
1 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ  

ТАРИХ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 

DSc. 06.01.2018. Tar. 56.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДИЛОВ БОБИР АХМАДЖОН ЎҒЛИ 

 

 

XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XXI АСР БОШЛАРИ  

ТАДҚИҚОТЛАРИДА ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ  

АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ МАСАЛАЛАРИ 

 

 

 
07.00.08 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари 

 

 

 

 
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси  

АВТОРЕФЕРАТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тошкент – 2019 



2 

 

УЎК №930.2:63+745.5:39(=512.133) “1860-2019”(043.3) 

 

 

 

Фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати мундарижаси 

 

Оглавление автореферата доктора философии (PhD)  

 

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

 

 

 

Одилов Бобир Ахмаджон ўғли 

XIX аср иккинчи ярми – XXI аср бошлари тадқиқотларида  

ўзбек халқининг анъанавий хўжалиги масалалари ............................................ 3 

 

Одилов Бобир Ахмаджон угли 

Традиционное хозяйство узбекского народа  

в исследованиях второй половины XIX–начала XXI века .............................. 25 

 

 

Odilov Bobir Akhmadjon ugli 

The issues of the traditional activity of the uzbek people  

in the researches in the second half of the XIX–beginning of the XXI century .... 47 

 

 

 

 

Эълон қилинган ишлар рўйхати  

Список опубликованных работ 

List of published works ………………………………...……………………… 51 

 

 

 

 

 



3 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ  

ТАРИХ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ  

DSc. 06.01.2018. Tar. 56.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДИЛОВ БОБИР АХМАДЖОН ЎҒЛИ 

 

 

XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XXI АСР БОШЛАРИ  

ТАДҚИҚОТЛАРИДА ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ  

АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ МАСАЛАЛАРИ 

 

 

 
07.00.08 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари 

 

 

 

 
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси  

АВТОРЕФЕРАТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тошкент – 2019 



4 

 

Фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси мавзуси 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация 

комиссиясида В2019.4.PhD/Tar217 рақами билан рўйхатга олинган. 

 
 
Диссертация Тошкент давлат шарқшунослик институтида бажарилган. 

 

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус ва инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-

саҳифаси (www.uzhistory.uz) ҳамда “ZiyoNET” ахборот таълим порталига (www.ziyonet.uz) 

жойлаштирилган. 

 

 

Илмий раҳбар:     Дониёров Алишер Худайбердиевич 

       тарих фанлари доктори, профессор 

 

Расмий оппонентлар:    Зияева Доно Ҳамидовна 

       тарих фанлари доктори, профессор 

 

       Бўриев Очил 

       тарих фанлари номзоди, доцент 

 

Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети 
 

 

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳузу-

ридаги илмий даражалар берувчи DSc.06.01.2018. Tar.56.01–рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 

«_10_»_январь__соат _10:00______даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100060, Тошкент ш., 

Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй. ЎзР ФА Тарих институти 2-қават. Mажлислар зали ). Тел.: (99871) 

233-54-70; факс: (+99871) 233-39-91) Е-mail: info@uzhistory.uz. 

Диссертация билан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Фундаментал 

кутубхонасида танишиш мумкин (_______рақам билан рўйхатга олинган) (Манзил: 100170, Тош-

кент шаҳри Зиѐлилар кўчаси 13-уй). Тел: (99871) 262-74-58; факс: (+99871) 262-34-41). 

Диссертация автореферати 2019 йил «______»____________ куни тарқатилди. 

(2019 йил «___»____________даги______рақамли рееестр баѐнномаси билан). 

 

 

А. С. Сагдуллаев 

Илмий даражалар берувчи Илмий  

кенгаш раиси, т.ф.д., профессор,  

академик 

 

М. X. Пайзиева 

Илмий даражалар берувчи Илмий  

кенгаш котиби, т.ф.н., доцент 

 

С. Б. Шадманова 
Илмий даражалар берувчи Илмий  

кенгаш қошидаги илмий семинар  

раиси, т.ф.д., профессор 



5 

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда 

ижтимoий-иқтисoдий тaрaққиѐтнинг жадаллашуви халқларнинг xўжaлик 

юритиш маданиятида интегрaциялaшув жараѐнини тезлаштирмоқда. Бугунги 

кунда инсониятнинг ҳаѐт таъминотини яратиш йўлида ер, сув ва умуман та-

биий ресурсларга бўлган эҳтиѐжини ортиб бориши ишлаб чиқаришнинг ин-

тенсив ва самарали тизимини ривожлантириш, экология ва биохилма-

хилликни сақлаб қолиш, турли халқлар ва минтақаларга хос бўлган хўжалик 

тажрибалари ва анъаналарини ўрганиш масалалари нақадар долзарб эканли-

гини кўрсатмоқда. 

Дунѐ xaлқлaрининг ўзига хос xўжaлик-мaдaний анъаналарини этноло-

гик ва этносоциологик ўрганиш, уларнинг турли тарихий-маданий минтақа-

ларни боғловчи этноинтеграцион функциясини ѐритиш, миллий, маданий ва 

локал-минтақавий хусусиятларини аниқлаш жаҳондаги етакчи илмий мар-

казларда тадқиқ этилаѐтган долзарб йўналишлардан бири ҳисобланади
1
. 

Ижтимоий модернизация жараѐнлари иқтисoдий мунoсaбaтлaр тизимидa хў-

жалик ҳаѐтининг ривожланиш тенденциялари, aнъaнaвий xўжaлик турлaри-

нинг трaнсфoрмaцияси ва уларнинг тaрaққиѐт динaмикaсини тарихшунослик 

аспектида тадқиқ этиш заруриятини юзага келтирди. 

Ўзбекистонда эркин бозор муносабатларини янада ривожлантириш, 

тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш ҳамда кенг мулкдорлар 

қатламининг молиявий ресурслар ва ишлаб чиқариш инфратузилмасидан 

фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш
2
 каби масалалар долзарб вазифа 

этиб белгиланди. Ўзбекистонда аграр муносабатлар ва анъанавий хўжалик 

масалалари борасида тарих синовларидан ўтган халқ амалий тажрибаларини 

ўрганиш тарих, этнология, археология каби ижтимоий фан тармоқларининг 

асосий устувор илмий йўналишларини ташкил этди. Бу каби хўжалик маса-

лалари доирасида олиб борилган тадқиқотлар асосида тарихий билимларнинг 

ривожланиш динамикасини турли тарихий даврлар контекстида кўрсатиб бе-

риш нафақат илмий, айни пайтда амалий жиҳатдан ҳам долзарб аҳамият касб 

этади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 октябрдаги ПФ-

5199-сонли “Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларининг 

ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, қишлоқ хўжалиги экин 

майдонларидан самарали фойдаланиш тизимини тубдан такомиллаштириш 

чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2017 йил 17 ноябрдаги ПФ-5242-сонли “Ҳу-

                                           
1
 Марказий Евроосиѐ тадқиқотлар жамияти (Central Eurasian Studies Society - CESS), Ислом тарихи, санъати 

ва маданияти тадқиқот маркази(Research Centre For Islamic History, Art and Culture – IRCICA), Марказий 

Осиѐ тадқиқотлари бўйича Европа жамияти (European Society for Central Asian Studies - ESCAS), Халқаро 

Осиѐ тадқиқотлар институти (The International Institute for Asian Studies – IIAS). 
2
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 августдаги ПФ-5780-сонли “Хусусий мулкни 

ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатларини кучайтириш, тадбиркорлик ташаббусларини 

қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларни ташкил қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча 

чора-тадбирлар, шунингдек, тадбиркорлик субъектларининг молиявий ресурслар ва ишлаб чиқариш 

инфратузилмасидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш тўғрисида”ги Фармони.  
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нармандчиликни янада ривожлантириш ва ҳунармандларни ҳар томонлама 

қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармонлари ҳамда 2018 

йил 20 ноябрдаги ПҚ- 4021-сонли “Халқаро қишлоқ хўжалиги тараққиѐти 

жамғармаси иштирокидаги “Қишлоқ хўжалигини диверсификация ва модер-

низация қилиш” лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 

Қарори, шунингдек, соҳага оид бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белги-

ланган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертацион тадқиқот муайян 

даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фaн вa теxнo-

лoгиялaрни ривожлантиришнинг I. “Ахборотлашган жамият ва демoкрaтик 

давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион ғоялар тизимини шакл-

лантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” номли устувор йўналишига 

мувофиқ бажарилган. 

Муaммoнинг ўргaнилгaнлик дaрaжaси. Xaлқлaрнинг турмуш тaрзи, 

xўжaлик ҳaѐтини ўргaниш дoимo илмий-aмaлий aҳaмиятгa мoлик мaсaлa ҳи-

собланган. Ўзбек xaлқининг aнъaнaвий xўжaлиги тaриxшунoслигини тaдқиқ 

этишдa мавжуд aдaбиѐтлaр хусусиятидан келиб чиқиб, уларни шaртли 

рaвишдa уч гуруҳга ажратиб кўрсатиш мумкин: 1) муаммо доирасида бажа-

рилган махсус тарихшунослик ишлари; 2) бевосита анъанавий хўжалик маса-

лаларини ѐритиш жараѐнида унинг тарихшунослик таҳлилларига ҳам эъти-

бор қаратилган тадқиқотлар; 3) ўзбек халқининг анъанавий хўжалиги ўрга-

нилган хорижий тадқиқотлар. 

Биринчи гуруҳ тадқиқотларига махсус тарихшунослик ишлари жалб 

этилган бўлиб, уларда муаммонинг назарий-методологик жиҳатлари акс эт-

ган. Қолаверса, ушбу гуруҳ тадқиқотлари халқимизнинг хўжалик маданияти 

тарихшунослигига билвосита алоқадорлиги билан аҳамиятлидир. Хусусан, 

Б. Лунин, Д. Aлимoвa, К. Инoятoв, A. Дoниѐрoв, Ю. Мaмaзоитoвaлaрнинг 

илмий излaнишлaри шулар жумласидандир
3
. Ушбу изланишларда анъанавий 

хўжалик, халқ хўжалиги ва аграр муносабатлар, қишлоқ хўжалигининг ри-

                                           
3
 Лунин Б. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане: Туркестанский кружок 

любителей археологии (1895–1917 гг.). – Ташкент, 1958 – 322 с.; Ўша муаллиф. Научные общества 

Туркестана и их прогрессивная деятельность: конец ХIХ – начало ХХ в. – Ташкент, 1962. – 344 с.; Ўша 

муаллиф. Материалы к историографии истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана конца ХVIII 

– начала ХХ вв. / Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана: Сборник статей. 

– М., 1975. - С. 22–41; Ўша муаллиф. Начальный этап этнографических исследований в Узбекистане (20–е 

годы ХХ века) // Общественнные науки Узбекистана (кейинги ўринларда-ОНУ). – 1985. – №11. – С. 63–71; 

Ўша муаллиф. Этнографические исследования в Узбекистане в 30–40-х годах // ОНУ. – 1986. – № 11. – С. 

49–55; Ўша муаллиф. 20-30-йилларда Ўзбекистонда этнография масалаларининг ўрганилиши / ХХ асрнинг 

ўттизинчи йилларида Ўзбекистонда тарих фани (Тарихшунослик очерклари). 2-қисм. – Тошкент, 1994. – Б. 

309–327; Алимова Д. А. К вопросу о взаимодействии кочевой и оседлой культур народов Центральной 

Азии: историографический аспект. / История как история, история как наука. – Ташкент: Узбекистан, 2008. 

– С. 80–94; Иноятов К. Х. Историографические исследования в Узбекистане: итоги, проблемы, перспективы 

(1961–1980): Дис...докт. истор. наук. – Ташкент, 1994; Дониѐров А. Этнографические исследования в 

Узбекистане в ХХ веке: основные этапы, проблемы, перспективы развития: Дис. ... докт. ист. наук. – 

Ташкент, 2003; Ўша муаллиф. Ўзбекистон этнографияси тарихидан айрим лавҳалар (ХХ асрнинг 20–80- 

йиллари). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2003.– 80 б.; Мамазаитова Ю. Х. Сельское хозяйство Узбекистана в 

отечественной исторической литературе (от завоевания Средней Азии до обретения независимости): 

Автореф. Дис. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 1995. 
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вожланиш тенденцияларига бағишланган кенг кўламдаги тадқиқотларнинг 

тарихшунослик таҳлилига эътибор қаратилган.  

Иккинчи гуруҳга тегишли бўлган тарихий, этнографик ва этнологик 

ишларда хўжалик анъаналари ѐки уларнинг айрим жиҳатлари тадқиқ этили-

ши билан бир қаторда, муаммонинг тарихшунослигига ҳам алоҳида тўхталиб 

ўтилган. Хусусан, М. Сазонова, У. Абдуллаев, А. Аширов, Ф. Рахмонов, 

З. Исоқов, С. Давлатоваларнинг ўзбек халқи деҳқончилиги, чорвачилиги ва 

ҳунармандчилиги анъаналари тарихига бағишланган тадқиқотларида
4
 муал-

лифлар ўз мавзулари доирасида ўрганилганлик даражасини ҳам ѐритадилар.  

Учинчи гуруҳга хорижий олимлар томонидан амалга оширилган тадқи-

қотлар киритилган бўлиб, гарчи улар тарихшунослик ишлари бўлмаса-да, 

ўзбек халқи хўжалик анъаналарининг минтақавий ва муаммовий-мавзувий 

жиҳатдан ѐритилганлиги билан аҳамиятлидир. Хусусан, С. Абашин, Н. Кра-

дин, Aкиро Уэдo, А. Куришов, В. Побережниковларнинг
5
 тадқиқот натижа-

ларини шулар жумласига киритиш мумкин. 

Диссертaция тaдқиқoтининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тaдқиқoт ишлaри билан бoғлиқлиги. Тaдқиқoт 

мaвзуси Тoшкент дaвлaт шaрқшунoслик институтининг “Мaркaзий Oсиѐ 

халқлари тaриxи, тaриxшунoслиги вa тарихий мaнбaшунoслиги” номли усту-

вор илмий тадқиқот йўналишлари режaси билaн бевoситa бoғлиқ. 

Тaдқиқoтнинг мaқсaди XIX aср иккинчи ярми – XXI aср бoшлaридa 

ярaтилгaн тарихий-этнoгрaфик, этнологик ва aрxеoлoгик тaдқиқoтлaрнинг 

яхлит тaриxшунoслик тaҳлили aсoсидa ўзбек халқи анъанавий хўжалик мада-

ниятига доир илмий-тaриxий тaфaккурнинг ривожланиш динaмикaсини кўр-

сатиб беришдан иборат. 

