожиблар 

даврида Фарғонанинг сиёсий тарихи ёритилган. 

Балазурийнинг берган маълумотига кўра, араблар халифалари Ма’мун 

ва унинг укаси Му‘тамид Биллоҳ даврида Мовароуннаҳрнинг бошқа 

вилоятлари каби Фарғонага ҳам ҳарбий юришлар ташкил этишди40. Аммо 

Балазурий бу ерда хатоликка йўл қўйган, чунки Ма’муннинг укаси Мy‘тамид 

Биллоҳ эмас, балки Му‘тасим (833–842) эди. Халифа Мy‘тамид Биллоҳ эса 

870–893 йиллларда ҳукмронлик қилган. Ибн ал-Асир ушбу юришлардан бири 

810 йилда уюштирилганлигини таъкидлаб, ушбу юриш давомида Тароз 

(Авлиёота) яқинидаги Кулон мавзесида содир бўлган жангда машҳур сўфий 

Шақиқ ибн Иброҳим Балхий ҳалок бўлганлигини айтади41. Балазурий ўз 

асарида бу юришдан мақсад ўз ваъдаларини унутган Суғд, Усрушона ва 

Фарғона ҳукмдорларини жазолаш эди, деб ёзади. Бундан 810 йилда 

Фарғонада ҳукмронлик қилган маҳаллий сулолалар ҳали тугатилмаган эди, 

деган хулоса қилиш мумкин. Аммо 810–813 йилларда Фарғонага қилинган 

юришлар натижасида ҳукмрон сулолалар вакиллари халифалик пойтахтига 

олиб кетилиб, кейинчалик аббосий халифалар хизматига ўтишган. Фарғонада 

ҳукмронлик қилган Ихшидийлар ва Хоқонийлар (Ашина авлодлари) 

сулолалар вакиллари Аббосийлар хизматига қабул қилинганлиги қатор 

тарихий манбаларда ўз аксини топган. Жумладан, Табарийда келтирилишича, 

Хоқон ибн Уртужнинг ўғли ал-Фақиҳ ибн Хоқон халифа ал-Мутаваккилга 

хизмат қилган42. Шунингдек, халифа ар-Ради‘ биллоҳга ҳизмат қилган 

Муҳаммад ибн Туғджга ота-боболари Фарғона ҳукмдорлари бўлгани учун 

ихшид унвони берилган эди43. Нима бўлганда ҳам, 810–813 йиллар оралиғида 

Фарғонада маҳаллий сулолага барҳам берилиб, бироз муддат ўтгандан кейин 

уларнинг ўрнига Сомонийлар сулоласи вакиллари келишди. 

                                      
38 Ўша манба. – Б. 442–449 
39 Йа’қубий. Та’рих. II. – Р. 466. 
40 Balazuri. Liber expugnationis regionum. – P. 430. 
41 Ибн ал-Асир. C.J.Tornberg vol VI. – Р. 164. 
42 The History of al-Tabari. Vol. 34. – Р.109–110; Камолиддин Ш. Саманиды из истории... – С. 20–21. 
43 Хилал ас-Саби. Устоновление и обычаи двора халифов. – С. 88. 
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Фарғонанинг Сомонийлар даври тарихини 2 та босқичга бўлиш мумкин, 

деб ҳисоблаймиз. Биринчи босқич 819/820 йилдан 932 йилгача бўлган 

муддатни ўз ичига олади. Бу йиллар оралиғида Фарғонани бевосита 

Сомонийлар хонадонига мансуб волийлар идора этганлар. Қуйида уларнинг 

исми-шарифларини келтирамиз: Аҳмад ибн Асад (819/820–864), Абул Аш’ос 

Асад ибн Аҳмад (864–890/891), Исҳоқ ибн Аҳмад (890/891–906/907), 

Муҳаммад ибн Исҳоқ (907–914), Муҳаммад ибн Асад (914/915–932). 

Муҳаммад ибн Асаддан ташқари деярли барча Сомонийлар хонадонига 

мансуб волийлар марказий ҳокимиятга бўйсунмасликка ҳаракат қилганлар. 

Исҳоқ ва унинг ўғли Муҳаммад зарб эттирган тангаларда олий ҳукмдорлар 

исмининг зикр этилмаганлиги шундан далолат беради. 

Фарғонани турк ҳожиблари идора этган давр 932/933–991/992 йилларни 

қамраб олади. Бу босқичда водийни туркий уруғларга мансуб амалдорлар ва 

сипоҳсолорлар бошқарганлар. Улар қаторига Малик ибн Шукуртегин, Бакр 

ибн Малик44, Мансур ибн Бойқаро, Ҳожиб Қилич, Ҳожиб Тош, Билгатегин 

ибн Тўғрул ва Айачтегинларни киритиш мумкин. 991/992 йилларда Фарғона 

водийсига бостириб кирган қорахоний Хорун Буғрохон дастлаб 

сомонийларнинг Фарғонадаги сўнгги ноиби Айачтегин (Энч, Айбек) билан 

тўқнашади45. Айачтегиннинг исми Ибн ал-Асирнинг “Ал-комил фи-т-та’рих” 

асарида Энч тарзида тилга олинади46. Утбийнинг “Тарихи Яминий” асарида 

эса Буғрохоннинг Бухорога юриши воқеалари баёни билан боғлиқ ҳолда 

Айачтегиннинг исми Айбек тарзида қайд этилади47. Мирхонднинг “Равзат уз-

сафо” асарида ҳам Айачтегин фаолияти ёритилган. Мирхонд унинг номини 

Инонж ҳожиб тарзида зикр этади48. Айачтегин 987–988 ва 990–991 йилларда 

Фарғонани Сомоний ҳукмдор Нуҳ ибн Мансурнинг номидан идора этган. 

Буғрохон Сомонийлар давлати ҳудудига бостириб кирган вақтда, Нуҳ ибн 

Мансур унга қарши ўз ихтиёридаги қўшин ва саркардаларига бош этиб 

Айачтегинни жўнатади49. Аммо Буғрохон Айачтегинни мағлубиятга учратиб, 

уни асирга олади50 ва Туркистонга жўнатади51. 993–995 йилларда Нуҳ II ибн 

Мансур Салжуқнинг ўғли Исроилнинг ёрдами билан ҳокимиятни қайта қўлга 

олиб52, Фарғонани қисқа бўлса-да, яна идора этади. 995 йилдан кейин 

Фарғона водийсида узил-кесил қорахонийлар ҳукмронлиги ўрнатилади ҳамда 

салкам икки аср давом этган Сомонийлар даври ниҳоясига етади. 

Диссертациянинг учинчи боби “Фарғона водийсининг ижтимоий-

иқтисодий ва маданий ҳаёти” деб номланади. Унинг биринчи параграфида 

                                      
 ابو سعيد عبدالحی بن ضحاک بن محمود گرديزی. تاريخ گرديزی. – ص. 278. 44
 تۋرغۋن ئالماس. ئۋيغۋرلار. – س. 344. 45
46 Ibnu’l Esir. Islam tarihi. Cilt 9. – S. 84. 
47 Abu Nasr Utbi. Kitobi Yamini. – P. 121. 
48 Historie des Samanides par Mirkhond. – P. 169–171; 25–24 .ميرخواند. روضة الصفا. – ص 
49 Ибн ал-Асир. Пер. П.Г.Булгакова. – C. 157. 
50 Abu Nasr Utbi. Kitobi Yamini. – P. 121; .385 .ابو سعيد عبدالحی بن ضحاک بن محمود گرديزی. تاريخ گرديزی. – ص; Ibnu’l 

Esir. Islam tarihi. Cilt 9. – S. 85. 
 ميرخواند. روضة الصفا. – ص. 30. 51
52 Ibn el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur, ed.C.J.Tornberg vol IХ, Upsaliae et Lugduni 

Batavorum, 1863. – Р. 322. 



20 

 

V–X асрларда минтақадаги ижтимоий-иқтисодий ҳаёт масалалари ёритилган. 

Ушбу параграфда ўрганилаётган даврда Фарғонадаги ижтимоий-иқтисодий 

жараёнлар икки босқичга бўлиниб, қиёсий таҳлил этилди. Биринчи босқич 

исломиятдан олдинги давр бўлиб, унда Эфталийлар ва Турк хоқонлигининг 

сиёсий ҳукмронлиги шароитида Фарғонада кечган ижтимоий-иқтисодий 

жараёнлар таҳлил этилган. Иккинчи босқич эса Араб халифалиги 

ҳукмронлиги, мустақил марказлашган Сомонийлар давлатининг ташкил 

топиши даврини қамраб олади. 

Манбаларда Эфталийлар ва Турк хоқонлиги давридаги иқтисодий ҳаёт 

тўғрисида кўп маълумотлар учрамайди. Хитой манбаларидаги 

маълумотларга кўра, фарғоналиклар чарм ва пахта матодан кийим 

кийганлар53, бу ерлик ҳунармандлар харидоргир шиша буюмлар ишлаб 

чиқаришган. Манбаларда Хитой императорига совға сифатида қирмизи ранг 

Фарғона отлари (479 йил) ҳамда яшил шишалар (675 йилда) юборилганлиги 

айтилади54. Ёзма манбаларда келтирилган ушбу маълумотни Қува ва 

Ахсикентда олиб борилган археологик қазишмалар чоғида топилган рангли 

шиша намуналари ҳам тасдиқлайди55. 

Илк ўрта асрларда хўжаликнинг юксалиб борганлигини шаҳарлар 

сонининг кўпайишидан ҳам билиш мумкин. Манбаларда исломиятдан олдин 

Фарғонада 6 та шаҳар бўлганлиги қайд этилган. VIII–IX асрга мансуб араб 

манбаларида эса 39 та шаҳарнинг номи санаб ўтилади56. Бу Сомонийлар 

даврига келганда хўжалик ҳаёти анча тараққий этганлигидан далолат беради, 

чунки шаҳарлар ҳамма замонларда ҳунарманчилик ва савдонинг ривожланиш 

даражасини белгилаб берувчи барометр бўлган. IХ–Х асрларга тааллуқли 

араб манбаларида Фарғонанинг шаҳарлари ва иқтисодий ҳаёти тўғрисида 

қизиқарли малумотлар келтирилади. Ал-Муқаддасий, Ибн Ҳавқал, ал-

Истахрий, Ибн Хурдодбеҳ, Сам‘оний, Йа’қут Ҳамавий асарларида 

Сомонийлар даврида Фарғона бир неча ноҳияларга (туманларга) 

бўлинганлиги қайд этилиб, бу ердаги шаҳарлар, йирик қишлоқларнинг 

номлари келтирилади ҳамда савдо-сотиқ, ҳунармандчилик, деҳқончилик ва 

чорвачилик каби соҳалар тавсифи берилади. 

V–X асрларда Фарғонада иқтисодиётнинг асосини қишлоқ хўжалиги 

ташкил этган. Хитой манбаларида қайд этилишича, илк ўрта асрларда бу ерда 

суғорма деҳқончилик ривожланган, ерлар ҳосилдор бўлган57. Хўжалик 

тараққий этганлиги боис араблар босқинидан олдин Фарғонада бир неча ўн 

минг кишидан иборат қўшин сақлаш имконияти бўлган58. Ибн Ҳавқал ҳам бу 

                                      
53 Гафуров Б.Г. Таджики. Кн. I. – С. 369. 
54 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... Т. II. – С. 260, 321–322; Раҳмонов Н., Матбобоев Б. Ўзбекистоннинг 

кўҳна туркий-рун ёзувлари. – Б. 55. 
55 Анарбаев А. Ахсикет – столица древний Ферганы. – С. 139; Матбобоев Б. Қадимги Фарғона давлати 

(Давань). – Б. 54. 
56 Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. – Л.: Наука, 1973. 

– С. 59. 
57 Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар. – Б. 119. 
58 Ўша манба. – Б. 123. 



21 

 

ерда суғориш ишлари яхши йўлга қўйилганлиги тўғрисида хабар беради59. 

Йа’қут Хамавий Хўжандга буғдой Фарғонадан олиб келинади, деб ёзади60. 

Донли экинларнинг кўп экилганига яна бир далил хитой манбаларида 

келтириб ўтилган. Унга кўра, водий аҳолиси кўп миқдорда тандир нони 

истеъмол қилган61. Муқаддасийда келтирилишича, Миён-Рудон ноҳиясидаги 

Зоракон ҳудудида кўп миқдорда шоли етиштирилган62. Техник экинлардан 

асосан пахта экилган. Гарчи манбаларда бу ерда пахта экилганлиги ҳақида 

тўғридан тўғри маълумот берилмаса-да, аммо хитой солномаларида Фарғона 

аҳолиси асосан пахтадан тикилган кийим кийишган63, деган сатрлар бу 

фикрга асос бўлиши мумкин. 

Учинчи бобнинг иккинчи параграфи “V–X асрларда Фарғонада илм-

фан ва маданий ҳаёт” деб аталади. V–X асрларда Фарғона водийсидаги 

маданий ҳаёт қўшни бўлган ҳудудлардаги маданий жараёнлардан катта фарқ 

қилмаган, деб айтиш мумкин. Хусусан, водийга Суғд маданиятининг таъсири 

катта бўлган. Водийда Эфталийлар даврида суғдий ёзув, Турк хоқонлиги 

даврида эса туркий ёзув кенг тарқалади. Чунки бутун Ўзбекистон ҳудудидан 

топилаётган қадимги турк ёзуви туширилган ашё ва ёдгорликларнинг 

аксарияти Фарғона водийсига тўғри келади64. Исломиятдан олдинги даврда 

Фарғона аҳли асосан зардуштийлик динига эътиқод қилган. Бундан ташқари, 

Фарғонада буддавийлик дини ҳам тарқалгани 1957 йилда Қува шаҳри 

харобаларидан топилган будда ибодатхонаси қолдиқлари орқали 

исботланди65. 

