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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё тарихининг 

муҳим бир қисми бўлмиш Евроосиё минтақаси халқлари ўтмишини ҳар 

томонлама ўрганиш, ўзаро ҳамкорлик алоқалари тобора кучайиб бораётган 

бугунги кунда долзарблик касб этади. Боиси, Европа ва Осиё қитъасини 

бирлаштириб турувчи Кавказ, Волга – Урал бўйи ўлкалари каби Марказий 

Осиё ҳудуди ҳам қадимдан Евроосиё кенгликларининг узвий бир қисми 

сифатида минтақа халқлари орасидаги ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий-

маданий жараёнлар учун қулай географик макон ролини бажариб келган. 

Европа Иттифоқи ва Марказий Осиё давлатлари орасида ўзаро ҳамкорликни 

янада ривожлантириш учун эса ҳар иккала минтақа халқлари учун умумий 

бўлган жиҳатларни аниқлаш, тарихий тажрибага мурожаат қилган ҳолда 

бугунги ва истиқболдаги режаларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.  

Жаҳоннинг етакчи давлатлари, хусусан, Англия, Франция, Германия, 

Испания, Италия каби Европанинг ривожланган давлатларида Марказий 

Осиёни тадқиқ этувчи ўнлаб илмий марказлар ўз фаолияти давомида минтақа 

халқлари давлатчилиги, этнографияси, менталитети, умуман олганда, тарихи 

ва маданиятини тарихий антропологик йўналишда ўрганаётганлиги диққатга 

сазовордир. Ушбу тадқиқот марказлари бу масалани ўрганар экан, турли 

тиллардаги ёзма манбалар билан бирга, археологик ва этнографик 

изланишлар олиб боришиб, энг аввало, сайёҳлар ва элчилар томонидан ёзиб 

қолдирилган ёзма маълумотларга эътибор қаратишади. Айниқса, бу масалада 

қарийб бир ярим минг йиллик вақт кесимида Марказий Осиёга ташриф 

буюриб, бу минтақани Европага танитган ўнлаб сайёҳ, элчи ва савдогарларнинг 

ўрни беқиёс. 

Дарҳақиқат, БМТнинг Жаҳон сайёҳлик ташкилоти Ижроия кенгашининг 

Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган 99-сессиясида “....турли даврларда Буюк ипак 

йўли бўйлаб ўтган машҳур саёҳатчи ва тадқиқотчиларнинг кундаликларида 

(толерантлик) ўз ифодасини топган. Бу инсонлар турли миллат вакиллари 

бўлганлар, хусусан, хитойлик Чжан Цзян, италиялик Марко Поло, испаниялик 

Клавихо, арабистонлик Ибн Фадлан ва Ибн Баттута, англиялик Женкинсон, 

германиялик Шильтбергер, венгриялик Вамбери шулар жумласидандир”
1
 дея 

таъкидлаб ўтилиши европалик муаллифлар асарларини янада синчиклаб 

ўрганиш талабини қўймоқда. Шу жиҳатдан олганда, танлаб олинаётган ушбу 

мавзу долзарблик касб этади. 

Ушбу диссертация иши Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 

7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 

бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги
2
 ва 2020 йил 29 октябрдаги 

ПФ-6097-сон “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини 
                                                           
1
БМТ Жаҳон сайёҳлик ташкилоти Ижроия кенгашининг 99-сессияси. Самарқанд шаҳри, 2014 йил 1-3 октябрь, 

14-бет.  
2
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони//https://lex.uz/docs/3107036 

https://lex.uz/docs/3107036
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тасдиқлаш тўғрисида”
3
ги Фармони ва ҳукуматнинг бошқа қарорларида 

белгиланган илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантириш, 

халқимизнинг бой тарихи, моддий ва маданий меросини илмий ўрганиш, 

тарғиб қилиш ва бойитиб бориш каби вазифаларни муайян даражада 

бажаришга хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республикаси фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларга мувофиқлиги. Диссертация республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг I.“Демократик ва ҳуқуқий жамият, 

маънавий-маърифий, маданий ривожланиш, инновацион иқтисодиётни 

шакллантириш” дастурининг устувор йўналишига мувофиқ равишда 

бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Марказий Осиёга ўрта асрлар 

даврида келиб, ўз саёҳатномаларида, кундалик ва ҳисоботларида Ўрта 

Осиёнинг ўрта асрлардаги тарихи ва маданияти, минтақа аҳолиси ва этник 

таркиби, сиёсий тизими ва бошқарув тартиблари, алоқа-коммуникация 

йўллари ва воситалари, шаҳарлари ҳақида маълумотлар қолдирган Европа 

сайёҳлари асарларини ўрганиш, уларни муҳим тарихий манба сифатида 

тарихий тадқиқотларга жалб этиш асосан XIX асрнинг охирлари – ХХ аср 

бошларига тўғри келиб, бу жараён ҳозиргача давом этмоқда. Тадқиқотларнинг 

хусусиятидан ва нашр қилиниши даражасидан келиб чиқиб, мавзунинг 

ўрганилишини қуйидаги хронологик даврларга бўлиш мақсадга мувофиқдир:  

1. ХIХ асрнинг иккинчи ярми – XX асрнинг 20-80-йилларидаги тадқиқотлар. 

2. Мустақиллик даврида мавзунинг ёритилиши. 3. Хориж тарихшунослигида 

муаммонинг  ўрганилиши. 

Мавзуни ёритишда муҳим ўрин тутган Европа ёзма манбаларини даврий 

жиҳатдан қуйидагича таснифлаш мақсадга мувофиқдир: 

1. Византия манбалари. Илк ўрта асрларда византиялик тарихчилар 

томонидан яратилган асарларда мавзуга аниқлик киритувчи айрим маълумотлар 

учрайди
4
. Улар минтақадаги ижтимоий-сиёсий вазият, халқаро муносабатлар, 

карвон йўллари йўналишлари ва улов воситалари ҳақидаги бирламчи 

маълумотлари билан қимматлидир. 

2. Ривожланган ўрта асрлар даври манбалари. Бу даврда Европа 

тилларида ёзилган манбалар илк ўрта асрлар даври Византия тарихчилари 

асарларига қараганда маълумотларнинг кўплиги ва аниқлиги билан ажралиб 

туради. Бу давр муаллифларининг аксарияти Ўрта Осиёга бевосита ташриф 

буюрган европалик элчилик миссиялари аъзолари ва сайёҳлар бўлганлиги 

сабабли улар асарларида келтирилган маълумотларнинг ишончлилигини 

орттиради. Улар орасида XIII аср ўрталарида Марказий Осиёга бевосита 

                                                           
3
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрдаги “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш 

концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6097-сонли  Фармони. // “Халқ сўзи”, 2020 йил 30 октябрь, 

№229 (7731). 
4
Аммиан Марцеллин. Римская история / Перевод с латинского Й.А. Кулоковский. – М.: АСТ, 2005. – С. 495.;  

Менандр. Византийские историки / Перевод с греческого С. Дестуниса, дополненний с примечаниями 

Д.Дестуниса. – СПб., 1860.; Прокопий Кесарийский. История войн римлян с персами / Перевод с греческого 

С. Дестуниса. – СПб., 1876. Ч. I. 
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ташриф буюрган Плано Карпини
5
, Вилгельм Рубрук

6
, Марко Поло

7
 ҳамда 

Иоганн Шильтбергер
8
, Руи Гонcалес де Клавихо

9
 (XV аср) ва бошқаларнинг 

асарларини алоҳида келтириб ўтиш керак. 

3. Сўнгги ўрта асрлар даври манбалари. XVI-XIX асрнинг биринчи 

ярмида минтақа тарихини ёритишда европалик тадқиқотчилар, айниқса, рус 

географлари, саёҳатчилари, шарқшунослари ва дипломатлар катта ютуқларни 

қўлга киритганлар. Улар ичида Москва князи Иван Грознийнинг элчиси 

сифатида Бухорога келган Англия фуқароси А.Женкинсон (XVI аср)
10

, 

Т.Бурнашев (XVIII аср)
11

 асарлари ва 1714-1717 йилларда Рус ҳукумати 

томонидан Александр Бекович Черкасский бошчилигида Хива хонлигига 

уюштирилган ҳарбий экспедиция даврида тўпланган маълумотларни
12

 муҳим 

манбалар сифатида кўрсатиб ўтиш зарур.  

XIX аср бошларида Буюк Британия ҳам Ҳиндистондан Афғонистон 

орқали Ўрта Осиёга бир неча марта расмий элчилик миссиялари юборади. 

Савдогар ва сайёҳлар ниқоби остида Ост-Индия компанияси ҳарбий разведка 

бўлими топшириғи билан махсус тайёргарликка эга бўлган жосуслар ташриф 

буюриши бунинг яққол исботидир. Улар орасида 1812-1813 йилларда 

Ўрта Осиёга Ҳиндистондан Қошғар орқали келган Мир Иззатулло
13

 ҳамда 

1863 йилда Хива хонлиги ва Бухоро амирлигига саёҳат қилган А.Вамбери 

асарларида ҳам минтақа тарихи ҳақида муҳим маълумотлар ўрин олганлиги
14

 

билан алоҳида ажралиб туради. 

                                                           
5
Джованни дел Плано Карпини. История монголов, которих мы называем татарами / Пер. со старофранцузского 

А.И.Малеина // Путешествия Плано Карпини и Вилгельма Рубрука. – М.: Географиздат, 1957. – С. 23-85. 
6
Вилгельм Рубрук. Путешествие в восточние страны Вилгельма Рубрука в лето благости 1253 / Введение, 

перевод и примечание А.И.Малиена // Путешествия Плано Карпини и Вилгельма Рубрука. – М.: 

Географиздат, 1957. – С. 88-195. 
7
Марко Поло. Книга о разнообразии мира / Перевод И.Минаева. – М.: ЭКСМО, 2005. – С. 480. 

8
(Шильтбергер И). Путешествия Иоганна Шильтбергера по Европе, Азии и Африке (с 1394 по 1427 г.) / 

Перевел с немецского и снабдил примечаниями Ф. Брун. – Ташкент: Шарк, 1997. – С. 31-45.; Иоганн 

Шильтбергер. Путешествия Иоганна Шильтбергера  по Европе, Азии и Африке (с 1394 года по 1427 год) / 

Перевод со старонемецского Ф. К.Бруна. Издание, редакция и примечания академика АН Азерб. ССР З.М. 

Буниятова. – Баку: “Элм”, 1984. – С. 23-32.  
9
Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406 гг.) / Пер.cо 

староиспанского, предисловия и комментарий И.С.Мироковой. – М.: Главная редакция Восточной литературы, 

1990.– С. 212; Клавихо Г. История Великого Тамерлана // Тамерлан. Эпоха. Личност. Деяния. – М.: Гураш, 

1992. – С. 299-344.; Тоғаев О. Руи Гонзалис де Клавихо Самарқандга Амир Темур саройига саёҳат кундалиги 

(1403-1406 йй.). – Тошкент: “O‘zbekiston” 2010. – Б. 7.  
10

Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азии. 1558-1560 гг. / Перевод с английского Й.В. Готе // 

Английские  путешественники в Московском государстве в XVI в. – Л.: Полиграфкнига, 1937. – С. 167-192 
11

Путешествие Т.С. Бурнашева от Сибирской линии до города Бухари в 1794 г. и обратно в 1795 г. Изложено 

Г. Спасским // Сибирский вестник, – Казань.1818, – № 3. – С. 72-89.  
12

Гулямов. Х.Г. Дипломатическая отношения государств Средней Азии с Россией в ХVIII – первой половине 

ХIХ в. – Ташкент: Фан, 2005. – С. 55-58.  
13

Аминов Б. Труд Мира Иззатуллы «Масир-и Бухоро» как важный источник по истории Средней Азии 

начала XIX в. // Великий шелковый путь. Культура и традиции. Прошлое и настоящее: Материалы научно-

теоретической конференции. – Ташкент: Б.и., 2006. – С. 112-115.; Мавлонов Ў., Аминов Б. Мир Иззатулло 

ва унинг Ўрта Осиёга саёҳати // Жамият ва бошқарув. – Тошкент, 2006. – № 4. – Б. 20-22. 
14

Вамбери А. Путешествие по Средней Азии изъ Тегерана черезъ Туркменскую пустиню по восточному 

берегу Каспийского моря въ Хиву, Бухару и Самаркандъ, предпринятое въ 1863 году съ научною сълю, 

по поручению Венгерцкой Академии въ Пештъ, членомъ ея А. Вамбери. – М.: Изд-во А.М. Мамонтова, 

1867. – С. 369. 
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Асосан, ХIХ асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб француз, инглиз, немис 

ва рус олимлари ўз тадқиқотларида Ўрта Осиё тарихини юнон ва лотин 

тилларида ёзилган Европа ёзма манбалари асосида ёрита бошлаган бўлиб, 

шу асрнинг сўнгги чораги ва ХХ аср бошларига келгач, бу борадаги 

изланишларнинг салмоғи ортди. Ўрта Осиёнинг илк ўрта асрлар даври, 

хусусан, Турк хоқонлиги тарихини Византия манбалари асосида тадқиқ 

қилган франциялик шарқшунос С. Жулиеннинг изланишларини 1903 йилда 

Э.Шаванн янги босқичга кўтарди
15

. 1890-йиллардa даниялик тилшунос 

В.Томсен қадимги турк битиктошларига бағишланган тадқиқотига Византия 

манбаларини жалб қилди
16

. XIX асрнинг охири – ХХ аср бошларида немис 

олими Й.Маркварт исломдан олдинги давр Ўрта Осиё тарихини ўрганишда 

Византия манбаларининг аҳамиятини бир қатор монографиялари орқали 

илмий жамоатчиликка танитди
17

. Айни шу йилларда ўз тадқиқотини олиб 

борган россиялик турколог В.Радлов ва шарқшунос В.В.Бартольдлар ўз 

изланишларида Византия манбаларига мурожаат қилди
18

. Рус тадқиқотчиларининг 

сафи кейинчалик Н.В.Пигулевская, М.И.Артамонов, Л.Гумилев, С.Г.Кляшторний, 

И.С.Чичуров ва яна бир қатор тадқиқотчилар ҳисобига янада кенгайди
19

. 

ХХ асрнинг 50-йилларида венгриялик тадқиқотчи Г.Моравчик Византия 

манбаларида Ўрта Осиёга алоқадор равишда ўрин олган деярли барча 

атамаларни ёритувчи махсус монография эълон қилди
20

. Унинг тадқиқотларини 

1970-1980 йилларга келиб, асли венгриялик америка олими П. Голден давом 

эттирди
21

. Бу даврдаги илмий изланишларда Ўрта Осиёнинг илк ўрта асрлар 

даври тарихи ва маданияти Европа ёзма манбалари асосида ўрганилганлигини 

кузатиш мумкин. 

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда ўрта асрлар тарихи билан 

шуғулланувчи қатор олимлар ўз илмий изланишларига Европа манбаларини 

ҳам жалб қилдилар. Улар орасида Э.В.Ртвелдазе, Л.С.Баратова, А.Зиё, 

                                                           
15

Julien S. Mémoires sur les Contrées Occidentales. – Paris, 1851; Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue 

(Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции. Вып. 6. – СПб., 1903.; Chavannes E. Çin 

yıllıklarına göre Batı Türkleri. Çeviri M. Koç. – İstanbul: Selenge, 2007. – S. 495.  
16

Thomsen V. Orhon ve Yenisey yazıtlarının ilk çözümü. İlk Bildiri. Çözülmüş Orhun yazıtları (Türkçe terc. V. 

Köken). – Ankara: ТТК, 1993. 
17

 Markwart J. Wehrot und Arang. Untersuchungen zur mythischen und geschichtlichen Landeskunde von Ostiran. – Leiden, 

1938. – P. 202.; Marquart J. Eranshahr nach der Geographic des Ps. Moses Xorenaci. – Berlin, 1901. – S. 378.  
18

 Радлов В.В., Мелиоранский П.М. Древнетюркские памятники в КошоЦайдаме. – СПб., 1897.; Бартольд В.В. 

О христианстве в Туркестане в домонгольский период // Сочинения. V. – М.: Наука, 1964. – С. 263-302.; 

Бартольд В. В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии // Сочинения. T. II. Ч. 2 – М.: 

Наука, 1964. – С. 19-194. 
19

Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков. – М. Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 289.; 

Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию (Из истории торговли Византия с Востоком в IVVI вв.) . 

– МЛ.: Изд-во АН СССР, 1951. – С. 410.; Артамонов М.И. История Хазар. – Л.: Изд-во Государственного 

Эрмитажа, 1962. – С. 523.;  Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М.: Наука, 1967. – С. 502.; Кляшторный С. Г. 

Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. – М.: Наука, 1964. – С. 215.; 

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. Изд. 2-я. – СПб., Фарн, 2005. – С. 165.; Чичуров И.С. 

Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, 

комментарий. – М.: Наука, 1980. – С. 215.  
20

 Moravcsik G. Byzantinoturcica. II. – Berlin: Akademie-Verlag, 1958. – S. 376.  
21

 Golden P.B. An İntroduction to the History of the Turkiс Peoples. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992. – P. 483.; 

Golden P. B. Türk Halkları tarihine Giriş. Çev. O. Karatay. – Ankara: KaraM, 2002. – S. 389.  
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Ў.Мавлонов, Б.Эшов, Ғ.Бобоёров, А.Отахўжаев, А.Кубатинларнинг ишларини 

алоҳида кўрсатиб ўтиш мумкин
22

. Ушбу тадқиқотчилар Эфталийлар, Турк 

хоқонлиги, Суғд ва Тохаристон тарихини ўрганар экан, Византия манбаларига 

кўп бора мурожаат қилгани кўзга ташланади. Европа муаллифлари асарларида 

Ўрта Осиёнинг сўнгги ўрта асрлар даври тарихига оид маълумотлар, 

ўзбек хонликлари тарихини ўрганувчи Б.Бобожонов, З.Саидбобоев ва 

бошқаларнинг асарларида ўз аксини топган
23

. 

Ўрта Осиёнинг ўрта асрлар даври тарихини Европа ёзма манбалари 

асосида ўрганиш бўйича хорижда кўплаб илмий тадқиқотлар бажарилган. 

Француз П.Шювен ва Э. де ла Весьер, туркиялик Х.Эрқўч, украин олими 

А.Комар, россиялик В.Тишин, тожикистонлик М.М.Исоматовларнинг ишлар 

шулар жумласидандир
24

. 

Бироқ шу пайтгача амалга оширилган тадқиқотларда ўрта асрлар Европа 

ёзма манбаларини Ўрта Осиё халқлари тарихи манбаси сифатида алоҳида 

олиб ўрганилган илмий ишлар мавжуд эмас. Европалик муаллифлар 

асарларининг тарихимиз манбаси сифатидаги илмий аҳамиятини янада 

тўлақонли тасаввур қилиш ва минтақа халқлари тарихининг мавҳум 

жиҳатларига аниқлик киритиш учун бу борада тизимли илмий изланишлар 

олиб бориш зарур.  