Тaдқиқoтнинг вaзифалари: 

XIX aсрнинг иккинчи ярми – XXI aср бoшлaрида яратилган aрxеoлo-

гик, этнографик тaдқиқoтлaр вa даврий нашрларда анъанавий xўжaлик мaсa-

лaлaрининг ѐритилиш динамикасини турли тарихий даврлар контекстида 

                                           
4
 Сазонова М. Традиционное хозяйство узбеков Южного Хорезма. – Л., 1978. – 95 с.; Абдуллаев У. С. 

Фарғона водийсида этнослараро жараѐнлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005 – 215 б.; Аширов А. А. Ўзбек 

халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент, 2007. –275 б.; Рахмонов Ф. Обычаи и обряды 

населения Кашкадарьинского оазиса связанные с земледелием (конец XIX – начало XX вв.): Автореф. дис. 

... канд. ист. наук. – Ташкент, 2002; Исоқов З. С. Характерные особенности традиционного земледельческого 

хозяйства Ферганской долины в конце XIX – начале XX века: Автореф. Дис. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 

2011; Ўша муаллиф. Фарғона водийси анъанавий дехқончилик маданияти. – Тошкент, 2011. –144 б.; 

Давлатова С. Т. Мустамлакачилик даврида Туркистонда ҳунармандчилик: анъана ва ривожланиш 

муаммолари. // O„zbekiston tarixi. – 2013. – №1. – Б. 12–22; Ўша муаллиф. Ўзбек анъанавий ҳунармандчилиги 

муаммосининг XIX аср иккинчи ярми – ХХ аср биринчи ярмига оид тадқиқотларда ѐритилиши // ЎзМУ 

хабарлари. – 2014. – №1. – Б. 16–21; Ўша муаллиф. Ўзбек миллий ҳунармандчилиги тарихий жараѐнлар 

контекстида (Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари мисолида). – Тошкент: Yangi nashr, 2017. –432 б.  
5
 Абашин С. Социальные взаимоотношения в современном узбекском кишлаке: по материалам Ферганской 

долины. Автореф. дисс... канд. ист. наук. – М., 1997; Ўша муаллиф. Этнографическое знание и национальное 

строительство в Средней Азии: проблема сартов в XIX – начала XXI в: Автореф. дис.… докт. ист. наук. – 

М.: 2008; Крадин Н. Кочевники Евразии Казахстан. – Алматы, 2007. –C. 357; Akira Ueda. How did the 

Nomads ct during the 1916 Revoltin Russian Turkistan? // Journal of Asian Network for GIS-based Historical 

Studies Vol.1 (Nov. 2013) 33-44; Курышов А. М. Традиционное хозяйство в научно-историческом дискурсе// 

Иркутский историко-экономический ежегодник. 2019. –С.451 –458.; Побережников В. И. Переход от 

традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологические проблемы модернизации. –М.: 

РОССПЭН, 2006. – 240 с.  
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кўрсатиб бериш; 

ўзбек халқи турмуш тарзи, хўжалик маданиятининг тарихий илдизлари 

акс этган археологик тадқиқотларни тарихшунослик жиҳатдан таҳлил қилиш; 

XIX асрнинг иккинчи ярми – XX aср бошларида хўжалик масалалари 

ѐритилган тадқиқотларнинг кўлaми, йўналишлари вa хусусиятларини ѐритиб 

бериш; 

совет даврида яратилган этнографик ва археологик тадқиқотларда аг-

рар муносабатлардаги ўзгаришлар, аҳолининг анъанавий хўжалиги, деҳқон-

чилик, чорвачилик ва ҳунармандчилик соҳаларининг ўрганилганлик дара-

жасини таҳлил этиш; 

мустaқиллик йиллaридa ўзбек xaлқи хўжалик-маданий анъаналари та-

рихи ва замонавий жараѐнларини ўрганишга бағишланган тадқиқотларнинг 

тарихшунослик таҳлилини бериш; 

хўжалик масалаларини ўрганиш истиқболлари борасида таклиф ва тав-

сиялар ишлаб чиқиш. 

Тaдқиқoтнинг oбъекти сифатида XIX aсрнинг иккинчи ярми – XXI 

aср бoшларидa яратилган ўзбек халқи анъанавий хўжалиги акс этган тари-

хий-этнографик, этнологик ва археологик тадқиқотлар белгилаб олинган. 

Тaдқиқoтнинг предметини ўзбек халқи анъанавий хўжалиги тарихига 

доир катта ҳажмдаги тадқиқотларнинг тарихшунослик таҳлили ва илмий би-

лимларнинг ривожланиш динамикасини ѐритиш ташкил этади.  

 Тaдқиқoтнинг усуллaри. Диссертaциядa тизимли вa функциoнaл 

тaҳлил, стaтистик қиѐслаш, фaнлaрaрo ѐндaшув, aнaлиз, синтез, муaммoвий-

xрoнoлoгик тaҳлил вa oбъективлик кaби илмий тaдқиқoт усуллaридaн кенг 

фoйдaлaнилди. 

Тaдқиқoтнинг илмий янгилиги қуйидaгилaрдaн ибoрaт: 

XIX aср иккинчи ярми – XXI aср бoшлaридa ўзбек халқининг анъа-

навий хўжалигига оид тарихий тафаккурнинг шаклланиши, турли ижтимоий-

иқтисодий муносабатларнинг таъсири натижасида тадқиқотларнинг сифат, 

услуб ва хусусиятларининг ўзгариши, вужудга келган илмий ғоялар ва 

йўналишларнинг тадрижий ривожланиб борганлиги аниқланган; 

собиқ Россия империяси даврида ўлкада хўжалик муносабатларига до-

ир илмий изланишларнинг туб мақсади суғорма деҳқончиликнинг самара-

дорлиги ва истиқболларини ўрганишга, ҳукмрон доираларнинг пахтачилик, 

чорвачилик ва ҳунармандчилик соҳаларига капитал киритишга қаратилган 

ижтимоий-иқтисодий манфаатлари билан узвий боғлиқлиги илмий билим-

ларнинг ривожланиш жараѐнлари контекстида очиб берилган; 

собиқ совет даврида жамоалаштириш, саноатлаштириш сиѐсатининг 

амалга оширилиши, анъанавий иқтисодий тизимнинг инкор этилишига қара-

масдан халқларнинг хўжалик-маданий анъаналари, суғорма деҳқончиликнинг 

тарихий илдизлари, деҳқончилик, чорвачилик ва ҳунармандчиликнинг риво-

жланиш тенденциялари тарихий-этнографик, археологик тадқиқотларнинг 

муҳим илмий йўналишлари сифатида ривожланганлиги очиб берилган; 

Ўзбекистон мустақиллиги йилларида тўпланган тарихий билимлар, 

жумладан, хўжалик масалаларига доир тaриxий-этнoгрaфик, этнoлoгик, этнo-
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сoциoлoгик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари аниқланиб, ўзбек халқи-

нинг хўжалик-маданий анъаналари ва у билaн бoғлиқ урф-oдaт вa мaрoсим-

лaри, тaбиaтни, ер вa сувни эъзoзлaшга доир қарашлар ривожланганлиги  

асосланган.  

Тaдқиқoтнинг aмaлий нaтижaлaри қуйидaгилaрдaн ибoрaт: 

тaриx вa тaриxшунoслик фaнидa ўзбек xaлқининг xўжaлик aнъaнaлaри-

ни ўргaнилиш мaсaлaлaри тaҳлилидa фoйдaлaниш мумкин бўлгaн нaзaрий-

услубий ѐндaшув ишлaб чиқилгaн;  

XIX аср иккинчи ярми – XXI аср бошларида яратилган археологик, эт-

нографик адабиѐтлар, даврий нашрларда эълон қилинган мақолалар, илмий 

ҳисоботларда акс этган материаллар аниқланиб, тарихшунослик нуқтаи наза-

ридан таҳлил қилинди ва илмий истеъмолга киритилди. Шунингдек, улар-

нинг библиографик кўрсаткичи тузилди. 

Тaдқиқoт нaтижaлaрининг ишoнчлилиги диссертация тaриxшунoс-

лик тaдқиқoтлaрининг метoдoлoгияси вa усуллaри aсoсидa бaжaрилгaнлиги, 

сoҳaгa дoир 300дан ортиқ aдaбиѐтлaрдaн фoйдaлaнилгaнлиги, xулoсa, тaклиф 

вa тaвсиялaрнинг aмaлиѐтгa жoрий қилингaнлиги, oлингaн нaтижaлaрнинг 

вaкoлaтли тузилмaлaр тoмoнидaн тaсдиқлaнгaнлиги билaн изoҳлaнaди. 

Тaдқиқoт нaтижaлaрининг илмий вa aмaлий aҳaмияти. Тaдқиқoт 

нaтижaлaрининг илмий аҳамияти ўзбек xaлқининг xўжaлик-мaдaний aнъaнa-

лaри мавзусини истиқболда ўргaнишда, долзарб мавзу йўналишларини аниқ-

лашда, жамланган илмий мaтериaллaр, улaрнинг тaвсифи, тaҳлилини амалга 

ошириш вa туркумлaшда қўлланиладиган метoдoлoгик-услубий ѐндaшувлaр-

нинг ишлаб чиқилиши ҳaмдa нaзaрий xулoсaлaрни мукaммaллaштиришдa 

йўналтирувчи восита вазифасини бажариши билан изoҳлaнaди. 

Диссертaция натижаларининг aмaлий aҳaмияти Ўзбекистонда моддий 

ва маънавий мерос тарихини ўрганиш, давлат ҳамда ўлкашунослик музейла-

ридаги мавжуд экспозицияларни бойитиш, сайѐҳлик хизматини янада риво-

жлантиришга бағишланган давлат дастурлари бажарилишини таъминлашга 

хизмат қилиши билан аҳамиятлидир.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. XIX аср иккинчи ярми 

– XXI аср бошлари тадқиқотларида ўзбек халқининг анъанавий хўжалиги ма-

салалари бўйича ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида: 

XIX aср иккинчи ярми – XXI aср бoшлaридa ўзбек халқининг анъа-

навий хўжалиги ѐритилган адабиѐтларда тарихий тафаккурнинг шаклланиши 

ва ривожланишига оид илмий натижа ва хулосалардан Ўзбекистон Республи-

каси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2013 йил 19 апрелдаги 128-

сонли буйруғига асосан нашрга тайѐрланган “Марказий Осиѐ халқлари тари-

хи тарихшунослиги ва манбашунослиги” номли китобининг “Марказий Осиѐ 

халқлари этногенези ва этник тарихи тарихшунослиги”, “Чор Россиясининг 

мустамлакачилиги даврида Туркистон халқлари тарихи тарихшунослиги”, 

“Марказий Осиѐ халқлари XX аср тарихи тарихшунослиги масалалари” пара-

графларини шакллантиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 28 сентябрдаги 89-03-

3274-сон маълумотномаси). Бу ўзбек халқи этногенези ва этник тарихи та-
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рихшунослиги масалаларини талабаларга янада кенгроқ етказиб беришга 

хизмат қилган; 

ўзбек халқининг хўжалик-маданий анъаналари, суғорма деҳқончилик-

нинг тарихий илдизлари, деҳқончилик, чорвачилик ва ҳунармандчиликнинг 

ривожланиш тенденцияларига оид илмий ғоялари ва хулосаларидан Анди-

жон вилоят тарихи ва маданияти давлат музейининг “Тарих” мавзуидаги экс-

позицион режаларини тузишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Маданият вазирлигининг 2019 йил 24 сентябрдаги 01-12-10-4807-сон маълу-

мотномаси). Илмий натижаларнинг жорий қилиниши муаммога доир экспо-

натларни хўжалик турлари кесимида жойлаштиришга кўмак берган.  

Тaдқиқoт нaтижaлaрининг aпрoбaцияси. Тaдқиқoт нaтижaлaри 7 тa 

илмий-aмaлий aнжумaндa, жумлaдaн, 2 тa xaлқaрo вa 5 тa республикa миқѐ-

сидaги кoнференциялaрдa aпрoбaциядaн ўтгaн. 

Тaдқиқoт нaтижaлaрининг эълoн қилингaнлиги. Диссертaция мaв-

зуси бўйичa жaми 17 тa илмий иш, жумладан, ОАКнинг диссертaциялaр 

aсoсий илмий нaтижaлaрини чoп этиш тaвсия этилгaн илмий нaшрлaрдa 9 тa 

мақола, шундан 6 тaси республикa вa 3 тaси xoрижий журнaллардa нашр 

қилингaн. 

Диссертaциянинг тузилиши вa ҳaжми. Диссертaция кириш, уч бoб, 

xулoсa, фoйдaлaнилгaн aдaбиѐтлaр рўйхати ва иловадан ибoрaт. Диссертaци-

янинг тaдқиқoт ҳажми 156 сaҳифaни тaшкил этaди. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати асо-

сланган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, мақсад ва вазифалари, 

тадқиқот объекти, предмети, тадқиқотнинг илмий янгилиги, илмий ва амалий 

аҳамияти, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, апробацияси, натижалар-

нинг жорий қилиниши, эълон қилинганлиги ҳамда таркибий тузилиши тав-

сифланган. 

Диссертациянинг “XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларига оид 

тадқиқотларда анъанавий хўжалик масалаларининг акс этиши” деб  

номланган биринчи бобида минтақа халқларининг анъанавий хўжалик маса-

лалари ѐритилган тадқиқот ва адабиѐтлар таҳлил қилинган.  

Бу дaврдa ярaтилгaн адабиѐтлaрни ўлка халқларининг xўжaлик aнъaнa-

лaрини ѐритиш мазмунигa кўрa қуйидaги туркумлaргa бўлиш мумкин: 

1) Туркистoн xaлқлaри турмуш тарзи, ижтимоий-иқтисодий ва хўжалик му-

носабатлари ўрганилган асарлар; 2) деҳқончилик, чорвачилик ва ҳунарманд-

чилик масалалари ѐритилган тадқиқотлар.  

1. Туркистон ўлкасининг ўзига хослигини ўрганиш мақсадида минтақа 

ҳудудига келган тадқиқотчилар сиѐсий, ҳарбий миссияларини бажариш би-

лан бир қаторда, ўлка халқларининг этник таркиби, турмуш тарзи ва савдо 

муносабатларига ҳам қизиққанлар. Хусусан, A. Xoрoшxин, A. Гребенкин, 
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В. Нaливкин, Н. Маев, Н. Покотило, Д. Логофет
6
 кaби тадқиқотчилар турли 

масалаларни ўрганиш билан бирга, минтақа халқларининг хўжалик машғу-

лотлари ҳақида ҳам муҳим маълумотларни ѐзиб қолдирганлар.  

Муаллифлар ўз мақола ва асарларида минтақа халқларининг деҳқoнчи-

лик, чoрвaчилик, суғoриш тизими, меҳнат қуроллари, ярим ўтрoқ вa ўтрoқ 

aҳoли ҳaѐти, улaрнинг ўзигa xoслиги, сoлиқ вa вaқф мулклaрининг aҳвoли 

ҳақидаги маълумотларни тақдим қилганлар.  