Ўрта Осиёнинг тарихий-маданий вилоятлари орасида ислом дини 

нисбатан кеч ёйилган ҳудуд Фарғона бўлиб, VIII аср охирларида ҳам бу 

юртнинг ҳукмдорлари ислом динини қабул қилишни қатъиян рад этишган. 

Ижтимоий ҳаётда исломиятдан олдинги ва ислом даври маданиятларининг 

ўзига хос симбиози кузатилиб, бу ҳол узоқ муддат давом этган. Шу сабабли 

араблар кириб келган даврдан Ўрта Осиёда бошланган ижтимоий-иқтисодий 

ўзгаришлар Фарғонада фақатгина Сомонийлар ҳукмронлиги даврида якунига 

етди. Айнан шу даврда Фарғона тўлалигича ислом дунёси билан 

интеграциялашди66. Тарихий манбаларда маълум бўлган Фарғонада исломни 

тарғиб қилган дастлабки фақиҳ Абу ‘Амр Омир ибн Шароҳийл ал-Куфийдир 

(640–722). Абу ‘Амр Омир водийга Қутайба ибн Муслимнинг юриши 

арафасида Ҳажжож ибн Юсуф (661–714) таъқибидан қочиб келган эди67. 

Ҳорун ар-Рашид IX аср бошларида Фарғонага ислом динини чуқурроқ ёйиш 

                                      
59 Ибн Ҳавқал. Китаб сурат ул-ард. – Б. 79. 
60 Йакут. Му‘джам ал-булдан // МИСЦА. – С. 88. 
61 Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар. – Б. 120. 
62 Al-Makdisi. Descriptio imperii... – Р. 271. 
63 Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар. – Б. 120. 
64 Хотамова М Фарғонада туркий сулола. – Б. 81–88. 
65 Роберт Ч. Истер. Буддизм. Путь к нирване. В кн. Религиозные традиции мира. – Бишкек, 1997. – С. 52; 

Литвинский Б.А. Буддизм в Средней Азии // ВДИ. – 2001. – №4. – С. 188–199. 
66 El-Belâzurî, Ahmed b. Yahya. Futuh-ul-Buldan. Tercüme Prof. Dr. Mustafa Fayda. – Istanbul: Siyeryayinlari, 

2013. – S. 509. 
67 Насафий. Ал-Канд фий зикри уламои Самарқанд. – Б. 188–189. 
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мақсадида алоҳида дастурга эга бўлган амалдорларини юборади68. Шу билан 

бирга тарихий манбаларда Абу Ма’оз ал-Балхий ва ‘Абдулазий ибн Холид 

ибн Зийод ибн Жарвалнинг Фарғонага сургун қилинганлиги кўрсатилади. 

Бири хадис илми етук билимдони ва иккинчиси ислом ҳуқуқшуноси 

бўлганлиги боис улар сабаб 100 минг киши Чоч ҳамда Фарғонада ислом 

динини қабул қилади. Бу воқеалар 190/807 йилда бўлиб ўтганлиги 

айтилади69. 

Сомонийлар даврида Фарғонадан дунёвий ва диний фанлар билан 

шуғулланган бир қатор олиму фузалолар етишиб чиқдилар. Ҳадисшунос 

олимлар Абу ‘Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Йаздодий, ‘Абдуллоҳ 

Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Хозин, Абу Бакр Муҳаммад ибн Ҳамдавайҳ ал-

Фарғоний, Халил ибн Аҳмад ал-Қубовий, Абу Макорим Ризқуллоҳ бин 

Абулҳасан бин ‘Умар ал-Қубавий, Абу ‘Али Ҳайдар бин ал-Ҳусайн бин ал-

Ҳасан ал-Ўший, Абу Убайд Муҳаммад ибн Сулаймон ал-Карвоний, 

фалаккиётшунос олим ва математиклар Ҳожиб ат-Туркий ал-Фарғоний, 

Аҳмад ал-Фарғоний, Амажур ат-Туркий, Абу ‘Абдуллоҳ Салмон ибн Исроил 

ал-Хўжандий, Абу Имрон Мусо ибн ‘Абдуллоҳ ал-Хўжандий, Абу Маҳмуд 

Хўжандийлар шулар жумласидандир70. 

Сомонийлар даврига келганда Фарғонада меъморчилик ҳам тараққий 

этди. Ушбу даврдаги барча шаҳар ва шаҳарчаларнинг умумий ҳусусияти – бу 

уларнинг мустаҳкам дарвозаларга эга бўлган баланд қалъа деворлар билан 

ўраб олинганлиги эди71. Масалан, географ-олим ва сайёҳлар Ахсикат, Қува, 

Марғилон, Рошидон, Ўзганд, Ўш, Хўжанд, Канд, Ҳавоканд, Косон каби 

йирик шаҳарларни тасвирлаганда, албатта, уларнинг баланд деворлари ва 

мустаҳкам дарвозаларини эслаб ўтганлар72. Ёзма манбалардаги ушбу 

маълумотларни археологик тадқиқотлар ҳам тасдиқлайди73. Фарғона водийси 

шаҳарларининг бундай тарзда қурилиши Сирдарёнинг ўрта оқимидан 

бошлаб то водийнинг шарқий чегарасигача бўлган ҳудудларда қарлуқлар, 

унинг жанубий қисмида эса бошқа кўчманчи туркий қабилаларнинг яшаши 

билан боғлиқ эди. 

Шундай қилиб, Араб халифалиги ва Сомонийлар даврида Фарғона 

водийсида хўжалик, савдо-сотиқ, илм-фан ва маданият тараққий этди. Бу 

даврда Фарғонада диний ва дунёвий илмлар соҳасида ўз даврининг етук 

                                      
68 The History of al-Tabari. – Vol. 34. 1989. – Р. 283. 
69 Насафий. Ал-Канд фий зикри уламои Самарқанд. – Б. 8–9. 
70 Фихрист. Kitab al-fihrist. – Р. 338; Qifti. Tarih al-hukama. – Р. 149; Сам‘оний. Насабнома. – Б. 152; Алимов 

З. Абу Саъад Абдул Карим... – Б. 22; Йакут. Му‘джам ал-булдан // МИСЦА. – С. 87; Сулаймонова Ф. Шарқ 

ва Ғарб. Тошкент: Фан, 1997. – Б. 204; Маҳмудов О.В. Ал-Фарғонийнинг... – Б. 153; Абдуҳалимов Б. Байт 

Ал-Ҳикма... – Б. 204; Абдулла-заде Х.Ф., Негматов Н.Н. Абу Махмуд Худжанди. – Душанбе, 1986. – С. 12. 
71 Ибн Ҳавқал. Китаб сурат ул-ард. – Б. 79–81; Al-Makdisi. Descriptio imperii... – Р. 271. 
72 Йа’куби. Книга стран. – С. 62; Йакут. Му‘джам ал-булдан // МИСЦА. – С. 87; Ибн Хаукал. Китаб сурат ул-

арз // МИСЦА. – С. 18–19; Ибн Ҳавқал. Китаб сурат ул-ард. – Б. 79; Al-Makdisi. Descriptio imperii.. – Р. 271; 

Al-Muqaddasiy. The best divisions for knowledge of the regions. – Р. 239; Ал-Идриси. Нузхат ал-муштак фи 

хтирак ал-афак // МИСЦА. – С. 58. 
73 Анарбаев А.А., Абдуллаев Б.М. Археологические работы на Мугкаъла // Ўзбекистонда архелогик 

тадқиқотлар. – Тошкент: Фан, 2009. – С. 24–32; Анарбаев А. Ахсикет – столица древней Ферганы. – С. 158; 

Матбобоев Б.Х. Қадимги Қува (Қубо). – Б. 44–66. 
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олимлари етишиб чиқди. Қурилиш ва меъморчилик соҳасида асосан мудофаа 

иншоотлари ва жомеъ масжидлар барпо этишга асосий эътибор берилган. 

ХУЛОСА 

1. Илмий адабиётларда V–X асрлар Фарғона тарихига оид фикр ва 

мулоҳазалар фақат араблар босқини ва кўчманчиларнинг Фарғонага 

бостириб кириши билан боғлиқ йирик воқеалар тавсифи жараёнида учрайди. 

Фарғона водийсининг бу даврдаги тарихига оид махсус илмий изланишлар 

олиб борилмаган. Тарихшуносликда Фарғона тарихига оид тадқиқотлар 

фақатгина VII асрнинг биринчи ярми ва VIII бошларига тааллуқлидир. 

Фарғонанинг V–X асрлар даври тарихига оид билдирилган фикр-

мулоҳазаларда қатор илмий янгиликлар акс этган ҳолда, уларнинг 

баъзиларида баҳсталаб ўринлар мавжуд. Мавзуга оид адабиётлар таҳлили 

Фарғонанинг сиёсий, иқтисодий ва маданий тараққиёти масаласи ҳозиргача 

тарих фанида яхлит тадқиқот шаклида ўрганилмаганлигини кўрсатади. 

2. Фарғонанинг V–X асрлар тарихига оид маълумотлар, асосан, хитой, 

суғд, араб ва форс тилларидаги тарихий манбаларда учрайди. Фарғона 

давлати Хитойда ҳукмронлик қилган сулолалар тарихига бағишланган 

солномалар – “Шижи”, “Ханшу” ва “Жиншу”да Дайюан, “Вэйшу” ва 

“Бэйши”да Луона ёки Полона, “Суйшу”да Фахан (Бахан) ҳамда “Шин 

Тангшу”да Нингюан каби номлар билан тилга олинади. Бу ҳудудга нисбатан 

“Фарғона” топонимини қўлланилиши IX асрдан бошлаб араб тарихчилари 

асарларида учрайди. 

3. Фарғона Эфталийлар давлати таркибига Ўрта Осиёнинг бошқа 

минтақаларига нисбатан анча кеч қўшиб олинди. Эфталийлар ҳукмронлиги 

даврида Фарғона водийсининг сиёсий ҳаётида сезиларли ўзгаришлар рўй 

бермади. Аввалги маҳаллий сулола ўлканини идора этишни давом эттирди. 

Бу ерда Турк хоқонлиги ҳокимиятининг ўрнатилиши ҳам дастлаб жиддий 

сиёсий ўзгаришларга олиб келмади. 630 йилда ғарбий турк хоқони Тўнябғу 

Баҳодир томонидан Фарғона ҳукмдори Кибининг ўлдирилиши эса Шимолий 

Фарғонада ашина уруғи ҳукмронлигини бошлаб берди. Ғарбий Турк 

хоқонлиги даврида Фарғона расман икки қисмга: Ашина сулоласи 

ихтиёридаги Шимолий ихшидлик ва қадимий Кушон сулоласи идора этган 

Жанубий подшоликка бўлиниб кетди. 

4. 715 йилда Қутайба ибн Муслим Фарғонанинг жануби-шарқий 

ҳудудларига қилган юриши вақтида араб аскарлари томонидан ўлдирилиши 

туфайли бу юриш охирига етмади ва араблар водийни тўлиқ эгаллай 

олмадилар. 751 йилда Талос дарёси бўйида Танг империяси ва у билан 

иттифоқда бўлган Фарғона қўшини ҳамда Араб халифалиги ва унинг 

иттифоқчилари ўртасида жанг бўлди. Бу жангда араблар ғолиб бўлганлиги 

туфайли Фарғона ҳукмдори юртни ташлаб кетишга мажбур бўлади. Бир 

томондан, Муқанна исёни оқибатида арабларнинг олдинги мавқеининг 

пасайиши, иккинчи томондан, водийнинг шимолий ва шарқий чегаралари 

бўйлаб жойлашган қарлуқларнинг қўллаб-қувватлаши натижасида Фарғона 
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ҳукмдори яна ўз юртга қайтиб, пойтахт Косондан туриб ҳукмронлик қилиш 

имкониятига эга бўлди. 

5. 806 йилда бошланган Рофи‘ ибн Лайс қўзғолонидан кейин 

Фарғонанинг маҳаллий сулолари бошқарувига барҳам берилди. Аҳмад ибн 

Асад Фарғонада туриб Сомонийлар давлатини бирлаштириш сиёсатини олиб 

борди. Сомоний амирлар Фарғона водийсига ота мулки сифатида қарашган 

ҳамда водийга волий этиб ўз яқин қариндошларини тайинлашган. Фарғона 

водийсининг сомонийлар тасарруфига ўтиши кўчманчи туркий 

қабилаларнинг талончилик ҳужумларига барҳам бериб, ободончиликка, 

иқтисодий ривожланишга йўл очди. 

6. Исмоил Сомоний вафотидан кейин унга ўхшаган кучли давлат 

арбобининг йўқлиги, Фарғонада туркий қабила вакиллари нуфузининг 

ортиши ҳамда Сомонийларнинг доимий ўзаро курашлари оқибатида 

Фарғонани идора этиш IX аср 30-йиллар охирида туркий ҳожиблар қўлига 

ўтиб кетади. 

7. Ислом жамияти ва исломгача бўлган даврдаги ижтимоий ҳаёт деярли 

бир аср давомида ёнма-ён яшаб келди. Ижтимоий ҳаётда Сомонийлар 

ҳукмронлигининг дастлабки даврида сезиларли ўзгаришлар кўзга 

ташланмади. Сулола ҳукмронлигининг кейинги босқичларида мусулмон 

оламига тўла қўшиб олинган Фарғона водийсида ижтимоий-иқтисодий 

ҳаётда, жумладан, ер эгалиги ва солиқ сиёсатида жиддий ўзгаришлар юз 

берди. 