Тадқиқот мавзусининг диссертация бажарилган олий ўқув юртининг 

илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти 

Қарши давлат университети илмий тадқиқот режасининг 2016-2019 йилларда 

бажарилган “Эрамус+” (Темпус) дастури 574253-ЕРР-1-2016 DE-EPKA 

2-CBHE-JP “MAGNET”: Ўзбекистонда ўрта ёшдаги одамларни касбий 

таълим ва ўқитиш марказлари тармоғида университет таянч ҳамкор сифатида 
                                                           
22

Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь. Энциклопедический справочник. – Ташкент: Ўзбекистон миллий 

энциклопедияси, 1999. – С. 280.; Ртвеладзе Э.В.Древние и раннесредневековые монеты историко-культурных 

областей Узбекистана. Т. 1. – Ташкент: Media Land, 2002. – С. 304: 29 илл.; Баратова Л.С. Турк хоқонлиги ва 

унинг Ўрта Осиё давлатлари билан ўзаро алоқалари // Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. – Тошкент: 

Шарқ, 2001. – Б. 4459.; Баратова Л.С. Византийско-согдийско-тюркский симбиоз на монетах Средней Азии 

// Second International Conгess on Turkic Civilization, Bishkek, October 4-6, 2004. – Bishkek, 2005. – С. 415-422; 

Зиё А. Ўзбек давлатчилиги тарихи (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 282.; 

Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ривожланиш босқичлари. – Тошкент: 

“Akademiya”, 2008. – Б. 432.; Эшов Б.Ж. Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи. Биринчи 

китоб. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2019. – Б. 212-222.; Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Марказий Осиё 

цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент: ART-FLEX, 2010. – Б. 219.; Бабаяров Г., Кубатин А.К 

вопросу о Византийском влияния на иконографию монет Западно-Тюркского каганата // O‘zbekistоn tariхi. 

– Tашкент, 2008. – № 4. – С. 3-10.  
23

Бабаджанов Б. Кокандское ханство: власть, политика, религия. – Ташкент – Токио: Yangi nashr, 2010. – C. 44.; 

Саидбобоев З.А. Иcторико-картографические источники по Средней Азии в период развитого средневековья 

в Западной Европе / З.А. Саидбобоев // Молодой учёный, Ташкент, 2014. – №13. – С. 205-208. 
24

Шювен П. О Византийских посольствах к первым тюркским правителям Согда (Проблемы ономастики и 

топонимики) // Общественные науки в Узбекистане. – Ташкент, 1995. – № 1-3. – С. 33-38; Vaissière E. de la. 

Sogdian traders: a history. Translated by J. Ward. (Handbook of Oriental studies = Handbuch der Orientalistik. 

Section eight, Central Asia; v. 10). – Leiden – Boston: Brill‚ 2005. – P. 407.; Vaissiére E. de la. Is There a 

“Nationality of the Hephtalites” // Bulleten of the Asia Institute. New Series. – London, 2003. – Vol. 17. – P. 119-132., 

Комар А. Наследие тюркских каганатов в Восточной Европе // Культурное наследие. – Астана‚ 2009. – № 1. 

– С. 100102.; Тишин В.В. К вопросу о характере общины у древних тюрков VI-VII вв. // Восток. Афро-

азиатские общества: история и современность. №2, 2015. – С. 43-53.; Erkoç H.İ. Eski Türklerde Devlet 

Teşkilatı. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. – Ankara, 2008. – S. 270.; Исоматов М.М. Эфталитское государство 

и его роль в истории Центральной Азии: Дис. ... докт. ист. наук. – Душанбе, 2009. – С. 50. 
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ҳамда 2017-2018 йилларда бажарилган 49-05/85 рақамли “Қашқадарёнинг 

туристик салоҳиёти глобал тармоқда” номли фундаментал лойиҳа доирасида 

бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади - ўрта асрларда Марказий Осиёга ташриф буюрган 

европалик сайёҳ, элчи, савдогар ва бошқа муаллифларнинг асарларида ўрин 

олган маълумотлар асосида Ўрта Осиё халқлари тарихи ва маданиятини 

ёритишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

Ўрта Осиё тарихи ва маданиятини ёритувчи ўрта асрларга оид Европа 

сайёҳлари асарларини таснифлаш, уларнинг тарихий манба сифатидаги 

аҳамиятини кўрсатиб бериш; 

илк ўрта асрларда Византия манбаларида Ўрта Осиё халқлари 

ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётининг ёритилиши масаласини кўриб 

чиқиш ҳамда Турк ҳоқонлигининг Сосонийлар давлати ва Византия билан 

муносабатларига оид маълумотларни таҳлилини баён қилиш; 

ривожланган ўрта асрлар даври Европа сайёҳлари (П.Карпини, В.Рубрук, 

М.Поло, Руи Гонсалес де Клавихо, И.Шильтбергер) асарларида Ўрта Осиё 

тарихи ва маданиятининг ёритилиши масаласини кўриб чиқиш; 

сўнгги ўрта асрларда Европа сайёҳлари, ҳарбийлари ва жосуслик 

хизмати ходимлари асарларида Ўрта Осиё тарихи ва маданиятига доир 

маълумотларни таҳлил қилиш; 

XVI-XIX асрлар Европа сайёҳлари ва Россия элчилик миссиялари, 

ҳарбийлар ва дипломатлар асарларида Ўрта Осиё тарихи ва маданиятининг 

акс эттирилганлигини ёритиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўрта Осиёнинг ўрта асрлар даври 

тарихи ва маданиятига хос хусусиятларнинг Европа манбаларида акс этиши 

белгиланган.  

Тадқиқотнинг предметини ўрта асрларда Ўрта Осиё халқлари тарихи 

ва маданиятини таҳлил қилиш ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Маълумотларни тизимлаштириш, муаммоларни 

комплекс умумлаштириш, тарихий-қиёсий таҳлил ва даврлаштириш, 

тарихийлик, холислик тамойиллари кабилардан иборат. Шунингдек, 

диссертацияда типологик, солиштирма ва комплекс таҳлил, даврлаштириш 

каби усуллардан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

Ўрта Осиё тарихи ва маданиятини ёритувчи ўрта асрларга оид Европа 

сайёҳлари асарларининг бирламчи манба эканлиги ва Шарқ тилларидаги 

ёзма манбаларда ўрин олмаган кўплаб маълумотлар XII-XIX асрлар биринчи 

ярмига қадар Марказий Осиёга ташриф буюрган Плано Карпини, Вилгельм 

Рубрук, Марко Поло, Руи Гонcалес де Клавихо, Иоганн Шилтьбергер, 

Антонио Женкинсон, Мир Иззатулло, Армений Вамбери, шунингдек, XVII-

XIX асрлар Россия элчилик миссиялари, ҳарбийлари ва дипломатлари 

Флорио Беневини, Тимофей Степанович Бурнашев, Егор Казмирович 
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Мейендорф, Пётр Иванович Демезон, Николай Василович Хаников каби 

сайёҳ ва элчилар асарларида мавжудлиги асосланган; 

Ўрта Осиёга ўзга дин ва маданият вакиллари сифатида “ўзгача бир 

назар” билан қараган европалик муаллифлар минтақа халқларининг кўпроқ 

ижтимоий ва маиший ҳаётига эътибор қаратганликлари далилланиб, минтақа 

аҳолисининг бир қисми ўтроқ ва яна бир қисми кўчманчи турмуш тарзига эга 

бўлган маҳаллий аҳолининг катта қисмини туркий ва форсий тилли элатлар 

ташкил этиши далилланган;  

сўнгги ўрта асрларда Ўрта Осиё хонликларига оид европалик, хусусан, 

россиялик муаллифлар томонидан тўпланган маълумотлар бу ердаги 

ижтимоий-сиёсий вазият, минтақа халқларининг турмуш тарзи, урф-

одатлари, тили, дини, иқтисодий ва маданий ҳаёти, стратегик аҳамиятга эга 

жойлари (шаҳарлар ва уларнинг географик жойлашуви, йўл ва масофалар, 

дарё ва тоғлар, дашт ва чўллар, иқлим шароити, табиий бойликлари) ҳақида 

эканлиги далилланиб, бу сиёсий мақсадга қаратилгани ва Европа 

давлатларининг ижтимоий-иқтисодий манфаатларига хизмат қилганлиги 

аниқланган; 

бир ярим минг йиллик вақт кесимида Ўрта Осиёга келиб кетган Европа 

вакиллари ёзиб қолдирган Европа тилларидаги маълумотлар асосида минтақа 

халқларининг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва этномаданий томонларининг 

ёритилиши, шаҳарлар ва уларнинг ички тузилиши, бозорлар, маҳаллий 

аҳолининг маиший ҳаёти каби маълумотлар европаликларнинг минтақа 

ҳақидаги тасаввурларини бойитиб, асрлар оша такомиллашиб боргани, бу 

эса Европа ва Ўрта Осиё халқлари орасидаги ўзаро алоқаларнинг 

ривожланишига ҳисса қўшган муҳим омил эканлиги исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

европалик сайёҳ, элчи, савдогар ва бошқа муаллифларнинг ўрта 

асрларда Ўрта Осиёда кечган ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий-маданий 

жараёнларни нисбатан маълум даражада холис ёритганликлари, ўзга дин ва 

маданият вакиллари сифатида воқеликларга “ўзгача бир назар” билан қараб 

баҳо берганликлари кўрсатиб берилган; 

тадқиқотчилар орасида кўп йиллардан бери устувор бўлиб келаётган 

айрим тортишувли масалаларга ойдинлик киритилган. Хусусан, европалик 

муаллифларнинг Ўрта Осиё давлатлари тарихи билан боғлиқ маълумотлар 

бошқа тилларда бирёқлама ёритилган айрим тарихий воқеликларга аниқлик 

киритиши кўрсатилган. Жумладан, Ўрта Осиё ва унга қўшни ҳудудлар 

кўчманчи халқлари томонидан асос солинган бир қатор сулолаларнинг 

минтақа ижтимоий-сиёсий ва этномаданий ҳаётида тутган ўрни масаласидаги 

баъзи номаълум жиҳатлари далиллар асосида тўлдирилди. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги Ўрта Осиёнинг V-XIX асрлар 

тарихи ва маданиятига оид Европа сайёҳлари асарлари ҳамда кундаликларидаги 

маълумотлар тарихий манбаларга асослангани, мавжуд манбалар билан 

қиёслаб таҳлил этилганлиги, шунингдек, диссертация мавзуси бўйича асосий 
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натижалар республика, хорижий илмий нашр ва конференцияларда муҳокама 

қилинганлиги билан белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти тарих фанининг “Цивилизациялар 

тарихи”, “Этномаданият”, “Ўзбекистон тарихи”, “Тарихий география” ва 

“Манбашунослик” соҳаларидаги фанлараро янгича ёндашувлар ва илмий 

йўналишларни яратиш вазифаларини амалга ошириш, шунингдек, илмий-

назарий, қиёсий таҳлил ва умумлаштириш услубларини такомиллаштиришга 

имкон беришда кўринади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти бакалавр-тарихчи талабалар 

учун “Ўзбекистон тарихи”, “Ўзбек давлатчилиги тарихи” фанлари ҳамда 

магистратура босқичи “Ўзбекистон тарихи” мутахассислиги бўйича “Ўрта 

Осиё шаҳарлари тарихий топографияси” фанидан ўқув қўлланмалари ва 

дарсликлар яратишда кенг фойдаланиш мумкин.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. “Ўрта аср Европа 

сайёҳлари асарларида Ўрта Осиё тарихи ва маданиятининг ёритилиши” га 

оид ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида: 

бир ярим минг йиллик вақт кесимида Ўрта Осиёга келиб кетган Европа 

вакиллари ёзиб қолдирган Европа тилларидаги манбалар асосида минтақа 

халқларининг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва этномаданий томонларини 

ёритилиши, шаҳарлар ва уларнинг ички тузилиши, бозорлар, маҳаллий 

аҳолининг маиший ҳаётига доир тадқиқотнинг илмий натижаларидан 

“Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи” номли дарсликнинг 1, 

4, 5 параграфларини мазмунини бойитишда фойдаланилган (Ўзбекистон 

Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 14 

августда тақдим этган 89-03-2819-сонли маълумотномаси). Натижада 

дарсликнинг ўрта асрлар – ХХ асрнинг биринчи ўн йиллиги даври мавзулари 

бўйича маълумотлар базасини бойитишда муҳим аҳамият касб этган. 

Ўрта Осиё тарихи ва маданиятини ёритувчи ўрта асрларга оид Европа 

сайёҳлари асарларининг бирламчи манба эканлиги ва Шарқ тилларидаги ёзма 

манбаларда ўрин олмаган кўплаб маълумотлар XII-XIX асрлар биринчи 

ярмига қадар Марказий Осиёга ташриф буюрган Плано Карпини, Вилгельм 

Рубрук, Марко Поло, Руи Гонcалес де Клавихо, Иоганн Шилтьбергер, 

Антонио Женкинсон, Мир Иззатулло, Армений Вамбери, шунингдек, XVII-

XIX асрлар Россия элчилик миссиялари, ҳарбийлар ва дипломатлари Флорио 

Беневини, Тимофей Степанович Бурнашев, Егор Казмирович Мейендорф, 

Пётр Иванович Демезон, Николай Василович Хаников каби сайёҳ ва элчилар 

асарларидаги маълумотлар таҳлили Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси 

“O‘zbekiston tarixi” телеканали кўрсатувлари сценарийларини тайёрлашда 

фойдаланилган (Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси “O‘zbekiston 

tarixi” телеканали давлат унитар корхонасининг 2020 йил 01 июлдаги 02-14-

701-сон маълумотномаси). Натижада бу кўрсатувлар орқали европалик 



 13 

сайёҳлар нигоҳида минтақа халқлари тарихи, давлатчилик анъаналари ва 

маданияти тўғрисида тушунчалар ҳосил бўлишида ёрдам берган; 

Ўрта Осиёга ўзга дин ва маданият вакиллари сифатида “ўзгача бир 

назар” билан қараган европалик муаллифлар минтақа халқларининг кўпроқ 

ижтимоий ва маиший ҳаётига эътибор қаратганликлари далилланиб, минтақа 

аҳолисининг бир қисми ўтроқ ва яна бир қисми кўчманчи турмуш тарзига эга 

бўлган маҳаллий аҳолининг катта қисмини туркий ва форсий тилли элатлар 

ташкил этиши уларнинг асарлари мисолида ёритилиши Ўзбекистон миллий 

телерадиокомпанияси “O’zbekiston” телеканали томонидан эфирга узатилган 

“Буюк юрт алломалари” кўрсатуви сценарийсини тайёрлашда тадқиқотнинг 

илмий хулосаларидан фойдаланилган (Ўзбекистон миллий телерадиоком- 

панияси “O’zbekiston Teleradiokanali” давлат унитар корхонасининг 2020 йил 

01 июлдаги 02-14-702-сон маълумотномаси). Натижада мазкур кўрсатувни 

мазмунан бойитилишига, томошабинларга европалик сайёҳлар ва уларнинг 

асарларидаги Ўрта Осиё тарихига доир далилланган маълумотлар билан 

кенгроқ танишиш имкониятини берган; 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 

5 та илмий анжуман ва семинарларда, жумладан, 2 та халқаро ва 3 та 

республика илмий-амалий конференцияларида апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 14 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси 

Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертацияларининг асосий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та мақола, 

шундан 5 та республика миқёсидаги ва 1 та хорижий журналларда нашр 

этилган.  

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

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар, шартли қисқартмалар рўйхати 

ва иловалардан иборат. Ишнинг умумий ҳажми 162 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ  

Диссертациянинг кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги, 

тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети аниқланган. 

Ишнинг фан ва технологияларни ривожланишининг муҳим йўналишларига 

мослиги кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги, натижаларнинг 

ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг амалиётга жорий 

этилиши, эълон қилингани, ишнинг тузилиши бўйича маълумотлар берилган.  

Диссертациянинг бирини боби “Византия манбаларида илк ўрта 

асрлар даври Ўрта Осиё тарихи ва маданияти” деб номланган бўлиб, 

унинг биринчи параграфида илк ўрта асрларда Византия манбаларида Ўрта 

Осиё халқлари ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётининг ёритилиши 

масалалари таҳлил қилинди.  
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Асосий ҳудуди Кичик Осиё ва Болқон ярим оролларидан иборат бўлган 

Византия империяси бир неча асрлар давомида Сурия, Кавказ, Қора денгиз 

бўйларида ўз сиёсий таъсирини ўрнатиб, ўзидан шарқда жойлашган 

Сосонийлар Эрони, Эфталийлар давлати, турк хоқонликлари (Ғарбий Турк 

хоқонлиги, Хазар хоқонлиги, Авар хоқонлиги ва ҳ.к.) лар билан қалин савдо 

ва дипломатик алоқаларда бўлади. Византия ва Ўрта Осиё халқлари 

орасидаги ижтимоий-сиёсий ва маданий муносабатлар айнан ушбу сулолалар 

даврида жадаллашган бўлиб, ўзаро элчилик ва савдо алоқалари натижасида 

византиялик муаллифлар минтақамиз халқлари ҳақида кўплаб 

маълумотларни ёзиб қолдиришган.  

Аввало шуни таъкидлаб ўтиш керакки, византиялик муаллифлар 

томонидан қайд этилган маълумотлар, асосан, Ўрта Осиёда кечган сиёсий 

воқеликларга тегишли бўлиб, айрим ҳоллардагина уларда минтақа 

халқларининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий аҳволига тўхталиб ўтилгани 

кўзга ташланади. Шу билан бирга, Византия манбаларининг кўпчилигида 

қисман Эфталийлар давлати (420-565й.й), асосан Турк хоқонлиги (562-

744й.й) доирасида юз берган сиёсий жараёнлар ўз аксини топган. Хусусан, 

хоқонлик тарихини‚ айниқса, унинг дипломатик алоқалари тарихини 

ёритишда Византия манбалари алоҳида ўринга эга
25

.  

Хусусан‚ Менандр (VI аср охирлари)‚ Феофан (VII аср бошлари)‚ 

Феофиликат Симокатта (VII аср биринчи ярми) каби византиялик тарихчилар 

ўз асарларида хоқонликка доир маълумотларни келтирар эканлар‚ сайёҳ ва 

элчилар берган хабарлардан фойдаланиб, реал воқеликларни ўз асарларида 

акс эттиришган
26

.  

Шунингдек‚ Турк хоқонлиги томонидан 568 йилдан бошлаб Византияга 

юборила бошлаган туркий ва суғдий элчилар ҳам Византия йилномаларида 

Ўрта Осиё халқларига оид маълумотларнинг сақланиб қолишига замин яратган. 

Дарвоқе, Византия манбаларининг хоқонлик тарихига доир маълумотлари 

хронологик жиҳатдан VI асрнинг 60-йиллари – VII асрнинг 30-йиллари 

орасини ўз ичига олиб, ҳар иккала салтанат орасидаги ўзаро дипломатик 

алоқалар асосан шу давр оралиғида узвий давом этган.  

Византиялик муаллифлар қарийб минг йилдан ортиқ давр ичида, яъни 

милодий IV асрдан XV асргача бўлган вақт мобайнида Ўрта Осиё минтақасида 

кечган тарихий жараёнларни у ёки бу даражада ўз асарларида акс эттириб 

берганлар. Натижада минтақага хос тарихий воқеликлар, жой номи ва киши 

исмлари, унвонлар, урф-одат ва ҳоказолар билан боғлиқ юзлаб сўз ва 

атамалар Византия манбаларида ўз аксини топган
27

.  