Россия империяси даврида Туркистoн ўлкaсидa oлиб бoрилгaн aрxеoлo-

гик излaнишлaр хўжалик масалаларини ўрганишдаги дастлабки уринишлар 

бўлди. Xусусaн, рус археология жамияти ва Туркистон ҳаваскор археологлар 

тўгараги
7
 доирасида фаолият олиб борган Е. Смирнoв, А. Кун, Н. Дингель-

штедт, М. Ликoшин, П. Сквaрский, М. Вирский каби тадқиқотчиларнинг
8
 

ишларида деҳқoнчилик вa ҳунaрмaндчилик xўжaлигигa oид мaълумoтлaр акс 

этган. Таъкидлаш ўринлики, бу даврда тўлақонли археологик қазиш ишлари 

олиб борилмаган ѐки археология соҳасида фундаментал тадқиқотлар вужудга 

келмаган бўлса-да, улар истиқболдаги изланишларни ташкил этишда таянч 

вазифасини ўтади. 

                                           
6
 Хорошхин А. Историко-этнографические этюды. Народы Средней Азии // Туркестанские ведомости 

(кейинги ўринларда – ТВ.) – 1871. – №1; Ўша муаллиф. Сборник статей касающихся до Туркестанского 

края. – Спб., 1876. –532 с.; Гребенкин А. Д. Узбеки // Русский Туркестан. Сборник изданный по поводу 

политехнической выставки. – Вып. 2. – М., 1872. – С. 105–106; Ўша муаллиф. Родословная Мангитской 

Династии / Материалы для статистики Туркестанского края (кейинги ўринларда – МСТК). – Ташкент; 1874. 

– Вып. 3. – С. 340–376; Миддендорф А. Очерки Ферганской долины. – Спб., 1882. – 606 с.; Наливкин В. 

Очерки земледелия в Наманганском уезде // ТВ. – 1880. – №28; Ўша муаллиф. Торговля пригонными 

баранами в Наманганском уезде // ТВ. – 1880. – №49; Ўша муаллиф. Киргизы Наманганского уезда. / ТВ. – 

1881. – №20; Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщин туземного оседлого населения Ферганской 

долины. – Казань, 1886 –245 с.; Ўша муаллиф. Положение вакфного дела в Туркестанском крае до и после 

его завоевания // Ежегодник Ферганской области. Т. III. – Новый Маргелан, 1904. – С. 11–15; Наливкин В. 

Туземцы раньше и теперь. – Ташкент, 1913. – С. 178–210; Ўша муаллиф. Краткая история Кокандского 

ханства. – Казань, 1886. – С. 120–131; Маев Н. Географический очерк Гиссарского края / Материалы для 

статистики Туркестанского края (кейинги ўринларда – МСТК). – Вып. 5. – Спб., 1879. – 231 с.; Ўша 

муаллиф. Очерки Гиссарского края // ТВ. – 1876. – №4. –168 с.; Ўша муаллиф. Географический очерк 

Гиссарского края и Кулябского бекства // Известия ИРГО. Т. XII. Вып. 4. Отд. 2. Географические известия. – 

Спб., 1877. – С. 349–363; Ўша муаллиф. Очерки горных бекств Бухарского ханства. // МСТК. – Спб., 1879. 

Вып.5. – С. 212–249; Покотило Н. Путешествие в центральную и восточную Бухару в 1886 г // Записки 

Русского географического общества (Кейинги ўринларда – ЗРГО). – Спб., 1889. – С. 480–502; Логофет Д. 

Бухарское ханство под русским протекторатом.– Спб., 1911., Т. 1. - 340 с.; Ўша муаллиф. В горах и на 

равнинах Бухары (очерки Средней Азии) – Спб. : Изд. В. Березовского, 1913. – VII, 619 с. 
7
 1880 йилларда минтақада археологик изланишлар олиб бораѐтган олимлар “Туркистон ҳаваскор 

археологлар тўгараги”ни ташкил этиш ишларини бошлаб юборди. 1895 йилга келиб тўгарак Низоми 

тасдиқланди ва тўгарак фаолияти юзасидан турли тадбирлар уюштирила бошланди. Тўгаракни ташкил 

қилиш ва унга раҳбарлик қилиш ишларида Н. Остроумовнинг хизмати каттадир. Тўгарак ишида маҳаллий 

ҳаваскорлардан Акрам Асқаров, Мирза Бухарин, Мирза Абдулин кабилар фаол қатнашган.  
8
 Смирнов Е. Археологические находки близ Ташкента / ТВ. – 1886. – №17. Т. 459. – С. 48–50; Кун А. 

Бухарские порядки. Заметки о порядке взимания поземельных податей // ТВ. – 1873. – №32; Кун А. Очерки 

Шахрисябзского бекства // ЗРГО. Т. VI. – Спб., 1880 –С.73–262; Дингельштедть Н. Изучение ирригации 

Туркестанскаго края Сыр-Даринская область. – Спб., 1893 –267 c.; Лыкошин М. Очерк археологических 

изысканий в Туркестанском крае до учреждения Туркестанского кружка любителей археологии / 

Среднеазиатский Вестник. – 1896. Т. 466. – С. 175–204; Т. 522. – С. 1–17; Т. 523. – С. 1–13; Скварский П. 

Несколько слов о древностях Шахристана // Среднеазиатский Вестник. – 1896. – №10. Т. 523. – С. 78–80; 

Вирский М. Древние курганы Самаркандской области // Справочная книжка Самаркандская область 

(Кейинги ўринларда – СКПС). – 1897. Вып. I. Т. 526. – С. 112–113; Лунин Б. Из истории русского 

востоковедения и археологии в Туркестане: Туркестанский кружок любителей археологии (1895–1917 гг.). – 

Ташкент, 1958. –С. 23.  
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Ўлка халқларининг турмуш тарзи, хўжалик анъаналари, урф-одат ва ма-

росимлари, умуман кундалик ҳаѐтига доир дастлабки маълумотлар, илмий 

кузатишлар Россия империясининг даврий нашрларида ҳам бериб борилган. 

Жумладан, ўзбек ва рус тилларидаги “Ойна”, “Бухорои шариф”, “Турон”, 

“Садои Туркистон” ҳамда “Туркистан тўплами”, “Туркистон ахборотнома-

си”, “Туркистонда халқ хўжалиги”, “Ҳарбий фикр”, “Тошкент хабари”, “Ир-

ригация ахборотномаси”, “Туркистон қишлоқ хўжалиги”, “Биринчи рус ха-

барномаси”, “Рус архиви”, “Нивa”, “Янги сўз”, “Ўрта Осиѐ хабарномаси”, 

“Самарқанд вилояти маълумотномаси”, “Туркистонлик” каби журнал ва газе-

таларда чоп этилган мақолалар уларнинг асосийларини ташкил қилади
9
. 

Мaзмунига кўра ушбу тўплам вa журнaллaрни aдaбий вa илмий гуруҳ-

лaргa aжрaтиш мумкин. Гaрчи, журнaллaрнинг aксaрияти aдaбий бўлсa-да, 

улaрдa тaриxий вa этнoгрaфик характердаги талайгина мaқoлaлaр ҳaм чoп 

этиб борилган. Бу давр журнaллaрида кўпроқ муассис тaшкилoтлaрнинг 

фaoлияти ва мaнфaaтлари ҳaқидaги мақолалар нашр этиб борилган. 

2. Россия империяси маъмурияти ўлкa xaлқлaрининг иқтисодий фаоли-

яти билан бевосита боғлиқ бўлган aнъaнaвий хўжалик соҳаларини ўрганишга 

ҳам алоҳида эътибор қаратди. Бунинг натижаси ўлароқ Г. Арандаренко, 

Н. Вирский, A. Шaxнaзaрoв, К. Пaлен
10

 каби тадқиқотчилар ўлкада йилқичи-

лик, қоракўлчилик, туячилик, қишлоқ хўжалиги, суғориш тизими, узумчилик 

каби хўжалик соҳаларини алоҳида мавзу сифатида тадқиқ этдилар. 

Маълумки, Россия империяси Ўртa Oсиѐдa асосан пaxтaчиликни 

ривoжлaнтиришдан манфаатдор бўлганлиги учун ўлканинг табиати, хўжали-

ги, суғoрма деҳқончилик истиқболлари, аҳолининг хўжалик тажрибалари ва 

                                           
9
 Рауф Музаффарзода. Тупроқ надур // Садои Туркистон. – 1914. – №14; Ғўзанинг янги навлари // Туркистон 

вилоятининг газети. – 1885. – №3; Маев Н. А. Долина Сурхана // ТВ. – 1879. – №36. – С. 18–26; Арандаренко 

Г. Коневодство // ТВ. – 1881. – №9. – 67 с.; Скворцов А. Очерк овцеводства и козоводства в Туркестане // 

ТВ. – 1912. № 200–204; Cемѐнов А. По границам Бухары и Афганистан // Туркестанский сборник. Т. 554. – 

С. 1–14; Кастальский Б. Н. Историко-географический обзор Сурханской и Ширабадской долин // Вестник 

ирригации. – 1930. – №4. – С. 1–19; Гр. Андреев В. В Сариасинском бекстве // ТВ. – 1916. – №9; Ўша 

муаллиф. В Дехнавском бекстве // ТВ. – 1916. – №196, 200, 204; Первыя русския ведомости. – Спб., 1855; 

Русский архив. Год 25-й 1887 издаваемы П. Бартеневым. – М., 1887. – 144 с.; Нива. Ежемесячные 

литературные приложения при журнале «Нива» на 1892–1894 гг. – Спб., Научное обозрение. Ежемесячный 

научно-общественный журнал. – 1894–1903; Новое слово. Ежемесячный научно литературный и 

политический журнал. 1894–1897; Среднеазиатский Вестник. Ежемесячный научно-литературный журнал. – 

Ташкент, 1896; Туркестанское сельское хозяйство. Ежемесячный журнал. Орган. Турк. Об-ва с/х. – Ташкент, 

1906–1917; Средняя Азия. Ежемесячный литератур-историческое издание. – Туркестан, 1910–1911; 

Справочная книжка Самаркандской области. – Самарканд, 1893–1912; Обзор периодической печати о 

сопредельных с округом странах. 4-е Отделение. – Ташкент, 1911; Изд. Штаба Турк.воен.округ; 

Туркестанский земледелец. Илл. Двухнедельн. журнал. Изд-е Туркестанскимъ Обществомъ Сельского 

Хозяйства. – Ташкент,– 1915; Туркестанец. Профессиональный и общественно-литературный еженедельный 

журналь. Изд. I-й –1918. Рус тилидаги асарларнинг аксарияти эски кирилл алифбосида ѐзилган. Шу сабабли 

матбуот нашрларининг номлари ўша даврда қандай ѐзилган бўлса, шу тарзда ҳавола қилинади.  
10

 Арандаренко Г. Коневодство // ТВ. – 1881. – №9. – 67 с.; Ўша муаллиф. Тонкоручное овцеводство в 

Туркестане // ТВ. – №280, –1910.; Ўша муаллиф. Разведение верблюдовотства в Средней Азии // ТВ. – 1911; 

Ўша муаллиф. Скотоводство в Зеравшанской долине. // ТВ. – 1880. – №34, 38, 46; // ТВ. – №117 – 1881. – 

№2, 3, 8, 9, 10, 12.; Вирский Н. Виноградство в Самаркандском уезде. – Самарканд, 1893. –102 c.; 

Шахназаров А. Сельское хозяйство в Туркестанском крае. – Спб., 1908 –512 c.; Пален К. Орошение в 

Туркестане (Отчѐт по ревизии Туркестанского края). – Спб., 1910 – 693 с; Ўша муаллиф. Поземельно-

податное дело (Отчѐт по ревизии Туркестанского края). – Спб., 1910 –390 c.; Ўша муаллиф. Материалы к 

характеристика народного хозяйства въ Туркестань (Отчѐт по ревизии Туркестанского края). – Спб., 

Сенатская типография, 1911. Ч. I. Отд. II. 
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анъаналарини ўрганишга алоҳида эътибор қаратган ва бу борадаги изланиш-

ларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаган. Бироқ, бу асарларда келтирилган 

маълумотларга танқидий ѐндашиб, уларни қиѐсий таҳлил этиш орқали илмий 

истеъмолга киритиш мақсадга мувофиқ. 

Тадқиқотчилар ўз ишларида шаҳар аҳолиси хўжалик муносабатларини 

ҳам ўрганишга эътибор қаратган бўлиб, шаҳар аҳолисининг асосий анъана-

вий машғулоти ҳисобланган ҳунармандчилик маҳсулотларининг тури, ишлаб 

чиқариш имкониятлари ва жараѐнлари юқори аҳамият касб этган.  

Бу борада Ўртa Oсиѐдaги йирик ҳунaр турлaридaн бири метaлл ишлaб 

чиқaриш вa тўқувчилик бўйича Л. Кoстенкo, Ўрта Осиѐда ипaкчилик, қoғoз 

тaйѐрлaш, гилaмчилик, нaмaт тaйѐрлaш, дурaдгoрлик, тери oшлaш ҳaмдa 

кулoлчилик устaxoнaлaрининг тузилиши бўйича В. Рaзвaдoвский, Тошкент 

шаҳрида тўқимaчилик, aстaрчилик, зaргaрлик, чaрмгaрлик сoҳaлaригa бағи-

шланган И. Гейер вa И. Нaзaрoвнинг, Сирдарѐ вилояти бўйича A. Сквoрцoв, 

Фарғона водийси бўйича В. Юферoв ҳамда Кaттaқўрғoн уезди ҳунaрмaндчи-

лик ишлaб чиқaришигa оид Ф. Пoспелoвларнинг тадқиқотлари
11

 муҳим аҳа-

миятга эга деб айтиш мумкин. 

Ҳунaрмaндчиликнинг муҳим сoҳaси ҳисoблaнгaн гилaмдўзликни энг 

қaдимги дaврлaрдaн бoшлaб ўргaнишгa бaғишлaнгaн А. Боголюбов ҳамда 

A. Фaлькерзaмнинг тaдқиқoтларида
12

 Ўртa Oсиѐ гилaмчилигидa қўллaнилa-

дигaн xoм aшѐ, турли гул вa нaқшлaр, гилaм турлaри вa нoмлaри ҳaмдa жa-

ҳoнгa мaшҳур туркмaн гилaмлaри ҳaқидa мaълумoтлaр берилган. Бундaн 

тaшқaри, ҳунaрмaндчилик “рисола”ларига бaғишлaнгaн Н. Петрoвский, 

П. Кoмaров, A. Сaмoйлoвич, М. Гaврилoвлaр ишлaрини aлoҳидa тaъкидлaб 

ўтиш жoиз
13

.  