8. Араб халифалигининг барча ҳудудлари каби Фарғона водийсида ҳам 

ҳунармандчилик ва савдо ривожланиб борди. Буюк Ипак йўлининг 

тармоқларидан бири водий ҳудудидан ўтганлиги ва умумий иқтисодий 

маконда бўлишлик ички ва ташқи савдонинг ривожланишининг муҳим 

омиллардан бири бўлди. Араб халифалиги ва Сомонийлар давлатининг 

йирик маданий марказлари билан бир қаторда Фарғона водийси маданий 

ҳаётида ҳам ижобий силжишлар кузатилди. Фарғонадан етишиб чиққан 

олимлар илм-фан ва маданиятнинг ривожига катта ҳисса қўшдилар. 

Тадқиқотнинг илмий хулосаларидан келиб чиқиб қуйидаги тавсияларни 

илгари суриш мумкин: 

1. Мазкур тадқиқот натижасида илмий муомалага киритилган янги 

маълумотлар ва хулосаларни бакалавриатнинг “Тарих” йўналиши 

талабаларига ўқитиладиган дарсликлар, ўқув қўлланмаларга тадбиқ этиш, 

бакалавриат ва магистратурада таҳсил олаётган талабалар учун махсус 

курслар ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. 

2. Фарғона водийсининг V–X асрлар тарихи хрестоматиясини яратиш 

лозим. 

3. Фарғона водийсининг V–X асрлардаги сиёсий, ижтимоий-иқтисодий 

ва маданий ҳаёти масалаларига оид маълумотларни халқимизга янгича 

услубда, қизиқарли ва содда тарзда етказиш, жумладан, юқори савияли 

телекўрсатувлар, ҳужжатли ва тарихий фильмлар яратиш ишларини йўлга 

қўйишда муҳим аҳамиятга эга. 
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Введение (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Политическое, 

социально-экономическое и культурное прошлое народов региона, 

занимающих важное геополитическое место в мире, в настоящее время 

является одним из основных объектов исследования в исторической науке. 

Ферганская долина является одним из центров древней цивилизации, 

внесшей большой вклад в развитие общечеловеческих ценностей в 

Центрально-азиатском регионе, развитие которого происходило в 

преемственности с прошлым народов региона. Наглядным доказательством 

этого является то, что в 2009 и 2014 годах искусство «Катта ашула» и 

«Аския», развитое в Ферганской долине, было включено в список 

нематериальной культуры человечества ЮНЕСКО, а в 2005 году было 

отмечено всемирное празднование 2000-летия города Маргилана. 

В настоящее время в ведущих зарубежных научных центрах ведется 

работа над специальными проектами, направленными на изучение истории 

Центральной Азии, в результате чего достигается множество научных 

достижений в области истории и культуры народов Ферганской долины. 

Однако они в основном посвящены истории региона, как Древности, так и 

Нового времени, а политические, социально-экономические и культурные 

процессы, происходившие здесь в раннем Средневековье и в IX–X веках, до 

сих пор остаются не освещенными. Располагаясь на территории, где 

столкнулись интересы политических сил в Центральной Азии, Китае и 

Тибете, Фергана занимала важное место в международных отношениях. С 

этой точки зрения проведение в 2019 году в Коканде и Фергане 

международных конференций, направленных на сохранение и дальнейшее 

развитие исторического и культурного наследия народов долины, 

показывает, насколько велика роль Ферганы в общечеловеческой 

цивилизации. 

В последние годы в Узбекистане проводится широкомасштабная работа 

по изучению истории Ферганы, являющейся уникальным историко-

географическим регионом Средней Азии, выявлению ее специфических 

особенностей, пропаганде среди нашей страны и мировой общественности. 

“Необходимо осознать нашу национальную самобытность, изучить древнюю 

и богатую историю нашей Родины, усилить научно-исследовательскую 

работу в этом направлении”1. Недостаточное привлечение исторических 

источников к текущим исследованиям, отсутствие уточнения исторических 

событий, связанных с политическими процессами в раннем средневековье, 

определяют актуальность исследовательской работы в этой области. 

Настоящая диссертация в определённой степени будет служить для 

осуществления задач, отмеченных в указах Президента Республики 

Узбекистан № УП–4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по 

                                      
1Послание Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису. 28.12.2018. 

https://president.uz/uz/lists/view/2228. 

https://president.uz/uz/lists/view/2228
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дальнейшему развитию Республики Узбекистан», № УП–2789 от 17 февраля 

2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 

Академии Наук, организации, управления и финансирования научно-

исследовательской деятельности», в постановлении Президента Республики 

Узбекистан № ПП–№ 2995 от 24 мая 2017 года «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних 

письменных источников», а также в других нормативно-правовых 

документах, относящихся к этой сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Исследование проводилось в соответствии 

с приоритетным направлением развития науки и технологий республики I. 

«Формирование системы социальных, правовых, экономических 

инновационных идей информированного общества и демократического 

государства и пути их реализации». 

Степень изученности проблемы. История Ферганы V–X веков в науке 

в некоторой степени изучена. Однако историографический анализ 

литературы показывает, что пока еще комплексное изучение истории 

политических, социально-экономических и культурных процессов, 

протекавших в Ферганской долине в указанный период, не проводилось. Тем 

не менее, отдельные аспекты проблемы нашли свое отражение в ряде 

научных работ. В диссертации эти исследования по географическому и 

хронологическому принципам разделены на 3 группы: 1) литература, 

изданная в зарубежных странах; 2) научные труды, опубликованные в 

Российской империи и в советский период; 3) исследования, проведенные в 

Узбекистане в годы независимости. 

Историографический анализ имеющейся литературы позволяет сделать 

вывод, что специальное и комплексное изучение истории политических, 

социально-экономических и культурных процессов в Фергане V–X вв. имеет 

важное научно-познавательное значение (Историография проблемы более 

подробно изложена во втором параграфе I главы). 

Связь исследования с планами научно-исследовательской работы 

вуза, в котором выполнена диссертация. Диссертация выполнена в рамках 

темы «Актуальные проблемы истории Ферганской долины», включенной в 

план научно-исследовательских работ Ферганского государственного 

университета №9 (ФДУ ИК 2019.30.05). 

Целью исследования является выявление особенностей политических, 

социально-экономических и культурных процессов, происходивших в 

Ферганской долине в V–X веках. 

Задачи исследования: 

осветить политическое положение и административное устройство 

Ферганы в период правления Эфталитов и Тюркского каганата; 

изучить политическую историю Ферганы в период Арабского халифата; 

раскрыть геополитическое значение Ферганы в составе государства 

Саманидов; 
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показать процесс ослабления центральной власти в государстве 

Саманидов, приведшего в конечном итоге к его распаду; 

проследить в общих чертах основные тенденции соцально-

экономического развития Ферганы в V–X вв.; 

охарактеризовать процессы, протекавшие в культурной жизни Ферганы 

исследуемый период; 

разработать на основе результатов, полученных в ходе исследования 

политических, социально-экономических и культурных процессов в Фергане 

в V–X вв., предложения и практические рекомендации. 

Объектом исследования является политическая, социально-

экономическая и культурная жизнь Ферганской долины V–X вв. 

Предмет исследования составляет анализ политических событий, 

социально-экономических, культурных процессов в Фергане в V–X вв. и 

обусловивших их основных факторов. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы такие 

принципы, как объективность, историчность, всесторонность и методы – 

системность, сравнительный анализ, проблемно-хронологический и др. 

Научная новизна исследования: 
на основе китайских письменных источников раннего средневековья, 

таких как «Вэйшу», «Бэйши», «Шин Тангшу», определено завоевание 

Ферганы эфталитами во второй половине V века; 

на основе информации, представленной в таких источниках, как 

«Та’рих» ал-Йа’куби, «Тарихи ар-русул ва-л-мулук» ат-Табари, «Футух ал-

булдон» ал-Балазури, «Китоб ал-футух» ал-Куфи, «Ал-комил фи-т-та’рих» 

Ибн ал-Асира, «Вангъу тянчжу-гуо чжуан» Хуэйчаоя, «Зизҳи тонгжиан» 

Сима Гуаня доказана необъективность точки зрения о том, что «Фергана 

была полностью завоевана хорасанским наместником Кутайба ибн 

Муслимом в 715 году», а также обосновано, что территория долины была 

полностью захвачена в 776 году во время правления халифа Махди; 

внесена ясность в противоречивые мнения и соображения, 

существовавшие в науке по истории Ферганской долины, о том, что 

правление ферганского царя Алутара началось не с 700 года, а с 715 года, а 

также о том, что исторический деятель по имени Джиланч, упомянутый в 

источниках, был племянником правителя Иштихана Корзанча, а не 

правителем Ферганы; 

доказано, что переход северной части Ферганы под власть турок, а 

южной – под контроль арабов, произошел в результате битвы при Оксуве 

(Аксу), произошедшей в 717 году; 

определены правители по имени Башак и Фрион ибн Афрокфарн, 

личность которых до сих пор неизвестна, правившие ферганскими 

владениями в VIII веке, на основе арабских и персидско-таджиксих 

исторических источников освещена их политическая деятельность в период 

Арабского халифата. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 
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внесена ясность во многие дискуссионные моменты исторических 

событий в Фергане (присоединение Ферганы к государству Эфталитов, поход 

визиря Тахирида Ахмада ибн Абу Халида на Фергану, восстановление 

правления Асада ибн Ахмада в Фергане, деятельность Бакра Фаргани и 

Айачтегина) и к деятельности ученых и поэтов – выходцев из Ферганы; 

в научное обращение вовлечены новые сведения из источников о 

деятельности саманидских наместников Ферганы Ахмада ибн Асада, Абул 

А’шоса Асада ибн Ахмада, Исхака ибн Ахмада, Мухаммада ибн Асада, 

тюркских наместников Бакра Фаргани и Айачтегина; 

раскрыто место геополитической роли Ферганы в событиях, связанных с 

кризисом государства Саманидов и расширением границ государства 

Караханидов на запад; 

разработан комплекс сведений на согдийском, китайском, арабском и 

персидских языках, систематизированы факты, связанные с политическими, 

социально-экономическими и культурными процессами, происходившими в 

Фергане в V–X вв. 

Достоверность результатов исследования. Использование в работе 

древнекитайских, согдийских, арабских и персидских источников – 

летописей, путевых заметок, отчетов на основе научных подходов и методов, 

принятых в мировой исторической науке, изложение содержания работы на 

республиканских и международных конференциях, публикации в 

отечественных и международных научных журналах подтверждают 

достоверность результатов исследования. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что он 

служит анализу отношений между государствами Центральной Азии, Китая, 

Восточного Туркестана на основе первичных источников по истории 

Ферганской долины на китайском, согдийском, арабском и персидском 

языках, а также для получения глубокого понимания истории этого периода. 

Практическая значимость результатов исследования объясняется тем, 

что представленные в нем материалы могут быть использованы в научных 

исследованиях по истории V–X веков, а также при создании 

фундаментальных трудов, учебников и учебных пособий, по таких тематиках 

как «История Центральной Азии», «История Узбекистана», «История 

Ферганской долины», «Историческая география». 

Внедрение результатов исследований. Научные результаты, 

полученные в ходе изучения политических, социально-экономических и 

культурных процессов в Фергане V–X вв., были использованы: 

раздел «История» Ферганского областного музея истории и культуры 

был обогащен новыми сведениями о деятельности последнего наместника 

Саманидов в Фергане Айачтегине, извлеченными из произведений Ибн ал-

Асира «Ал-комил фит-т-та’рих» и Мухаммада Джарира Табари «Тарих ар-

русул ва-л-мулук», изданных в Лейдене в 1851–1876 гг., и их переводов на 

турецкий язык, осуществленных в Стамбуле; персидского перевода 
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произведения Абу Насра Утби “Тарихи Йаминий”, осуществленного в XIII 

веке Абушшарафом Носех ибн Зафари Журфодикани; тегеранского издания 

сочинения Гардези “Зайн ул-ахбор”; рукописного списка (XVII в.) «Раузат 

ас-сафа», хранящегося в библиотеке Мичиганского университета, и его 

бомбейского издания 1845 г. (Справка № 01-12-10-2925 Министерства 

культуры Республики Узбекистан от 3 августа 2020 г.). В результате 

представленные музею материалы позволили обогатить его фонд, была 

получена возможность приобрести новую информацию о средневековой 

истории Ферганской долины и развить историческое мышление местных и 

иностранных туристов; 

приведенные в работе сведения о завоевании Ферганы Эфталитами во 

второй половине V века, о политической деятельности правителей 

Ферганского владения по имени Бошак и Фрйон ибн Афрокфарн, а также 

информация об истории формирования таких садоводческих территорий, как 

Хужанд, Конибодом, Шикит, специализировавшихся на производстве 

определённых видов фруктов, были использованы в качестве источника при 

подготовке сценария передачи «Добрый день», которая была показана по 

телеканалу «История Узбекистана» в 2019 году (Справка № 02-14-825 от 8 

сентября 2020 года Государственного унитарного предприятия телеканала 

«История Узбекистана» Национальной телерадиокомпании Республики 

Узбекистан). В результате была обеспечена новизна и высокая 

информативность программы. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

представлены на 9 научных конференциях и семинарах, в том числе 2 

международных – «История Ферганской долины в новых исследованиях» 

(Фергана / Узбекистан, 2019), «Актуальные вопросы и перспективы развития 

науки, техники и технологий» (Чистополь / Россия, 2020) и 7 

республиканских научно-теоретических конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 22 научные статьи, в том числе 13 – в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан для 

публикации основных результатов докторских диссертаций, из них 4 – в 

зарубежных изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3-х 

глав, заключения, а также списка использованных источников и литературы. 