                                                           
25

Moravcsik G. Byzantinoturcica. II. – Berlin, 1958.; Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: 

«Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора.Тексты, перевод, комментарий. – М.: Наука, 1980. – С. 52. 
26

Феофилакт Симокатта. История // Великая степь в античных и византийских источниках. Сборник 

материалов. Сост. и ред. А. Н. Гаркавца. – Алматы: Баур, 2005. – С. 583-639.; Чичуров И. С. Византийские 

исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. 

– М.: Наука, 1980. – С. 54.  
27

Moravcsik G. Byzantinoturcica. II. – Berlin: Akademie-Verlag, 1958. 
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Шу узоқ юз йилликлардаги воқеа ва ҳодисаларнинг ҳаммаси 

воқеанавислар, хронографлар ва тарихчилар асарларида ўз аксини топган. Бу 

муаллифларнинг баъзилари Феофиликат Симокатта, Феофан ҳамда Никифор 

(VIII-IХ) нафақат Византиянинг ҳудуди ва атрофларидаги, балки ундан анча 

узоқдаги Ўрта Осиё халқларининг аҳволидан ҳам у ёки бу даражада хабардор 

бўлганлар. Бундан кўринадики, византиялик тарихчилар ўрта асрларда 

минтақамиз ва унинг атрофларидаги ҳудудларга эътибор қаратишган.  

Илк ўрта асрларда Ўрта Осиё халқлари ижтимоий-иқтисодий ва маданий 

ҳаётини ёритувчи Византия манбаларидан маълум бўлишича, минтақа халқлари 

асосан кўчманчи, ярим кўчманчи, ўтроқ ва шаҳар аҳолисидан иборат бўлиб, 

унинг “Трансоксиана” деб аталадиган қисмида, яъни Амударё-Сирдарё 

оралиғида кўпроқ шаҳарларда яшовчи, ижтимоий-иқтисодий ҳаётида савдо 

ва ҳунармандчилик устуворлик қилувчи аҳоли яшаган.  

Византиялик тарихчилар ёзиб қолдирган асарлар Эфталийлар давлати 

тарихининг мавҳум жиҳатларини ёритадиган маълумотлари билан ҳам 

алоҳида ажралиб туради. Масалан, Прокопий (VI аср), “улар (яъни эфталийлар) 

хунлардандир, таналари (эса) оқдир” деб ёзган
28

. Оқ хун, яъни эфталийлар 

ҳақида маълумотлар ҳинд манбаларида ҳам учрайди
29

. Византиялик тарихчилар 

орасида Аммиан Марцеллин, Приск Панийский, Прокопий, Агафий ва 

Феофилакт Симокатта ўз асарларида Эроннинг шимоли-шарқий чегараларидаги 

эфталийлар тўғрисида ёзиб, уларни хионийлар ва кидарийлар билан 

тенглаштирганлар.  

Византиялик элчи Земарх (VI аср) ёзиб қолдирган маълумотларга 

суянган П.И.Лерх ва Н.И.Веселовскийлар эфталийларга туб негизи ўрта 

осиёлик (хоразмлик) элат деб қарайдилар. Уларга кўра, мазкур элчи тилга 

олган “Хоалийлар ўлкаси”ни Хоразм билан тенглаштириб, ўрта асрлардаги 

Кердер шаҳрини Кидар давлати билан боғлаб, шу негизда уларни 

эфталийларга олиб бориб тақаса бўлади
30

, деган хулосага келадилар. 

Мазкур бобнинг “Византия манбаларида Турк ҳоқонлигининг Сосонийлар 

давлати ва Византия билан муносабатларига оид маълумотлар таҳлили” 

деб номланган иккинчи параграфида Турк ҳоқонлигининг Сосонийлар 

давлати билан муносабатининг кескинлашуви оқибатида Византия империяси 

билан ўрнатган дипломатик муносабатлар таъсирида империядан ташриф 

буюрган элчилар кундаликларидаги маълумотлар таҳлил қилинди. 

Византия манбаларида Турк хоқонлигининг Сосонийлар давлати ва 

Византия билан муносабатларига оид маълумотларни таҳлил қилганимизда 

хоқонликнинг ўз даврида жаҳоннинг энг етакчи давлатларидан бири 

сифатида намоён бўлганига гувоҳ бўламиз. Хитой ва бошқа тиллардаги ёзма 

манбалардан маълум бўлишича, илк ўрта асрларда Осиё ва Европада асосан 4 

та салтанат сиёсий жиҳатдан устунлик қилган: улар Хитой, Сосонийлар 

                                                           
28

Пигулевская Н. В. Сирийские источники по истории народов СССР. – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1941.  – С. 50. 
29

Biswas A. The political history of the Huns in India. – New Delhi, 1973. – Р. 27, 49, 67, 133. 
30

Golden P. B. Türk Halkları tarihine Giriş. Çev. O. Karatay. – Ankara: KaraM, 2002. – S. 64-65. 
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Эрони, Византия ва Турк хоқонлиги эди. Византиялик муаллифлар келтирган 

маълумотлар ҳам деярли бу ҳолатни тасдиқлайди. 

Византиялик тарихчилардан Менандр‚ Феофан ва Феофиликат Симокатта 

ўз асарларида
31

 Турк хоқонлигига тегишли маълумотларни келтирар экан‚ 

хоқонлик саройига ташриф буюрган византиялик элчилар келтирган 

хабарларга мурожаат қилишган. Шу билан бирга, хоқонликнинг жавоб 

элчиликлари ҳам 560йиллардан бошлаб бир неча йиллар давомида Византия 

пойтахти Константинопол шаҳрига ташриф буюришган бўлиб, византиялик 

тарихчилар ёзиб қолдирган манбалар мазмунидан ҳам уларнинг хоқонлик 

элчилари маълумотларига таянганликларини кўрсатади. Таъкидлаш жоизки, 

570йилларда хоқонликнинг Қора денгизнинг шимолийшарқий қирғоқлари- 

даги Византияга қарашли айрим порт шаҳарларни бир муддат эгаллаб 

туриши‚ 630йилларда Ашина хонадони томонидан Хазар хоқонлигининг 

ташкил этилиши ва унинг Византия билан яқин алоқалар ўрнатиши 

натижасида византиялик муаллифлар хоқонликнинг сиёсий ҳаёти билан 

яқиндан танишган эдилар. 

Хуллас, Турк хоқонлиги – Византия алоқаларига доир византиялик 

тарихчилар ёзиб қолдирган маълумотлар хоқонлик тарихининг икки асрлик 

даврини эмас, асосан 560-630 йиллар орасидаги воқеликларни, яъни 70 йиллик 

муддатни ўз ичига олса, Турк хоқонлиги – Сосонийлар Эрони алоқаларига 

доир маълумотлар эса тахминан шу даврлар билан чекланади. Шарқий Турк 

хоқонлигига Хитой томонидан барҳам берилиши ва Ғарбий Турк 

хоқонлигининг алоҳида хоқонликка айланган йиллари (630-740) даври эса 

византиялик тарихчилар асарларида деярли тилга олинмайди. Бунинг сабаби, 

фикримизча, ўша даврдаги сиёсий ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиб, унинг 

замирида Олд Осиёда арабларнинг етакчи сиёсий куч сифатида майдонга 

чиқиши ва 630-650 йилларда яқин қўшнилари бўлмиш Сосонийлар Эрони ва 

Византия империясига хавф туғдира бошлаши омили ётади. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Ривожланган ўрта асрлар даври 

Европа сайёҳлари асарларида Ўрта Осиё тарихи ва маданиятининг 

ёритилиши” деб номланган бўлиб, бу ерда аввало Плано Карпини (1182-

1252й.й.) ва Вилгельм Рубрук (1220(30) – 1270(93) й.й.)нинг кундаликларида 

Ўрта Осиёдаги сиёсий ва ижтимоий ҳаёт масалалари кўриб чиқилди. 

Европаликларнинг Шарққа бўлган қизиқиши ўша даврдаги ижтимоий-

сиёсий вазият билан чамбарчас боғлиқ эди. Чунки бир неча қироллик ва 

графликлардан иборат Европа давлатлари Шарқда кечаётган жараёнларга 

турлича ёндашдилар. Аввало, жанговор мўғул ўрдаларининг ҳарбий 

муваффақиятларидан даҳшатга тушиш, баъзи халқларда (Шарқий Европанинг 

                                                           
31

Феофилакт Симокатта. История // Великая степь в античных и византийских источниках. Сборник материалов. 

Сост. и ред. А. Н. Гаркавца. – Алматы: Баур, 2005. – С. 583-639.; Kalankatlı Moses. Alban Tarihi. Türkçeye 

çeviren Y. Gedikli. – İstanbul: Selenge, 2006. – S. 383.; Moravcsik G. Byzantinoturcica. II. – Berlin, 1958. – С. 376.; 

Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. 

Тексты, перевод, комментарий. – М.: Наука, 1980. – С. 215; Аҳмедов А. Византия манбалари// Ўзбекистон 

тарихи. Хрестоматия 211. – Тошкент: Фан, 2014. – Б. 6-20. 
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христиан динига эътиқод қилувчи аҳолиси – Ш.Т.) улардан асосий душманлари 

бўлмиш – мусулмонларга қарши иттифоқчи қидириш ҳисси билан қоришиб 

кетган эди. Шунингдек, салибчилар ўзларининг Шарқ мамлакатларига 

юришлари вақтида фаластинлик христианлардан эшитган, Узоқ Шарқда 

жойлашган номаълум христиан подшолиги тўғрисидаги турли миш-

мишларни Европага тарқалишига сабабчи бўлган эдилар.  

XIII аср ўрталарида минорит орденининг икки руҳонийси бир-биридан 

бехабар ҳолда Шарққа қараб йўлга чиқишади. Уларнинг зиммасига мўғуллар 

хони дўстлиги ва ҳимоясига эришиш вазифаси юкланган эди. Бу икки 

руҳоний: бири италиялик Плано (Пяно) Карпини (Джиованни дель Плано 

Карпини) (1245-1247 йиллар)
32

 ва иккинчиси фламандлик Вилгельм Рубрук 

(Рубруквис) (1253-1255 йиллар)
33

 саёҳатларини амалга оширган эдилар. Улар 

томонидан ёзиб қолдирилган маълумотлар ўша давр Шарқий Европа ва  

Марказий Осиёнинг турли халқлари тўғрисидаги қимматли маълумотлари 

билан бошқа асарлар орасида алоҳида ажралиб туради.  

Плано Карпинининг “Ystoria Mongalorum” (“Мўғуллар тарихи”)
34

 саёҳатнома 

асари XIII асрда анча кўп нусхада тарқалган бўлса, Рубрук “Саёҳати” 

қўлёзмаларининг ҳам бир нечта нусхалари бўлса-да, бироқ уларнинг катта 

қисми бизгача етиб келмаган
35

. Шарқ халқлари ҳақидаги хабарларнинг бу 

икки сайёҳлар томонидан баён этилиши ўша давр жамияти учун йўқолиб 

кетмади, бу хабарлар, маълумотлар Европа давлатлари зиёли инсонларининг 

эътиборини тортган эди
36

.  

Плано Карпини саёҳати давомида Ўрта Осиё халқлари, уларнинг урф-

одатлари ҳақида тўхталиб ўтган қуйидаги мисолни келтириш мумкин: 

“Мўғуллар уйларининг (ўтов) юқори қисми ўртасида деразаси бўлиб, ундан 

ёруғлик тушиб туради ҳамда тутун чиқиб туради, чунки қароргоҳ ўртасида 

олов ёниб турар эди. Деворлари ва томи кигиз билан ўралган ва 

камбағалликларига қараб уй-жойлари ҳар хил катта-кичик. Баъзилари 

бўлакларга тез ажратилиб, туяларга ортиб, кўчириб келтирилиб қурилади. 

Улар қароргоҳларини ўзлари билан олиб юрадилар”
37

.  

                                                           
32

Путешествия в восточные страны Плано Карпини и  Рубрука. Редакция вступительная статья и примечания 

Н.П.Шастиной. – М., 1957. – С. 12.; Plassmann T. Giovannida Pianô Carpine //The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. 

The Storyof the Mongols whom we Call theTartars by Friar Giovanni di PianoCarpini/ Transl. Withan Intr. by E. 

Hildinger. – Boston, 1996.; Юрченко А. Г. Империя и космос. Реальная и фантастическая история походов 

Чингисхана по материалам францисканской миссии 1245 года. СПб., 2002. – 431 с.; Путешествие в восточные 

страны. Введение, перевод и прим. А.Малеина. – СПб., 1911.; Майоров А.В. Монголы, Никея и Рим в середине 

XIII столетия // Золотоордынская цивилизация: журналь. – Казань, 2012. – № 5. – С. 193-208. – ISSN 2409-0875. 
33

Карпини Джиованни дел Плано. История монголов. Рубрук Гилём де. Путешествие в Восточные страны. 

Ред., статя и прим. Н.П.Шастиной. – М., 1957. – С. 32.; Собрание путешествий к татарам и другим восточным 

народам, в XIII, XIV и XV столетиях. Тип. департ. народного просвещения СПб., 1825. – С. 19.  
34

Ostrowski D. Second-Redaction Additionsin Carpini’s Ystoria Mongalorum // Harvard Ukrainian Studies. 1990. 

Vol. 14. № 3-4. – P. 522-550. 
35

Алексеев М.П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей.  – Иркутск, 1941. 

– С. 550-551. 
36

D’Avezac. Relation des Mongols ou Tertares par le frère Jean du Plan de Carpin. – Paris, 1839. – 598 p. 
37

 Бу ҳақда батафсил қаранг: Волин С.А. Сведения Плано Карпини О Золотой Орды и народов монгольских 

степей. – М.: Наука, 2000. – С. 63. 

http://www.newadvent.org/cathen/12071c.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Catholic_Encyclopedia
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24231918
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24231918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2409-0875


 18 

Мўғулларнинг оловга сиғинишлари ҳақида: “улар олов ҳамма нарсани 

поклайди, тозалайди деб ишонадилар. Шунинг учун улар келадиган элчилар, 

уларнинг совғалари ва бошқа шахсларни ҳам икки олов ўртасидан 

ўтказадилар, гўёки, шунда улар покланадилар ва зарар келтириш, бирон 

кишини заҳарлаш ёки бирор ёмонлик каби ишларни қилолмайдилар...”
38

. 

Плано Карпинининг асарида таъзия маросими қатнашчиларини олов билан 

поклаш одати ҳақида баён қилинган. Оловга пичоқ теккизиш, пичоқ билан 

бирон-нарсани олов олдида кесиш оғир гуноҳ ҳисобланган, гўёки, шунда 

оловнинг “боши чопилиши” мумкин
39

 деб қўрқишган.  

Вильгелм Рубрук мўғулларнинг буюк хони (Мункехон) қароргоҳига 

қирол Людовик IX томонидан юборилади. Ўз миссияси ҳақидаги “Шарқий 

мамлакатларга саёҳат” ҳисоботида батафсил тўхталиб ўтганлиги учун ҳам 

ушбу манба ўта қимматли ва янада кенгроқ тарихий-этнографик 

маълумотларга бой ҳужжатдир. 

В.Рубрук ўз асарида Марказий Осиё ва унга қўшни ўлкаларда кенг 

тарқалган халқ бўлмиш туркийлар билан учрашиб, уларнинг турли-туман 

уруғ ва қабилаларини тилга олган. Турк, қипчоқ, қангли, куман каби 

этнонимлар Рубрук асарида кўп учрайдиган туркий этнонимлардир. 

Шунингдек, сайёҳ  турк ва мўғулларга алоқадор ўнлаб сўз ва атамаларни 

келтирган бўлиб, уларнинг кўпчилигини туркий сўзлар ташкил этади. 

Айниқса, унинг мўғул бошқарувчилари ёки мўғул жамоасига тегишли деб 

билган сўзлари ҳам туркий негиздалиги бу пайтда туркий тилнинг минтақада 

кенг ёйилгани, ўша кезларда мўғулларнинг тил жиҳатдан турклаша 

бошлаганидан дарак беради. Асарда айрам “айрон”, бал “бол, асал”, су “сув”, 

кам “шомон, бахши”, кара “қора” (ранг), космос “қимиз”, каракосмос “қора 

қимиз”, кулам “қулон, ёввойи эшак”, грут “қурут” (сут маҳсулоти), йам “ём” 

(почта хизмати), яскот “ёстуқ” (кумуш пул бирлиги), орда “ўрда” (сарой), 

согур “суғур”, туман “ўн минг, туман” (сон) ва яна бир қатор сўзлар ўрин 

олган бўлиб, улар туркийча сўзлардир
40

.  Рубрук қайд этган ушбу сўзларнинг 

кўпчилиги ўзбек тилида фаол сақланиб қолган сўзлар сирасига киради.  

Вилгельм Рубрук Осиёнинг ичкари қисмларига саёҳат қилган биринчи 

европалик сайёҳ ҳисобланади. Унинг қолдирган сафар ҳисоботи ўша 

даврдаги Шарқий Европа, Жанубий Урал, Ўрта Осиё ва Хитойнинг баъзи 

ҳудудлари географияси, тарихи ва этнографиясига оид қимматли манбадир
41

. 

Хуллас, Плано Карпини ва Вилгельм Рубрук берган маълумотлар Ўрта 

Осиё халқлари, жумладан, ўрта асрлар Хоразм ва Бухоро даштларида яшаган 

кўчманчи аҳоли ҳақидаги тарихий билимларимизни янада кенгайтиради. 

                                                           
38

 Токарев С.А. Истоки этнографической науки (до середине ХIХ в.). – М.: Наука, 1978. – С. 61.  
39

 Путешествие в восточные страны Вильгельма де Рубрука в лето благости 1253. – М.: Мысль, 1997. – С. 7-8; 

Волин С.А. Сведения Плано Карпини О Золотой Орды и народов монгольских степей. – М.: Наука, 2000. – С. 63.  
40

Clark L.V. Rubrucklu William’ın Seyahâtnâmesi’ndeki Türkçe ve Moğolca Kelimeler (1253-1255) // Türkbilig, 

2013/26. – S. 149-164. 
41

Тизингаузен Б.Г. Сборник материалов относящихся к истории Золотой Орды (Извлечение из сочинений 

средневековых авторов). Т.1, СПб, 2004.– С. 163.  
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Кўчманчи ва ўтроқ аҳоли муносабатлари, уларнинг анъана ҳамда урф-

одатлари, диний қарашлари, турмуш тарзи ҳамда хўжалик машғулотлари 

ҳақидаги тасаввурларимизни янада бойитади.  