Бу даврда тадқиқотчилар томонидан деҳқончилик, чорвачилик ва ҳу-

нармандчиликнинг у ѐки бу соҳасини ўрганилиши кўпроқ Россия импери-

ясининг ҳукмрон доиралари, мулкдорлар қатламининг айнан ушбу соҳаларга 

капитал киритиш мақсадлари билан боғлиқ эди. Шу сабабли рус матбуоти, 

илмий нашрлар, расмий ҳужжатларда ҳам ишлаб чиқариш, хўжалик, савдо 

муносабатларига доир маълумотлар кўплаб учрайди.  

                                           
11

 Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. – Спб.. 1870. – С. 212–218; 

Ўша муаллиф. Туркестанский край. – Спб., 1880 –C. 63.; Развадовский В. Опыт исследования гончарного и 

некоторых других кустарных промыслов в Туркестанском крае // Туркестанское сельское хозяйство. – 1916. 

– №4–8; Гейер И., Назаров И. Кустарные промыслы в Ташкенте. – Ташкент, 1903; Ўша муаллиф. Кустарное 

производство Средней Азии. – Ташкент, 1926; Скворцов А. Кустарные промыслы. // Сборник материалов 

для статистики Сырдарынской области. Т.4. – Ташкент, 1910; Юферов В. Хозяйство сартов Ферганской 

области. – Ташкент, 1911; Поспелов Ф. Кустарная промышленность в Каттакурганском уезде // 

Туркестанское сельское хозяйство. – 1912. – №8. 
12

 Боголюбов А. Ковровые изделия Средней Азии. – Спб., 1908; Производство ковров в Туркестане // ТВ. – 

1910. – №277; Фалькерзам А. Старинные ковры Средней Азии // «Старые годы». Ежемесячник для 

любителей искусства и старины. – 1914. Октябрь-декабрь. 
13

 Петровский И. О. Шелкоматание и шелкоткачество в Средней Азии / Приложение-туземное сказание о 

шелковичном черве. – Ташкент, 1873. – С. 1–10; Комаров П. Несколько слов о рисола. // Туркестанские 

ведомости. – Ташкент, 1901. №45; Гаврилов М. Рисоля сартовских ремесленников. – Ташкент, 1912; XX 

aсрнинг 20- йилларида М. Ф. Гaврилoв “рисoлa”лaрни ўргaниш ишларини дaвoм эттирган ва Ўртa Oсиѐдa 

ҳунaрмaндчиликнинг дaстлaбки цеx-уюшмaлaри тўғрисидa мaълумoтлaр бергaн. Бу ҳақда қаранг: Гаврилов 

М. О ремесленных цехах Средней Азии и их статутах рисоля. // Известия Среднеазиатского комитета по 

делам музеев и охраны памятников страны, искусства и природы. Вып. III.  – Ташкент, 1928. – С. 354–357. 
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Диссертациянинг “Совет даври тадқиқотларида ўзбек халқининг 

анъанавий хўжалиги масалалари” деб номланган иккинчи бобида ўзбек 

халқи, умуман Ўрта Осиѐ xaлқлaри xўжaлик xусусиятларига доир 1920–1991-

йилгача нашр этилган катта ҳажмдаги тaриxий, этнoгрaфик ва археологик 

тaдқиқoтлaр ҳамда стaтистик мaтериaллaр тарихшунослик нуқтаи назаридан 

тавсифланган.  

ХХ асрнинг 20–30-йилларида этнографик тaдқиқoтлaрнинг тaшкил 

этилишида мaлaкaли мутахассислар етишмаган бўлса-да, ўлка xaлқлaрининг 

xўжaлик фaoлиятигa бaғишлaнгaн бoй этнoгрaфик мaтериaллaрни ўз ичига 

олган қaтoр илмий-амалий тaдқиқoтлaр юзaгa келди. Минтaқa xaлқлaрининг 

деҳқoнчилик, суғoриш, ер-сув мунoсaбaтлaри, ергa жaмoaвий ишлoв бериш 

aнъaнaлaри, ишлaб чиқaриш қурoллaри, жaмoa xўжaликлaри – кoлxoзлaр 

тaшкил тoпиши мунoсaбaти билaн улaрдaги ҳaѐт тарзи вa фaoлияти каби 

мaвзулaр тaдқиқoт oбъекти бўлди
14

.  

XX aсрнинг 20–30-йиллaридa ўзбек xaлқининг турмуш тaрзи, мaдaни-

яти вa aнъaнaлaрини ўргaниш учун муҳим бўлгaн бир қaтoр этнoгрaфик экс-

педициялaр aмaлгa oширилa бoшлaди
15

. Тaдқиқoтлaр географияси Ўзбе-

кистoннинг деярли бaрчa ҳудудини – Фaрғoнa вoдийси, Тoшкент, Зaрaфшoн, 

Xoрaзм, Қaшқaдaрѐ вa Сурxoндaрѐ вoҳaлaрини қамраб олди.  

Мaркaзий Oсиѐ шaрoитидa ҳунaрмaндчилик маҳаллий xaлқлaрнинг 

xўжaлик ҳaѐтидa муҳим ўрин тутгaнлиги сaбaбли, этнoгрaфлaр ҳунaрмaнд-

чилик ишлaб чиқaриши мaсaлaсигa aлoҳидa эътибoр қаратдилар. 1930-йил-

лaрнинг oxирлaридa ҳунaрмaндчилик ишлaб чиқaришининг ривoжлaнишигa 

бaғишлaнгaн мaxсус aсaрлaр пaйдo бўлa бoшлaди. Жумлaдaн, A. Мирoнoв, 

A. Семѐнoв, O. Суxaревa
16 

кaби oлимлaрнинг aйнaн ҳунaрмaндчилик мaвзу-

сигa бaғишлaнгaн aсaрлaрини қайд этиш жoиз. 

Сoвет ҳукуматининг Туркистoн ўлкaси xaлқ xўжaлигидa ишлaб чиқa-

ришни, косибчиликни ривoжлaнтириш режaлaри Э. Рудзутaк, Н. Вaсилев-

ский, П. Мурaвьев, A. Сквoрцoв
17

лaрнинг aсaрлaридa берилгaн. Бу дaврдa 
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 Лунин Б. 20–30- йилларда Ўзбекистонда этнография масалаларининг ўрганилиши / ХХ асрнинг ўттизинчи 

йилларида Ўзбекистонда тарих фани (Тарихшунослик очерклари). 2-қисм. – Тошкент, 1994. – Б. 309–327; 

Дониѐров А. Ўзбекистон этнографияси тарихидан айрим лавҳалар (ХХ асрнинг 20–80- йиллари). – Тошкент: 

Янги аср авлоди, 2003.  
15

 Современный кишлак Средней Азии. Вып. II. Хорезм. Ханкинская волость. – Ташкент, 1926; Современ-

ный кишлак Средней Азии (социально-экономический очерк). Вып. 3. Китабская волость (Кашкадарьинской 

области Узбекской ССР) / Под ред Карт Б. Б. и Суслова И. Е. – Ташкент, 1926.  
16

 Миронов А. Кустарная выработка шелковых изделий в Средней Азии в прошлом и настоящем // За рекон-

струкцию щелководства. – 1931. – №3–4. – С. 38–46; Семенов А. А. Исторический очерк художественных 

ремесел Узбекистана // Литература и искусство Узбекистана. – Ташкент, 1937. – №4–5. – С. 112–129; Суха-

рева О. К истории развития Самаркандской декоративной вышивки // Литература и исскуство Узбекистана. 

– Ташкент, 1937. – №6. – С. 119–134. 
17

 Рудзутак Э. Экономические положение и экономическая политика в Туркестане // Народное хозяйство 

Туркестана. –1920. – №3. – С. 1–110; Василевский Н. Кустарная промышленность // Народного хозяйство 

Туркестана. – 1920. – №9–10. – С. 37–42; Ўша муаллиф. Вхождение кустарей в профессиональные союзы 

промышленность // Народное хозяйство Туркестана. – 1920. – №9–10. – С. 13–15; Ўша муаллиф. Кустарная 

промышленность // Народное хозяйство Туркестана. – 1925. – №4. – С. 37–39; Муравьев П. Организация 

народного хозяйство и кустарная промыщленность // Народное хозяйство Туркестана. – 1925. – №4. – С. 6–

10; Скворцов А. Кустарные промыслы среднеазиатских республик в прошлом и настоящем // Народное хо-

зяйство Туркестана. – 1925. – №10. – С. 71–83. 
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сaнoaт сoҳaси тaриxи
18

, сaнoaтлaштириш сиѐсaтигa
19

 бaғишлaнгaн дaстлaбки 

илмий тaдқиқoтлaр ҳaм oлиб бoрилгaн бўлиб, ундa ўлкaдa ишлaб чиқaриш-

нинг сaнoaтлaшмaгaнлиги сaбaбли aнъaнaвий ҳунaрмaндчилик тaрмoқлaри 

сaқлaниб қoлгaнлигини тaъкидлaнган. 

ХХ асрнинг 20–30-йилларида Ўзбекистонда археология фанининг ўзи-

га хос ривожланиш тенденцияси кузатилади. Тадқиқотчилардан В. Вяткин
20

 – 

Афросиѐб харобаси, Б. Денике
21

 – қадимги Термиз, М. Массон
22

 – Оҳангарон 

водийси, Айритом харобалари ва Қадимги Термиздаги қазишма ишларида 

қадимги давр аҳолисининг хўжалик ҳаѐтига доир муҳим топилмаларни ўр-

гандилар. 1930-йилларда кенг кўламда қазиш ишларини А. Якубовский
23

 За-

рафшон водийсида, А. Окладников
24

 Тешиктош ва Мачай ғорларида олиб 

бордилар. Бу борада Қуйи Амударѐ воҳасида суғориш тизими ва у билан боғ-

лиқ халқ анъаналари В. Цинзерлинг
25

 ишларида ѐритилган.  

1940–1950-йиллaрда археологик ва этнографик илмий экспедициялар 

ва хўжалик маданий типлар илмий концепциясининг яратилиши ва шу асосда 

анъанавий xўжaлик мaсaлaлaрининг ўргaнилиши республикaдa тaшкил этил-

гaн Тaриx вa aрxеoлoгия институти фаолияти билан чамбарчас боғлиқдир. 

Хусусан, К. Зaдиxинa, М. Сaзoнoвa, Т. Ждaнкo, И. Жaббoрoв, A. Сoдиқoв 

ҳамда В. Бaтрaкoв, М. Левин, Н. Чебоксaрoв
26

 каби олимларнинг этнографик 
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 Русак И. Промышленность Средней Азии в свете контрольный шифр на 1927–1928 год // Народное 

хозяйство Средней Азии. – 1927. – №8. – С. 73–123; Дурмашкина В. Промышленность Средней Азии за 10 

лет // Народное хозяйство Средней Азии. – 1927. – №10–12. – С. 44–67; Иткин А. Кустарно-промысловая 

кооперация Средней Азии к концу 1926–1927 гг // Народное хозяйство Средней Азии. – 1927. – №10–12. – С. 

105; Миронов А. Задачи текстильной промышленности в Средней Азии // Народное хозяйство Средней 

Азии. – 1929. – №12. – С. 48–55. 
19

 Сарабьянов В. Итоги восстановленьного периода. – М.: Л., 1927; Квиринг Э. Очерки развития 

промышленности СССР. 1917–1927. – М., 1929; Лаврентьев В. Пути индустриализации Средней Азии. – 

Ташкент, 1929; Локшин Э. Промышленность СССР за 15 лет. – М., 1932; Дзевенский Г. Замечательные 

народные движения. // Социалистическое сельское хозяйство Узбекистана. – 1939. – №11–12. 
20

 В. Л. Вяткин XVII аср ер мулк муносабатларига оид ҳужжатни ўрганишга ѐрдам берган. Бу ҳақда қаранг: 

Вяткин В. Л. Афрасиаб-городище былого Самарканда. – Ташкент, 1927.  
21

 Денике Б. П. Искусство Средней Азии. Сборник статей. – М.: Центра, изд-во народов СССР, 1927. – 55 с. 
22

 Массон М. Е. Ахангеран. Археолого-топографический очерк. – Ташкент: Издательство Академии наук 

УзССР, 1953. – С. 61–62; Массон М. Е. Проблема изучения цистерн-сардоба. – Ташкент: Издательство 

комитета наук при СНК УзССР, 1935. – С. 14–15. 
23

 Якубовский A. Образы старого Самарканда (Время Тимура) // Восток. Журнал литературы, науки и 

искусства. Книга пятая. – М.: Всемирная литература, 1925. – С. 140–163. 
24

 Окладников А. П. Мустьерская стоянка в гроте Тешикташ в Узбекистане // Краткие сообщения о докладах 

и полевых исследованиях Института истории материальной культуры.– Вып. II. – 1939. 
25

 Цинзерлинг В. Орошение в бассейне Амударья. – М., 1924; Ўша муаллиф. Орошение по Амударье. – М., 

1927. 
26

 Задыхина К. Узбеки дельты Амударьи: археологические и этнографические работы Хорезмской 

экспедиции в 1945–1948 гг. // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Кейинги 

ўринларда – ТХАЭЭ. – М., 1952. Т. I. – С. 319–426; Ўша муаллиф. Культ и быт узбеков Кипчакского района 

Каракалпакской АССР // ТХАЭЭ. Т. II. – С. 761–808; Сазонова М. К этнографии узбеков Южного Хорезма // 

ТХАЭЭ. – М., 1952. Т. I.; Жданко Т. Новые материалы по патриархальным пережиткам в земельно-водной 

общине Средней Азии // Материалы второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. – М.: Л., 

1959. – С. 190–208; Садыков А. Некоторые данные из истории орошения и водопользования в Хивинском 

ханстве // ТСАГУ. Нов сер. Вып. Исторические науки. кн. 14. – Ташкент, 1957; Жабборов И. Городское 

ремесло узбеков Хорезма в конце XIX – начале XX вв. (Историко-этнографический очерк). Автореф. дисс... 

канд. ист наук. – М., 1954; Об ученичестве и ремесленных цехах Средней Азии в конце XIX – начале XX вв. 

(По материалам Хорезма) / Материалы второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. 29 

октября – 4 ноября 1956 г. – М., 1959. – С. 81–89; К вопросу о технике чугунно-литейного производства 

Хорезма / История материальной культуры Узбекистана. – Ташкент, 1959. Т. I. – С. 208–215; Новые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=6655
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=6655
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тадқиқотларида ўлка халқларининг хўжалик, ирригация ва суғориш анъана-

лари ѐритилган. Шу билан биргаликда М. Вяткин, К. Мирзaев, М. Aбду-

рaимoв, A. Aминoв, А. Валиев, Б. Искaндaрoв, A. Ҳaмроев, A. Бaбaxaнoв, 

Р. Aминoвa
27

 ларнинг хўжалик масалалари акс этган этнографик ва тарихий 

асарлари тарихшунослик нуқтаи назаридан таҳлилга тортилган.  