Исследовательская часть диссертации составляет 156 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и необходимость темы 

исследования, его цели и задачи, охарактеризованы объект и предмет 

исследования, показано его соответствие приоритетам науки и техники, 

изложена научная новизна и практические результаты, раскрыта научная и 

практическая значимость полученных результатов, даны сведения об 

опубликованных автором научных работах и структуре диссертации. 
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Первая глава диссертации озаглавлена «Историография и источники 

истории Ферганской долины V–X веков». В ее первом параграфе главы 

дан историографический обзор имеющейся литературы по теме диссертации. 

Подчеркнуты отдельные достижения в изучении проблемы, обозначены ее 

относительно малоизученные и дискуссионные аспекты. 

На сегодняшний день в мировой и отечественной историографии 

имеется ряд научных работ, посвященных средневековой истории Ферганы. 

В них содержится немало существенных научных наработок по некоторым 

вопросам истории региона. Имеющуюся литературу, с учетом места и 

времени их создания, можно разделить на следующие 3 группы. 

1. Литература, изданная в зарубежных странах. Работы по истории 

Средней Азии, написанные учеными разных стран, содержат некоторые 

сведения об истории Ферганской долины V–X веков. Однако до настоящего 

времени специальное исследование по истории Ферганы V–X веков 

зарубежными учеными не проводилось. Тем не менее, в научных трудах, 

опубликованных во Франции, России, странах Европы, США, Турции, Китае 

и государствах Центральной Азии, содержатся заслуживающие внимания 

суждения по интересующей нас проблеме2. 

                                      
2 D`herbelot M.B. Bibliotheque oriental ov dictionaire universel. – Paris: Compagnie des Libra`res, 1697. – 1078 p; 

Le Coq von A. Türkische manichaica aus Chotscho I // APAW. – Anhung 1911. – Berlin, 1912. – 61 р; Nesimi Y. 

Ilk türk – islam devletleri tarihi. – Ankara: 1992. – 146 s; Çelıktaş Müslüme Melıs. Ak hunlar tarıhı üzerıne Türkıye 

ve dünyada yapılan çalışmaların değerlendırımesı. Ankara, 2011. – 144 s; Pulleblank E.G. Chines and Indoeyropian 

// Jornal of Royal Asiatic of Great Britan and Irland. – London, 1966. – C. 9–39; Enoki K. On the Nationality of the 

Ephtalites // Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko. – 1959. – №18. – P. 1–59; Frye R.N., Sayili 

A.M. The Turks in Khorasan and Transoxiana at the time of the Arab conquest // The Moslem World. – Hartfort. – 

1945. – P. 308–320; Frye R.N. The role of Abu Muslim in the “Abbasid Revolt” // The Muslim World. – Hartford, 

1951. – vol. XXXVII. – P. 28–38; Fuchs W. Huei-Ch’ao’s Pilgerreise durch Nordwest Indien Zentral Asien um 726 

// APAW. – 1938. – vol. 30. – P. 426–469; Grenet F., de La Vaissière É. The last days of Pandjikent. Silk Road Art 

and Archaeology. 8. // Journal of the Institute of Silk Road Studies. – Kamakura, 2002. – P. 155–196; Kafesoglu I. 

Türk Milli kültürü. – Istanbul, 1993. – 454 s; Klimkeit H.J. Buddhism in Turkish Central Asia // Humen. – 1990. – 

vol. 37. – P. 53–69; Kurat A.H. Kuteybe bin Müslim’in Hvarizm ve Semerkend’ zebti (higri 93–94-miladi 712) / 

Ankara Universitesi Dil va Tarih – Gôgrafiya dergisi. –Cilt VI. – №4. – S. 387–430; Marşak B.I. Tűrkler va 

Soğdlular / Tűrkler, 2 cilt. – Ankara: Yeni Turkye yayinlari. 2002. – S 170–178; Reischawer E.O. Ennin’s Traveli 

T’ang China. – New York, 1955; Курбанов А. Эфталиты (очерки истории). – Санкт-Петербург: Европейский 

дом, 2006. – 152 c; Брыкина Г.А., Горбунова Н.Г. Фергана / Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху 

средневековья. Под общей редакцией академика Б.А.Рыбакова. – Москва: Наука, 1999. – 380 c; Кочнев Б.Д. 

Нумизматическая история Караханидского каганата: 991–1209 гг. – София. 2006. – 255 c; Christopher I. 

Beckwith. The Tibetan empire in Central Asia: a history of the struggle for great power among tibetans, turks, arabs 

and Chinese during tre Early middle ages. – New Jersey: Prinseton university press, 1993. – 281 p; Christopher I. 

Beckwith. Empires of the Silk Road (a history of Central Eurasia from the Bronze age to the present). – New Jersey: 

Prinseton university press, 2009. – 499 c; Алмас Т. Уйгуры. Кн.2. – Алма-Ата, 1994. – 351 c; Исаматов М.М. 

Та’рихи Табари Абу Али Балъами как источник изучения взаимоотношения эфталитов и сасанидов (IV-VI). 

Автореф, дис. ... канд. Истор. наук. Душанбе. 1994; Kurbanov A. The Hephthalites: archaeological and historical 

analysis.PhD thesis submitted to the Department of History and Cultural Studies of the Free University, Berlin. 

2010; Zambaur E. de. Manuel l genealogie et de chronologie pour l’historie de l’islam. Hannover: Orient-

Buchhangung Heinz Lafaire, 1927. – 449 p; Али-заде А.А. Хроники мусульманских государств I–VII веков 

хиджры. Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва: Умма, 2004. – 445 c; Zekeriya Kitapçi. Türkistan'in araplar tarafindan 

fethi. – Istanbul:Türk dünyasi araştirmalari vakfi, 2000. – 170 s; Matthew S. Gordon. The Khaqanid families of the 

early Abbasid period // The journal of the American Oriental Society. Vol. 121, Issue 2. 2001. – P. 236–255; Marvin 

C Whiting. Imperial Chinese military history: 8000 BC – 1912 AD. New York: Writes club press, 2002. – 605 p; 

Bai Shouyi. A history of Chinese Muslim. Vol. 2. Beijing: Zhongua book company, 2002; Fedorov М. Farghana 

under the Samanids (According to the Data of Numismatics) // Journal of Persian studies. Iran, Vol. 42. 2004. – P. 

119–129; Fedorov М. The date of the transition of Akhsīkat to the Samanid appanage ruler Muḥammad b. Asad // 

Journal of Persian studies. Iran, Vol. 46. 2008. – P. 361–364; Фильштинский И.М. Халифат под властью 
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2. Научные труды, опубликованные в Российской империи и Советском 

союзе. Ряд русских и советских историков в своих работах, посвященных 

истории Средней Азии, также дают некоторые сведения об истории 

средневековой Ферганы. Среди крупных исследований, связанных с 

некоторыми аспектами изучаемой нами проблемы, можно отметить труды 

В.А.Тизенхаузена, В.В.Бартольда, К.И.Иностранцева, А.Н.Бернштама, 

Б.А.Литвинского, Н.Г.Горбуновой, Е.А.Давидович, Б.Г.Гафурова, 

Х.Нематова, Т.Кадыровой, Р.Набиева, О.И.Смирновой, Ш.Камолиддинова, 

Б.Кочнева, С.Р.Баратова, К.Шаниязова, В.А.Булатовой, С.Г.Кляшторного и 

др. Поскольку Фергана не была основным объектом этих работ, в них 

встречается лишь краткая и фрагментарная информацию по избранной нами 

теме3. 

3. Исследования, проведенные в Узбекистане в годы независимости. В 

годы независимости в Узбекистане было опубликовано немало работ, в той 

или иной мере связанное с темой настоящего исследования. К их числу 

относятся работы таких учёных, как А.Анарбаев, А.Атаходжаев, А.Аҳмедов, 

Г.П.Иванов, С.Баратов, Л.С.Баратова, Г.Бобоёров, Ф.Жуманиёзова, 

Ш.Камолиддин, Б.Х.Матбабаев, Х.Мамадалиев, О.В.Махмудов, М.Хотамова, 

А.Ходжаев и другие исследования4 по различным вопросам истории Ферганы 

V–X вв. 

                                                                                                                        
династии Омейядов (661–750). – Москва: Соверо-принт, 2005. – 232 c; Большаков О.Г. История Халифата. 

Т.4. Апогей и падение. – Москва: Восточная литература РАН, 2010. – 396 c; Кеннеди Х. Великие арабские 

завоевания / Хью Кеннеди; пер. с англ. Г. Соловьевой. – М.: АСТ, 2010. – 475 c; Stark S. Die Alttürken zeit in 

Mittel – und Zentrlasien. Wiesbaden, 2008. – 552 p; Велльхаузен Ю. «Арабский халифат. Золотой век ислама / 

Пер. с англ. Т.М.Шуликовой». – Москва: Центрполиграф, 2018. – 176 c. 
3 Тизунгаузен В.Г. О саманидских монетах. ТВОРАО, ч. I. – СПб, 1855. – C. 1–238; Бартольд В. Туркестан в 

эпоху монгольского нашествия. Соч. 1 – Москва: Восточная литература, 1963. – 763 c; Он же. Арабское 

завоевание и Туркестан при Саманидах / Соч. Т. II (1). – М.: Наука, 1963. – C. 118–127; Он же. К истории 

арабских завоеваний в Средней Азии // Соч. Т. II (2). – Москва: Наука, 1964. – C. 380–388; Иностранцев К.И. 

О древнеиранских погребальных обычаях и постройках // ЖМНП. Нов. Серия. СПб., ХХ. №3. 1909; 

Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). – Ташкент: изд-во АН Уз ССР, 1951. – 49 c; 

Он же. Тюрки и Средняя Азия в описаниях Хой Чао (726) // ВДИ. № 1. Москва, 1952. – C. 187–195; Брыкина 

Г.А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры. М., 1982. – 198 c; Булыгина Т.Н. 

Погребения с идолами из могилника Ташрават VIII в Юго-Западной Ферганы. ТД конф. молодых учёных 

Института археологии АН РУз 18 марта 1986 г. – C. 48–61; Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и 

средневековая история. Кн I. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 378 c; Он же. Таджики: Древнейшая, древняя и 

средневековая история. Кн II. Душанбе: Ирфон, 1989. – 386 c; Кадырова Т. Из истории крестьянских 

движений в Мавераннахре и Хорасане в VIII – начале IХ в. – Ташкент: Фан, 1965. – 238 c; Смирнова О.И. 

Очерки из истории Согда. – Москва: Наука, 1970. – 310 c; Неъматов Ҳ. Давлати Сомониён: точикон дар 

асрҳои IХ-Х. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 352 c; Кочнев Б.Д. Заметки по средневековой нумизматике Средней 

Азии. Часть 6 (Ранее средневековье, Саманиды, Караханиды) // ИМКУ. Вып.19. – Ташкент, 1984. – С. 185–

205; Она же. Ферганские Саманиды по нумизматическим данным // ЭВ. Вып. ХI. – М.–Л., 1956. – C. 14–26; 

Она же. Владетели Насрабада (по нумизматическим данным) // Краткие сообщения ИИМК. Вып. 61. – 

Москва, 1956. – C. 107–114; Она же. Монеты Ферганы как источник для характеристики института 

феодальных пожалований за службу в Средней Азии в Х в. // Письменные памятники Востока. Историко-

филологические исследования. М., 1969. – С. 110–141; Камолиддин Ш. Сведения «Китаб ал-ансаб» Сам’ани 

о Фергане // ОНУ. № 1. Ташкент, 1974. –C. 37–43; Шаниязов К. Узбеки-карлуки. – Ташкент: Фан, 1964. – 

165 c; Булатова В.А. Древняя Кува. – Ташкент: Фан, 1972. – 146 c; Кляшторный С.Г. Древнетюркская 

руническая надпись на бронзовом перстне из Ферганы // Археологические работы в Таджикистане в 1957 

году. Вып. IХ. – Сталинабад, 1959. – C. 43–98; Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию (644–704 

гг.). Душанбе: Дониш, 1989. – 142 c. 
4 Анарбаев А. Ахсикет – столица древний Ферганы. – Ташкент: Тафаккур, 2013. – 572 с; Аҳмедов А. Аҳмад 

ал-Фарғоний. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1998. – 234 б; Абдуллаев У.С. Антик ва илк 
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Анализ литературы по данной теме показывает, что в исторической 

науке проблема политической, экономической и культурной жизни Ферганы 

V–X веков до сих пор специально и всесторонне не изучена. 