Ушбу бобнинг“Марко Поло саёҳатномасида Ўрта Осиё тарихи ва 

маданиятига доир маълумотларнинг акс этиши” деб номланган иккинчи 

параграфида ўз асарларида марказий осиёлик халқларни, хусусан, турли 

туркий ва мўғул элатларни тавсифлаган сайёҳ Марко Поло (1254-1324 

йиллар)нинг асари
42

 тадқиқ қилинди. Ушбу сайёҳ берган маълумотларга 

кўра, Осиё халқларнинг ижтимоий ҳаёти ва турмуш тарзида катта фарқлар 

кўзга ташланмаган. Марко Поло минтақанинг бошқарувчи тоифасини 

“татар”лар деб ёзса-да, уларни туркийлардан алоҳида элат сифатида 

кўрмаганлиги англашилади
43

.  Сайёҳ туркий ва мўғул уруғларида кўчманчи 

турмуш тарзи устуворлиги, чодир ўтовларда яшаб, яйлов қидириб кенг 

даштликларда кўчиб юриши, гўшт ва сут маҳсулотларини кўп истеъмол 

қилиши, жамиятда аёлларнинг мавқеи юқори эканлиги, ҳукмдорларнинг 

бошқа амалдорлар билан кенгашиб қарорлар қабул қилиши, кенгаш – 

қурултой чақириб, турли сиёсий, ҳуқуқий ва бошқа масалаларни ўзаро 

маслаҳатлашган ҳолда амалга ошириши, аҳолининг катта қисми моҳир 

жангчилардан ташкил топганлиги, жангчилар сони, ҳарбий интизом 

қаттиқлиги, диний ҳаётда шомон-бахшиларнинг ўрни юқори эканлиги каби 

масалаларга катта эътибор қаратади. Марко Поло қайдлари Ўрта Осиё 

халқларининг маданиятига доир маълумотларни ҳам ўз ичига олган бўлиб, 

минтақа халқларининг кўпчилиги кўчманчи чорвадор бўлиши билан бирга, 

сезиларли бир қисми ўтроқ ва шаҳарларда яшовчи моҳир савдогар, қўли гул 

ҳунармандлар бўлишган. Минтақанинг чўл ва дашт қисмидаги кўчманчи 

аҳоли ва бошқарувчи тоифага нисбатан “татар” этноними қўлланган бўлиши 

баробарида Марко Поло бу ерларни умумий ном билан “туркийлар юрти” 

(Туркистон, Туркия) деб юритган. Бу эса сиёсий бошқарув мўғуллар қўлида 

бўлишига қарамай, уларнинг бюрократик аппарати, зиёлилар ва қўшини 

асосан туркийлардан иборат бўлгани, шунинг учун ҳам сайёҳ мўғулларни 

ҳам уларнинг бир қисми сифатида кўрсатгани мисолида ўз тасдиғига эга. 

Иккинчи бобнинг “Европа сайёҳлари асарларида Амир Темур ва 

темурийлар даври тарихи ва маданияти, Руи Гонcалес де Клавихо ва Иоганн 

Шилтьбергер асарлари мисолида”деб номланган учинчи параграфида Амир 

Темур ҳукмронлик қилган XV асрдаги Мовароуннаҳр ва унинг баъзи 

шаҳарлари ҳақида ёзилган тарихий-географик манбалар кўриб чиқилди. Улар 

орасида машҳур испан сайёҳи Руи Гонсалес де Клавихонинг Самарқандга 

қилган сафари таассуротларига бағишлаб ёзилган “Самарқандга-Темур 

саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йй.)”
44

 асари таҳлил этилди. 
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“Кундалик”да Клавихо саёҳати давомида ўзи бевосита гувоҳ бўлган ёки 

эшитган ўрта асрлардаги Европа ва Осиёдаги ижтимоий ҳаёт, турли 

халқларнинг ўзига хос урф-одатлари, анъаналари, ривоятлари, тартиб-

қоидалар, мамлакатлар, шаҳарларнинг географик жойлашуви, иқлими, 

денгизлар, қумлик саҳролар, тоғлар, кўллар, обод ва хароба шаҳарлар 

тўғрисида батафсил маълумотлар берилган
45

.  

Бавариялик немис, жангчи рицар Иоганн Шилтьбергернинг Болқон ярим 

ороли, Шарқий Европа, Кичик Осиё, Эрон, Мовароуннаҳр, Дашти Қипчоқ, 

Ироқ, Сурия ва Мисрга қарийиб ўттиз тўрт йил – 1394 йилдан 1427 йилгача 

қилган саёҳати давомида ўзи гувоҳ бўлган воқеалар, эшитган ҳикоялари 

ҳақида маълумотлар “Иоганн Шильтбергернинг Европа, Осиё ва Африка 

бўйлаб саёҳати 1394-1427 йй”., номли асарида жамланган
46

.  Умуман, бу асар 

Шарқий Европа, Кичик Осиё, Эрон, Мовароуннахр, Дашти Қипчоқ, Ироқ, 

Сурия ва Миср мамлакатлари тарихи ва халқлари ҳақида айрим, диққатга 

сазовор маълумотлар беради.  

Унинг саёҳатномасида жуда кўп ноаниқликлар, айрим воқеаларни  

бўрттириб ёки камситиб ёзишлар учрайди. Жумладан:  

1) Баъзи тарихчилар сингари Иоганн Шильтбергер ҳам Амир Темурнинг 

сиймосида шафқатсиз ва бераҳм истилочи ҳукмдор қиёфасини кўради, лекин 

унинг шахсиятидаги бошқа ижобий томонлар – бунёдкорлик ва илм-фанга 

ҳомийлик каби олижаноб хусусиятларини кўра олмаган.  

2) Баъзи маълумотларни бўрттириб кўрсатишга ҳаракат қилган. 

Масалан, у Амир Темур қўшинининг сонини сунъий равишда ошириб, 

800000, баъзан 1200000 нафар деб келтирган.  

3) Соҳибқирон Темурнинг Исфаҳонда қолдирилган қўшинини икки 

баробар кўпайтириб етти минг нафар деб ёзади. Ҳолбуки, бу рақам 

Шарафуддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарида ҳақиқатда уч ярим минг 

киши деб кўрсатилган.  

4) Амир Темурнинг фақат икки нафар ўғиллари, яъни, Шоҳрух ва 

Мироншоҳ бор деб сонини нотўғри кўрсатган. Афтидан, у бир оз олдин 

вафот этган катта ўғиллари Жаҳонгир ва Умаршайх мирзоларни билмаган. 

Шоҳрух мирзони Амир Темурнинг катта ўғли деб ёзган, аслида у Амир 

Темурнинг кичик ўғли бўлган.   

5) Саёҳатноманинг баъзи бир жойларида ҳудудларнинг шарқдаги номи 

ва географик таърифланиши нотўғри келтирилган.  

Хулоса тариқасида айтиш мумкинки, ўрта асрлар Европа жамиятининг 

ёрқин вакиллари бўлган Плано Карпини, Вилгельм Рубрук, Марко Поло, Руи 

Гонсалес де Клавихо ва Иоганн Шильтбергер асарлари XIII-XV асрларда 
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Марказий Осиёда кечган ижтимоий-сиёсий ва этномаданий жараёнларни 

ёритишда бирламчи манба бўлиб хизмат қилади. Улар асосида Мўғул 

салатанати ва темурийлар даврида минтақада ўзига хос ижтимоий-маданий 

муҳит мавжуд бўлгани, туркий, форс, мўғул ва бошқа каби турли элатлардан 

ташкил топган бу муҳит, сиёсий ҳаётида асосан турк-мўғул анъаналари 

устувор бўлиши билан бирга, ижтимоий-маданий ҳаётда мусулмон 

маданияти, хусусан, араб-форс-турк анъаналари етакчилик қилгани кўзга 

ташланади.  

Диссертациянинг учинчи боби “Сўнгги ўрта асрлар Европа сайёҳлари 

ва ҳарбийлари асарларида Ўрта Осиё тарихи ва маданияти тавсифи” деб 

номланган бўлиб, бу бобда аввало, XVI-XIX асрлар Европа сайёҳлари – 

Антонио Женкинсон, Мир Иззатулло ва Армений Вамбери асарларида Ўрта 

Осиё тарихи ва маданиятининг акс этиши масалалари кўриб чиқилди.  

Инглиз савдо жосуси ва дипломати Aнтонио Женкинсон (1529-

1611йиллар) нинг ҳаёти ҳақида маълумотлар жуда кам. Савдогар сифатида 

Aнтонио Женкинсон 1558-1560 йилларда Ўрта Осиёга келиб, бу ҳудуддаги 

мамлакатлар, Хитой ва Ҳиндистонга борадиган савдо йўллари ҳақида 

қимматли маълумотлар тўплаган. Унинг асосий мақсади Ўрта Осиё орқали 

Хитой ва Ҳиндистонга савдо йўлларини очиш эди. Лекин у ўша даврдаги 

Ўрта Осиё хонликларида авж олиб кетган маҳаллий ҳокимлар ўртасидаги 

ўзаро ички урушлар туфайли ўз мақсадига эриша олмайди.  

Бу даврда Евроосиё минтақасининг дашт ҳудудларида неча минг 

йиллардан бери давом этиб келаётган кўчманчиларга хос турмуш тарзи 

аслида минтақанинг географик жойлашуви, табиий шароити ва иқлими билан 

боғлиқ бўлиб, сайёҳ ёзганидек “аҳолининг катта қисми кўчманчи ҳаёт 

кечириш”га мажбур эди. Ўрта асрларда “Дашти Қипчоқ”
47 

номи билан 

танилган Евроосиё даштликлари Шарқий Европадан – Қора денгизнинг 

шимоли – бугунги Украинанинг жанубий қисмларидан бошланиб, Дон ва 

Кубан дарёлари оралиғи, Жанубий Рус ерлари, Шимолий Кавказ, Волга – 

Урал бўйи, Каспий денгизининг шимоли-ғарби, Орол денгизи тевараклари, 

ҳозирги Қозоғистоннинг марказий ҳудудлари (Бетпақдала), Ғарбий Сибир 

(Тура ва Тюмен вилоятлари), Иртиш дарёси қирғоқлари, Еттисув (Ила, Чу – 

Талас дарёлари ҳавзалари), Жунғория пасттекислиги оралиғидаги улкан 

ҳудудларни ўз ичига олар эди
48

. Дашти Қипчоқнинг жанубий ҳудудлари 

Сирдарё дарёсининг ўрта ва қуйи ҳавзаларини ҳам қамраб, Шимолий Хоразм 

ва қуйи Амударё қирғоқлари ҳам ушбу тарихий минтақанинг чекка 

ҳудудлари саналар эди.  

Дашти Қипчоқнинг сезиларли бир қисмини – Қора денгизнинг шимоли - 

Жанубий Рус ерлари – Шимолий Кавказ – Каспий денгизининг шимоли-

ғарби – Устюрт – Хоразм ҳудудларида бўлган Антонио Женкинсон ушбу 

минтақа аҳолисининг кўпчилигини “татар” атамаси остида тилга олади. 
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Дашти Қипчоқ аҳолиси, умуман олганда, Ўрта Осиё ва унга қўшни 

ҳудудларнинг кўчманчи мусулмон аҳолисини “татар” деб аташ ўрта ва 

сўнгги ўрта асрларда кенг ёйилган бўлиб
49

, бу бежиз эмасди. Сабаби, ушбу 

ҳудудлар аҳолиси ривожланган ўрта асрларда бўлганидек, Антонио 

Женкинсон минтақага келган пайтларда аҳоли туркийлардан иборат бўлиб, 

уларнинг катта қисми мусулмон динига эътиқод қилар эдилар. Бу аҳолига 

нисбатан “татар” атамасини қўллаш эса минтақага Чингизийлар даврида 

Мўғулистон ва унинг атрофларидан кўчиб келган мўғул-татар миграцияси 

билан боғлиқ равишда ўртага чиқади. Бир неча ўнлаб қабила-уруғлардан 

ташкил топган мўғул-татарлар Дашти Қипчоққа келгач, бу ернинг мусулмон 

туркий аҳолиси орасига сингиб, ўз тилларини йўқотган ва туркий тилда 

сўзлаша бошлашган бўлсалар-да, улар билан бирга келган “татар” этноними 

минтақанинг туркий ва турклашган мўғул қабилалари учун умумий номга 

айланиб, шу тариқа Европа тарихий адабиётларида ўрин олган эди. 

Мир Иззатулло Қошғар, Қўқон, Самарқанд шаҳарларининг боғлаб 

турувчи йўллар, у ерда яшовчи аҳоли, манзилгоҳлар, турмуш тарзи, 

ҳукмдорлар, уларнинг ноиблари ҳақида муҳим маълумотларни қайд этган. 

Жумладан, “Саёҳатнома”нинг 34-боби “Қошғардан Қўқонга йўл” деб 

номланиб, унда ушбу иккала шаҳар орасидаги тоғли ҳудудда жойлашган 

шаҳарлар – Ўш, Фарғона ҳақида, шунингдек, аҳолиси асосан қирғизлардан 

иборат қишлоқ ва овуллар тўғрисида маълумотлар келтирилади
50

. 

Шунингдек, сайёҳ ёзиб қолдирган “Саёҳатнома”сида ўша пайтларда Шарқий 

Туркистоннинг марказий шаҳарларидан бири бўлиб, Хитойнинг нуфузи 

ортиб бораётган Кошғар ва унинг Қўқон хонлиги билан чегара оралиғида 

яшайдиган маҳаллий аҳолининг асосан қирғизлардан иборатлиги, уларнинг 

бир қисми Хитойга, бир қисми эса Қўқон хонлигига бўйсуниши, бу ердаги 

аҳолининг хўжалик ҳаётида чорвачилик ва кўмир савдоси етакчи ўрин 

тутишини англаш мумкин
51

.  

Сайёҳ Қўқон хонлиги аҳолисининг кўпчилиги туркий халқлар – ўзбеклар 

(шунингдек, уларнинг турк ва қипчоқ уруғлари), қирғизлар ва қозоқлардан, 

бир қисми эса форс тилли тожиклардан иборат эканлигини ёзиб, бу ҳақда 

қуйидагича маълумотлар келтиради: “Маҳаллий аҳолининг сўзлашув тили 

турк тили, лекин шаҳар аҳолиси орасида форс тилини тушунадиганлар ҳам 

бор”
52

. Буни Мир Иззатулло томонидан қайд этилган “Қўқон хонлигига 
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қирғизлар, турклар, қипчоқлар, қозоқ халқлари бўйсунади” деган мазмундаги 

маълумот ҳам тасдиқлайди. 

Шу билан бирга, сайёҳ Ўрта Осиёдаги хонликлар орасида ўзаро 

келишмовчиликлар борлигига гувоҳ бўлади. Бу даврда Бухоро амирлиги ва 

Қўқон хонликлари ортасида ҳудуд талашувлари юз бериб, Жиззах, Ўратепа, 

Бадахшонда ўз ҳокимиятини ўрнатиш учун тез-тез тўқнашувлар содир бўлар 

эди. 

1863 йилнинг март ойида A.Вамбери (1832-1913 йиллар) Венгрия 

Фанлар Академияси маблағи ҳисобига миллати турк бўлган Рашид афанди 

номи билан дарвеш қиёфасида Ўрта Осиёга сафар қилиш мақсадида 

Трабзондан Теҳронга йўл олди. Эронда у Макка зиёратидан қайтаётган 

ҳожилар карвонига қўшилиб, улар билан бир неча вақт Марказий Эронда 

тўхтаб, Табриз, Занжон ва Қазвин каби шаҳарларда бўлган. Сўнг Вамбери 

ҳожилар карвони билан Исфаҳон, Шероз ва Мозандарон орқали Каспий 

денгизининг жануби-шарқий қирғоқлари томон йўл олди. Шу ердан у 

Қорақум чўли орқали Хоразм воҳасида, кейинчалик Бухоро ва Ўрта 

Осиёнинг бир қатор шаҳарларида бўлиб, шаҳарларнинг жойлашув ўрни, 

табиати ва иқлими, маҳаллий аҳолининг турмуш тарзи, этник таркиби, урф-

одатлари, иқтисодий ва маиший ҳаёти, бозорлар, ҳунармандчилик, масжид ва 

мадрасалар ҳақида анча-мунча батафсил маълумотлар беради
53

.  

Хуллас, А.Женкинсон, Мир Иззатулло ва А.Вамбери каби ҳар бири 

нисбатан фарқли даврларда Ўрта Осиёда бўлган сайёҳлар томонидан ёзиб 

қолдирилган маълумотлар минтақа тарихи, айниқса, ижтимоий-сиёсий, 

иқтисодий ва маданий ҳаёти учун муҳим ва бирламчи материаллар сифатида 

алоҳида аҳамиятга эга. 

Учинчи бобнинг “XVII-XIX асрлар Россия элчилик миссиялари, 

ҳарбийлар ва дипломатлар асарларида Ўрта Осиё тарихининг ёритилиши” 

деб номланган иккинчи параграфида ХVII-ХIХ асрларнинг 20-50-йилларигача 

бўлган даврда Бухоро хонлиги билан Россия ўртасидаги алоқаларга оид нашр 

этилган манбаларни ўрганишда Т.Бурнашев (ХVIII аср)
54

 асарлари ва 

1714-1717 йилларда Рус ҳукумати томонидан А.Б.Черкасский бошчилигида 

Хива хонлигига уюштирилган ҳарбий экспедиция даврида тўпланган 

маълумотлар
55

ни, 1820 йилда А.Ф.Негри элчилик миссияси таркибида 

Бухорога келган Е.К.Мейендорф
56

, 1833 йилда Бухорода татар муллоси 
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Мирза Жаъфар номи билан тўрт ой яшаган П.И.Демезон
57

, К.Ф.Бутенов 

элчилик миссияси билан 1841 йилда Бухоро амирлигида бўлган шарқшунос 

Н.В.Ханиковнинг асарлари
58

 асосий муҳим манбалар ролини бажаради.  

ХIХ аср бошида A.Т.Безносиков, Т.С.Бурнашев ва бошқалар Бухорода 

бўлган саёҳати даврида амирликнинг ҳудуди, чегараси, йирик шаҳарлари, 

пойтахти, ҳукмдор саройининг тузилиши, бозорлар, карвонсаройлар, масжид 

ва мадрасалар ва бошқа масалаларга алоҳида тўхталиб ўтишган
59

. Шу ўринда 

айтиб ўтиш керак, турли мақсадларда Ўрта Осиёга ташриф буюрган 

россиялик элчи, сайёҳ, савдогар ва бошқа касб эгалари минтақанинг пойтахт 

шаҳарларини батафсил тасвирлашга ҳаракат қилишган. Бундан мақсад 

Россия учун бирмунча номаълум бўлган шаҳарларни танитиш, савдо-сотиққа 

йўл очиш бўлса, асосий мақсад эса Россия моллари учун янги бозорлар очиш, 

келгусида бу ерларда ўз назоратини ўрнатиш учун жойларни тўлақонли 

ўрганиш бўлган.  

П.И.Демезон (1807-1873 йиллар) тўплаган маълумотлар Бухоро амирлиги 

ҳаётининг барча жабҳаларини қамраб олган. Жумладан, амирликнинг 

ижтимоий-сиёсий тизими, ҳарбий қўшини, ички ва ташқи савло алоқалари. 

бозорлар, карвонсаройлар, аҳолиси таркиби, маиший турмуш тарзи, урф-

одатлари, уй-жойлари, мадрасалар, масжидлар, диний уламолари ҳақида 

маълумотлар аниқ далилларга асослангандир
60

.  