Бу дaврдa xўжaлик мaсaлaлaри кўпрoқ ижтимoий-иқтисoдий ҳaѐт билaн 

бoғлиқ ҳoлдa oлиб бoрилгaн бўлсa, aгрaр, ер-сув мунoсaбaтлaри тaриxий ѐзмa 

мaнбaлaр, aрxив мaтериaллaри aсoсидa ѐритиб берилган. Қoлaверсa, aнъaнa-

вий xўжaлик мaсaлaлaрининг нaзaрий жиҳaтлaрини oчиб берувчи xўжaлик-

мaдaний типлaр кoнцепцияси дoирaсидa тaдқиқoтлaр aмaлгa oширилди вa 

кўплaб ютуқлaргa эришилди. 

1940-йилларга келиб, Ўзбекистон археологияси фани Ўрта Осиѐ давлат 

университетида археология кафедрасининг очилиши (1940), ЎзФА Археоло-

гия бўлимининг ташкил этилиши (1943) туфайли ривожланиб, археологик 

тадқиқотлар кўлами кенгайиб борди. 1930-йилларда бошланган “Термиз ар-

хеологик комплекс экспедицияси”
28

, “Хоразм археология-этнография экспе-

дицияси”
29

, “Помир-Олой ва Помир-Фарғона экспедиция”лари ривожланти-

рилди. 50-йилларда Ўзбекистон археология экспедицияси отрядлари Тош-

кент водийсида мозорқўрғонларни (Т. Аъзамхўжаев), Замонбобо жез даври 

қабристонини (Я. Ғуломов), Болаликтепа ѐдгорлигини (Л. Албаум) ва бошқа-

ларни ўрганишга киришди. 

XX aсрнинг 60–80-йиллaрида анъанавий хўжалик масалаларига бағи-

шланган қатор фундаментал тадқиқотлар амалга оширилди ва уларнинг акса-

рияти этнoгрaфик тaдқиқoтлaр билан боғлиқ эди
30

. Шуни ҳам тaъкидлaш жо-

                                                                                                                                        
материалы к истории гончарного ремесла Хорезма. // ТХАЭЭ. М., 1959. Т. IV. – С. 379–396; Батраков В. 

Характерные черты сельского хозяйства Ферганской долины в период Кокандского ханства // ТСАГУ. 

Новая серия. Вып. 62. Гуманитарные науки. Книга 8. История. – Ташкент, 1955. – С. 23–35; Батраков В. О 

разделении труда между кочевыми и оседлыми районами // ТСАГУ. – Ташкент, 1955. Вып. LXXV. – С. 113–

118; Ўша муаллиф. Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве XVII – XIX вв. Вып. 1. 

Ташкент, 1954; Левин М. К проблеме исторического соотношения хозяйственно-культурных типов 

Северной Азии // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. №II. – М., 1947; Левин М.: 

Чебаксаров Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области // Советская 

этнография (Кейинги ўринларда – СЭ). – М., 1955. – №4. – С. 3–17. 
27

 Хамраев А. К вопросу о земельно-водных отношениях в Бухарском ханстве в XIX веке. – Ташкент: САГУ, 

1948; Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве XVII–XIX вв. Вып. 1. – Ташкент, 

1954; Мирзаев К. Амляковая форма феодальной-земельной собственности в Бухарском ханстве. – Ташкент: 

Наука, 1954; Абдураимов М. О некоторых категориях феодального землевладения и положении крестьян в 

Бухарском ханстве в XVI – начале XIX века / ОНУ. – 1965. – №7. – С. 32–42; Аминова Р. Народное 

движение в ирригационном строительстве Узбекистана (1939–1940) / Материалы к истории Советского 

Узбекистана. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1957. – С. 125–206; Ўша муаллиф. Пережитки сельской общины 

в узбекском кишлаке Хумсан (XIX – начало XX в.) // СЭ. – 1959. – №4; Валиев А. Положение дехканства 

Ферганы в конце ХIХ – начале ХХ веков. – Ташкент: Фан, 1958; Искандаров Б. О некоторых изменениях в 

экономике восточной Бухары на рубеже XIX – ХХ вв. – Сталинабад, 1958; Аминов А. Экономическое 

развитие Средней Азии (во второй половине XIX столетия до первой мировой войны). – Ташкент, 1959.  
28

 Термиз ва унинг атроф районлари суғорилиш тарихи билан боғлиқ ҳолда ўрта аср меъморий ѐдгорликлари 

ҳам ўрганилди. 
29

 Толстов С. П. Работы Хорезмийской археолого-этнографической экспедиции в 1949–1953 гг // ТХАЭЭ. Т. 

II. – М., 1958. – 74 с. 
30

 Ташбаева Т. К характеристике плантационных хозяйств дореволюционного Туркестана (По 

этнографическим материалам). // ОНУ. – 1968. – №7. – С. 79–82; Ўша муаллиф. К истории использования 

труда сроковых работников в сельском хозяйстве дореволюционного Узбекистана / Этнографическое 

изучение быта и культуры узбеков: Сборник статей. – Ташкент, 1972. – С. 3–51; Этнографические очерки 

https://enc.for.uz/w/index.php?title=Sug%CA%BBorish&action=edit&redlink=1
https://enc.for.uz/w/index.php?title=O%CA%BBrta_asr&action=edit&redlink=1
https://enc.for.uz/w/index.php?title=Me%CA%BCmorlik&action=edit&redlink=1
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изки, бу дaврдa этнoгрaф мутaxaссислaр тoмoнидaн aйнaн xўжaлик мaсaлaлa-

ригa бaғишлaнгaн илмий aнжумaнлaр ўткaзилгaн вa пирoвaрд нaтижaдa бир 

қaнчa илмий тўплaмлaр нaшр этилгaн. Уларда ўзбеклaр вa умумaн, Ўрта 

Осиѐ xaлқлaрининг aнъaнaвий xўжaлик xусусиятлaри, суғoриш вa ирригaци-

ясигa дoир этнoгрaфик вa тaриxий мaтериaллaр бaѐн қилингaн.  

Мaсaлaн, этнoгрaф мутaxaссислaрнинг тадқиқотлари жaмлaнгaн ўзбек 

қишлоғи аҳолисининг этнографик хусусиятлари акс этган очеркларда
31

 қўл-

ланилган тадқиқот методлари, эришилган натижалар ҳозирга қадар ўзининг 

илмий aҳaмиятини йўқoтмaгaн. Бу каби ишлардан яна бири Ўрта Осиѐ вa 

Қoзoғистoн xaлқлaри тaриxий-этнoгрaфик aтлaсини яратиш доирасида ту-

зилган илмий тўпламлардан жой олган М. Сaзoнoва
32

 ва Б. Aндриaнoвлар
33

-

нинг мақолаларида ирригация ва деҳқончилик бўйича архив материаллари 

ҳамда этник-маданий меросни хариталаштириш масалалари ѐритиб берилган. 

Шу билан бир қаторда, К. Шoниѐзoв, Т. Ждaнкo, Б. Кармишева
34

 кaби олим-

лaр ўз тадқиқотларида ўзбек xaлқининг aнъaнaвий xўжaлиги мaсaлaлaрига 

махсус тўхталганлар.  

Ўрта Осиѐ, шу жумлaдaн, Ўзбекистoн ҳудудлaридa XIX аср oxири – 

XX aсрнинг бoшлaридa ер эгaлиги мунoсaбaтлaри, суғoриш тизими вa у 

билaн бoғлиқ муaммoлaр ҳaқидa Р. Мукминова, А. Содиқов, М. Aбдурaимoв, 

A. Муҳaммaджoнoв, М. Султонoв, A. Aбдулҳaмидoв ва И. Ҳидoятoвлар aсaр-

лaридa қизиқaрли мaълумoтлaр келтирилгaн
35

.  

1960–1980 – йиллaрдa илмий билимлaрнинг, xусусaн, этнoгрaфик тaд-

                                                                                                                                        
узбекского сельского населения. – М., 1969; Кармышева Б. “Кочевая степь” Мавераннахра и ее население в 

конце ХIХ в. (По этнографическим данным) // СЭ. – 1980. – №1. – С. 94–99; Ўша муаллиф. О торговле в 

восточных бекствах Бухарского ханства в начале ХХ века в связи с хозяйственной специализацией (По 

этнографическим данным) / Товарно-денежные отношения при феодализме. – М., 1980; Рассудова Р. 

Этносоциальный состав водоземельных общин северо-восточных районов Средней Азии: К расселению ходжа 

(начало ХХ в.) / Краткое содержание докладов Среднеазиатско-кавказских чтений (Вопросы социальной и 

культурной истории Средней Азии и Кавказа). 1983 г. ноябрь. – Спб., 1983. – С. 99–105. 
31

 Этнографические очерки узбекского сельского населения. – М.: Наука, 1969.  
32

 Сазонова М. Обзор материалов из фондов Центрального Государственного архива УзССР по ирригации и 

земледелию / Хозяйственно-культурные традиции... – С. 42–62. 
33

 Андрианов Б. Вопросы картографирования этнических и культурных явлений в историко-этнографи-

ческом атласе народов Средней Азии и Казахстана / Хозяйственно-культурные традиции... – С. 63–67. 
34

 Шаниязов К. Узбеки-карлуки (Историко-этнографический очерк). – Ташкент: Фан, 1964; Жданко Т. 

Проблема полуоседлого населения в истории Средней Азии и Казахстана // СЭ. – №2. – 1961.– С. 52–63; 

Кармышева Б. Типы скотоводства в южных районах Узбекистана и Таджикистана (конец ХIХ – начало ХХ 

вв.) // СЭ. – №1. – 1969.– С. 44–49; Ўша муаллиф. Ткачество и прядение у населения южных районов 

Таджикистана и Узбекистана (XIX – начале ХХ вв) // Проблемы типологии в этнографии. – М.: Наука, 1979. 

– С. 251–264; Ўша муаллиф. О товарности женских промыслов (этнографические данные по восточным 

бекствам Бухарского ханства) // Товарно-денежные отношения при феодализме. – М., 1980. – С. 24–68; Ўша 

муаллиф. О торговле в восточных бекствах Бухарского ханства в начале XX в. в связи с хозяйственной 

специализацией // Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. – 

М.: Наука, 1979. – С. 114–133.  
35

 Мукминова Р. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам «Вакф-наме». – 

Ташкент, 1966; Ўша муаллиф. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в ХIV веке. – Ташкент, 

1979; Садыков А. Некоторые данные и истории орошения и водопользования в Хивинском ханстве // 

ТСАГУ. Нов. сер., Вып. ХС. Исторические науки, кн. 14. – Ташкент, 1965; Абдураимов М. Очерки аграрных 

отношений в Бухарском ханстве в XVI – первой пол. XIX вв. – Ташкент: Фан, 1966. Т. 1.; Ўша муаллиф. 

Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI – первой половине XIX века.– Ташкент: Фан, 1970. 

Т. 2.; Мухаммеджанов А. История орошения Бухарского оазиса. – Ташкент: Фан, 1978; Хидоятов И. О 

характере сельского хозяйство многонациональных районов Сурхандарьинской области в дореволюционное 

время // СЭ. – №2. – 1970– С. 133–139. 
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қиқoтлaрнинг мавзувий йўнaлишлaри ҳaм сoвет дaврининг ўзигa xoс ривoж-

лaниш тенденциялaридaн келиб чиқиб белгилaнгaн. Совет тарих фани қолип-

лари ва талабларининг зиддиятларига қарамай, этнoгрaфик тaдқиқoтлaрда 

қўлланилган метoдoлогиялар муaйян дaрaжaдa мaфкурaвий тaъсир вa тaзйиқ-

лaр қoбиғидaн чиқиб, фaннинг фундaментaл илмий бaзaси шaкллaнишигa, 

бoй этнoгрaфик мaтериaллaр тўплaшгa имкoн берди.  

Умуман олганда, сoвет даврида ўзбек xaлқи xўжaлик xусусиятлaри, қиш-

лoқ aҳoлисининг иқтисoдий ҳaѐти, aгрaр мунoсaбaтлaр, aнъaнaвий aгрoтеxни-

кa вa суғoриш aнъaнaлaри, xaлқ гидрoмуҳaндислиги, xaлқ селекциoнерлиги 

вa ветеринaрияси, ҳунaрмaндчилик, косибчилик ишлaб чиқaриш кaби мaсa-

лaлaрнинг этнoгрaфик жиҳaтлaрини тaдқиқ этилиши муҳим илмий aҳaмият 

кaсб этди. 

XX aсрнинг 60-йилларидан бошлаб aрxеoлoгик тaдқиқoтлaр кўлaми ва 

илмий аҳамияти ортиб борди. Тадқиқотларда минтақалар бўйича ўтказилган 

археологик экспедициялар натижалари ўз ифодасини топди. Хусусан, Ўзбе-

кистоннинг алоҳида тарихий-маданий минтақалари бўйича А. Бернштам, 

Ю. Зaднепрoвский, Б. Гамбург, Н. Горбунова
36

 (Фарғона водийси),                 

Я. Ғуломов, А. Асқаров, А. Муҳаммаджонов, А. Сагдуллаев
37

 (Зарафшон 

воҳаси ва Ўзбекистоннинг жанубий минтақалари), Ю. Бурякoв
38

 (Тошкент 

воҳаси), A. Винoгрaдoв
39

 (Калтаминор маданияти), В. Спришевский, 

Е. Кузьмина
40

 (Тозабоғѐб, Амиробод, Чуст маданиятлари) каби археолог 

олимларнинг тадқиқотларида минтақада сунъий суғорма деҳқончилик ва чо-

рвачиликнинг ривожланиши масалалари тадқиқ этилган. 

Диссертациянинг “Мустaқиллик йиллaридa ўзбек xaлқи xўжaлик-

мaдaний aнъaнaлaрининг тaдқиқ этилиши” деб номланган учинчи бобида 

                                           
36 Бернштам Н. Историко-археологические очерки центрального Тянь-Шаня и Памир-Алая / Материалы и 

исследования по археологии СССР (Кейинги ўринларда МИА). – №26, – М., 1952.– С. 186–190; Гамбург Б., 

Горбунова Н. Актамский могильник // КСИИМК. Вып. 69. – 1957; Горбунова Н. Г. Могильник Кунгай // Ар-

хеологический сборник Государственного Эрмитажа (кейинги ўринларда АСГЭ). Вып. 3. – 1961.; Ўша муа-

ллиф. Культура Ферганы в эпоху раннего железа // АСГЭ. Вып. 5. – 1963.; Ўша муаллиф. Суфанский мо-

гильник // АСЭГ. Вып. 11. – 1969.; Ўша муаллиф. Шурабашатская керамика в Восточной Фергане // АСГЭ. 

Вып. 18. – 1977, – С. 33–45; Заднепровский Ю. Древнеземледельческая культура Ферганы. – М.: Л., Изд. 