Во втором параграфе первой главы даётся анализ имеющихся 

источников по теме исследования. По языковому и географическому 

принципу письменные источники по истории Ферганы V–X веков можно 

разделить на следующие 4 группы: 

1. Китайские хроники и произведения китайских путешественников. В 

изучении средневековой истории Ферганы важное место занимают китайские 

                                                                                                                        
ўрта асрларда Фарғона водийсида этно-сиёсий аҳвол // “Фарғона водийси тарихи муаммоалари” мавзуидаги 

республика илмий анжумани материаллари. – Наманган, 2012. – Б. 22–26; Гоибов Б. Согд – Фергана – 

Китай: приоритетные торговые связы // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги учинчи 

республика илмий анжумани. – Фарғона, 2014. – С. 137–144; Камолиддин Ш. Фарғона қадимда ва ўрта 

асрларда // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги учинчи республика илмий анжумани. – 

Фарғона, 2014. – Б. 33–39; Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда шимолий Фарғона ихшидлиги масаласига оид 

мулоҳазалар // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги иккинчи республика илмий анжумани. – 

Фарғона, 2009. – Б. 146–151; Он же. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд 

муносабатлари. – Тошкент: Арт-Флех, 2010. – 219 б; Он же. Илк ўрта асрларда Фарғонанинг халқаро 

муносабатларда тутган ўрни // “Фарғона водийси тарихи муаммолари” республика илмий анжумани 

материаллари. – Наманган, 2012. – Б. 156–161; Он же. Фарғона подшоси Алутарнинг илк ўрта асрлар 

тарихидаги ўрни // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги иккинчи республика илмий 

анжумани. – Фарғона, 2012. – Б. 97–101; Он же. Эфталийлар ҳукмронлиги даврида Фарғонанинг дипломатик 

алоқалари // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги учинчи республика илмий анжумани. – 

Фарғона, 2014. – Б. 156–161; Он же. Араб халифалиги сиёсий ҳаётида фарғоналиклар иштироки // “Фарғона 

водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги халқаро илмий анжумани. – Фарғона, 2019. – Б. 118–123; 

Раҳмонов Н., Матбобоев Б. Ўзбекистоннинг кўҳна туркий-рун ёзувлари. – Тошкент: Фан, 2006. – 65 б; 

Матбабаев Б.Х. К истории культуры Ферганы в эпоху раннего средневековья. – Ташкент, 2009. – 120 с; Он 

же. Илк ўрта асрлар жамиятида маданий жараёнлар: Маҳобатли санъатнинг шаклланиши (Фарғона водийси 

мисолида) // “Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда” мавзуидаги III республика илмий анжумани 

материаллари. – Фарғона, 2014. – Б. 39–42; Ходжаев А. Наиболее ранние сведения китайских источников о 

государстве Шаш (Ташкент) // Ўзбекистон тарихи. Ташкент, 2005. № 2. – С. 13–19; Он же. Из истории 

древних тюрков (сведения древнекитайских источников). – Алматы, 2011. – 224 с; Он же. Фарғона тарихига 

оид маълумотлар (Қадимий ва илк ўрта аср Хитой манбаларидан таржималар ва уларга шарҳлар). – Фарғона, 

2013. – 288 б; Ходжаев А., Ш.Қўлдошев., Ф.Жуманиязова. Марказий Осиё давлатчилик тарихига оид 

маълумотлар. – Тошкент: Фан, 2018. – 191 б; Хотамова М. Фарғонада туркий сулола // “Фарғона водийси 

янги тадқиқотларда” мавзусидаги III республика илмий анжумани материаллари. – Фарғона, 2014. – Б. 81–

88; Бобоёров Ғ. Турк хоқонлигининг Мовароуннаҳрдаги бошқарув тизими ҳақида // Ўзбекистон тарихи. 

Тошкент, 2000. №4. – Б. 14–19; Он же. Ғарбий турк хоқонлигининг давлат тузуми. Тар. фан. докт. ... дисс. 

автореф. – Тошкент, 2012; Он же. Ғарбий Турк хоқонлиги Ашина сулоласининг Фарғонадаги тармоғи 

тарихига доир // Ўзбекистон тарихи. № 4. –Тошкент, 2019. – Б. 10–17; Баратов С.Р. К вопросу об эфталитах в 

Ферганской долине // ИМКУ. Вып. 28. – Самарқанд, 1998. – С. 94–97; Баратова Л.С. Древнетюркские 

монеты Средней Азии VI–X вв. (типология, иконография, историческая интерпретция). Автореф. дисс. соис. 

учёной степ. канд. ист. наук. – Тошкент, 1995. – 26 с; Иванов Г.П. Раннесредневековые кубки из Ферганы // 

“Проблемы древней истории Северного Причерноморья и Средней Азии”. Тезис докладов. – Ленинград, 

1990; Иванов Г.П., Ширинов Т., Матбобоев Б. Аҳмад Фарғоний даврида Қува шаҳри. – Тошкент, 1998; 

Абдуҳалимов Б. Байт ал-ҳикма ва Марказий Осиё олимларининг Бағдоддаги илмий фаолияти. – Тошкент: 

Фан, 2010. – 243 б; Маҳмудов О.В. Ал-Фарғонийнинг “Ал-Фусул мадхал фий мажистий ва ҳува саласула 

фаслан” (Птоломейнинг “Ал-Магест” асарига муқаддима тарзида ёзилган ўттиз боб) асари Европада муҳим 

манба сифатида // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги иккинчи республика илмий 

анжумани. – Фарғона, 2009. – Б. 152–155; Он же. Марказий Осиё олимлари асарларининг Европада таржима 

этилишига оид маълумотларга тузатишлар // “Фарғона водийси янги тадқиқотларда” мавзусидаги III 

республика илмий анжумани материаллари. – Фарғона, 2014. – Б. 161–188; Камолиддин Ш. Саманиды из 

истории государственности Узбекистана IХ–Х вв. – Saarbrucken: Lap Lambert Academic publishing, 2012. – 

465 с; Собиров Д.А. Марказий Осиёда исломнинг тарқалиши муаммоси // Фарғона водийси тарихининг 

долзарб муаммолари. – Наманган, 2020. – Б. 193–196; Муродалиев Р. VII аср Фарғонада содир бўлган сиёсий 

воқеаларга янгича назар // Фарғона водийси тарихининг долзарб муаммолари. – Наманган, 2020. – Б. 35–38. 

и др. 
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летописи, а также отчеты и путевые записи китайских послов и 

путешественников. Впервые китайские источники стали известны благодаря 

их переводам на русский и французский языки И.Бичуриным5, Э.Шаванном6, 

Н.В.Кунером7 и А.В.Малявкиным8. Наряду с ними, нами использованы также 

уйгурские переводы таких китайских хроник, как “Шиджи”9, “Цзиньшу”, 

“Вэйшу”, “Бэйшу”, “Суйшу”10 и “Шин Таншу”11, а также переведенные 

списки некоторых из них на английский язык12. 

2. Источники на согдийском языке. Следующая группа источников по 

истории Ферганы V–X веков – это согдийские источники, представленные в 

основном архивными документами с горы Муг. Документы А-9, А-14, Б-17 

этого архива содержат ценную информацию об истории Ферганы. Поскольку 

документы с горы Муг являются первоисточниками, т. е. историческими 

остатками, достоверность содержащихся в них сведений достаточно высока. 

3. Произведения арабских и арабоязычных историков и 

путешественников. Еще одна группа источников по истории Ферганы V-X 

вв. – это исторические и историко-географические труды, написанные на 

арабском языке. В эту категорию источников следует включить сочинения 

таких авторов, как Сам‘ани, Ибн аль-Асир, Ибн аль-Кифти, Йа’кут Хамави, 

Ибн Халликан, Балазури, Йа’куби, Табари, Ибн Хурдадбех, ал-Истахри, 

Мас‘уди, Ибн ал-Факих, Ибн А‘сам ал-Куфи, Ибн Хаукал, Ибн ан-Надим, 

Мукаддаси, Мискавайх, Утби, Наджмуддин ан-Насафи, Рудхавари13. 

                                      
5 Бичурин Н.Я. Собрание сведение о народах, обитавших Средней Азии в древние времена. Т.2. – М.–Л.: 

Изд-во АН СССР, 1950. – С. 319 (далее по тексту – Бичурин Н.Я. Собрание сведение...). 
6 Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции, вып. 

6. СПб., 1903. – 500 с (далее по тексту – Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux); 

Chavannes E. Çin kaynaklarina göre bati türkleri. Çevri M.Koç. İstanbul: Selenge, 2007 (далее по тексту – 

Chavannes E. Çin kaynaklarina göre bati türkleri). 
7 Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. – 

Москва: Восточной литературы, 1961. – 350 с. (далее по тексту – Кюнер Н.В. Китайские известия...). 
8 Малявкин А.В. Танские хроники о госудаствах Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1989. – 329 с. 

(далее по тексту – Малявкин А.В. Танские хроники...). 
 سما چيەن. تارىخىي خاتىرىلەر. »24 تارىخ« تىكى غەربىي يۇرت تارىخىغا ئائىت ماتيرىيللار. شىنجان خەلق نەشرىياتى. 1989. 681 س. 9
جىننامە، شمالىي سۋلالىلەر تارىخى، ۋېينامە، سۈينامە.»24 تارىخ« تىكى غەربىي يۇرت تارىخىغا ئائىت ماتيرىيللار. شىنجان خەلق نەشرىياتى.  10

س. 1030. 2013  
 يىڭى تاڭنامە.»24 تارىخ« تىكى غەربىي يۇرت تارىخىغا ئائىت ماتيرىيللار. شىنجان خەلق نەشرىياتى. 2013. 798 س. 11
12 Ssu-ma Kuang. Tzu chih t'ung chien. 10 vols. – Peking, 1956; repr. Taipei, 1979; Hye Ch’o. Memoir of the 

pilgrimage to the Five Regions of India. Translation, text and editing by: Yang Han-Sung, Jan Yün-Hua and IIda 

Shotaro, Laurence W. Preston. – Seul: Dangsan-Dong Yeongdeungpo-Ku, 1984; Xuanzang. The Great Tang 

dynasty record of the western regions. Translated by Li Rongxi. – Moraga: BDK America, 1996. 
 Примечание 1.: Названия произведений на арабском и персидском языках, а также имена исторических 

личностей написаны в соответствии с общими правилами, принятыми в востоковедении. Например: ‘Амр, 

Сам‘они, ‘Аббасиды и д. 
13 Al-Balazuri. Liber expugnationis regionum, auctore Imamo Ahmed ibn Jahja ibn Djabir al-Belol, quem a codice 

Leidensi et codice Musei Britannici ed. M.J.de Goeje, Lungduni Batavorum, 1866. – 1376 p; Ал-Балазури, Ахмед 

ибн Йахйа ибн Джабир. Завоевание Хорасана (извлечение из сочинения «Футух ал-Булдан») Перевод с 

арабского языка, введение, комментарии и указатели Г.Гоипова. – Душанбе: Дониш, 1987. – 111 с; El-

Belâzurî, Ahmed b. Yahya. Futuh-ul-Buldan. Tercüme Prof. Dr. Mustafa Fayda. – Istanbul: Siyeryayinlari, 2013. – 

657 s; Kitab al-buldan. Kitab al-a’lak an-nafisa YII auctore Abu Ali Ahmed ibn Omar ibn Rosteh et Kitab al-boldan 

auctore Ahmed ibn Abu Jakub ibn Wadhih al-Kitab al Yakubi. Ed. M.J. De Goeje, ed 2, Lungduni Batavorum, 1892 

(далее по тексту – Йа’қубий. Kitab al-buldan); Йа`куби. Книга стран (Китоб ал-булдон). Вступ., стр., пер., 

комментарии и указатели Л.А.Семеновой. отв. ред. Д.В.Микульский. – Москва: Вост. лит, 2011. – 372 с 

(далее по тексту – Йа`куби. Книга стран); The History of al-Tabari. / Translated by Carole Hillenbrand. – Vol. 
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4. Источники на персидском языке. Начиная с X в. научно-исторические 

сочинения стали составляться и на персидско-таджикском языке. Из 

произведений, написанных на этом языке, к исследованию проблемы мы 

привлекли такие источники, как «История Бухары» Наршахи, «Таржумаи 

тарихи Бал’ами» Бал’ами, «Зайн ал-ахбар» Гардези, «Сиясат-наме» 

Низамульмулка, «Худуд ал-алем», «Раузат ус-сафо» Мирхонда14. 

Сведения письменных источников по истории Ферганы периода 

правления Эфталитов, Тюркского каганата, Арабского халифата и Саманидов 

довольны скудны. Поэтому мы, критически подходя к этим источникам, в то 

                                                                                                                        
26. – New York. State University of New York Press, 1989. – 300 p; The History of al-Tabari. / Translated by John 

Alden Williams. – Vol. 27. – New York. State University of New York Press, 1985. – 250 p; Taberi. Milletler ve 

hukumdarlar tarihi. Çeviren Zakir Kadiri Ügan ve Ahmet Temir. 5. Çilt. – Istanbul: Milli egitim basimevi, 1992; 

Kitab masallik wa’l mamalik (Liber viarum et regnorum) auctore Abu’l Kasim Obaidallah ibn Abdallah ibn 

Khordadbekh Excerpta e kitab al-Kharadj auctore Kudama ibn Djafar quae cum versione gallica edidit indicibus et 

glossario instruxit M.J. de .Goeje, Lugduni Batavorum. 1889. – 298 р; Ибн Хордатбех. Книга путей и стран. 