Россиялик Н.В.Хаников (1819-1878 йиллар) К.Ф.Бутенов бошлиқ 

элчилик миссияси таркибида юриб, амирликнинг тарихи ва иқтисодий-

сиёсий ҳаёти тўғрисида маълумотлар тўплаган ва 1843 йилда Бухоро 

хонлиги тўғрисидаги
61

 муҳим илмий асарида Бухоро амирлигининг ички 

сиёсатида манғит хукмдорларининг асосий мақсади марказий хокимиятни 

мустаҳкамлаш, халқ оммасини қаттиқ итоатда тутишдан иборат эканлигини 

қайд этади. Aйни пайтда у манғит ҳукмдорлари йирик зодагонларнинг 

нуфузини камайтиришга имкон берувчи таянч кучларни вужудга келтириш 

сиёсатини юритгани ҳақида маълумот беради. Унинг қайд этишича, бу 

даврда амир саройида хизмат қилувчи 300 нафарга яқин юқори амалдорлар 

лавозими жорий этилган бўлиб, уларнинг сони сарой ташқарисида 30000 

нафардан ортиқ бўлган.  

Н.Хаников ўз асарида Бухоро амирлиги худуди, чегаралари, қишлоқлари 

ва шаҳарлари ҳақида батафсил тўхталиб ўтган. У ўз эсдаликларида аҳолининг 

машғулотлари ҳунармандчилик, деҳқончилик (боғдорчилик, полизчилик) ва 

чорвачилик эканлигига эътибор қаратади.  
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Хуллас, европалик элчи, сайёҳ, савдогар ва яна бир қатор касб эгалари 

Ўрта Осиёда бўлган пайтларида бу ердаги ижтимоий-сиёсий вазият, минтақа 

халқларининг турмуш тарзи, урф-одатлари, тили, дини, иқтисодий ва 

маданий ҳаёти, стратегик аҳамиятга эга жойлар: шаҳарлар ва уларнинг 

географик жойлашуви, йўл ва масофалар, дарё ва тоғлар, дашт ва чўллар, 

иқлим шароити, табиий бойликлари ва ҳоказо масалаларга синчковлик билан 

ўрганганликлари кўриниб турибди.  

ХУЛОСА 

Ўрта асрларда Европа ёзма манбаларида Ўрта Осиё халқлари ижтимоий-

иқтисодий ва маданий ҳаётининг ёритилиши бўйича қуйидаги умумий 

хулосаларга келинди: 

1. Ўрта асрларда, хусусан, илк ва сўнгги ўрта асрлар орасидаги қарийб 

I минг йилни ўз ичига олган вақт кесимида ёзилган Европа тилларидаги, 

айниқса, юнон (Византия), лотин, инглиз ва рус тилларидаги ёзма манбалар 

Марказий Осиё халқлари тарихининг катта бир даврини ёритадиган 

маълумотларга эгалиги билан қимматлидир. Европалик сайёҳ, элчи, савдогар, 

ҳарбий ва бошқа касб эгалари томонидан ёзилган Европа тилларидаги 

маълумотлар асосида минтақа халқларининг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва 

этномаданий томонларини ёритиш мумкин. Улар Марказий Осиё тарихининг 

ўрта асрлар даврига тегишли хитой, араб, форс, туркий, арман, сурёний ва 

бошқа тиллардаги маълумотларни тўлдирибгина қолмай, балки, уларда ўрин 

олмаган кўплаб тарихий воқеликларга аниқлик киритадиган моҳиятдадир;  

2. Илк ўрта асрлардаги Ўрта Осиёга оид маълумотларни ўзида акс 

эттирган Византия ёзма манбалари милоддан олдинги сўнгги I минг 

йилликнинг ўрталари ва милодий I минг йилликнинг ўрталарида ёзилган 

юнон ва лотин тилли Европа манбаларидан анчагина фарқ қилиб, Византия 

муаллифлари ўзларидан олдинги қарийб минг йиллик даврни ўз ичига 

олувчи қадимги Европа тарихчилигининг давомчисидир. Шу билан бирга, 

қадимги Европада мавжуд тарихнавислик анъаналарига таянган византиялик 

муаллифлар минтақа тарихини янада аниқроқ ва ёрқинроқ ёрита оладиган 

маълумотларни ёзиб қолдирганлиги билан алоҳида ажралиб туради. Бу 

даврда Византиядан Ўрта Осиёга ўнлаб элчиликлар ташриф буюрган бўлиб, 

улар ҳақиқий воқеликларни ўз кўзи билан кўришган ва ўз юртларига 

қайтгач бу ҳақда император саройига ҳисобот беришган. Византия тарихчилари 

– Менандр (VI аср охирлари)‚ Феофан (VII аср бошлари)‚ Феофиликат 

Симокатта (VII аср биринчи ярми) кабилар ўз асарларида минтақага оид 

маълумотларни келтирар эканлар‚ элчилар келтирган хабарлардан фойдаланиб, 

ҳаққоний воқеликларни тасвирлашган. Бу эса Византия манбаларнинг илмий 

қийматини янада оширади. Улар асосида ўша даврларда Марказий Осиё ва 

унга қўшни ҳудудларда ҳукмрон бўлган Эфталийлар (V-VI асрлар), Турк 

хоқонлиги (VI-VIII асрлар) ва ушбу салтанатлар қўл остидаги Сўғд, Бақтрия, 
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Хуросон тарихи билан боғлиқ кўплаб тарихий воқеликларга ойдинлик 

киритиш мумкин. Шунингдек, Византия манбаларида туркийлар Сирдарё 

бўйи ва Еттисувда ўз шаҳарларига эга этнос сифатида ҳам тилга олинади. 

Византия манбалари Византия – Ўрта Осиё, Сосонийлар Эрони – Ўрта Осиё 

алоқаларига доир бирламчи маълумотларга эга бўлиб, хитой йилномалари, 

бақтрий ва суғдий тилли ҳужжатлардан ўрин олган маълумотларни 

тўлдиради; 

3. Ривожланган ўрта асрларга келиб, Европа христиан жамиятининг 

вакиллари бўлмиш Плано Карпини ва Вилгельм Рубрук кундаликларидаги 

маълумотлар Марказий Осиё тарихини ёритувчи Европа манбаларининг 

илмий аҳамиятининг янада ошишига олиб келди. Улар араб, форс ва туркий 

каби маҳаллий манбалардан анча фарқ қилиб, минтақадаги ижтимоий-сиёсий 

жараёнларни нисбатан бошқачароқ ракурсда ёритишган. Ўз мафкурасига 

кўра мусулмонлардан кескин ажралиб турувчи мазкур сайёҳлар христиан 

эътиқодидаги кишилар сифатида Мўғул салтанати тарихи билан боғлиқ 

кўплаб мавҳум масалаларга аниқлик киритадиган маълумотларни ёзиб 

қолдиришган. Европалик миссионерлар Чингизийларнинг бош пойтахти – 

Мўғулистондаги Қорақурум шаҳригача бориб, ўз ҳукмдорларининг истак ва 

таклифларини етказишга ҳаракат қилишган; 

4. Бу даврда Марказий Осиё ва унга туташ ўлкаларга европаликларнинг 

ташрифи фақатгина сиёсий мақсадли бўлмасдан, иқтисодий манфаатлар ҳам 

кўзда тутилгани кўринади. Италян савдогарлари бўлмиш Марко Поло ва 

унинг йўлдошлари бунинг яққол мисолидир. Мўғулларнинг европаликлар 

билан қўшни бўлиб қолиши кўп асрлар давомида Европа учун нисбатан 

мавҳум бўлиб келаётган ўлкалар – Мўғулистон, Хитой ва Ҳиндистоннинг 

шимоли-шарқий қисмлари билан танишиш имконини берди. Марко Поло 

қайдлари кейинчалик европалик савдогарлар учун ўзига хос йўл кўрсаткич 

вазифасини бажариб, янги савдо йўлларининг очилишига амалий ёрдам 

беради; 

5. Европа сайёҳлари ва бошқа ўрта аср муаллифлари асарлари орасида 

Амир Темур ва темурийлар даври тарихи бўйича Руи Гонcалес де Клавихо 

ва Иоганн Шильтбергер асарлари ўзининг далилларга бойлиги билан 

ажралиб туради. Бошқа муаллифлардан фарқли ўлароқ улар ўзлари ташриф 

буюрган ўлкаларнинг маданий ҳаётини кичик деталларигача ёзиб 

қолдиришган. Улар асосида Темур ва темурийлар салтанатидаги аҳолининг, 

хусусан, Мовароуннаҳр аҳолисининг турмуш тарзи, темурийлар саройидаги 

аёлларнинг мавқеи, шаҳарлар ва уларнинг ички тузилиши, бозорлар, 

маҳаллий аҳолининг маиший ҳаёти каби ўрта асрлар Шарқ маданиятига хос 

анъаналарни яққол кузатиш имконияти туғилади; 

6. Ўрта асрлар Европа жамиятининг ёрқин вакиллари бўлган Плано 

Карпини, Вилгельм Рубрук, Марко Поло, Руи Гонсалес де Клавихо ва Иоганн 

Шильтбергер асарлари XIII-XV асрларда Марказий Осиёда кечган 

ижтимоий-сиёсий ва этномаданий жараёнларни ёритишда бирламчи манба 
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бўлиб хизмат қилади. Европалик элчи, сайёҳ, савдогар, ҳарбий ва бошқа соҳа 

вакиллари минтақа халқларининг географик жойлашуви, тили, урф-одатига 

қизиқиб, ўзаро алоқаларни кучайтириш учун янада кўпроқ маълумотлар 

тўплай бошлайдилар. Натижада Европада минтақанинг сув ва қуруқлик 

йўллари, тоғ ва чўлларини тавсифловчи ўнлаб хариталар яратилади;  

7. Сўнгги ўрта асрларда Ўрта Осиёга келган Европа вакиллари минтақа 

халқлари тарихи ва маданиятига алоҳида аҳамият бериб, аввалгилардан 

фарқли ҳолда минтақани янада яқинроқ танишга интилганликлари кўзга 

ташланади. Антонио Женкинсон, Мир Иззатулло ва Арминий Вамбери каби 

европалик, Европа давлатлари манфаатларига хизмат қилган элчи ва 

сайёҳлар, айниқса, россиялик ўнлаб элчи ва ҳарбийлар ёзиб қолдирган 

маълумотлар таҳлили шундан дарак берадики, бу даврда Ўрта Осиё бўйича 

тўпланган материаллар фақатгина эсдаликлардан иборат бўлиб қолмасдан, 

балки уларда кундалик қайдлар билан бир қаторда, харита ва чизмалар ўрин 

олган эди. Илк ва ривожланган ўрта асрларда минтақага ташриф буюрган 

европалик муаллифларнинг маълумотлари кўпроқ тавсифий мазмунга эга 

бўлса, сўнгги ўрта асрларга келиб Европа муаллифлари имкон қадар 

мақсадли маълумотлар тўплашга ҳаракат қилишгани яхши сезилади; 

8. Европалик муаллифлар сўнгги ўрта асрларда Ўрта Осиёнинг Амударё-

Сирдарё оралиғидаги Хива, Бухоро, Самарқанд, Тошкент, Наманган, Марғилон, 

Қўқон, Шаҳрисабз, Чоржўй, Термиз шаҳарлари минтақанинг сиёсий, 

иқтисодий ва маданий марказ сифатида келтириб, Ўрта Осиёнинг деярли 

барча ҳудудлари аҳоли вакиллари ушбу шаҳарларга келиб савдо-сотиқ 

ишларини амалга оширганлари, татар, қозоқ, қирғиз, туркман ёшлари таълим 

олиш учун Хива ва Бухоро шаҳарларидаги мадрасалар таҳсил олганини 

таъкидлаб ўтишган. Бу эса мамлакатимиз ҳудуди бошқа тиллардаги 

манбаларда қайд этилганидек, Европа манбаларида ҳам Ўрта Осиёнинг 

асосий маданият ўчоғи сифатида эътироф этилиб, алоҳида тилга олинганини 

кўрсатади. 

Ушбу изланиш натижалари бўйича қуйидаги таклиф ва тавсиялар 

ишлаб чиқилди: 

1. Ўрта Осиё, шу жумладан, Ўзбекистон тарихининг ўрта асрлар 

даврини ёритишда, айниқса, минтақа халқлари ижтимоий-сиёсий, иқтисодий 

ва этномаданий ҳолати ҳақида ёзиладиган яхлит илмий ишлар ва илмий 

оммабоп нашрлар тайёрлаш; 

2. Европа тилларидаги тарихий маълумотларни Ўрта Осиё халқлари 

тарихи, маданияти ва минтақада кечган этносиёсий жараёнларни бошқа 

тиллардаги манба маълумотлари орқали комплекс ўрганиш;  

3. Республика ва вилоятлар миқёсидаги тарих ва маданият музейларида 

Ўрта Осиёнинг ўрта асрлар даврига оид Европада ёзилган тарихий манбалар: 

кундаликлар, саёҳатномалар, эсдалик ва хариталар каби материаллардан 

экспонат сифатида фойдаланиш; 
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4. Европа тилларида яратилган тарихий асарлардаги маълумотларни  

ўзаро солиштириш натижасида қўлга киритилган Ўрта Осиёнинг ўрта асрлар 

даврига тегишли маълумотлардан назарий-антропологик ёндашувларда 

фойдаланиш ва уларни илмий ишлар мавзуси доирасида талқин қилиш 

мақсадга мувофиқдир.    
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ВВЕДЕНИЕ (аннтотация диссертации доктора философии(PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее 

время, когда все более усиливаются взаимные сотруднические связи, 

является актуальным всестороннее изучение прошлого народов региона 

Евразии, являющегося важной составной частью мировой истории. Это 

связано с тем, что также, как Кавказ и Волго-Уральский район, территория 

Центральной Азии в качестве неотъемлемой составной части евраазийских 

просторов выполняла для народов региона роль удобного географического 

пространства для социально-политических и экономическо-культурных 

процессов. Для дальнейшего развития взаимного сотрудничества между 

государствами Европейского Союза и Центральной Азии целесообразно 

определить общие для народов обоих регионов стороны и, обратившись к 

историческому опыту, разработать планы для их настоящего и будущего.  

Заслуживает внимания, что в ведущих государствах мира, в частности , 

в таких развитых государствах Европы, как Англия, Франция, Германия, 

Испания, Италия, десятки научных центров, исследующих Центральную 

Азию, в течение своей деятельности изучают государственность, этнографию, 

менталитет народов региона, а в целом, исследуют их историю и культуру в 

историко-антропологическом направлении. Эти исследовательские центры 

наряду с письменными источниками на различных языках осуществляют 

археологические и этнографические исследования, а также особенное 

внимание уделяют письменным свидетельствам, оставленным путешественниками 

и послами. В этом смысле бесценна роль десятков путешественников, послов 

и купцов, посещавших Центральную Азию в продолжении почти 

пятисотлетнего периода  познакомивших Европу с этим регионом. 

На 99-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристической 

организации при ООН, проведенной в городе Самарканде, утверждалось, 

что “...(толерантность) получила отражение в дневниках великих 

путешественников и исследователей, которые в различные исторические 

периоды проходили по Великому шелковому пути. Это люди были 

представителями различных наций, в частности, к этим список можно 

отнести Чжан Цзяна из Китая, Марко Поло из Италии, Клавихо из Испании, 

Ибн Фадлана и Ибн Баттуту из арабских стран, Дженкинсона из Англии, 

Шильтбергера из Германии, Вамбери из Венгрии”
1
, что требует тщательного 

изучения трудов европейских авторов. В этой связи выбранная нами тема 

исследования является актуальной. 

Настоящее диссертационное исследование в определенной степени 

служит выполнению задач по развитию научных исследований и инновационной 

деятельности, научному изучению, пропаганде и обогащения богатой 

истории, материальной и духовной культуры народа, определенных в Указах 

                                                           
1
99-я сессия Исполнительного совета Всемирной туристической организации при  ООН, город Самарканд, 

1-3 октября 2014 года. – С. 14.  
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Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года 

“О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистана”
2
 

и № УП-6097 от 29 октября 2020 года  “Об утверждении концепции развития 

науки до 2030 года”
3
 и других правительственных документах. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с 

приоритетным направлением I. “Духовно-нравственное, культурное развитие 

демократического и правового общество, формирование инновационной 

экономики”.  

Степень изученности проблемы. Изучение трудов европейских 

путешественников, посвященных истории и культуре Средней Азии в 

средневековье, их воспоминаний, дневников и отчетов, в которых приведены 

сведения о населении и этническом составе региона, политической системе и 

порядках управления, способах и средствах связи и коммуникации, городах, 

привлечение этих трудов к историческим исследованиям в качестве важных 

исторических источников приходится на конец XIX – начало ХХ веков и 

продолжается в настоящее время. Исходя из особенностей иссследований и 

степени их издания, целесообразно разделить изучение темы на следующие 

хронологические периоды:  

1. Исследования, относящиеся ко второй половине ХIХ века – 20-80-м 

годам XX века. 2. Освещение темы в период независимости. 3. Изучение 

проблемы в зарубежной историографии. 

Целесообразно следующим образом классифицировать европейские 

письменные источники, играющие важную роль в освещении темы: 

1. Византийские источники. В произведениях византийских историков, 

созданных в раннем средневековье, встречаются некоторые сведения, вносящие 

ясность в тему исследования
4
. Они представляют ценность в связи с первичными 

сведениями о социально-политической обстановке, международных отношениях, 

направлениях караванных путей и средствах перевозки в регионе. 

2. Источники периода развитого средневековья. Источники этого 

периода, написанные на различных европейских языках, отличаются от 

трудов византийских историков раннего средневековья большим числом 

сведений, их точностью. Достоверность сведений возрастает в связи с тем, 

что большинство авторов этого периода являлись членами европейских 

посольских миссий, непосредственно прибывших в Среднюю Азию, и 

путешественниками. Особое место среди них занимают труды непосредственно 

                                                           
2
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по 

дальнейшему  развитию Республики Узбекистан»//https://lex.uz/docs/3107036 
3
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6097 от 29 октября 2020 года «Об утверждении концепции 

развития науки до 2030 года»// Народная слова. 30 октября 2020 года, №229 (7731). 
4
Аммиан Марцеллин. Римская история / Перевод с латинского Й.А. Кулоковский. – М.: АСТ, 2005. – С. 495.;  

Менандр. Византийские историки / Перевод с греческого С. Дестуниса, дополненний с примечаниями 

Д. Дестуниса. – СПб., 1860.; Прокопий Кесарийский. История войн римлян с персами / Перевод с греческого 

С. Дестуниса. – СПб., 1876. Ч. I. 

https://lex.uz/docs/3107036
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посетивших Центральную Азию в середине XIII века Плано Карпини
5
, 

Вилгельма Рубрука
6
, Марко Поло

7
 и Иоганна Шильтбергера

8
, Руи Гонcалеса 

де Клавихо
9
 (XV век) и других. 

3. Источники относящиеся к периоду поздных среднивековье. В 

XVI-первой половине XIX веков европейские исследователи, особенно, 

русские географы, путешественники, востоковеды в освещении истории 

региона добились больших успехов. К ним относятся сведения, собранные 

англичанина А.Дженкинсоном (XVI век), прибывшим в Бухару в качестве 

посла московского князя Ивана Грозного
10

, труды Т. Бурнашева (XVIII век)
11

 

и сведения, собранные во время военной экспедиции, организованной в 

1714-1717 годах русским правительством Хивинском ханстве под руководством 

Александра Бековича Черкасского
12

, которые служат важными источниками. 