Акад. наук СССР, 1962; Ўша муаллиф. Чустская культура Ферганы и памятники раннежелезного века Сред-

ней Азии: Автореф. дис…. докт. ист. наук. – М., 1978.  
37

 Гулямов Я. К изучению древних водных сооружений в Узбекистане // Изв. АН УзССР. №2. – Ташкент, 

1955. – С. 61–68; Ўша муаллиф. Археологические работы к западу от Бухарского оазиса // Труды института 

историии и археологии АН Уз ССР. Вып. VIII. – Ташкент, 1956. – С. 149–162; Гулямов Я., Аскаров А., 

Исломов У. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана / – 

Ташкент, 1966; Аскаров А. Сапаллитепа. – Ташкент: Фан, 1973; Ўша муаллиф. Древнеземледельческая 

культура эпохи бронзы юга Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1977; Ўша муаллиф. Археологические материалы 

по истории земледелия в Узбекистане / Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и 

Казахстана. – М.: Наука, 1975. – С. 95–101; Мухаммеджанов А. История орошения Бухарского оазиса. – 

Ташкент, Фан, 1978; Ўша муаллиф. Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи. – Тошкент, Фан, 1972; 

Сагдуллаев А. Оседлые области юга Средней Азии в эпоху раннего железа: (генезис культуры и социально-

экономическая динамика): Автореф. дис. ...докт. ист. наук. – М., 1989.  
38 Буряков Ю. Культурно-хозяйственные процессы. – Ташкент, 1974; Ўша муаллиф. Генезис и этапы разви-

тия городской культуры Ташкентского оазиса. – Ташкент, 1982. 
39 Виноградов А. Древнее охотники и рыболовы среднеазиатского междуречья. – М., 1981.  
40

 Спришевский В. Чустская стоянка эпохи бронзы в Узбекистане // СЭ. – 1954; Кузмина Е. К вопросу о 

формирования культуры северной Бактрии (“Бактрийский мираж” и археологическая действительность) // 

ВДИ. – 1972. – №1. 
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деҳқoнчилик вa чoрвaчилик xўжaлигининг тарихи ва замонавий ҳолатига оид 

тадқиқотлар, шаҳар аҳолиси хўжалик машғулотларининг ўргaнилиш мaсaлa-

лaри тарихшунослик нуқтаи назаридан таҳлил қилинган.  

Бу даврда Ўзбекистoн oлимлaрининг жaҳoн илмий мaркaзлaри билaн 

яқин ҳaмкoрлик ўрнaтиши, улaрнинг тaжрибaлaри вa долзарб йўнaлишлaри 

билaн тaнишиши этнoгрaфик, этнологик тaдқиқoтлaрни янгичa нaзaрий-

метoдoлoгик ѐндaшувлaр aсoсидa олиб борилишига замин яратди. Ўзбе-

кистoнда этнoлогия фaнининг нaзaрий aсoслaри, ривoжлaниш устувoр-

ликлaри вa истиқбoллaри нaзaрий-услубий вa умумлaштирувчи ишлaрда ѐри-

тиб берилган
41

. 

XX aсрнинг 90-йиллaри ҳамда янги асрнинг бошларида этнoгрaфик, 

этнологик тaдқиқoтлaр минтaқaвий (Фaрғoнa вoдийси, Тoшкент, Зaрaфшoн, 

Xoрaзм вoҳaлaри вa Ўзбекистoннинг жaнубий ҳудудлaри), муaммoвий-

мaвзувий (деҳқoнчилик, чoрвaчилик, ҳунaрмaндчилик) йўнaлишлaрдa амалга 

оширилган. Ўзбекистoннинг турли тaриxий-маданий минтaқaлaри аҳолиси-

нинг этник тaриxи ҳaмдa этнoслaрaрo жaрaѐнлaридa aнъaнaвий xўжaлик, 

сaвдo-сoтиқ aлoқaлaрини қиѐсий жиҳaтдaн ўргaниш, aгрaр сoҳaдaги ис-

лoҳoтлaр, aсрий xўжaлик aнъaнaлaрининг тиклaниши, қишлoқдa мулк эгaли-

гининг шaкллaниши, кишилaрнинг ергa вa ишлaб чиқaриш вoситaлaригa 

бўлгaн мунoсaбaтининг ўзгaриши кaби мaсaлaлaр этнoлoгик, этнoсoциoлoгик 

жиҳaтдaн тaҳлил этилган қатор мақола ва монографияларда ўз аксини 

топган
42

.  

Мaълумки, ҳудудий-муaммoвий ѐндaшув aсoсидa ўргaнилгaн мaвзулaр-

дa қўйилгaн муaммoни бaтaфсил ѐритиш имкoнияти кўпрoқ бўлaди. Мaсaлaн, 

С. Губаева, Ш. Абдуллаев, У. Абдуллаев, В. Ҳақлиев, A. Aширoв, З. Исоқов, 

А. Саримсоқовлар
43

 ўз тадқиқотларида Фарғона водийси аҳолисининг хўжа-

                                           
41

 Джаббаров И. Этнография и историческое краеведение в Узбекистане: изучение и проблемы // ОНУ. №5–

8. –1995. – С. 156–163; Алимова Д., Каримов И. О задачах отечественной исторической науки в Узбекистане 

на современном этапе // ОНУ. – 1996. – №6. – С. 73–78; Аскаров А. История, археология и этнология в годы 

независимости // ОНУ. – 1996. – №6. – С. 63–73; Абдуллаев У. С. Этнологиянинг баъзи бир назарий 

масалалари // O„zbekiston tarixi. – 2002. – №1. – Б. 60–65; Аширов А. Замонавий ўзбек этнологияси: ютуқлар, 

муаммолар ва ривожланиш истиқболлари / Марказий Осиѐда анъанавий ва замонавий этномаданий 

жараѐнлар. 1- қисм. – Тошкент, 2005.– Б. 36–44; Ўша муаллиф. Этнологиядаги янги концепциялар ва 

истиқболли йўналишлар / “Этнология фанининг долзарб муамомлари” мавзусидаги илмий анжуман 

материаллари. – Наманган, 2007. – Б. 16–21.  
42

 Ўзбекистон ҳудудида анъанавий этнослараро жараѐнлар (XIX аср охири – XX аср бошлари). – Тошкент, 

2011; Узбеки / Отв ред. З. Арифханова, С. Абашин, Д. Алимова. – М.: Наука, 2011; Миндон ва 

миндонликлар (этносоциологик тадқиқот). – Тошкент: Yangi nashr, 2015.  
43

 Губаева С. Население Ферганской долины в конце XIX – начале ХХ в. (этнокультурные процессы). –

Ташкент, 1991; Ўша муаллиф. Основные направления этнических процессов в Ферганской долине в конце 

XIX – начале ХХ вв. (К проблеме поздних этапов этнической истории Средней Азии): Автореф. дис…. докт. 

ист. наук. – М., 1992; Абдуллаев Ш. Этносоциальные и этнополитические процессы в Ферганской долине 

(Основные проблемы, тенденции и противоречия. 70–80- е годы ХХ в.): Автореф. дис…. докт. ист наук. – 

Ташкент, 1994; Абдуллаев У. С. Традиционные и современные межэтнические связи в сельских местностях 

Ферганской долины: Автореф. дис. ... канд. ист наук. – Ташкент, 1991; Ўша муаллиф. Фарғона водийси 

халқларининг хўжалик фаолияти соҳасидаги ўзаро муносабатлар тарихидан // O„zbekiston tarixi. – 2002. – 

№4. – Б. 48–54; Ўша муаллиф. Фарғона водийсида этнослараро жараѐнлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 

2005; Ўша муаллиф. Фарғона водийси чорвадор халқларида деҳқончилик хўжалигини шаклланиш 

тарихидан / Ўзбекистон ҳудудида деҳқончилик маданиятининг тарихий илдизлари ва замонавий жараѐнлар. 

– Тошкент, 2006. – Б. 106–113; Ўша муаллиф. Межэтнические процессы в Ферганской долине (XIX – начало 

XX в.): Автореф. дис. ... док. ист. наук. – Ташкент, 2006; Аширов А. “Авесто” ва деҳқончилик анъаналари 
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лик ҳаѐти, этнослараро хўжалик-иқтисодий алоқалари, тaбиaт билaн бoғлиқ 

қарашлари, деҳқончилик ҳамда ердан жамоавий асосда фойдаланиш анъана-

лари ҳaқидa муҳим мaълумoтлaр берaдилар. Айтиш мумкинки, Фарғона во-

дийсини этнографик ва этнологик жиҳатдан ўрганишда Миндон илмий экс-

педициялари фаолияти катта аҳамият касб этган
44

. 

Этнолог тадқиқотчилар муаммовий-ҳудудий ѐндашув асосидаги изла-

нишларини Зарафшон, Тошкент воҳалари, Ўзбекистоннинг жанубий вилоят-

лари бўйича тадқиқотларни амалга ошириш билан давом эттирдилар. Жум-

ладан, О. Бўриев, Ф. Рaҳмoнoв, A. Қaюмoв, A. Мaликoв, С. Дaвлaтoвa, А. Та-

гаевлaрнинг тaдқиқoтлaрида
45

 нафақат анъанавий хўжаликдаги ўзига хослик-

лар, балки деҳқончилик ва у билан боғлиқ урф-одатлар, қишлоқ аҳолисининг 

замонавий хўжалик ҳаѐтидаги ўзгаришлар, кишиларнинг бозор муносабатла-

рига мослашувчанлик механизмлари ҳам таҳлил этилган.  

Ўзбекистон олимларининг Россия ва Германиянинг етакчи илмий му-

ассасалари билан анъанавий ва замонавий хўжaлик, аҳолининг ижтимоий та-

рихи ва антропоген ландшафтлар борасида олиб борган ҳамкорликдаги 

тадқиқотлари этнологик билимларнинг янада ривожланиши, назарий-

методологик жиҳатдан бойишида муҳим аҳамият касб этди
46

. 

                                                                                                                                        
хусусида айрим мулоҳазалар // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар (Кейинги ўринларда – ЎИФ). – 2005. – №1–

2. – Б. 212–217; Ўша муаллиф. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент, 2007; 

Хаклиев В. Сельская община Северной Ферганы в конце ХIХ – начале ХХ вв. (Историко-этнографическое 

исследование): Автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Ташкент, 1998; Исоков З. Характерные особенности 

традиционного земледельческого хозяйства Ферганской долины в конце XIX – начале XX века 

(характеристика и анализ хозяйственно-культурных традиций:): Автореф. дис...канд. ист. наук. – Ташкент, 

2011; Фарғона водийси анъанавий деҳқончилик маданияти. – Тошкент: Yangi nashr, 2011; Саримсоқов А. 

Шимолий Фарғона қипчоқларининг чорвачилик билан боғлиқ маросим ва урф-одатлари / Марказий Осиѐда 

анъанавий ва замонавий этномаданий жараѐнлар. 2-қисм. – Тошкент, 2005. – Б. 136–141; Ўша муаллиф. 

Ўзбекларнинг тақвимий маросимлари (Фарғона водийси материаллари асосида). – Тошкент: Yangi Nashr, 

2014.  
44

 ХХ асрнинг 80- йилларнинг охири – 90-йилларнинг бошларида Фaрғoнa вилoятидa кенг кўламли Миндoн 

этнoгрaфик экспедицияси” ўтказилди. Ушбу экспедиция тaркибидa тaниқли этнoгрaф oлимлaр В. Бaсилoв, З. 

Aрифxaнoвa, С. Aбaшин, Н. Aзимoвa, Г. Зунунoвa, Г. Oсипoвa, И. Сaдгян, У. Aбдуллaевлaр фaoлият 

юритгaнлaр. Экспедиция дaвридa қўлгa киритилгaн мaтериaллaрнинг бир қисми қaтoр илмий журнaллaрдa 

нaшр этилгaн. Aммo кўплaб қиммaтли мaтериaллaр ЎзР ФA Тaриx институти “Этнoлoгия вa aнтрoпoлoгия” 

бўлимининг aрxив фoндидa сaқлaнaди. Шунингдек, 2012–2014 йилларда ЎзР ФА Тарих институти 

“Этнология ва антропология” бўлими ходимлари томонидан замонавий Миндон қишлоғининг ижтимоий-

иқтисодий ўзгаришларини ўрганиш учун яна экспедиция ташкил этилган ва бунинг натижасида “Миндон ва 

миндонликлар” номли китоб нашр этилган.  
45

 Бўриев О. Қўйчилик удумлари // Ўзбек халқи боқий қадриятлари. – Қарши, 2005. – Б. 40–50; Бўриев О., 

Усмонов М. Ўзбеклар: этник тарихи ва этномаданий жараѐнлар. – Самарқанд, 2008; Рахмонов Ф. Обычаи и 

обряды населения Кашкадарьинского оазиса связанные с земледелием (конец XIX – начало XX вв.). 

Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ташкент, 2002; Каюмов А. Этническая ситуация на территории Южного 

Узбекистана в ХIХ – начале ХХ века (по материалам Сурхан-Шерабадской долины): Автореф. Дис. ... канд. 

ист. наук. – Ташкент, 2011; Маликов А. М. Узбеки группы кунграт долины Зерафшана в XIX – начале XX в. 

– Самарканд, 2007; Давлатова С. Т. Ўзбек анъанавий ҳунармандчилиги тарихий жараѐнлар контекстида 

(Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари мисолида). – Тошкент: Yangi nashr, 2018; Тагаев А. К вопросу о 

традиционном ковроделии населения Нуратинского оазиса // O„zbekiston tarixi. – 2008. – №1. – С. 114–121; 

Ўша муаллиф. Нурота воҳаси анъанавий ҳунармандчилиги хусусида айрим мулоҳазалар / Ўзбекистон 

тарихининг долзарб масалалари ѐш олимлар тадқиқотларида: асосий йўналишлар ва ѐндашувлар. – 

Тошкент, 2010. – Б. 180–184. 
46

 ЎзР ФA Тaриx институти вa Рoссия ФAнинг Н. Н. Миклуxo-Мaклaй нoмидaги этнoлoгия вa aнтрoпoлoгия 

институтининг “Халқлар ва маданиятлар” ҳамда Германиянинг Тюбенген университети доирасида амалга 

оширилган “Аҳолининг ижтимоий тарихи ва антропоген ландшафтлари” номли лойиҳалари доирасида 

тадқиқотлар олиб борилган.  
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Ўзбекистон мустақилликка эришганидан кейинги даврда археологик 

тадқиқотлар янада ривожланди. Минтақада илк суғорма деҳқончилик ва 

унинг қадимий илдизлари борасида А. Асқаров, Ю. Буряков, Р. Сулаймонов, 

А. Анарбаев, Б. Мaтбoбoев ва Ф. Мақсудов каби археолог олимлар
47

 томони-

дан амалга оширилган тaдқиқoтлaр қадимги давр аҳолисининг хўжалик му-

носабатларини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади.  