Перевод с арабского, комментарии, исследование, указатели и карты Н.Велиховой. Баку. Элм, 1986. – 277 с; 

El-Mas’udi. Historical ensiclopedia entitled Meadows of gold and mines of gems. Translated from the Arabic by 

Aloys Sprenger. Vol. I. – London: Printed for the oriental translation fund of Great Britain and Ireland, 1841. – 550 

p; 1991 ,كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي. بيروت: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع; Ибн Ҳавқал. Китаб сурат ул-ард. Араб 

тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш. С. Камолиддин. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 

2011. – 408 б; Ибн Хаукал. Китаб сурат ул-арз (пер. с арабского О. Б. Фроловой) // Материалы по истории 

Средней и Центральной Азии Х–ХIХ вв. – Ташкент: Фан, 1988 – С. 18–23; Kitab al-fihrist. Mit Armenkungen 

hrsg. fon G.Fluger, nach dessen Tode besorgt von J.Roidiger und A.Muller. Bd. I: den Text endhaltend, von 

J.Roidiger, Leipzig, 1871: Bd. II: die Anmenkungen und Indices endhaltend, A.Muller, Leipzig, 1872. – 724 р; Al-

Makdisi. Descriptio imperii moslemici auctore Schamso’d-din Abu Abdullah Mohammed ibn Ahmed ibn abi Bekr 

al-Banna al-Basschari al-Mokaddasi. Ed. M. J. de Goeje, Lungduni Batavorum, 1877; ed. 2: 1906. – 514 p; Abu 

Nasr Utbi. Kitobi Yamini. Translated from the Persian version of the contem for arly Arabic chronicle of Al Utbi, by 

the rev. James Reynolds, b.a. – London: Printed for the oriental translation fund of Great Britain and Ireland. 1891. 

– 520 р; Насафий, Нажмиддин ‘Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад. Ал-Канд фий зикри уламои Самарқанд / 

Араб тилидан таржима Усмонхон Темурхон ўғли ва Бахтиёр Набихон ўғлиники. – Тошкент: Ўзбекистон 

миллий энциклопедияси, 2001. – 304 б; Ас-Сам‘оний, Абдулкарим. Насабнома. Таржимонлар: Ҳожи 

Абдулғафур Раззоқ Бухорий, Комилжон Раҳимов. – Тошкент, 2017. – 273 б; Ibnu’l Esir. Islam tarihi. El Кamil 

Fi’t Tarih Tercumesi. / Ceviren Yunus Apaydin. – Cilt 6. – Istambul: Turkiyat matbaacilik ve nesriyat, 1986. – 492 

s; Ибн ал-Асир. Ал-Камил фи-т-Та’рих (Полный свод истории) // Перевод с арабского языка, примечания и 

комментарии П.Г. Булгакова. Дополнения к переводу, примечания и комментарии, введение и указатели 

Ш.С. Камолиддина. – Ташкент: Узбекистан, 2006. – 559 с; Qifti, Ali ibn Yusuf. Tarih al-hukama. Auf Grund der 

vorarbeiten Aug.Muller’s hereausgegeben von Pro. Dr. Julius Lippert, Lehrer am seminar fur orientalische sprachen 

in Berlin. – Leipzig: Dieterich’sche verlagsbuchhannlung, 1903. – 536 р; ابی عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموی. معجم البلدان .– 

 Ibn Khallikan. Kitab wafayat al-aiyan. Biographical dictionary. Translated from the Arabic by Bn ;بيروت، 1956. 8 جلد

Mac Guckin de Slane. Member of the council of the Asiatic society of Paric, corresponding member of the academy 

of sciences Turin, Vol.3. – Paris, 1843. – 718 р; Rudhrawari, Abu Shuja', Hilal b. Muhassin. The Experiences of the 

Nations. Edited, translated, and elucidated by H.F.Amedroz and D.S.Margoliouth. – Oxford: Basil Blackwell, 1921. 

– 504 p. 
14

 Абу Бакр Наршахий. Бухоро тарихи. Форс тилидан А.Расулев таржимаси. Масъул муҳаррир А.Ўринбоев // 

Мерос. – Ташкент: Камалак, 1991. – Б. 98–152 (далее по тексту – Абу Бакр Наршахий. Бухоро тарихи);  تاريخ
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ben-Jazid Tabari, traduite sur la version persane d’Abou Ali Mo’hammed Bel’ami, d’apres les manuscrits de Paris , 
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240 б;  733 .1343 ،ابو سعيد عبدالحی بن ضحاک بن محمود گرديزی. تاريخ گرديزی. بە تصحيح و مقابلە: عبدالحی حبيبی. تهران: دنيای کتاب
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же время постарались эффективно использовать имеющиеся в этих 

произведениях фактологический материал. 

Вторая глава диссертации называется «Политические события в 

Фергане в V–X веках». В ее первом параграфе, озаглавленном 

«Политические процессы в Ферганской долине в период Эфталитов и 

Тюркского каганата», вкратце изложена политическая ситуация в Фергане в 

V–начале VII века. 

В исторической литературе относительно даты завоевания Ферганы 

Эфталитами встречаются разноречивые мнения. На наш взгляд, в данный 

вопрос может внести ясность свидетельство китайского посла по имени Дунг 

Ван. 

Источники сообщают, что государство Северная Вэй осенью 436 г. 

направила посольство в Среднюю Азию, которое возглавил Дунг Ван. В 

хронике «История северных династий» отмечается, что сначала послы 

посетили Восточный Туркестан, затем Яйпан и Усунь15. Позже послы с 

помощью яйпанов и усуней прибыли в Чач и Фергану. Однако они в 

донесениях, отправленных отсюда своему правительству, об эфталитах не 

упоминают. Исходя из этого, А.Ходжаев отмечает, что во время прибытия в 

Фергану китайских послов государство Эфталитов еще было не 

существовало. Мы считаем, что во время пребывания посольства Дунг Вана в 

Среднюю Азию Согдиана уже находилась под властью эфталитов, но Чач и 

Фергана, видимо, еще не были завоеваны ими. 

В 479 г. Турфан, а в 490–497 гг. Урумчи и Хотан вошли в состав 

государства Эфталитов. К началу VI века значительная часть территории 

Восточного Туркестана была завоевана эфталитами16. В «Бэйши» об этом 

говорится: «Покорив более 30 государств на западе, включая Кангкию, Удун, 

Сули, Арсак (Анси) и многие малые народы, эфталиты назвали себя великим 

государством. Они породнились с джуджанами»17. 

Анализ сведений, содержащихся в исторических источниках, позволяет 

предположить, что эфталиты присоединили Фергану к своему государству в 

479 году, до того, как начали военную кампанию против Восточного 

Туркестана. Источники свидетельствуют, что в начале 479 года из Ферганы 

было направлено посольство ко двору правителя Северного Вэя. Об этом в 

«Бейши» читаем следующее: «Столица [Ферганы] – Касан. Он расположен к 

западу от Сули (Кашгар), расстояние до него составляет 14 450 миль. В 3-й 

год эры Тайхэ (479 г.) владетель Ферганы прислал посла и лошадей, 

потеющих кровью. С тех пор он ежегодно отправляет послов и платит 

дань»18. 

Основываясь на этой информации, можно сделать вывод, что в начале 

479 года Фергана еще не зависела от эфталитов, поэтому владетель 

                                      
 شمالىي سۋلالىلەر تارىخى. – س. 875. 15
16 Курбанов А. Эфталиты (очерки истории). – Б. 66; Отахўжаев А. Эфталийлар ҳукмронлиги даврида 

Фарғонанинг дипломатик алоқалари. – Б. 156. 
 شمالىي سۋلالىلەر تارىخى. – س. 902. 17
 شمالىي سۋلالىلەر تارىخى. – س. 903. 18
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самостоятельного Ферганского владения отправил своих послов ко двору 

правителя Северного Вэя. В источнике нет ответа на вопрос, с какой целью 

было направлено посольство к владетелю Ферганы. 

В научной литературе нет единого мнения и по вопросу включения 

Ферганы в состав Тюркского каганата. Табари пишет, что после разгрома 

эфталитов в конце 60-х годов VI века Фергана была занята Хусравом I 

Ануширваном и здесь расположились персидские войска19. Аналогичные 

сведения содержатся и в сочинении Ибн Хордадбеха20. Источники 

свидетельствуют, что в это время персы (ал-аджам) живут в Фергане и стране 

тюрок21. С учетом приведенных выше сведений можно сказать, что в 60-70-х 

годах VI века Фергана еще не входила в состав Тюркского каганата. 

Во втором параграфе второй главы освещен процесс завоевания 

Ферганы арабами и включения региона в состав Арабского халифата. 

Исторические источники свидетельствуют о том, что вторжение арабов в 

Фергану, разделенную на два самостоятельных царства – Северное и Южное, 

началось в первой половине VII века, т. е. задолго до военных походов на эту 

территорию Кутейбы ибн Муслима22. 

Табари пишет, что нашествие арабов в Фергану началось в период 

правления халифа Усмана (644–656). По его приказу, ‘Умайр ибн Усман ибн 

Са’ад в 649/650 году был направлен в Хорасан. Бал’ами же утверждает, что 

это событие произошло в 31 (651/52) году23. ‘Умайр форсировал Амударью и 

подошел к Фергане24. Это был первый военный поход арабов на правый 

берег реки. Попытку захватить Западную Фергану (Худжанд) предпринял и 

арабский полководец Салм ибн Зияд. Он со своим войском пересек 

Амударью в 61/680–81 г. и двинулся на Самарканд, а оттуда направился в 

Ходжент, но не смог взять город. По поводу постигшей Салма ибн Зияда 

неудачи один из его воинов по имени А’ша Хамдон написал стихи25. Об этом 

походе на Ходжент других сообщений в источниках нет. 

По словам Йа’куби, Кутейба, занимавший враждебную позицию по 

отношению к новому халифу Сулейману, опасаясь за жизнь своих 

родственников, в 715 году отправил их в самый отдаленный уголок 

Ферганы26, который еще не был им завоеван. А в «Истории» Табари мы 

читаем, что он перевез своих родственников из Мерва в Самарканд27. 

Кутейба отправил Сулейману письмо, но, получив оскорбительный ответ, 

восстал против него. Однако тамимы Кутейбу не поддержали, в результате 

                                      
19 Taberi. Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi Cilt III. – S. 1060;981 .تاريخ بلعمی. – ص. 
20 Ибн Хордатбех. Книга путей и стран. – С. 65. 
21 История халифов анонимнога автора / Факсимиле рукописи, предсловие и краткое изложение содержания 

П.А.Грязневича,. Указатели М.Б.Пиотровского и П.А.Грязневича. – Москва: Наука, 1967. – С. 167а. 
22 Футуҳ ал-булдон. – Б. 235; Al-Balazuri. Liber expugnationis regionum. – Р. 420; The History of al-Tabari. Vol. 

15. – P. 34. 
 تاريخ بلعمی. ترجمئ تاريخ طبری. جلد سوم. کتابفروشی زوار تهران شاه اباد. 1353. – ص. 147 23
24 The History of al-Tabari. Vol. 15. – P. 34. 
25 El-Belâzurî. Futuh-ul-Buldan. – S. 474–475. 
26 Al-Balazuri. Liber expugnationis regionum. – Р. 420. 
27 The History of al-Tabari. – Vol. 23. – P. 222. 
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он был убит в Фергане Хайяном Набати28. Наместником Хорасана после 

Кутейбы был назначен Ваки‘. 

Рассказ Йа’куби о том, что в 715 году Кутейба отправил свою семью в 

ту часть Ферганы, которая еще не была покорена арабами, важен в том плане, 

что существующее в литературе мнение о дате окончательного завоевания 

Ферганы арабами в указанном выше году неверно, и его следует 

пересмотреть. Побывавший в Фергане в 727 году Хой Чао в своих путевых 

записях отмечает, что только южная часть региона находилась под 

контролем арабов, а в северной ее части правили тюрки29. Балазури также 

пишет, что Кутайба завоевал только часть Ферганы, а не всю область30. 

В 715 году, когда арабы завоевали южную часть Ферганской долины, с 

их помощью на престол взошел Алутар, а ихшид Ферганы бежал в Кучу 

(китайский протекторат под названием Анси). Китайцы послали в помощь 

ихшиду войско под командованипем Чжан Сяоусуня31. После того, как Чжан 

Сяосун в 717 году одержал в битве при Аксу победу над Алутаром и 

арабами, власть ихшидов в северной Фергане была восстановлена. Китайцы 

совместно с войсками ихшида заняли три города и одну крепость32. Алутар 

вынужден был бежать в горы33. В этой битве арабами и тюрками 

командовали ‘Абдулла ибн Му‘аммар ал-Йашкури и Сулухан34, а китайцами 

и ферганцами – Цзянхуей и Ашина Син35. В результате этого сражения 

тюргеши оказались под защитой Китая, а затем приняли участие в сражениях 

против Муслима ибн Саида и других арабских военачальников в Фергане. 

В 749 году правитель Ферганы Арслан тархан отправил своего второго 

сына У-мо ко двору династии Тан, чтобы засвидетельствовать свое 

почтение36. Китайские источники сообщают, что в начале 751 года Арслан 

тархан отправил во дворец китайского императора посланника с двадцатью 

двумя лошадьми, тигром и несколькими борзыми собаками37. В 753, 754, 759 

годах послы Ферганы во главе с Ву-у и Ко посетили Китай38. Но в арабских и 

персидских источниках такой информации нет. 

О жизни правителя Ферганы в Кашгаре повествует «История» ал-

Йа’куби. В ней сообщается, что Мансур ал-Лайс был отправлен в Фергану 

халифом Мансуром (754–775). Правителем Ферганы в то время был Фрион 

ибн Афрокфарн. Это имя в других источниках не упоминается. Мансур аль-

Лайс ожесточенно сражается с Фрионом ибн Афрокфарном. В результате 

                                      
28 Йа’қубий. Та’рих. Pars 2. Р.354., The History of al-Tabari. Vol. 23. – Р. 224. 
29 Hye Ch’o. Memoir of the pilgrimage to the Five Regions of India. Translation, text and editing by: Yang Han-

Sung, Jan Yün-Hua and IIda Shotaro, Laurence W. Preston. – Seul: Dangsan-Dong Yeongdeungpo-Ku, 1984. – Р. 