В начале XIX века Великобритания также посылает официальные 

посольские миссии в Среднюю Азию из Индии через Афганистан. Ярким 

доказательством этого является приезд под маской коммерсантов и 

путешественников специально подготовленных разведчиков по заданию 

разведывательного отдела Ост-Индской компании. Среди них выделяются 

важные сведения, приведенные в трудах прибывшего в 1812-1813 годах из 

Индии через Кашгар в Среднюю Азию Мир Иззатулло
13

 и совершившего 

путешествие в 1863 году в Хивинское ханство и Бухраский эмират А. Вамбери
14

. 

В основном, со второй полины ХIХ века в своих исследованиях 

французские, английские, немецкие и русские ученые начинают освещать 
                                                           
5
Джованни дель Плано Карпини. История монголов, которых мы называем татарами / Пер. со старофранцузского 

А.И.Малеина // Путешествия Плано Карпини и Вилгельма Рубрука. – М.: Географиздат, 1957. – С. 23-85. 
6
Вильгельм Рубрук. Путешествие в восточние страны Вильгельма Рубрука в лето благости 1253 / Введение, 

перевод и примечание А.И.Малиена // Путешествия Плано Карпини и Вилгельма Рубрука. – М.: Географиздат, 

1957. – С. 88-195. 
7
Марко Поло. Книга о разнообразии мира / Перевод И.Минаева. – М.: ЭКСМО, 2005. – С. 480. 

8
(Шильтбергер И). Путешествия Иоганна Шильтбергера по Европе, Азии и Африке (с 1394 по 1427 г.) / 

Перевел с немецкого и снабдил примечаниями Ф. Брун. – Ташкент: Шарк, 1997. – С. 31-45.; Иоганн Шильтбергер. 

Путешествия Иоганна Шильтбергера по Европе, Азии и Африке (с 1394 по 1427 г.) / Перевод со старонемецского 

Ф. К.Бруна. Издание, редакция и премичания академика АН Азерб. ССР З.М. Буниятова. – Баку: «Элм», 

1984. – С. 23-32.  
9
Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406 гг.) / Пер.cо 

староиспанского, предисловия и комментарий И.С.Мироковой. – М.: Главная редакция Восточной литературы, 

1990. – С. 212.; Клавихо Г. История Великого Тамерлана//Тамерлан. Эпоха. Личност. Деянии. – М.: Гураш, 

1992. – С. 299-344.; Тоғаев О. Руи Гонзалис де Клавихо Самарқандга Амир Темур саройига саёҳат кундалиги 

(1403-1406 йй.). – Тошкент: “O‘zbekiston” 2010. – Б. 7.  
10

Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азии. 1558-1560 гг. / Перевод с английского Й.В. Готе // 

Английские  путешественники в Московском государстве в XVI в. – Л.: Полиграфкнига, 1937. – С. 167-192. 
11

Путешествие Т.С. Бурнашева от Сибирской линии до города Бухари в 1794 г. и обратно в 1795 г. Изложено 

Г. Спасским // Сибирский вестник, 1818. – № 3. – С. 72-89.  
12

 Гулямов. Х.Г. Дипломатическая отношения государств Средней Азии с Россией в ХVIII – первой половине 

ХIХ в. – Ташкент: Фан, 2005. – С. 55-58.  
13

Аминов Б. Труд Мира Иззатуллы «Масир-и Бухоро» как важный источник по истории Средней Азии 

начала XIX в. // Великий шелковый путь. Культура и традиции. Прошлое и настоящее: Материалы научно-

теоретической конференции. – Ташкент: Б.и., 2006. – С. 112-115.; Мавлонов Ў., Аминов Б. Мир Иззатулло 

ва унинг Ўрта Осиёга саёҳати // Жамият ва бошқарув. – Тошкент, 2006. – № 4. – Б. 20-22. 
14

Вамбери А. Путешествие по Средней Азии изъ Тегерана черезъ Туркменскую пустиню по восточному 

берегу Каспийского моря въ Хиву, Бухару и Самаркандъ, предпринятое въ 1863 году съ научною сълю, 
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историю Средней Азии на основе европейских письменных источников, 

написанных на древнегреческом и латинском языках, а в последней четверти 

этого века и начале ХХ века возрастает удельный вес таких исследований. 

Исследования французского востоковеда С.Жульена, посвященные Средней 

Азии ранных среднивековье, в частности, истории Тюркского каганата, 

исследованной на основе византийских источников, в 1903 году были 

подняты на новый уровень Э.Шаванном
15

. В 1890-х годах датский лингвист 

В.Томсен привлек византийские источники к исследованию, посвященному 

древним руническим надписям на камнях
16

. В конце XIX – начале ХХ веков 

немецкий ученый Й.Маркварт в своих монографиях знакомит научную 

общественность со значением византийских источников в изучении истории 

Средней Азии доисламского периода
17

. Осуществлявшие свои исследования 

в те же годы российский тюрколог В. Радлов и востоковед В.В.Бартольд в 

своих научных изысканиях также обращаются к византийским источникам
18

. 

Число русских исследователей позже увеличивается за счет таких ученых, 

как Н.В.Пигулевская, М.И.Артамонов, Л.Гумилев, С.Г.Кляшторный, И.С.Чичуров 

и ряда других исследователей
19

. В 50-х года ХХ века венгерский исследователь 

Г.Моравчик опубликовал специальную монографию, освещавшую практически 

все имеющие отношение к Средней Азии термины, которые встречались в 

византийских источниках
20

. Его исследования в 1970-1980-х годах были 

продолжены выходцем из Венгрии американским ученым П.Голденом
21

. В 

научных исследованиях этого периода наблюдается изучение истории и 

культуры Средней Азии в период ранних средних веков на основе 

европейских письменных источников. 

В Узбекистане в годы независимости ряд ученых, занимающихся 

историей средных веков, также привлекали европейские источники в своих 

исследованиях. К ним можно отнести работы таких ученых, как 
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Э.В.Ртвелдазе, Л.С.Баратова, А.Зиё, У.Мавлянов, Б.Эшов, Г.Бобаяров, 

А.Отахужаев, А. Кубатина
22

. Эти исследователи очень много обращаются к 

византийским источникам в процессе изучения истории Эфталитского 

государства, Тюркского каганата, Согда и Тохаристана. Сведения по истории 

поздных средных веков в трудах европейских авторов получили отражение в 

работах Б.Бобажанова, З.Саидбабаева и других ученых, изучающих историю 

узбекских ханств
23

. 

Зарубежом осуществлено множество научных исследований истории 

средных веков в Средней Азии на основе европейских письменных источников. 

К ним можно отнести работы французских исследователей П.Шювена и 

Э.де ла Весьер, турецкого ученого Х.Эркуч, украинского ученого А.Комар, 

российского ученого В. Тишина, таджикского ученого М.М. Исоматова
24

. 

Однако среди осуществленных до настоящего времени исследований не 

специальных научных работ, в которых средневековые европейские 

письменные источники были бы рассмотрены в качестве источника истории 

народов Средней Азии. Для того, чтобы полноценно представить научное 

значение трудов европейских авторов в качестве источника нашей истории и 

уточнения неопределенных аспектов истории народов региона, необходимо 

осуществлять систематические научные исследования.  

Связь темы исследования с планами научно-исследовательских 

работ высшего образовательного учреждения, где была выполнена 

диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках- 

программы “Эразмус+” (Темпус) 574253-ЕРР-1-2016 DE-EPKA 2-CBHE-JP 

“MAGNET”: Университет в качестве основного партнера в сети центров 

профессионального обучения и образования людей среднего возраста в 
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Узбекистане, реализованной в 2016-2019 годах, и фундаментального проекта 

49-05/85 “Туристический потенциал Кашкадарьи в глобальной сети”, 

реализованной в 2017-2018 годах, согласно плану научно-исследовательских 

работ Каршинского государственного университета. 

Цель исследования состоит в освещении истории и культуры народов 

Средней Азии на основе сведений, приведенных в трудах европейских 

путешественников, послов, купцов и других авторов, побывавших в 

Центральной Азии в средние века. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 

классифицировать труды средневековых европейских путешественников, 

освещающих историю и культуру Средней Азии, показать их значение в 

качестве исторических источников; 

рассмотреть вопрос освещения социально-экономической и культурной 

жизни народов Средней Азии в византийских источниках раннего 

средневековья и проанализировать сведения, относящиеся к отношениям 

Тюркского каганата с государством Сасанидов и Византией; 

рассмотреть вопрос освещения истории и культуры Средней Азии в 

трудах европейских путешественников (П.Карпини, В.Рубрук, М.Поло, Руи 

Гонсалес де Клавихо, И. Шильтбергер) в период развитого средневековья; 

проанализировать сведения, относящиеся к истории и культуре Средней 

Азии в трудах европейских путешественников, военных и сотрудников 

службы разведки в поздние средние века; 

осветить отражение истории и культуры Узбекистана в трудах 

европейских путешественников и Российских посольских миссий, военных и 

дипломатов в XVI-XIX веках. 

Объектом исследования является отражение в европейских источниках 

особенностей, свойственных истории и культуре Средней Азии периода 

средных веков.  

Предмет исследования составляет анализ истории и культуры народов 

Средней Азии в период средных веков. 

Методы исследования составляют систематизация данных, комплексное 

обобщение проблем, исторический и сравнительный анализ и периодизация, 

принципы историзма, объективности. Наряду с этим в диссертации 

использованы такие методы, как типологический, сравнительный анализ и 

периодизация. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

обосновано, что труды средневековых европейских путешественников, 

освещающих историю и культуру Средней Азии, являются первоисточниками и 

многие сведения, которых нет в письменных источниках на языках Востока, 

содержатся в трудах путешественников и послов, посетивших Центральную 

Азию в период с XII до первой половины XIX века, таких как Плано 

Карпини, Вильгельм Рубрук, Марко Поло, Руи Гонcалес де Клавихо, Иоганн 

Шилтьбергер, Антонио Дженкинсон, Мир Иззатулло, Армений Вамбери, а 

также Флорио Беневини, Тимофей Степанович Бурнашев, Егор Казимирович 
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Мейендорф, Пётр Иванович Демезон, Николай Васильевич Ханыков, 

представлявших Российские посольские миссии в XVII-XIX веках и являвшихся 

дипломатами и послами; 

доказано, что европейские авторы, смотревшие на Среднюю Азию 

«иным взглядом» в качестве представителей иной религии и культуры, 

больше внимания уделяли социальной и бытовой жизни народов региона, 

также обосновано, что большую часть населения региона, часть которой вела 

оседлый образ жизни, а другая часть кочевой, составляли тюркоязычные и 

персозычные народности;  

обосновано, что собранные в позднее средневековье европейскими, в 

частности, российскими авторами сведения о среднеазиатских ханствах, 

относятся к социально-политической обстановке в регионе, образу жизни, 

обычаям и обрядам, языку, религии, экономической и культурной жизни 

народов региона, имевшим стратегическое значение территориям (города и 

их географическое положение, дороги и расстояния, реки и горы, степи и 

пустыни, климатические условия, природные богатства); определено, что они 

преследовали политические цели и служили социально-политическим 

интересам европейских государств; 

доказано, что освещение социально-политических, экономических и 

этнокультурных аспектов народов региона на основе написанных на 

европейских языках сведениях, оставленных представителями Европы, 

побывавшими в Средней Азии в период почти полутора тысячелетия, 

сведения о городах и их внутренней структруре, рынках, бытовой жизни 

местного населения обогатили представления европейцев о регионе, 

совершенствовались в продолжении веков, что явилось важным фактором, 

внесшим вклад в развитие взаимных связей между народами Европы и 

Средней Азии. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 

показано относительно объективное освещение европейскими 

путешественниками, послами, купцами и другими авторами социально-

политических и экономико-культурных процессов, протекавших в 

Центральной Азии в средневековье, оценка ими «иным взглядом» 

действительности в качестве представителей иной религии и культуры; 

внесена ясность в некоторые спорные вопросы много лет преобладающих 

среди исследователей. В частности, показано, что сведения европейских 

авторов, связанные с историей государств Центральной Азии, вносят ясность 

в некоторые исторические события, односторонне освещенных на других 

языках. В том числе дополнены новыми фактами некоторые неизвестные 

аспекты вопроса о роли ряда династий, основанных кочевыми народами 

Средней Азии и соседних государств, в социально-политической и 

этнокультурной жизни региона. 

Достоверность результатов исследования определяется обоснованностью 

сведений об истории и культуре Средней Азии V-XIX веков историческими 

сведениями, приведенными в трудах и дневниках европейских путешественников, 
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сравнительным анализом существующих источников, а также обсуждением 

основных  результатов диссертационного исследования в республиканских и 

зарубежных научных изданиях и на конференциях.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что они 

позволяют выполнение задач по созданию новых междисциплинарных 

подходов и научных направлений в таких отраслях исторической науки, 

как “История цивилизаций”, “Этнокультура”, “История Узбекистана”, 

“Историческая география” и “Источниковедение”, а также совершенствование 

научно-теоретических, сравнительно-аналитических и обобщающих методов. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 

что они могут быть широко использованы в создании учебных пособий и 

учебников для историков-бакалавров по таким учебным дисциплинам, как 

“История Узбекистана”, “История узбекской государственности”, и для 

магистрантов образовательного направления “История Узбекистана” – по 

дисциплине “Историческая топография городов Средней Азии”.  

Внедрение результатов исследования. На основе научных выводов и 

результатов, разработанных в процессе исследования “Освещения истории и 

культуры Средней Азии в трудах средневековых европейских путешественников”: 

научные выводы, связанные с освещением социально-политических, 

экономических и этнокультурных аспектов народов региона на основе 

написанных на европейских языках сведениях, оставленных представителями 

Европы, побывавшими в Средней Азии в период почти полутора тысячелетия, 

сведениями о городах и их внутренней структуре, рынках, бытовой жизни 

местного населения, использованы в обогащении содержания 1, 4, 5 параграфов 

учебника “История государственного и местного управления Узбекистана” 

(справка № 89-03-2819 Министерства высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан от 14 августа 2020 года). В результате 

это имело важное значение в обогащении базы данных учебника по темам, 

относящимся к периоду средних веков – первого десятилетия ХХ века; 

анализ сведений, связанных с обоснованием того, что труды средневековых 

европейских путешественников, освещающих историю и культуру Средней 

Азии, являются первоисточниками и многие сведения, которых нет в 

письменных источниках на языках Востока, содержатся в трудах 

путешественников и послов, посетивших Центральную Азию в период с XII 

до первой половины XIX века, таких как Плано Карпини, Вильгельм Рубрук, 

Марко Поло, Руи Гонcалес де Клавихо, Иоганн Шилтьбергер, Антонио 

Дженкинсон, Мир Иззатулло, Армений Вамбери, а также Флорио Беневини, 

Тимофей Степанович Бурнашев, Егор Казимирович Мейендорф, Пётр Иванович 

Демезон, Николай Васильевич Ханыков, представлявших Российские 

посольские миссии в XVII-XIX веках и являвшихся дипломатами и послами, 

использованы в подготовке сценариев телепередач телеканала “История 

Узбекистана” при Национальной телерадиокомпании Узбекистана (справка 

№ 02-14-701 Государственного унитарного предприятия “O‘zbekiston 
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Teleradiokanali” Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 01 июля 

2020 года). В результате эти передачи помогли образованию правильных 

представлений о взгляде европейских путешественников на историю, 

традиции государственности, культуру народов региона; 

научные выводы по обоснованию того, что европейские авторы, 

смотревшие на Среднюю Азию “иным взглядом” в качестве представителей 

иной религии и культуры, больше внимания уделяли социальной и бытовой 

жизни народов региона, также обосновано, что большую часть населения 

региона, часть которой вела оседлый образ жизни, а другая часть кочевой, 

составляли тюркоязычные и персозычные народности использованы в 

подготовке сценария передачи “Ученые великого края”, переданной в эфир 

телеканалом «O‘zbekiston» Национальной телерадиокомпании Узбекистана 

(справка № 02-14-702 Государственного унитарного предприятия “O‘zbekiston 

Teleradiokanali” Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 01 июля 

2020 года). В результате это позволило обогатить содержание передачи, 

более широко познакомить телезрителей с европейскими путешественниками 

и со сведениями, относящимися к истории Средней Азии средних веков, в их 

произведениях. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 

исследования апробированы на 5 научных конференциях и семинарах, в том 

числе на 2 международных и 3 республиканских научно-практических 

конференциях. 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 

14 научных работ, в том числе 6 статей в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, для публикации 

основных результатов докторских диссертаций, 5 статей в республиканских 

журналах и 1 статья в зарубежном журнале.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, 

условных сокрашений и приложений. Общий объём работы составляет 162 

страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации определены актуальность избранной темы, 

цель и задачи, объект и предмет исследования. Приведены сведения о 

соответствии исследования приоритетным направлениям науки и технологий 

республики, научной новизне исследования, достоверности результатов 

исследования, их научной и практической значимости, внедрении результатов в 

практику, публикациях, структуре и объеме диссертации.  

Первая глава диссертации называется “История и культура Средней 

Азии в раннее средневековье в византийских источниках”, в ее первом 

параграфе проанализированы вопросы освещения социально-экономической 
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и культурной жизни народов Средней Азии в византийских источниках в 

раннем средневековье.  

Византийская империя, основная территория которой состояла из Малой 

Азии и Балканского полуострова, в продолжении нескольких веков 

установила свое политическое влияние в Сирии, Кавказе и побережье 

Черного моря, осуществляла тесные торговые и дипломатические связи в 

расположенными к востоку от нее Сасанидским Ираном, государством 

Эфталитов, тюркскими каганатами (Западный Тюркский каганат, Хазарский 

каганат, Аварский каганат и другие). Именно в период этих династий 

социально-политические и культурные отношения между Византией и 

народами Средней Азии были наиболее интенсивными, в результате 

посольских и торговых связей византийскими авторами было зафиксировано 

множество сведений о народах нашего региона.  

Прежде всего, следует отметить, что зафиксированные византийскими 

авторами сведения относятся, в основном, к политическим событиям, 

происходившим в Средней Азии и только в некоторых случах они уделяют 

внимание социально-экономическому и культурному состоянию народов 

региона. Вместе с тем в большинстве византийских источников получили 

отражение политические процессы, происходившие частично в Эфталитском 

государстве (420-565г.г), в основном, в Тюркском каганате (562-744г.г). В 

частности, византийские источники особое место занимают в освещении 

истории каганата, истории его дипломатических связей
25

.  

В частности‚ такие византийские историки, как Менандр (конец VI века)‚ 

Феофан (начало VII века)‚ Феофиликат Симокатта (первая половина VII века), 

приводя в своих трудах относящиеся к каганату сведения, отразили в своих 

произведениях реальную действительность, используя информацию, которую 

получали от путешественников и послов
26

.  

Наряду с этим тюркские и согдийские послы, которых, начиная с 568 

года, посылал в Византию Тюркский каганат, создали основу для сохранения 

в византийских летописях сведений о народах Средней Азии. Относящиеся к 

истории каганата сведения византийских источников хронологически 

включают период с 60-х годов VI века по 30-е годы VII века, дипломатические 

взаимоотношения между обоими государства не прерывались в продолжении 

именно этого периода.  