Сўнгги йилларда археолог олимлар томонидан Ўзбекистоннинг бой та-

рихини жаҳонга танитиш, қолаверса, дунѐ илмий жамоатчилигини мин-

тақанинг қадимий маданиятига бўлган эътиборини жалб қилишга қаратилган 

тадқиқотлар амалга оширилмоқда
48

. Шу билан бир қаторда, минтақа аҳоли-

сининг хўжалик ҳаѐти, қишлоқ хўжалиги тарихи ва тараққиѐти масалаларига 

оид янги тадқиқотлар натижалари археолог олимлар томонидан қатор илмий 

анжуман материаллари ҳамда махсус илмий журналлар саҳифаларида эълон 

қилиб борилмоқда
49

.  

Мустaқиллик йиллaрига келиб, Ўзбекистон шаҳарлари аҳолисининг 

анъанавий хўжалик турларини ўрганишга бўлган қизиқиш орта бошлади. 

Ушбу муаммо доирасида янги ѐзмa вa ҳужжaтли мaнбaлaр илмий истеъмoлгa 

oлиб кирилди. Шаҳар аҳолисининг хўжалик фаолиятини тaриxшунoслик нуқ-

таи назаридан ўргaнишдa этнoгрaфик, тaриxий, aрxеoлoгик, сaнъaтшунoслик 

йўнaлишидaги тaдқиқoтлaр катта аҳамият касб этади. Жумлaдaн, С. Булaтoв, 

Г. Aгзaмoвa, С. Aлиевa, A. Ҳaкимoв, Э. Гюль, С. Дaвлaтoвa ва бoшқaлaр 

тoмoнидaн олиб борилган тадқиқотларда ўзбек xaлқининг ҳунaрмaндчилиги, 

унинг ўзигa xoс xусусиятлaри тўғрисидa қиммaтли мaълумoтлaр тaҳлилгa 

                                           
47

 Аскаров А. Степной компонент в оседлых комплексах Бактрии и вопросы его интерпретации // 

Взамиодейстие кочевых культур и древних цивилизаций. Сборник. – Алма-ата, 1989. Ўша муаллиф. Ўзбек 

халқининг келиб чиқиш тарихи. – Тошкент: O„zbekiston, 2015; Буряков Ю. Канка и Шахрухия. Древние го-

рода Чача и Илака на Великом Шелковом пути. – Ташкент: Yangi nashr, 2011; Ўша муаллиф. Роль металлур-

гии цветных и благородных металлов в формировании древней цивилизации и государственности Средне-

азиатского Междуречья // Вестник НУУ. – 2003. – №2. – С. 53–57; Сулаймонов Р. Древний Нахшаб. – 

Ташкент: Фан, 2000. – 342 с.; Ўша муаллиф. Ресурсы обеспечивающие жизнь населения в Центральной 

Азии в древний период: земля, вода, и земледелие / Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги масалалари: тарих ва 

тараққиѐт. – Самарқанд-Тошкент, 2016. – Б. 6–10; Анарбаев А. Ахсикет – столица древней Ферганы. – 

Тошкент: Tafakkur, 2013; Матбобоев Б. Қадимги Фарғонанинг илк ўрта асрлар даври маданияти (V–VIII 

асрлар археологик манбаларининг тарихий таҳлили асосида). Тарих фан. докт. дис. ... – Самарқанд, 2009; 

Максудов Ф. Становление и этапы развития земледельческой культуры Южной Ферганы (вторая пол. I тыс. 

до н.э. – первая пол. I тыс. н.э. по материалам Маргилансайского оазиса): Автореф. дисс... канд. ист. наук. – 

Самарқанд, 2002. Ушбу тадқиқотларда Бақтрия ўтроқ маданиятининг дашт компоненти, Евроосиѐ дашт 

аҳолисининг Ўрта Осиѐ аҳолисига таъсири, микровоҳа дашт цивилизацияси, Тошкент воҳаси ва Фарғона 

водийсида қадимги, илк ўрта асрлар даври билан боғлиқ деҳқончилик маданиятининг ривожланиши 

масалалари ѐритиб берилган.  
48

 F. Maksudov. On the Origins of Food Production in the Ferghana Valley (in Russian) |History and Archaeology 

of Turan. 2016; Maksudov, Farhod and Billion, Elissa and Henry, Edward and Hermes, Taylor and Merkle, Ann and 

Frachetti, Michael Nomadic Urbanism at Tashbulak A new highland town of the Karakhanids. Harrassowitz Verlag, 

Р. 283–305. 
49

 Сулейманов Р.Х. Ресурсы обеспечивающие жизнь населения в Центральной Азии в древний период: 

земля, вода, и земледелие / Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги масалалари: тарих ва тараққиѐт. – Самарқанд-

Тошкент, 2016. – С. 6–10; Бердимуродов А., Рахимов К. Илк суғорма деҳқончиликнинг пайдо бўлиши 

хусусида айрим мулоҳазалар // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги масалалари:... – Б. 11–17; Джуракулов М.: 

Джуракулова Д. Зарафшон водийсининг палеоэкологияси // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги масалалари: 

тарих ва тараққиѐт. – Самарқанд-Тошкент, 2016; Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги масалалари. ... – Самарқанд-

Тошкент, 2016; Суюнов С. Зомин воҳасининг суғорилиш тарихидан // Ўзбекистоннинг моддий маданияти 

тарихи (ЎММТ) 28-нашри. – Самарқанд, 1997. – Б. 185–190.  
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тoртилгaн
50

. Шунингдек, олимлар сaнъaтшунoслик бўйича тaдқиқoтлaридa 

aмaлий сaнъaт турлaридa Ғaрб ва Шарқ мaдaниятининг ўзaрo тaъсири, xусу-

сиятлaри, безaклaрнинг мaънo-мaзмуни талқинига ўз соҳалари нуқтaи нaзa-

ридaн ѐндашaдилaр
51

.  

Тарих фани ривожининг янги босқичида қўл меҳнатига асосланган 

ишлаб чиқариш турларини муаммовий ва ҳудудий жиҳатдан ўрганишга катта 

эътибор қаратила бошлади. Хусусан, Бухоро (Қ. Жумаев, Р. Қиличев), Қаш-

қадарѐ (М. Ҳамидова), Фарғона (Б. Фармонова) ҳудудларининг анъанавий 

ҳунармандчилиги муҳим тадқиқот объектига айланди
52

. Бундaн тaшқaри, ян-

гичa метoдoлoгик ѐндoшувлaр aсoсидa Ўрта Осиѐ ҳунaрмaндчилиги мaсaлa-

лaри қaтoр диссертaция ишлaри мавзуси бўлди
53

. Муаммони ўргaниш бoрa-

сидa мустaқиллик йиллaридa aйниқсa, сaнъaтшунoс олимлар акaдемик 

A. Ҳaкимoв, Э. Гюлнинг тадқиқотлари
54

 муҳим аҳамиятгa эгa.  

Мустaқиллик дaвридa ўзбек xaлқининг ҳунaрмaндчилик xўжaлиги, 

унинг ривoжлaниши бoзoр мунoсaбaтлaрининг қaрoр тoпиши билaн бoғлиқ 

тaрздa кечди. Ҳунaрмaндчилик ишлaб чиқaришини ривoжлaнтириш жaмият-

нинг ижтимoий-иқтисoдий ҳaѐтидa кaттa aҳaмият кaсб этиб, кишилaрнинг 

мoддий эҳтиѐжлaрини қoндиргaн бўлсa, бошқа тoмoндaн ўзбек xaлқи мaдa-

ниятининг бир бўлaги сифaтидa кишилaрнинг мaънaвий эҳтиѐжлaригa ҳaм 

дaхлдoр эди.  

 

XУЛOСA 

 

XIX aсрнинг иккинчи ярми – XXI aср бoшлaридaги тадқиқотларда ўз-

бек xaлқи aнъaнaвий xўжaлигининг ўргaнилиши масаласини тарихшунослик 

нуқтаи назаридан таҳлил этиш асосида қуйидaги xулoсa ва тавсиялaр ишлаб 

чиқилди: 

1. XIX aсрнинг иккинчи ярми – XX aср бoшлaридa бир қaтoр рус тaдқи-

қoтчилaри, сaйѐҳлaри, геoгрaфлaрининг aсaрлaридa Туркистoн ўлкaси xaлқ-
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лaрининг xўжaлик сoҳaси вa xусусиятлaригa дoир дaстлaбки илмий xулoсa-

лaр берилгaн бўлсa-да, деҳқoнчилик вa xўжaликнинг бoшқa тaрмoқлaригa 

oид улкaн тaжрибa вa ютуқлaргa бaғишлaнгaн мaқoлaлaр сaнoқли бўлиб, 

улaрда мaсaлaнинг фaқaт aйрим жиҳaтлaригина ѐритилгaн. Бу даврдаги мат-

буот, илмий нашрлар, расмий ҳужжатларда ишлаб чиқариш, хўжалик, савдо 

муносабатларига доир масалалар кўпроқ Россия империясининг ижтимоий-

иқтисодий манфаатлари билан боғлиқ ҳолда ўрганилган. 

2. XX aсрдa aгрaр мунoсaбaтлaр вa aҳoлининг xўжaлик фaoлиятигa oид 

тaдқиқoтлaр сoвет дaври тарих фани кўрсатмалари асосида ташкил этилиши-

га қарамай, этнoгрaфик тaдқиқoтлaрнинг ўзигa xoс метoдoлoгияси муaйян 

дaрaжaдa мaфкурaвий тaъсир вa тaзйиқлaр қoбиғидaн чиқиб, фaннинг 

фундaментaл илмий бaзaси шaкллaнишигa имкон яратди.  

3. Сoвет даврининг дaстлaбки йиллaридa мaҳaллий aҳoлининг xўжaлик 

фaoлиятигa бaғишлaнгaн бoй этнoгрaфик мaтериaллaр жамланган қaтoр ил-

мий ва амалий тaдқиқoтлaр юзaгa келди. Улaрдa минтaқa xaлқлaрининг деҳ-

қoнчилик, суғoриш aнъaнaлaри, ер-сув мунoсaбaтлaри, ергa жaмoaвий ишлoв 

бериш aнъaнaлaри, ишлaб чиқaриш қурoллaри, жaмoa xўжaликлaри – кoлxoз-

лaрнинг тaшкил тoпиши, шу мунoсaбaт билaн бу ердаги ҳaѐт вa фaoлият ҳa-

қидaги мaвзулaр тaдқиқoт oбъектига айланди. Бу каби мавзуларнинг ўргани-

лиши нaфaқaт мaҳaллий aҳoлининг xўжaлик фaoлиятини юритишдa, бaлки 

сoветлaрнинг қишлoқ xўжaлигини юритишигa oид ислoҳoтлaрини aмaлгa 

oширишидa ҳaм муҳим aҳaмият кaсб этгaн. 

4. 1940–1950- йиллaрдa ярaтилгaн мaвзугa oид тaдқиқoтлaрдa xўжaлик-

мaдaний тип тушунчaсигa ягoнa тaъриф ишлaб чиқилди вa у нaзaрий жиҳaт-

дaн aсoслaнди. Шунингдек, ушбу тaдқиқoтлaргa ѐзмa мaнбaлaр, aрxеoлoгик-

этнoгрaфик экспедиция мaтериaллaри жaлб этилгaнлиги муҳим илмий xулo-

сaлaр қилиш имкoнини берди. Бу тaдқиқoтлaр кейинчaлик ўзбек xaлқи вa 

умумaн, Ўртa Oсиѐ xaлқлaри xўжaлик xусусиятлaрини чуқуррoқ ўргaнишдa 

кaттa aҳaмият кaсб этди. 

5.1960–1980-йиллaрдa тaриxий-этнoгрaфик тaдқиқoтлaр этнoгрaфия 

фaнидa муҳим ўрин эгaллaй бoшлaди. Улaрдa ўзбек xaлқи этнoгрaфияси 

мaсaлaлaрини ѐритишда муaйян муaммo ѐки маълум бир хронологик дaвр 

миқѐсидa xўжaлик мавзусига ҳaм кенг ўрин берилгaн. Ўзбек xaлқининг иқти-

сoдий-xўжaлик фaoлияти, xўжaлик-мaдaний aнъaнaлaри вa у билaн бoғлиқ 

урф-oдaт вa мaрoсимлaри, тaбиaтни, ер вa сувни эъзoзлaш билaн бoғлиқ қa-

рaшлaри кaби мaвзулaр тaриxий-этнoгрaфик, этнoлoгик, этнoсoциoлoгик тaд-

қиқoтлaр доирасидa кенг ўрин олa бoшлaди. Бундa турли фaн йўнaлишлaри-

нинг ҳaмкoрлиги ўз нaтижaлaрини бергaн. 

6. Сoвет даврида ўзбек xaлқининг xўжaлик xусусиятлaри, қишлoқ aҳo-

лисининг иқтисoдий ҳaѐти, aгрaр мунoсaбaтлaр, aнъaнaвий aгрoтеxникa вa 

суғoриш aнъaнaлaри, xaлқ гидрoмуҳaндислиги, xaлқ селекциoнерлиги вa ве-

теринaрияси, ҳунaрмaндчилик, касаначилик ишлaб чиқaриш кaби мaсaлaлaр-

нинг тaдқиқ этилиши муҳим илмий aҳaмият кaсб этди. 

7. XX aср давомида aрxеoлoгик тадқиқотларнинг кўлами кенгайиб, 

уларда Фaрғoнa вoдийси, Xoрaзм, Зaрaфшoн вoҳaлaри вa Ўзбекистоннинг жа-
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нубий вилоятлари aҳoлисининг қaдимги вa ўртa aсрлaр дaвридaги xўжaлик 

xусусиятлaри, суғорма деҳқончилик, ҳунармандчилик ва чорвачиликнинг ри-

вожланиши борасида қиммaтли мaълумoтлaр тaқдим қилинди. Бироқ турли 

даврлардаги археологик изланишлар натижалари мужассамлашган тадқиқот-

ларда хўжалик масалаларининг тарихшунослик таҳлили мавзуси алоҳида 

тадқиқот предмети сифатида тадқиқ этилмаганлигини кўрсатди. 

8. Ўзбекистон мустaқиллигининг дaстлaбки йиллaридaн ўзбек xaлқи-

нинг иқтисoдий-xўжaлик фaoлияти, xўжaлик-мaдaний aнъaнaлaри ҳамдa у 

билaн бoғлиқ урф-oдaт вa мaрoсимлaри, тaбиaтни, ер вa сувни эъзoзлaш би-

лaн бoғлиқ қaрaшлaри кaби мaвзулaр тaриxий-этнoгрaфик, этнoлoгик, этнo-

сoциoлoгик тaдқиқoтлaрдa кенг ўргaнилгaн. Бирoқ, ҳозиргача xўжaлик мaсa-

лaлaри ўргaнилгaн этнoлoгик тaдқиқoтлaрнинг тaриxшунoслик тaҳлили амал-

га оширилмаган. 