54. 
30 El-Belâzurî. Futuh-ul-Buldan. – S. 482 
31 Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux. – Р. 148–149. 
32 Marvin C Whiting. Imperial Chinese military history. – Р. 276. 
33 Christopher I. Beckwith. The Tibetan empire in Central Asia. – Р. 88–89. 
34 Футуҳ ал-булдон. – Б. 49. 
35 TCTC. 211:672. 
36 Chavannes E. Çin kaynaklarina göre bati türkleri. – S. 165–166. 
37 Тот же. – Б. 402. 
38 Тот же. – Б. 442–449 
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правитель Ферганы был вынужден признать власть халифата и согласился 

выплатить крупную дань39. Он отправил для переговоров с арабами 

Баничура, младшего сына ихшида Согда Гурака. 

Третий параграф главы озаглавлен «Политические процессы в Фергане в 

период Саманидов». Он охватывает политическую историю Ферганы во 

времена правления Саманидов и их тюркских наместников. 

По словам Балазури, во время правления халифа Ма’муна и его брата 

Му‘тамида Биллаха арабы, наряду с другими областями Мавераннахра, 

совершили военные походы и на Фергану40. Но Балазури здесь допускает 

ошибку, потому что братом Ма’муна был Му‘тасим (833–842), а не 

Му‘тамид Биллах. Му‘тамид Биллах правил халифатом с 870 по 893 г. Ибн 

ал-Асир указывает дату одного из таких походов – 810 год и добавляет, что 

во время похода в битве в местечке Кулон недалеко от современного города 

Тираза (Авлията) был убит знаменитый суфий Шакик ибн Ибрагим Балхи41. 

А Балазури пишет, что целью похода было наказание правителей Согда, 

Усрушоны и Ферганы, проявивших непослушание. Отсюда можно сделать 

вывод, что в Фергане местная династия продолжала править и в 810 году. 

Правители Ферганы из династий Ихшидов и Хакани (потомки Ашины) 

поступили позже на службу к Аббасидам. Согласно Табари, ал-Факих ибн 

Хакан, сын Хаккана ибн Уртуджа, служил халифу ал-Мутаваккилю42. 

Мухаммад ибн Тугдж, служивший халифу ал-Ради Биллаху, получил титул 

«ихшид», потому что его предки были правителями Ферганы43. Вероятно, в 

результате походов на Фергану в 810–813 гг. представители правящей 

династии были вывезены в столицу халифата и впоследствии переведены на 

службу халифам из династии Аббасидов. Во всяком случае, между 810 и 813 

годами с местными династиями в Фергане была покончено, а через некоторое 

время их сменили представители династии Саманидов. 

Период правления Саманидов в Фергане можно разделить на два этапа. 

Первый этап охватывает с 819/20 по 932 год. В эти годы Фергана находилась 

под прямым правлением династии Саманидов. В это время Ферганой 

управляли Ахмад ибн Асад (819/20–864), Абул Аш’ос Асад ибн Ахмад (864–

890/91), Исхак ибн Ахмад (890/91–906/07), Мухаммад ибн Исхак (907–914), 

Мухаммад ибн Асад (914/15–932). Они все, за исключением Мухаммада ибн 

Асада, зачастую игнорировали центральную власть и стремились проводить 

самостоятельную политику. Об этом свидетельствует тот факт, что имена 

эмиров – верховных правителей Саманидов - не упоминаются на монетах, 

отчеканенных, например, Исxаком и его сыном Мухаммадом. 

Период, когда Фергана находилась под властью тюркских наместников, 

охватывает 932/933–991/992 годы. На этом этапе Ферганой правили хаджибы 

– высшие чиновники и сипахсалары тюркского происхождения. Среди них – 

                                      
39 Йа’қубий. Та’рих. II. – Р. 466. 
40

 Balazuri. Liber expugnationis regionum. – P. 430. 
41 Ибн ал-Асир. C.J.Tornberg vol VI. – Р. 164. 
42 The History of al-Tabari. Vol. 34. – Р.109–110; Камолиддин Ш. Саманиды из истории... – С. 20–21. 
43 Хилал ас-Саби. Устоновление и обычаи двора халифов. – С. 88. 
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Малик ибн Шукуртегин, Бакр ибн Малик44, Мансур ибн Байкара, Хаджиб 

Килич, Хаджиб Таш, Билгатегин ибн Тугрул и Айачтегин. Караханид Харун 

Богра-хан, вторгшийся в Фергану в 991/92 году, столкнулся с Айачтегиным – 

последним наместником Саманидов в Фергане45. Этот человек в «Полном 

своде истории» Ибн ал-Асира упоминается под именем Энч46. В «Истории 

Йамини» Утби, описывая события, связанные с походом Богра-хана на 

Бухару, упоминает его под именем Айбек47. В произведение Мирхонда 

«Раузат ус-сафо» также освещается деятельность Айачтегина. В 

произведении Мирхонда Айачтегин упоминается как Инондж Хаджиб48. 

Айачтегин правил Ферганой в 987–988 и 990–991 годах от имени правителя 

Саманидов Нуха ибн Мансура. Когда Богра-хан вторгся в пределы 

государства Саманидов, Нух ибн Мансур послал против него своих 

военачальников и армию во главе с Айачтегином49. Но Богра-хан одержал 

победу над Айачтегином, схватил его50 и отправил в Туркестан51. В 993–995 

годах Нух II ибн Мансур с помощью Исраила52, сына Сельджука, 

восстановил свою власть и снова правил Ферганой, хотя и недолго. После 

995 года власть в Фергане окончательно перешла к Караханидам, и почти 

двухвековое правление Саманидов подошло к концу. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Социально-экономическая и 

культурная жизнь Ферганской долины». Ее первый параграф посвящён 

вопросам социально-экономической жизни региона в V–X веках. В нем 

дается сравнительный анализ социально-экономических процессов в 

Фергане, условно разделив рассматриваемый период на два этапа – 

доисламский и исламский. Первый этап охватывает время доисламского 

периода, где проведён анализ социально-экономического состояние Ферганы 

в условиях господства Эфталитов и Тюркского каганата. Второй этап – 

охватывает период правления Арабского халифата и образования 

независимого централизованного государства Саманидов. 

Источники не балуют нас обилием информации о хозяйственной жизни 

государства Эфталитов и Тюркского каганата. Китайские источники 

сообщают, что жители Ферганы носили одежду из кожи и хлопка53, местные 

ремесленники производили стеклянные изделия. Так, в дар китайскому 

императору были преподнесены знаменитые ферганские кони (479 г.) и 

                                      
 ابو سعيد عبدالحی بن ضحاک بن محمود گرديزی. تاريخ گرديزی. – ص. 278. 44
 تۋرغۋن ئالماس. ئۋيغۋرلار. – س. 344. 45
46 Ibnu’l Esir. Islam tarihi. Cilt 9. – S. 84. 
47 Abu Nasr Utbi. Kitobi Yamini. – P. 121. 
48 Historie des Samanides par Mirkhond. – P. 169–171; 25–24 .ميرخواند. روضة الصفا. – ص 
49 Ибн ал-Асир. Пер. П.Г.Булгакова. – C. 157. 
50 Abu Nasr Utbi. Kitobi Yamini. – P. 121; .385 .ابو سعيد عبدالحی بن ضحاک بن محمود گرديزی. تاريخ گرديزی. – ص; Ibnu’l 

Esir. Islam tarihi. Cilt 9. – S. 85. 
 ميرخواند. روضة الصفا. – ص. 30. 51
52 Ibn el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur, ed.C.J.Tornberg vol IХ, Upsaliae et Lugduni 

Batavorum, 1863. – Р. 322. 
53 Гафуров Б.Г. Таджики. Кн. I. – С. 369. 
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цветная стеклянная посуда (675 г.)54. Эту информацию письменных 

источников подтверждают также образцы цветного стекла, найденные в ходе 

археологических раскопок в Куве и Ахсикенте55. 

О развитии хозяйства в период раннего средневековья можно судить по 

росту числа городов на территории Ферганы. Если в источниках 

упоминаются всего 6 городов доисламского периода, то в арабских 

источниках VIII–IX веков приводятся названия 39 городов56. Этот факт 

свидетельствует о том, что в исламский период, особенно в годы правления 

Саманидов, экономическая жизнь региона значительно оживилась, ибо 

города во все времена были барометром развития ремесла и торговли. 

Интересные сообщения о городах Ферганы, хозяйственной жизни региона 

приводятся в арабских источниках IX–X веков. В произведениях ал-

Мукаддаси, Ибн Хаукаля, ал-Истахри, Ибн Хурдадбеха, Сам‘ани, Йа’кута 

Хамави имеются сведения о том, что в период правления Саманидов Фергана 

была разделена на несколько районов (нохия), приводятся названия городов 

и крупных селений, дается обзор состояния торговли, ремесла, земледелия и 

скотоводства. 

В V–X веках основой отрасли экономики в Фергане было сельское 

хозяйство. По сведениям китайских источников, в раннем средневековье 

здесь было хорошо развито орошаемое земледелие, ферганская земля была 

плодородной57. Благодаря развитию хозяйства, накануне арабского 

нашествия Ферганское государство было в состоянии содержать армию в 

несколько десятков тысяч человек58. Ибн Хаукал сообщает, что здесь хорошо 

поставлена работа по ирригации земель59. Йа’кут Хамави также пишет, что 

пшеницу в Ходжент привозят из Ферганы60. Еще одно доказательство обилия 

зерновых культур приводится в китайских источниках. По словам китайского 

путешественника, местные жители употребляют в основном тандырные 

лепешки61. Мукаддаси пишет, что в местечке Зоракон Миян-Руданского 

района в большом количестве производят рис62. Из технических культур в 

основном сеяли хлопок. Хотя прямых сообщений об этом в источниках нет, 

но в китайских хрониках имеется информация о том, что жители носят в 

основном одежду из хлопчатобумажных тканей, что является косвенным 

доказательством возделывания хлопчатника в регионе63. 

                                      
54 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... Т. II. – С. 260, 321–322; Раҳмонов Н., Матбобоев Б. Ўзбекистоннинг 

кўҳна туркий-рун ёзувлари. – Б. 55. 
55 Анарбаев А. Ахсикет – столица древний Ферганы. – С. 139; Матбобоев Б. Қадимги Фарғона давлати 

(Давань). – Б. 54. 
56 Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. – Л.: Наука, 1973. 

– С. 59. 
57 Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар. – Б. 119. 
58 Тот же. – С. 123. 
59 Ибн Ҳавқал. Китаб сурат ул-ард. – Б. 79. 
60 Йакут. Му‘джам ал-булдан // МИСЦА. – С. 88. 
61 Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар. – Б. 120. 
62 Al-Makdisi. Descriptio imperii... – Р. 271. 
63 Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар. – Б. 120. 
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Второй параграф третьей главы называется «Наука и культурная жизнь 

Ферганы V–X веков». Можно утверждать, что в V–X веках культурная жизнь 

Ферганской долины мало чем отличалась от культурных процессов в 

соседних областях. В частности, большое влияние на долину оказала 

согдийская культура. Согдийская письменность была широко распространена 

в долине в эпоху правления Эфталитов, а тюркская письменность – во время 

Тюркского каганата. Это связано с тем, что большая часть предметов и 

памятников с древнетюркскими надписями, обнаруженных по всему 

Узбекистану, находится в Ферганской долине64. В доисламский период 

жители Ферганы исповедовали в основном зороастризм. Кроме того, в 1957 

году на руинах города Кувы были обнаружены руины буддийского храма, 

являющиеся доказательством того, что в Фергане была распространена 

буддийская религия65. 

Среди историко-культурных областей Средней Азии Фергана была 

территоррией, где ислам распространился относительно поздно. Даже в 

конце VIII века ее правители категорически отказывались принять ислам. 

Здесь в общественной жизни наблюдается своеобразный симбиоз 

доисламской и мусульманской культур, сосуществовавших на протяжении 

многих лет. Таким образом, социально-экономические новации, начавшиеся 

в Средней Азии со времени арабского нашествия, завершились в Фергане 

только во время правления Саманидов. Именно в эту эпоху произошла 

постепенная интеграция региона в исламский мир66. 

Первым факихом, пропагандирующим ислам в Фергане, как известно из 

исторических источников, был Абу ‘Амр Амир ибн Шарахил аль-Куфи (640–

722). Абу ‘Амр избежал преследований Хаджаджа ибн Юсуфа (661–714) 

накануне похода Кутейбы ибн Муслима в долину67. В начале девятого века 

Харун ар-Рашид отправил в Фергану чиновников со специальной 

программой по более глубокому распространению ислама68. Вмести с этим в 

исторических источниках говорится, что Абу Ма’аз аль-Балхи и ‘Абдулази 

ибн Халид ибн Зияд ибн Джарвал были сосланы в Фергану. Поскольку один 

из них является зрелым знатоком хадисов, а другой – исламским юристом, 

это стало причиной того, что в Чаче и Фергане 100 000 человек были 

обращены в ислам. Упоминается о том, что эти события произошли в 190/807 

году69. 

В период Саманидов на арену вышло много светских и религиозных 

ученых и мыслителей – выходцев из Ферганы. Среди них были ученые-

хадисоведы ‘Абдулла Мухаммад ибн Ахмад ал-Йаздади, ‘Абдулла Мухаммад 

ибн Ахмад ал-Хазин, Абу Бакр Мухаммад ибн Хамдавайх ал-Фаргани, Халил 

                                      
64 Хотамова М Фарғонада туркий сулола. – Б. 81–88. 
65 Литвинский Б.А. Буддизм в Средней Азии // ВДИ. – 2001. – №4. – С. 188–199; Роберт Ч. Истер. Буддизм. 