Византийские авторы в продолжении почти более тысечелетнего 

периода, то есть с IV по XV века по христианскому летоисчислению, в той 

или иной степени отражали в своих исторических трудах протекавшие в 

регионе Средней Азии процессы. В результате в византийских источниках 

получили отражение сотни слов и терминов, связанных с происходившими в 
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регионе событиями, названиями местностей, именами и званиями людей, 

обрядами, обычаями и прочим
27

. 

Все эти события и явления, происходившие в далекие столетия, 

отражены в трудах летописцев, хронографов и историков. Некоторые из этих 

авторов, такие как Феофиликат Симокатта, Феофан, Никифор (VIII-IХ), были 

в той или иной степени информированыне нетолько о народах на территории 

Византии и ее окрестностей, но достаточно далекой от них Средней Азии. Из 

этого видно, что византийские историкии в раннее средневековье века 

уделяли внимание Средней Азии и ее окрестностям.  

Как известно из византийских источников, освещавших социально-

экономическую и культурную жизнь народов Средней Азии в ранние 

средние века, народы региона состояли в основном из кочевого, 

полукочевого, оседлого и городского населения, население той ее части, 

которая называлась “Трансоксиана”, то есть в междуречье Амударьи и 

Сырдарьи проживало в основном в городах, в социально-экономической 

жизни которых преобладали торговля и ремесленничество.  

Труды византийских историков отличаются тем, что содержат сведения, 

освещающие не совсем ясные стороны истории государства Эфталитов. 

Например, Прокопий (VI век) писал: “Они (то есть эфталиты) одни из 

гуннов белыми телом…”
28

. Сведения о белых гуннах, то есть эфталитах 

встречаются также в индийских источниках
29

. Такие византийские историки, 

как Аммиан Марцеллин, Приск Панийский, Прокопий, Агафий и Феофилакт 

Симокатта, в своих произведениях писали об эфталитах, проживавших у 

северо-восточных границ Ирана, приравнивая их к хионитам и кидаритам.  

П.И. Лерх и Н.И. Веселовский, опиравшиеся на сведения, приведенные 

византийским послом Земархом (VI век), рассматривают эфталитов в 

качестве племен, глубокие корни которых связаны со среднеазиатскими 

(хорезмийскими) племенами. Согласно этим авторам, можно сделать вывод о 

том, что, на основе приравнивания упоминаемого этим послом “Края 

хоалитов” к Хорезму и считая средневековый город Кердер государством 

Кидар, связать их на этой основе с эфталитами
30

. 

Во втором параграфе первой главы, озаглавленном “Анализ сведений, 

относящихся к отношениям Тюркского каганата с государством Сасанидов 

и Византией”, проанализированы сведения, зафиксированные в дневниках 

послов из Византийской империи, прибывших в Тюркский каганат, когда 

вследствие обострения его отношений в государством Сасанидов, были 

установлены дипломатические отношения Тюркского каганата с Византийской 

империей.  

Анализируя сведения об отношениях Тюркского каганата с государством 

Сасанидов и Византией в византийских источниках, мы становимся 

                                                           
27

Moravcsik G. Byzantinoturcica. II. – Berlin: Akademie-Verlag, 1958. 
28

Пигулевская Н. В. Сирийские источники по истории народов СССР. – МЛ.: Изд-во АН СССР, 1941. – С. 50. 
29

Biswas A. The political history of the Huns in India. – NewDelhi, 1973. – Р. 27, 49, 67, 133. 
30

Golden P. B. Türk Halkları tarihine Giriş. Çev. O. Karatay. – Ankara: KaraM, 2002. – S. 64-65. 



 42 

свидетелями того, что каганат в свое время выступал одним из ведущих 

государств мира. Как известно из китайских и других  письменных 

источников, в раннем средневековье в Азии и Европе в политическом 

аспекте преобладали 4 государства, а именно: Китай, Сасанидский Иран, 

Византия и Тюркский каганат. Сведения, приведенные византийскими 

авторами также подтверждают это положение. 

В своих трудах такие византийские историки, как Менандр‚ Феофан и 

Феофиликат Симокатта
31

, приводя сведения, относящися к Тюркскому 

каганату‚ обращались к данным, приведенным византийскими послами, 

побывавшими во дворце каганата. Вместе с тем ответные посольства 

каганата в продолжении нескольких лет, начиная с 560 года, посещали 

столицу Византии Константинополь, из содержания сведений византийских 

источников следует, что они опирались также и на сведения послов каганата. 

Следует отметить, что византийские авторы были хорошо знакомы с 

политической жизнью каганата в результате того, что 570х годах каганат 

некоторе время владел некоторыми портовыми городами Византии на 

северо-восточном побережье Черного моря‚ образования в 630х годах родом 

Ашины Хазарского каганата и установления им тесных связей с Византией. 

Таким образом, сведения византийских историков, имеющие отношение 

к связям Тюркского каганата и Византии, охватывают не двух вековую 

историю каганата, а, в осовном, события, происходившие в промежутке 560-

630 годов, то есть период в 70 лет; сведения же, относящиеся к связям 

Тюркского каганата и Сасанидского Ирана ограничиваются примерно этим 

же периодом. Период, когда Китай положил конец существованию 

Восточного Тюркского каганата, а Западный Тюрский каганат превратился в 

отдельный каганат (630-740г.г), в трудах византийских историков 

практически не упоминается. Это связано, на наш взгляд, с политическими 

изменениями, происходившими в тот период, а именно: с фактором угрозы 

превратившихся примерно в 630-650 годах в ведущую политическую силу в 

Средней Азии арабов Сасанидскому Ирану и Византийской империи, 

являвшимся их близкими соседями. 

Вторая глава диссертации называется “Освещение истории и 

культуры Средней Азии в трудах европейских путешественников в 

период развитого средневековья”, в ней рассмотрены, прежде всего, 

вопросы политической и социальной жизни в Средней Азии, представленные 

в дневниках Плано Карпини (1182-1252г.г) и Вилгельма Рубрука (1220(30) – 

1270(93)г.г). 

Интерес европейцев к Востоку был неразрывно связан с социально-

политической обстановкой того времени. Поскольку состоявшие из 
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нескольких королевств и графств европейские государства по-разному 

подходили к процессам, происходившим на Востоке. Прежде всего, это был 

страх перед военными успехами воинственных монгольских ставок (орда), 

который был смешан с поисками некоторых народов (христианское население 

Восточной Европы – Ш.Т.) среди них союзников против своих основных 

врагов – мусульман. Наряду с этим Крестоносцы способствовали распространению 

различных слухов о неизвестном христианском царстве, расположенном на 

Дальнем Востоке, о котором они слышали от палестинских христиан во 

время своих походов в страны Востока.  

Большое значение имеет путешествие двух священников из ордена 

миноритов в середине XIII века, которые ничего не зная друг о друге, совершили 

это путешествие в монгольские степи, расположенные между Алтаем и 

Моголии с одной единственной целью – добиться дружбы и защиты 

монгольских ханов. Этими священниками были: итальянец Плано (Пяно) 

Карпини (Джиованни дель Плано Карпини), совершивший свое путешествие 

в 1245-1247 годах
32

, и фламандец Вильгельм Рубрук (Рубруквис), путешествовавший 

в 1253-1255 годах
33

. Сведения, записанные обоими священниками-

путешественниками, имеют большую значимость, они дополняют друг-друга 

и даже в настоящее время служат богатым источником сведений о населении 

Центральной Азии. Написанные ими труды особенно выделяются среди 

других произведений ценными сведениями о различных народах Восточной 

Европы и Центральной Азии. 

Книга о путешествии Плано Карпини “Ystoria Mongalorum” (“История 

монголов”)
34

 в XIII веке была издана и распространена в достаточно большом 

количестве экземпляров, рукопись Рубрука “Путешествие” также имела 

несколько копий, однако большая часть этих книг до нас не дошла
35

. 

Изложение этими двумя путешественниками сведений о народах Востока не 

были потеряны для общества того времени, эти данные и сведения привлекли 

внимание интеллигенции европейских государств
36

.  

Следующий пример показывает, что Плано Карпини в продолжении 

своего путешествия описал народы Средней Азии, их обычаи и традиции. 

“В верхней части домов (юрта) монголов расположено окошко, которое 
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осветает его и из него выходит дым, потому что в центре стоянки 

постоянно горит огонь. Стены и крыша покрыты войлоком, дома их 

различной величины в зависимости от зажиточности. Некоторые из домов 

могут быть быстро разобраны на части, погружены на верблюдов, 

перевезены и вновь собраны Они возят стоянки с собой”
37

.  

О поклонении монголов огню: “они верят, что огонь все очищает. 

Поэтому они проводят всех приезжающих послов, их дары и других людей 

между двух огней, якобы тогда они очищаются и не смогут нанести вред, 

отравить кого-либо или совершать какие-либо плохие поступки...”
38

. В 

трудах Плано Карпини изложено об обычае очищения огнем участников 

траурной церемонии. Задевать огонь ножом, что-либо резать ножом перед 

огнем считается грехом, они боятся того, что тогда якобы можно «отрубить 

голову» огню
39

.  

Вильгелм Рубрук был направлен королем Людовиком IX в резиденцию 

великого монгольского хана (Мункехан). В связи с подробным описанием 

своей миссии в отчете “Путешествие в восточные страны” этот источник 

является черезвычайно ценным документом и очень богатым историко-

этнографическими сведениями. 

В своем труде Рубрук упоминает о встречах с наиболее распространенным в 

Центральной Азии и соседних с ней краях народе – тюрках и их многочисленных 

родах и племенах. Этнонимы тюрок, кипчак, кангли, куман – это часто 

встречающиеся в труде Рубрука тюркские этнонимы. Наряду с этим 

путешественник приводит десятки слов и терминов, связанных с тюрками и 

монголами, большую их часть составляют тюркские слова. Тюркская основа 

слов, которые, по его мнению, относились к монгольскому управлению или 

сообществу монголов свидетельствует о широком распространении в этот 

период тюркских языков в регионе, а также тюркизации манголов в 

языковом отношении. В сочинении путешественника встречаются такие 

слова, как айрам “айран”, бал “бол”, “мед”, су “вода”, кам “шаман, бахши”, 

кара “черный” (цвет), космос “кумыс”, каракосмос “черный кумыс”, кулам 

“кулан, дикий осел”, грут “курт” (молочный продукт), йам “ём” (почтовая 

служба), яскот “ёстук” (серебрянная денежная единица), орда “орда” 

(дворец), согур “сугур”, туман “десят тысяч” (число) и еще ряд слов, которые 

являются тюркскими
40

. Большинство перечисленных Рубруком слов 

сохранились в современном узбекском языке и активно используются.  

Вильгельм Рубрук является первым европейским путешественником, 

который проник во внутреннюю Азию. Его отчеты о путешествии являются 

ценным источником по географии, истории и этнографии некоторых 
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территорий Восточной Европы, Южного Урала, Средней Азии и Китая того 

времени
41

. 

Таким образом, сведения Карпини и Рубрука еще более расширяют 

наши исторические знания о народах Средней Азии, в том числе кочевых 

племенах степей Хорезма и Бухары в средневековье. Обогащают наши 

представления об отношениях кочевого и оседлого населения, их традициях, 

обычаях и обрядах, религиозных воззрениях, образе жизни и хозяйственной 

деятельности.  

Во втором параграфе данной главы, озаглавленной “Отражение 

сведений об истории и культуре Средней Азии в книге путешествия Марко 

Поло”, исследована работа путешественника Марко Поло
42

, который 

описал в своих произведениях народы Центральной Азии, в частности, 

различные тюркские и монгольские народности. Согласно сведениям этого 

путешественника, больших различий в социальной  жизни и образе жизни 

этих азиатских народов не было. Несмотря на то, что путешественник 

называет категорию лиц, управлявших регионом, «татарами», он не 

рассматривал их как отдельную от тюрков народность
43

. Путешественник 

уделяет большое внимание таким вопросам, как преобладание кочевого 

образа жизни у тюркских и монгольских родов, жизнь в шатрах и юртах, 

кочевание их по широким степям в поисках пастбищ, потреблении ими в 

большом количестве мясной и молочной продукции, высокое положение 

женщин в обществе, принятие правителями решений совместно с другими 

чиновниками, совместное решение различных политических, правовых и 

других вопросов путем созыва совета – курултая, большая часть населения 

состояла из умелых воинов, количество воинов, строгая военная дисциплина, 

высокое положение шаманов и бахши в религиозной жизни. Записи Марко 

Поло включают также сведения о культуре народов Средней Азии, наряду с 

тем, что большая часть народов региона представляла собой кочующих 

животноводов, значительная их часть была оседлой, состояла из 

проживавших в городах предприимчивых купцов, искусных ремесленников. 

Используя этноним «татары» в отношении кочующего в пустынях и степях 

региона населения, а также правящих слоев, Марко Поло обозачал эти земли 

общим названием “тюркский край” (Туркистан, Тюркия). Это подтверждается 

примером того, что несмотря на то, что политическое управление находилось 

в руках монголов, их бюрократический аппарат, интеллигенция и войска 

состояли из тюрков, поэтому путешественник рассматривает монголов как их 

составную часть. 

В третьем параграфе данной главы, озаглавленном “История периода 

Амира Темура и темуридов в трудах европейских путешественников, на 
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примере трудов Руи Гонcалеса де Клавихо и Иоганна Шильтбергера”, 

рассмотрены историко-географические источники, посвященные Мавераннахру 

и некоторым его городам в XV веке, в период правления Амира Темура. В 

том числе проанализирована книга известного испанского путешественника 

Руи Гонсалеса де Клавихо “Дневник путешествия в Самарканд – во дворец 

Темура (1403-1406 гг.)”
44

. В “Дневнике” Клавихо приведены подробные 

сведения о социальной жизни в средневековье в Европе и Азии, 

своеобразных обычаях, обрядах, традициях, легендах, порядках и правилах у 

различных народов, географическом положении стран, городов, климате, 

морях, песчаных пустынях, горах, озерах, благоустроенных и разрушенных 

городах, непосредственным свидетелем которых он был или слышал о них  

во время своего путешествия
45

.  

Труд баварского немецкого воина и рыцаря Иоганна Шилтьбергера 

“Путешествие Иоганна Шильтбергера по Европе, Азии и Африки в 1394-

1427 гг.” составлена основе событий, свидетелем которых он был, 

услышанным им рассказах в продолжении своего почти тридцатичетырех 

летнего, с 1394 по 1427 годы, путешествия на Балканский полуостров, в 

Восточную Европу, Малую Азию, Иран, Мавераннахр, Дашти Кипчак, Ирак, 

Сирия и Египет
46

. В целом, эта книга даёт некоторые достойные внимания 

сведения об истории стран и народов Восточной Европы, Малой Азии, 

Ирана, Мавераннахра, Дашти Кипчака, Ирака, Сирии и Египта.  

В его книге путешествий есть много неточностей, некоторые события 

слишком выпячены, другие умалены, принижены. В том числе: 

1) Иоганн Шильтбергер также, как некоторые историки, видел в облике 

Амир Темура образ беспощадного и безжалостного правителя и завоевателя, 

и не принимал таких его положительных личностных черт, как 

созидательность, покровительство наукам.  

2) Стремился выпятить некоторые сведения. Например, искусственно 

превышал численность его войск и считал, что они составляли 800000, а 

иногда 1200000 человек.  

3) В два раза увеличил численность войск Темура, находившиеся в 

Исфахане, то есть считал, что их семь тысяч человек. В действительности же 

эта цифра в сочинении Шарафиддина Али Язди “Зафарнома” указана, как три 

с половиной тысяч.  

4) Имена и число сыновей Темура Шахруха и Мираншаха также указаны 

неправильно. Видимо, он не знал о погибших ранее его старших сыновьях 
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Джахангира и Умаршайха. Считал Шахруха мирзо старшим сыном Амира 

Темура, в действительности же он был младшим сыном.   

5) В некотрых местах книги путешествия неправильно приведены 

восточные названия и географические опредления территорий.  

В заключении можно сказать, что труды ярких представителей средневекового 

европейского общества, таких как Плано Карпини, Вильгельм Рубрук, 

Марко Поло, Руи Гонсалес де Клавихо и Иоганн Шильтбергер, служат 

первоисточниками в освещении социально-политических и этнокультурных 

процессов, протекавших в XIII-XV веках в Центральной Азии. На их основе 

расркывается, что в период монгольского владычества и темуридов в регионе 

существовала своеобразная социально-культурная среда, наряду с тем, что в 

этой среде, состоявшей из тюркских, персидских, монгольских народностей, 

в политической жизни преобладали в основном тюрские и монгольские 

традиции, в социально-культурной жизни ведущей была мусульманская 

культура, в частности, арабо-персидско-тюрские традиции.  

Третья глава диссертации называется “Описание истории и культуры 

Средней Азии в трудах европейских путешественников и военных в 

позднее средневековье”, в ней рассмотрены вопросы отражения истории и 

культуры Средней Азии в трудах европейских путешественников XVI-XIX 

веков – Антонио Дженкинсона, Мир Иззатулло и Армения Вамбери.  

О жизни английского торгового разведчика и дипломата Aнтонио 

Дженкинсона (1529-1611годах) сведений очень мало. Aнтонио Дженкинсон в 

1558-1560 годах побывал в Средней Азии в качестве купца, собрал ценные 

сведения о здешних странах и торговых дорогах, ведущих в Китай и Индию. 

Его основная цель состояла в  открытие торговых путей в Китай и Индию 

через Среднюю Азию. Однако он не смог достичь своей цели из-за 

находившихся в разгаре междоусобных войн между местными правителями. 

Кочевый образ жизни, продолжавшийся в течении нескольких 

тысячелетий и существовавший в этот период в евразийских степных 

регионах, был связан с географическим положением, природными условиями 

и климатом региона, поэтому, как пишет путешественник, «большая часть 

населения вести кочевый образ жизни» была вынуждена. Евразийские степи, 

изветсные как “Дашти Кипчак”
47

, начинаясь с Восточной Европы
 
– севера 

Черного моря – южный частей современной Украины, включают большие 

территории, расположенные в пространстве между реками Дон и Кубань, 

землях Южной Руси, Северного Кавказа, побережье Волги и Урала, северо-

западе Каспийского моря, окрестностях Аральского моря, центральных 

территориях современного Казахстана (Бетпак-Дала), Западной Сибири 

(Туринская и Тюменская области), побережьях Иртыша, Еттисув (бассейны 

рек Ила, Чу – Талас), Джунгарской равнины
48

. Южные территории Дашти 

Кипчак охватывают также средний и нижний бассейны реки Сырдарьи, 
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Северный Хорезм и берега нижней части Амударьи также считаются 

окраинами этого исторического региона.  

Посетивший значительную часть Дашти Кипчака – север Черного моря – 

земли Южной руси – Северный Кавказ – северо-запад Каспийского моря – 

Устюрт – Хорезм Антонио Дженкинсон, называет большую часть населения 

региона термином “татары”. В среднее и позднее средневековье было 

широко распространено называть “татарами” кочевое мусульманское 

население Дашти Кипчака и в целом Средней Азии и соседних территорий
49

, 

и это было неспроста. Это было связано с тем, что как и в период развитого 

средневековья, так и в период, когда в регионе побывал Антонио 

Дженкинсон, население состояло из тюрков, большая часть которого приняла 

ислам. Применение по отношению к этому населению термина «татары» 

начинается в связи с миграцией монголо-татар, переселившихся из Монголии 

и ее окрестностей в данный регион в эпоху Чинзидидов. Прибыв в Дашти 

Кипчак монголо-татары, состоявшие из десятков племен и родов, 

ассимилируются с местным мусульманским тюркским населением, предают 

забвению свой язык и начинают говорить на тюркских языках, а прибывший 

с ними этноним «татары» превращается в общее название тюркских и 

тюркизированных монгольских племен, и таким образом оказывается в 

европейской исторической литературе. 