Путь к нирване. В кн. Религиозные традиции мира. – Бишкек, 1997. – С. 52. 
66 El-Belâzurî, Ahmed b. Yahya. Futuh-ul-Buldan. Tercüme Prof. Dr. Mustafa Fayda. – Istanbul: Siyeryayinlari, 
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67 Насафий. Ал-Канд фий зикри уламои Самарқанд. – Б. 188–189. 
68 The History of al-Tabari. – Vol. 34. 1989. – Р. 283. 
69 Насафий. Ал-Канд фий зикри уламои Самарқанд. – Б. 8–9. 
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ибн Ахмад ал-Кубави, Абу Макорим Ризкаллах бин Абулхасан бин ‘Умар ал-

Қубавий, Абу ‘Али Хайдар бин ал-Ҳусайн бин ал-Xасан ал-Оши, Абу Убайд 

Мухаммад ибн Сулейман ал-Карвани, астрономы и математики Хаджиб ат-

Турки ал-Фаргани, Ахмад ал-Фаргани, Амаджур ат-Турки, Абу ‘Абдулла 

Салман ибн Исраил ал-Худжанди, Абу Имран Муса ибн ‘Абдуллах ал-

Хужанди, Абу Махмуд Хужанди и др.70. 

Во время правления Саманидов в Фергане, как и во всем Мавераннахре, 

получили развитие строительство и архитектура. Общей чертой всех городов 

и многих крупных селений было то, что они были окружены высокими 

крепостными стенами с прочными воротами71. Например, ученые-географы и 

путешественники при описании таких крупных городов, как Ахсикат, Кува, 

Маргилан, Рошидон, Узген, Ош, Худжанд, Канд, Хавоканд и Касан 

упоминают их высокие стены и массивные ворота72. Эта информация, 

содержащаяся в письменных источниках, подтверждается и результатами 

археологических исследований73. Возведение прочных оборонительных 

сооружений вокруг городов было обусловлено их соседством с кочевыми 

тюркскими племенами. Так, жившие на восточных окраинах Ферганской 

долины карлуки, а на южных – другие кочевые племена совершали при 

удобном случае грабительские набеги на города и селения. 

Итак, в период Арабского халифата и Саманидов в Ферганской долине 

развивались хозяйство, торговля, наука и культура. В это время в Фергане 

жили и творили много светских ученых и теологов. В сфере строительства и 

зодчества основное место занимало возведение оборонительных сооружений 

и соборных мечетей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В научной литературе история Ферганы V–X веков освещается 

преимущественно в связи крупными событиями, связанными с арабским 

нашествием и вторжением кочевников в этот регион. Специальных научных 

исследований по истории Ферганской долины V–X веков не проводилось. В 

исторической науке история Ферганы изучена преимущественно на 

материалах первой половины VII и начала VIII века. В литературе 

содержится ценный научный материал по некоторым узловым проблемам 

истории Ферганы V–X веков. Тем не менее, в ряде работ имеются и 
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некоторые спорные моменты. Анализ литературы по избранной проблеме 

показывает, что вопрос политического, экономического и культурного 

развития Ферганы не стал еще предметом специального исследования. 

2. Сведения об истории Ферганы V–X веков встречаются в 

исторических источниках, написанных на китайском, согдийском, арабском 

и персидском языках. История Ферганского государства нашло свое 

отражение в китайских хрониках, посвященных истории правивших в Китае 

династий. В “Шижи”, “Ханшу” и “Жиншу” она упоминается под названием 

Дайюан, “Вэйшу” и “Бэйши” – Луона и Полона, “Суйшу” – Фахан (Бахан) и 

“Шин Тангшу” – Нингюан. Топоним “Фергана” (“Фарғона”) широко стал 

применяться в арабских источниках начиная с IX века. 

3. Ферганская долина вошла в состав государства Эфталитов 

несколько позже, чем другие регионы Средней Азии. В период правления 

эфталитов в политической жизни Ферганской долины существенных 

изменений не произошло. Прежняя местная династия продолжала править 

Ферганой. Включение долины в состав Тюркского каганата также не привело 

поначалу к существенным политическим последствиям. Но в 630 году 

владетель Ферганы Киби был убит западно-тюркским каганом Тунябгу 

Бахадиром. В результате Ферганское владение разделилось на две части: в 

Северной Фергане началось правление рода Ашины, а в Южном царстве 

власть по-прежнему оставалось в руках древней династии Кушан. 

4. В 715 году Кутейба ибн Муслим был убит арабскими воинами во 

время военного похода на юго-восток Ферганы, в результате этот поход 

остался незавершенным и арабы не смогли окончательно завоевать долину. 

Вследствие поражения китайцев в битве на берегу реки Талас между Танской 

империей и Арабским халифатом в 751 году правитель Ферганы, который 

был их союзником, был вынужден покинуть свое владение. Однако 

ослабление позиций арабов вследствие восстания Муканны, с одной 

стороны, и благодаря поддержке карлуков, живших на северных и восточных 

окраинах долины, у владетеля Ферганы появился шанс вернуться в свое 

владение и править им, находясь в своей столице – Касане. 

5. После восстания Рафи‘ ибн Лайса, начавшегося в 806 году, власть 

местных династий Ферганы была упразднена. Назначенный арабами 

правителем области Саманид Ахмад ибн Асад, находясь в Фергане, начал 

проводить объединительную политику в Мавераннахре. И позже 

саманидские эмиры считали Фергану своей вотчиной (т. е. наследственным 

владением Ахмада ибн Асада) и назначали правителями в эту область членов 

царствующего дома. 

6. После смерти Исмаила Самани из-за отсутствия подобного ему 

сильного политического лидера, междоусобных раздоров между 

представителями правящей династии и растущего влияния тюркских племен 

в конце 30-х годов Х века управление Ферганской долиной перешло в руки 

тюркских наместников. Включение Ферганы в состав государства Саманидов 
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положило конец грабительским набегам кочевых тюркских племен и 

проложило путь к процветанию и экономическому развитию. 

7. После включения Ферганы в состав Арабского халифата началось 

вхождение Ферганы в исламское сообщество. Но этот процесс происходил 

постепенно, и в течение продолжительного времени здесь наблюдался 

своеобразный симбиоз доисламских и исламских традиций. В 

позднесаманидский период Ферганская долина была окончательно 

интегрирована в мусульманский мир, следствием чего стали значительные 

изменения в социально-экономической (включая землевладение и налоговую 

политику) и духовной жизни общества. 

8. В рассматриваемый период в Фергане получило развитие ремесло и 

торговля. Тот факт, что одно из ответвлений Великого шелкового пути 

проходило через Ферганскую долину, способствовало включению региона в 

единое экономическое пространство со всем Мавераннахром и 

сопредельными странами, было одним из факторов экономического и 

духовного возрождения. В этот период наблюдается положительная 

динамика и в культурной жизни региона. Ученые Ферганы внесли 

существенный вклад в развитие науки и культуры в Арабском халифате и 

государстве Саманидов. 

На основании достигнутых научных результатов можно дать 

следующие рекомендации: 

1. При создании фундаментальных трудов по истории Узбекистана и 

Ферганской долины, подготовке учебников и учебных пособий для 

студентов-историков целесообразно использовать содержащиеся в данной 

работе выводы и обобщения, введенный в научный оборот новый 

фактологический материал, а также организовать спецкурсы для бакалавров 

и магистров. 

2. Необходимо создать хрестоматию по истории Ферганской долины 

V–X веков. 

3. Важно донести до нашего народа информацию о политической, 

социально-экономической и культурной жизни Ферганской долины в V–X 

веках в новом, интересном и простом стиле, включая создание качественных 

телевизионных, документальных и исторических фильмов. 

 



47 

 

SCIENTIFIC COUNCIL DSc.03/31.12.2020.Таr.60.01 ON AWARDING THE 

SCIENTIFIC DEGREES UNDER THE ANDIJAN STATE 

UNIVERSITY  

FERGANA STATE UNIVERSITY 

YULDASHEV SAIDANVARBEK BAKHROMJON UGLI 

POLITICAL, SOCIO-ECONOMICAL AND CULTURAL PROCESSES OF 

FERGHANA VALLEY IN V – Х CENTURIES 

07.00.01 – History of Uzbekistan 

DISSERTATION ABSTRACT 

OF THE DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) ON HISTORICAL SCIENCES 

 

 

 

Andijan – 2021 



48 

 



49 

 

INTRODUCTION (dissertation abstract of Doctor of Philosophy (PhD)) 

The purpose of the research is to reveal the features of the political, socio-

economic and cultural processes that took place in the Fergana Valley in the V–X 

centuries. 

The research objectives are the followings: 

to highlight the political situation and administrative and territorial structure 

of Fergana during the reign of the Ephtalites and the Turkic Kaganate; 

to study the political history of Fergana in the reign of the Arab Caliphate; 

to reveal the geopolitical significance of Fergana as part of the Samanid state; 

to observe the weakening and decay of the central power in the Samanid state 

in connection with the political events in Fergana, and to show that this process 

ultimately led to its cessation; 

to trace the general tendencies of the socio-economic development of Fergana 

in the V–X centuries; 

to characterize the cultural life of Fergana during the period under study; 

to develop proposals and recommendations based on the results obtained 

during the study of political, socio-economic and cultural processes in Fergana in 

the V–X centuries. 

The practical results of the research are as follows: 

clarity has been made to the dates of historical events that occurred in Fergana 

in V–X centuries and caused various debates (the annexation of Fergana to the 

Ephthalite state, the campaign of the Tahirid's vizier Ahmad ibn Abu Khalid to 

Fergana, the restoration of the rule of Assad ibn Ahmad in Fergana, the activities 

of Bakr Fargani and Ayachtegin) and to the activities of some scholars from 

Fergana; 

the scientific appeal involved new information from sources about the 

activities of the Samanid governors of Fergana Ahmad ibn Asad, Abul A’shos 

Asad ibn Ahmad, Iskhak ibn Ahmad, Muhammad ibn Asad, Turkic governors 

Bakr Fargani and Ayachtegin; 

the place of Fergana in the events associated with the crisis of the Samanid 

state and the expansion of the borders of the Karakhanid state to the west was 

revealed; 

a complex of studies in Sogdian, Chinese, Arabic and Persian languages has 

been developed, facts related to political, socio-economic and cultural processes 

have been systematized. 

The scientific and practical significance of the research results. The 

scientific significance of the research results lies in the fact that it serves to analyze 

the relations between the states of Central Asia, China, East Turkestan based on 

primary sources on the history of the Fergana Valley in Chinese, Sogdian, Arabic 

and Persian, as well as to obtain a deep understanding of the history of this period. 

The practical significance of the research results is explained by the fact that 

the materials presented in it can be used in scientific research on the history of the 

V–X centuries, as well as in the creation of fundamental works, textbooks and 
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teaching aids, on topics such as "History of Central Asia", "History of Uzbekistan", 

"History of the Fergana Valley "," Historical Geography ". 

Implementation of research results. The scientific results obtained during 

the study of political, socio-economic and cultural processes in Fergana in the V–X 

centuries were used: 

thanks to the use of the section “History” of the Fergana Regional Museum of 

History and Culture was enriched with new information about the activitiy of the 

last governor of the Samanids in Fergana Ayachtegin based on the works of 

Muhammad Jarir Tabari's “Tarikh ar-rusul wa-l-muluk” and Ibn al-Athir's “Al-

komil fit-t-ta’rikh” published in Leiden in 1851-1876, and their translations into 

Turkish, carried out in Istanbul; the Persian translation of the work of Abu Nasr 

Utbi “Tarihi Yaminy”, carried out in the 13th century by Abushsharaf Nosekh ibn 

Zafari Zhurfodikani; Tehran edition of Gardezi's “Zayn ul-akhbor”; the manuscript 

(XVII century) “Rauzat as-safa”, being kept in the library of the University of 

Michigan, and its Bombay edition of 1845 (Certificate No. 01-12-10-2925 of the 

Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan dated August 3, 2020). As a 

result, the materials presented to the museum allowed to enrich its fund, made it 

possible to obtain new information about the medieval history of the Fergana 

Valley to local and foreign tourists and to improve their historical thoughts; 

in the preparation of the script for the program "Khayrli kun (Good Day)", 

which was shown on the TV channel "History of Uzbekistan" in 2019, the 

conclusions about the conquest of Fergana by the Ephtalites in the second half of 

the 5th century and the political activities of the rulers of the Fergana Boshak and 

Frion ibn Afrokfarn in reign of Arabs, as well as the history of the formation of 

such horticultural territories as Khujand, Konibodom, Shikit, specialized in the 

production of certain types of fruits were used as a source (Certificate No. 02-14-

825 dated September 8, 2020 of the State Unitary Enterprise of the TV channel 

“History of Uzbekistan "National TV and Radio Company of the Republic of 

Uzbekistan). As a result, the content contained various scientific proves and 

became highly interesting. 

Publication of research results. Only 22 scientific articles have been 

published on the topic of the dissertation, including 13 in scientific journals 

recommended by the Higher Attestation Commission under the Cabinet of 

Ministers of the Republic of Uzbekistan for the publication of the main results of 

doctoral dissertations, of which 4 are in foreign publications. 

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

introduction, 3 chapters, a conclusion, as well as a list of used sources and 

literature. The research part of the thesis is 156 pages. 
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