Мир Иззатулло зафиксировал важные сведения о дорогах, связывающих 

Кашгар, Коканд и Самарканд, проживающем там населении, поселениях, 

образе жизни, правителях, их помощниках. В частности, 34 главы его книги 

называется “Дорога из Кашгара в Коканд”, в ней приведены сведения о 

городах – Оше, Фергане, расположенных в горных районах между этими двумя 

городами, а также селах и аулах, население которых состоит в основном из 

киргизов
50

. Наряду с этим из приведенных путешественником сведений 

становится очевидным, что в то время он был одним из центральных городов 

Восточного Туркестана, местное население, проживающее между 

Кашгарским краем, где возрастал авторитет Китая, и Кокандским ханством, 

состояло в основном из киргизов, часть их подчинялась Китаю, а другая 

часть – Кокандскому ханству, в хозяйственной жизни у них доминировано 

животноводство и торговля углем
51

.  

Путешественник сообщает, что большую часть Кокандского ханства 

составляют тюркские народы – узбеки (в том числе тюркские и кипчакские 

роды), киргизы и казахи, частью персоязычные таджики, об этом он 
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приводит следующие сведения: “Язык общения местного населения – 

тюркский язык, но среди городского населения есть люди, понимающие 

персидский язык”
52

. Это подтверждают сведения, приведенные Мир Иззатулло: 

“Кокандскому ханству подчиняются киргизский, тюркский, кипчакский, 

казахский народы”. 

Вместе с тем путешественник становится свидетелем взаимных распрей 

между среднеазиатскими ханствами. В этот период между Бухарским и 

Кокандским ханством происходили территориальные споры, частые 

столкновения из-за установления власти в Джизаке, Уратюбе, Бадахшане. 

В марте 1863 года A.Вамбери за счет средств Академии наук Венгрии, в 

облике дервиша, тюрка по национальности и под именем Рашида эфенди 

отправляется из Трапезунда в Тегеран с целью посетить Среднюю Азию. В 

Иране он присоединяется к каравану ходжей, возвращающихся из 

паломничества в Мекку, останавливается с ними на некоторое время в 

Центральном Иране, где посещает города Тебриз, Занджон и Казвин. Затем с 

караваном ходжей Вамбери направляется на юго-восточное побережье 

Каспийского моря через города Исфахан, Широз и Мазендаран. Отсюда 

через пустыню Каракум прибывает в Хорезмский оазис, затем посещает 

Бухару и несколько других городов Средней Азии; он сообщает множество 

подробных сведений о местах расположения городов, природе и климате, 

образе жизни местного населения, его этническом составе, обычаях и 

обрядах, экономической и бытовой жизни, рынках, ремесленничестве, 

мечетях и медресе
53

 .  

Таким образом, сведения, записанные такими путешественниками, как 

А.Дженкинсон, Мир Иззатулло и А.Вамбери, посещавшими Среднюю Азию 

в относительно разные периоды, имеет особое значение в качестве 

первичных материалов, важных для изучения истории региона, особенно, 

социально-политической, экономической и культурной жизни. 

Во втором параграфе третьей глав, озаглавленном “Освещение истории 

Средней Азии в трудах посольских миссий России, военных и дипломатов 

в XVII-XIX веках”, расмотрены основные источники для изучения связей 

между Бухарским ханством и Россией в период с ХVII века по 20-50 годы 

ХIХ века, такие как труды Т.Бурнашева (ХVIII век)
54

; сведения, собранные во 

время организованной в 1714-1717 годах русским правительством военной 

экспедиции в Хивинское ханство под руководством А.Б.Черкасского
55

; труды 
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Е.К.Мейендорфа
56

, прибывшего в Бухару в 1820 году в составе посольской 

миссии А.Ф.Негри; труды П.И.Демезона
57

, который в 1833 году четыре 

месяца прожил в Бухаре под именем татарского муллы Мирзы Джаъфара; 

труды востоковеда Н.Ханыкова
58

, посетившего Бухарский эмират в 1841 году 

с посольской миссией К.Ф.Бутенова.  

Во время путешествия в Бухару в начале ХIХ века A.Т.Безносиков, 

Т.С.Бурнашев и другие особое внимание уделили вопросам о территории 

эмирата, его границах, крупных городах, столице, строении дворца правителя, 

рынках, постоялых дворах (караван-сараях), мечетях и медресе
59

. Здесь 

уместно отметить, что прибывавшие в Среднюю Азию с различными целями 

российские послы, путешественники, купцы и представители других 

профессий стремились подробно изобразить столичные города региона. Это 

делалось с целью познакомить россиян с незнакомыми городами, открыть 

пути для торговли, но основная цель состояла в поиске новых рынков для 

российских товаров, полноценное изучение местностей для установления на 

этих землях своего контроля в будущем.  

Собранные П.И. Демезоном (1807-1873годах) сведения охватывали все 

сферы жизни Бухарского эмирата. В частности, сведения о социально-

политическом строе Бухараского эмирата, военных частях, внешних и 

внутренних связях, рынках, караван-сараях, составе населения, бытовой 

жизни, обычаях и обрядах, медресе, мечетях, религиозных улемов, 

основывались на конкретных фактах
60

.  

Россиянин Н.Ханыков (1819-1878 годах), находясь в составе миссии 

послов, возглавляемых К.Ф.Бутеновым, собирает сведения об истории и 

социально-политической жизни эмирата и в 1843 году издает свой важный 

научный труд о Бухраском ханстве
61

, в котором отмечает, что основная цель 

мангытских правителей во внутренней политике Бухарского эмирата 

заключалась в укреплении центральной власти, содержание народа в строгом 

повиновении. В то же время он сообщает, что мангытские правители 

осуществляли политику создания опорных сил, позволяющих умалить 

авторитет крупных аристократов. Он отмечает, что в этот период было 

внедрено около 300 должностей высоких чиновников, служащих во дворце 

эмира, за пределами дворца их число составляло более 30 000 человек.  

В своем произведении Н. Ханыков подробно освещает территорию 

Бухарского эмирата, его границы, села и города. В своих воспоминаниях  он 
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уделяет внимание на то, что население занималось ремесленничеством, 

земледелием (садоводством, выращиванием бахчевых культур) и животноводством.  

Таким образом, становится очевидным, что европейские послы, 

путешественники, коммерсанты и представители ряда других профессий во 

время своего пребывания в Средней Азии тщательно изучали вопросы, 

связанные с социально-политической обстановкой, образом жизни народов 

региона, обычаями, традициями, языком, религией, экономической и 

культурной жизнью, стратегически важными местами: городами и их 

географическим расположением, дорогами и расстояниями, реками и горами, 

степями и пустынями, климатическими условиями, природными богатствами 

и прочим.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования освещения социально-политической и 

культурной жизни народов Средней Азии в средневековых европейских 

письменных источниках сделаны следующие обобщающие выводы: 

1. Созданные в средние века, а точнее в тысячелетний период между 

ранним и поздним средневековьем, письменные источники, написанные на 

европейских языках, особенно, древнегреческом (Византия), латинском, 

английском и русском языках представляют собой ценность в связи с 

содержанием в них сведений, освещающих большой период истории народов 

Центральной Азии. На основе сведений, записанных европейскими 

путешественниками, послами, коммерсантами, военными и представителями 

других профессий, на европейских языках можно осветить социально-

политический, экономический и этнокультурный аспекты жизни народов 

региона. Они не только дополняют сведения по истории средневекового 

периода в Центральной Азии на китайском, арабском, персидском, 

тюркском, армянском, сирийском и других языках, но также вносят ясность в 

исторические события, которые в них не получили отражения;  

2. Византийские письменные источники, отражающие сведения, 

относящиеся к Средней Азии периода средних веков значительно 

отличаются от европейских источников на древнегреческом и латинском 

языках, написанных в период с середины I тысячелетия до нашей эры до 

середины I тысячелетия нашей эры, византийские авторы являются 

продолжателями древней европейской историографии, охватывающей почти 

тысячелетний период. Вместе с тем византийские авторы, опиравшиеся на 

существовавшие в древней Европе традиции записывания истории, 

отличаются тем, что оставили после себя сведения, которые позволяют еще 

более точно и ярко осветить историю региона. В этот период в Среднюю 

Азию из Византии прибывали десятки послов, которые были свидетелями 

реальных событий и по возвращении на родину отчитывались об этом 

императорскому двору. Византийские историки – Менандр (конец VI века)‚ 

Феофан (начало VII века)‚ Феофиликат Симокатта (первая половина VII 
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века) использовали представленные послами данные в своих сведениях о 

регионе, стремясь достоверно описать события. Это еще более повышает 

ценность византийских источников. На их основе можно внести ясность во 

многие исторические события, связанные с господствовавшими в тот период 

в Центральной Азии и соседних с нею территориях Эфталитами (V-VI века), 

Тюркским каганатом (VI-VIII века) и историей подчиненных им Согдом, 

Бактрией, Хорасаном. Наряду с этим в византийских источниках тюрки 

также упоминаются в качестве этноса, владевшего своими городами на 

берегах Сырдарьи и Семиречья (Еттисув). Византийские источники 

предоставляют первичные данные о связях Византии со  Средней Азией, 

Сасанидского Ирана со Средней Азией, которые дополняют сведения, 

приведенные в китайских летописях, бактрийских и согдийских документах; 

3. В период развитого средневековья сведения, представленные в 

дневниках представителей европейского христианского общества – Плано 

Карпини и Вильгельма Рубрука привели к повышению научной значимости 

европейских источников, освещающих историю Центральной Азии. Они 

значительно отличаются от арабоязычных, персиязычных и тюркоязычных 

местных источников, в ином ракурсе освещают социально-политические 

процессы, проткавшие в регионе. Эти путешественники, резко отличающиеся 

от мусульман своей идеологией в качестве христиан, оставили после себя 

сведения, вносящие ясность во многие неясные вопросы, связанные с 

историей государства монголов. Европейские миссионеры пытались добраться 

до основной столицы Чингизидов – города Коракорума в Монголии и 

передать пожелания и предложения своих правителей; 

4. В этот период визиты европейцев в Центральную Азию и 

сопредельных с ней территорий преследовали не только политические цели, 

но предполагали также экономические интересы. Итальянский торговец 

Марко Поло и его спутники являются этому ярким примером. Соседство 

монголов с европейцами, позволило познакомиться с относительно 

неизвестными в продолжении веков для Европы Монголией, Китаем, северо-

восточной частью Индии. Записи Марко Поло позднее служили для  

европейских купцов своеобразными дорожными указателями, оказывают 

практическую помощь в открытии новых торговых путей; 

5. Среди трудов европейских путешественников и других средневековых 

авторов труды Руи Гонcалеса де Клавихо и Иоганна Шильтбергера, 

посвященные истории периода Амира Тимура и темуридов, выделяются 

богатством фактов. В отличие от других авторов они описали до самых 

мельчайших подробностей культурную жизнь краев, которые сами посетили. 

На их основе появляется возможность наблюдать свойственные культуре 

Востока  такие традиции, как  образ жизни населения в государстве Тимура и 

тимуридов Мавераннахре, положение женщин во дворце тимуридов, города 

и их внутренняя структура, рынки, бытовая жизнь местного населения; 

6. Труды ярких представителей средневекового европейского общества 

– Плано Карпини, Вильгельма Рубрука, Марко Поло, Руи Гонсалес де 
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Клавихо и Иоганн Шильтбергер служат первоисточниками в освещении 

социально-политических и этнокультурных процессов, протекавших в 

Центральной Азии в XIII-XV веках. Европейские послы, путешественники, 

торговцы и представители других профессий, интересуясь географическим 

расположением, языком, обычаями и обрядами народов региона, в целях 

усиления взаимосвязей собирают еще больше сведений. В результате этого в 

Европе были созданы десятки карт, характеризующих водные и сухопутные 

пути, горы и степи региона;  

7. Прибывшие в Среднюю Азию в позднем средневековье представители 

Европы уделяли особое внимание истории и культуре народов региона, 

стремились еще больше, чем прежде, изучить регион. Анализ сведений, 

оставленных европейцами Антонио Дженкинсоном, Мир Иззатулла и 

Арминием Вамбери, особенно десятками российских послов и военных, 

служивших интересам европейских государств, свидетельствует о том, что в 

этот период собранные по Средней Азии материалы являлись не только 

воспоминаниями, но наряду с дневниковыми записями они содержали ряд 

карт и чертежей. Сведения европейских авторов, побывавших в регионе в 

раннем, развитом средневековье носили больше описательный характер, в 

позднем средневековье европейские авторы стремились собирать сведения 

целенаправленно; 

8. Европейские авторы в позднем средневековье приводили в качестве 

политических, экономических и культурных центров региона города Средней 

Азии, расположенные в медуречье Амударьи и Сырдарьи, такие как Хива, 

Бухара, Самарканд, Ташкент, Коканд, Наманган, Маргилан, Шахрисабз 

Чарджоу, Термез, отмечали, что представители населения почти всех 

областей Средней Азии приезжали в города для осуществления торговли, 

татарская, казахская, киргизская, туркменская молодежь приезжала в города 

Хива и Бухару для обучения в медресе. Это показывает, что территория 

нашей страны в источниках на других языках, признавалась основным 

очагом культуры Средней Азии. 

По результатам данного исследования разработаны следующие 

предложения и рекомендации: 

1. В целях освещения средневековой истории Средней Азии, в частности, 

периода средних веков истории Узбекистана рекомендуется подготовить 

полноценные научные работы и научно-популярные издания, посвященные 

социально-политическому, экономическому и этнокультурному положению 

народов региона; 

2. Целесообразно комплексное изучение исторических сведений об 

истории, культуре народов Средней Азии и этнополитических процессах, 

протекавших в регионе, на европейских языках посредством сведений из 

источников на других языках; 

3. Рекомендуется в музеях истории и культуры республиканского и 

областного масштаба использовать в качестве экспонатов такие написанные 

в Европе исторические материалы, как дневники, воспоминания о 
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путешествиях, исторические книги и карты, относящиеся к периоду средних 

веков в Средней Азии; 

4. Целесообразно использовать в теорико-антропологические подходы к 

сведениям, относящимся к периоду средних веков в Средней Азии, 

полученных путем сравнения сведений в исторических трудах, созданных на 

европейских языках, и интерпретации их в рамках исторических тем.  
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INTRODUCTION (Abstract of Doctor of philosophy (PhD) Dissertation) 

The aim of the research is to cover the history and culture of the peoples of 

Central Asia on the basis of information included in the works of European 

tourists, ambassadors, merchants, and other authors who visited Central Asia in the 

Middle Ages. 

The object of the research is the issue of the reflection of the medieval 

history and culture of Central Asia in European sources.  

The scientific novelty of the research is as follows: 

in the first half of the XII-XIX centuries Plano Carpini, Wilhelm Rubruck, 

Marco Polo, Rui Goncales de Clavijo, Iogann, Shiltberger, Antonio Jenkinson, Mir 

Izzatullo, Armenian Vamberi, who visited Central Asia from the first half of the 

twelfth to nineteenth centuries, is the primary source of medieval European 

travelers’ works on Central Asian history and culture, and much of the information 

is not found in written sources in Eastern languages, as well as Russian embassy 

missions, military and diplomats of the XVII-XIX centuries Florio Benevini, 

Timofey Stepanovich Burnashev, Egor Kazmirovich Meyendorf, Pyotr Ivanovich 

Demezon, Nikolai Vasilovich Khanikov has been based; 

form ethnic groups European authors, who looked at Central Asia as a 

different religion and culture with a “different perspective”, argued that they were 

more focused on the social and domestic life of the peoples of the region with a 

large part of the region’s sedentary and nomadic Turkic-speaking population have 

been proven; 

by European, especially Russian, authors on the Central Asian khanates in the 

late Middle Ages, the socio-political situation here, the way of life, customs, 

language, religion, economic and cultural life of the peoples of the region, (cities 

and their geographical location, roads and distances, rivers and mountains, steppes 

and deserts, climatic conditions, natural resources) data has been collected; 

coverage of the socio-political, economic and ethnocultural aspects of the 

peoples of the region, cities and their internal structure, markets, based on 

information in European languages written by European representatives who 

visited Central Asia over a period of one and a half thousand years data such as the 

living conditions of the local population have enriched Europeans’ perceptions of 

the region and have evolved over the centuries, proving to be an important factor in 

the development of relations between the peoples of Europe and Central Asia has 

been developed. 

Implementation of research results. Based on the conclusions and proposals 
of European language sources written by European representatives who visited 

Central Asia over a period of one and a half thousand years, the results of research 

on the socio-political, economic and ethnocultural aspects of the peoples of the 

region, cities and their internal structure, markets, local life used to enrich the 

content of paragraphs 1, 4, 5 of the textbook “History of local government” 

(reference from submitted by the Ministry of Higher and Secondary Special 
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Education of the Republic of Uzbekistan №89-03-2819, on August 14, 2020). As a 

result, the textbook played an important role in enriching the database on the 

Middle Ages – the first decade of the XIX century; 

Plano Carpini, Wilhelm Rubruck, Marco Polo, Rui Goncales de Clavijo, 

Iogann, who visited Central Asia in the first half of the XII-XIX centuries. 

Shiltberger, Antonio Jenkinson, Mir Izzatullo, Armenian Vamberi, as well as 

Russian embassy missions, soldiers and diplomats of the XVII-XIX centuries 

Florio Benevini, Timofey Stepanovich Burnashev, Egor Kazmirovich Meyendorf, 

Pyotr Ivanovich Demezon, Nikolai Vasilovich Khanikov. TV and Radio Company 

was used in the preparation of scripts for the TV show “History of Uzbekistan” 

(reference from of the State Unitary Enterprise “History of Uzbekistan” of the 

National Television and Radio Company of Uzbekistan №02-14-70 1dated July 1, 

2020). As a result, these shows helped to shape the understanding of the history, 

statehood traditions and culture of the peoples of the region in the eyes of 

European tourists; 

European authors, who viewed Central Asia as a different religion and culture 

with a “different perspective”, argued that they focused more on the social and 

domestic life of the region’s peoples, with a large part of the region’s sedentary 

and nomadic Turkic-speaking population (Reference fromThe National Television 

and Radio Company of Uzbekistan used the scientific findings of the study in the 

preparation of the script of the program “Buyuk yurt allomalari” aired by the 

Uzbek National Television and Radio Company “Uzbekistan” №.14-702). As a 

result, the program was enriched with content, allowing viewers to learn more 

about the proven history of European tourists and the history of Central Asia in 

their works. 

Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of an 

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

abbreviations and appendices. The total scope of the dissertation is 162 pages. 

Basis: Reference No. 89-03-2819 issued by the Ministry of Higher and Secondary 

Special Education of the Republic of Uzbekistan on  
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