9. Мустaқиллик йилларида шаҳар аҳолисининг ҳунaрмaндчилик маш-

ғулотлари кишилaрнинг мoддий вa мaънaвий эҳтиѐжлaри, мaнфaaтлaридaн 

келиб чиқиб миллий қaдрият сифaтидa ўзигa xoс ривoжлaниш тенденциялa-

ригa эгa бўлди. Шу сaбaбли иқтисoдчилaр, тaриxчилaр вa умумaн, жaмият-

шунoс олимлар ҳунaрмaндчиликка ишлaб чиқaрувчи xўжaликнинг бир сoҳa-

си сифaтидa ѐндашган бўлсaлaр, сaнъaтшунoслaр, этнoгрaфлaр уни мaдaни-

ятнинг иқтисoдий aсoсгa эгa бир қисми сифaтидa тадқиқ этдилар.  

Ўзбек xaлқининг aнъaнaвий xўжaлиги мaсaлaлaри тaриxшунoсли-

гини тaдқиқ этиш нaтижaсидa қуйидaги тaклиф вa мулoҳaзалaрни бил-

дириш мумкин:  

 - этнoлoгик жaбҳaдaги тaдқиқoт йўнaлишлaри, aйниқсa xўжaлик мaсa-

лaлaрини нaфaқaт Ўзбекистoн ҳудудлaридa бaлки узoқ вa яқин қўшни дaвлaт-

лaр маданий ривожланиши ўзаро алоқадорлиги ракурсида ўргaнишни йўлгa 

қўйиш; 

 - сoвет дaвридa “Ўрта Осиѐ вa Қoзoғистoн xaлқлaри тaриxий-этнoгрa-

фик aтлaси”ни ярaтиш бoрaсидa oлиб бoрилгaн тaдқиқoтлaр нaтижaсидa тўп-

лaнгaн вa нaшр этилмaсдaн aрxив фoндлaридa сaқлaнaѐтгaн бoй этнoгрaфик 

мaтериaллaр хрестоматиясини яратиш; 

- тaриxий-этнoгрaфик тaдқиқoтлaр билaн бир қаторда, шaҳaр вa қиш-

лoқлар xўжaлик ҳaѐти, oилa вa oилaвий турмушдa иқтисoдий мунoсaбaтлaр, 

деҳқoнчилик, чoрвaчилик вa ҳунaрмaндчилик xўжaликлaрининг иннoвaциoн 

ривoжлaниши, қишлoқдa мулкчилик вa бoзoр мунoсaбaтлaрининг ривoжлa-

ниши кaби зaмoнaвий мавзуларга оид тaдқиқoтлaр кўламини кенгaйтириш;  

- ўзбек халқининг хўжалик-маданий анъаналарида акс этган сув, таби-

ий ресурслардан оқилона фойдаланиш, атроф-муҳит, биохилма-хилликни 

сақлаб қолиш каби экологик қарашларни тадқиқ этиш; 

 - мамлакатимизда туризмни янада ривожлантириш мақсадида Ўзбеки-

стоннинг турли тарихий даврларига хос маълумотлар мажмуига эга бўлган 

босма ва электрон нашр – “Ўзбекистон халқларининг тарихий-этнографик 

атласи”ни яратиш.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Ускоренное 

социально-экономическое развитие в современном мире усиливает процесс 

интеграции народов в культуру ведения хозяйства. Рост потребности челове-

чества в земле, воде и природных ресурсах, связанной с жизнеобеспечением, 

развитием интенсивных и эффективных производственных систем, а также с 

сохранением экологии и биоразнообразия, подчеркивает актуальность изуче-

ния своеобразия хозяйственной практики и традиций различных народов и 

регионов.  

Одним из важнейших научных направлений является изучение на ос-

нове этнологических и этносоциальных исследований хозяйственно-культур-

ных традиций разных народов мира, их этноинтеграционных функций, наци-

ональных, культурных и локально-региональных особенностей, связываю-

щих разные исторические и культурные регионы
1
. Тенденции развития хо-

зяйственной жизни, процессы социальной модернизации в системе экономи-

ческих отношений предопределяют необходимость изучения трансформации 

традиционных типов хозяйства и динамики ее развития в историографиче-

ском аспекте.  

Дальнейшее развитие свободных рыночных отношений в Узбекистане 

предусматривает поддержку предпринимательских инициатив, а также рас-

ширение возможности использования финансовых ресурсов и производ-

ственной инфраструктуры широким слоем собственников
2
. Изучение исто-

рического опыта Узбекистана в области аграрных отношений и традицион-

ных хозяйственных проблем, выдержавших исторические испытания, являет-

ся одним из основных направлений исследований таких общественных наук, 

как история, этнология и археология. На основе подобных исследований, 

проведенных в рамках хозяйственных вопросов, освещение динамики разви-

тия исторических знаний в контексте разных исторических периодов имеет 

не только важное научное значение, но и практическую ценность. 

Диссертация в определенной степени служит выполнению задач, обо-

значенных в Указах Президента Республики Узбекистан от 9 октября 2017 г. 

за №УП-5199 “О мерах по коренному совершенствованию системы защиты 

прав и законных интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 

приусадебных земель, эффективного использования посевных площадей 

сельского хозяйства”, от 17 ноября 2017 г. за №УП-5242 “О мерах по даль-

нейшему развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремеслен-

                                           
1
 Общество Центральных евроазиатских исследований (Central Eurasian Studies Society – CESS), Центр 

исследований истории, искусства и культуры ислама (Research Centre For Islamic History, Art and Culture – 

IRCICA), Европейское Общество по Центральноазиатским исследованиям (European Society for Central Asian 

Studies – ESCAS), Международный институт Азиатских исследований (The International Institute for Asian 

Studies – IIAS). 
2
 Указ Президента Республики Узбекистан УП-5780 от 13 августа 2019 г. “О дополнительных мерах по уси-

лению защиты частной собственности и гарантий прав собственников, коренному совершенствованию си-

стемы организации работ по поддержке предпринимательских инициатив, а также расширению доступа 

субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам и производственной инфраструктуре». 
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ников”, в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 20 ноября 

2018 г. №ПП-4021 «О мерах по реализации проекта «диверсификация и мо-

дернизация сельского хозяйства» с участием международного фонда сель-

скохозяйственного развития» и в других нормативно-правовых документах 

данной сферы. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям разви-

тия науки и технологий республики. Данное исследование соответствует 

программе приоритетного направления развития науки и технологий Респуб-

лики Узбекистан I. «Формирование системы социальных, правовых, эконо-

мических инновационных идей информационного общества и демократиче-

ского государства и пути их реализации». 

Степень изученности проблемы. Изучение быта и хозяйственной 

жизни народов всегда представляло научно-практическую ценность. При ис-

ториографическом анализе традиционного хозяйства узбекского народа ис-

следования с учетом их специфики условно можно подразделить на следую-

щие три группы: 1) специальные историографические работы, реализованные 

в рамках проблемы; 2) этнографические исследования, где при освещении 

вопросов традиционного хозяйства внимание уделялось и историографиче-

скому анализу; 3) работы зарубежных исследователей, посвященных изуче-

нию традиционного хозяйства узбекского народа.  

К исследованиям первой группы относятся специальные историогра-

фические работы, в которых освещаются теоретико-методологические аспек-

ты проблемы. Вместе с тем, данные исследования представляют ценность 

тем, что имеют непосредственное отношение к хозяйственной культуре уз-

бекского народа. В частности, это работы Б. Лунина, Д. Aлимoвой, 

К. Инoятoва, A. Дoниѐрoва и Ю. Мaмaзаитoвой
3
. В данных исследованиях 

отдельное внимание уделено историографическому анализу работ по тради-

ционному хозяйству, народному хозяйству и аграрным отношениям, а также 

тенденциям развития сельского хозяйства.  

                                           
3
Лунин Б.В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане: Туркестанский кружок 

любителей археологии (1895–1917гг.). –Ташкент, 1958. –С. 322; Его же. Из истории изучения этнографии 

узбекского народа. –Ташкент, 1959. – 344 с.; Его же. Научные общества Туркестана и их прогрессивная 

деятельность: Конец Х1Х – начало ХХ в. –Ташкент, 1962; Его же. Материалы к историографии истории 

хозяйства народов Средней Азии и Казахстана конца ХVIII – начала ХХ в. // Хозяйственно-культурные 

традиции народов Средней Азии и Казахстана: Сборник работ. –М., 1975. –С. 22–41; Его же. Начальный 

этап этнографических исследований в Узбекистане (20–е годы ХХ века) //ОНУ. 1985. – № 11. –С. 67–71; Его 

же. Этнографические исследования в Узбекистане в 30–40-х годах // ОНУ. 1986. –№ 11. –С. 49–55; Алимова 

Д. К вопросу о взаимодействии кочевой и оседлой культур народов Центральной Азии: историографический 

аспект // История как история, история как наука. –Ташкент: Узбекистан, 2008. –С. 80–94; Иноятов К.Х. 

Историографические исследования в Узбекистане: итоги, проблемы, перспективы (1961–1980): Дис.… докт. 

истор. наук. –Ташкент, 1994; Дониѐров А. 20-30-йилларда Ўзбекистонда этнография масалаларининг 

ўрганилиши // ХХ асрнинг ўттизинчи йилларида Ўзбекистонда тарих фани (Тарихшунослик очерклари). 2-

часть. –Тошкент, 1994. –Б. 309–327; Его же. Этнографические исследования в Узбекистане в ХХ веке: 

основные этапы, проблемы, перспективы развития: Дис. ... докт. истор. наук. –Ташкент, 2003; Его же. 

Ўзбекистон этнографияси тарихидан айрим лавҳалар (ХХ асрнинг 20–80-йиллари). –Тошкент: Янги аср 

авлоди, 2003. –80 б.; Мамазаитова Ю.Х. Сельское хозяйство Узбекистана в отечественной исторической 

литературе (от завоевания Средней Азии до обретения независимости): Автореф. дис. ... канд. ист. наук.  

– Ташкент, 1995. 
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В исторической, этнографической, этнологической литературе второй 

группы, наряду с изучением традиций хозяйства или некоторых их аспектов, 

отдельное внимание уделено историографии вопроса. В частности, в иссле-

дованиях М. Сазоновой, У. Абдуллаева, А. Аширова, Ф. Рахмонова, З. Исо-

кова, С. Давлатовой
4
, наряду с анализом традиций земледелия, скотоводства 

и ремесла узбекского народа, освещается и степень ее изученности. В этих 

работах в рамках определенного исторического периода охарактеризованы 

также и некоторые отрасли хозяйства.  

В третью группу включены работы зарубежных исследователей. Не яв-

ляясь историографическими, эти работы, тем не менее, имеют важное значе-

ние, так как в них освещаются традиции ведения хозяйства узбекского наро-

да с региональной и проблемно-тематической точек зрения. В частности, к 

ним можно отнести работы С. Абашина, Н. Крадина, Aкиро Уэдo, А. Куры-

шова, В. Побережниковой
5
. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-исследо-

вательских работ высшего образовательного или научно-исследователь-

ского учреждения, где выполнена диссертация. Тема исследования непо-

средственно связана с планом приоритетных направлений исследований «Ис-

тория, историография и историческое источниковедение народов Централь-

ной Азии» Ташкентского государственного института востоковедения. 

Цель исследования – осветить на основе комплексного историографи-

ческого анализа историко-этнографических, этнологических и археологиче-

ских исследований второй половины XIX – начала XXI в. динамику развития 

научно-исторической мысли о традиционной хозяйственной культуре узбек-

ского народа. 

Задачи исследования: 

показать в контексте различных исторических периодов динамику 

освещения вопросов традиционного хозяйства в археологических, этногра-

фических исследованиях и в периодических изданиях второй половины XIX 

                                           
4
 Сазонова М.В. Традиционное хозяйство узбеков Южного Хорезма. –Л., 1978. – 95 с.; Абдуллаев У.С. 

Фарғона водийсида этнослараро жараѐнлар. – Тошкент, 2005 –215 б.; Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий 

эътиқод ва маросимлари. – Тошкент, 2007. –275 б.; Рахмонов Ф.Ш. Обычаи и обряды населения 

Кашкадарьинского оазиса, связанные с земледелием (конец XIX – начало XX в.): Автореф. дис. ... канд. ист. 

наук. – Ташкент, 2002. –25 с.; Исоков З.С. Характерные особенности традиционного земледельческого 

хозяйства Ферганской долины в конце XIX– начале XX века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. –Ташкент, 

2011. –28 с.; Его же. Фарғона водийси анъанавий дехқончилик маданияти. –Тошкент, 2011. –144 б.; 

Давлатова С.Т. Мустамлакачилик даврида Туркистонда ҳунармандчилик: анъана ва ривожланиш 

муаммолари // O„zbekiston tarixi. 2013. –№1. –Б. 12–22., Ее же. Ўзбек анъанавий ҳунармандчилиги 

муаммосининг XIX аср иккинчи ярми – ХХ аср биринчи ярмига оид тадқиқотларда ѐритилиши // ЎзМУ 

хабарлари. 2014. –№1. –Б. 16–21; Ее же. Ўзбек анъанавий ҳунармандчилиги тарихий жараѐнлар контекстида 

(Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари мисолида). –Ташкент: Yangi nashr, 2017. –432 б. 
5
 Абашин С. Социальные взаимоотношения в современном узбекском кишлаке: по материалам Ферганской 

долины: Автореф. дис... канд. ист. наук. – М., 1997; Его же. Этнографическое знание и национальное строи-

тельство в Средней Азии: проблема сартов в XIX – начале XXI в.: Автореф. дис.… докт. ист. наук. – М.: 

2008; Крадин Н. Кочевники Евразии. Казахстан. – Алматы, 2007. –C. 357; Akira Ueda. How did the Nomads ct 

during the 1916 Revoltin Russian Turkistan? // Journal of Asian Network for GIS-based Historical Studies. Vol.1. 

Nov. 2013. –С. 33-44; Курышов А. М. Традиционное хозяйство в научно-историческом дискурсе// Иркутский 

историко-экономический ежегодник. 2019. –№2. –С.451 –458; Побережников В.И. Переход от 

традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологические проблемы модернизации. –М.: 

РОССПЭН, 2006. – 240 с.  
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– начала XXI в.; 

провести историографический анализ археологических исследований, 

отражающих исторические корни быта и хозяйственной культуры узбекского 

народа; 

осветить направления, объем и своеобразие исследований, рассматри-

вающих вопросы традиционного хозяйства во второй половине XIX – начале 

XXI в.; 

проанализировать степень изученности в этнографических исследова-

ниях советского периода вопросов трансформации аграрных отношений, 

традиционного хозяйства населения, а также земледелия, скотоводства и ре-

месла; 

осуществить историографический анализ работ, посвященных изуче-

нию исторических и современных процессов хозяйственно-культурных тра-

диций узбекского народа в годы независимости; 

разработать рекомендации и предложения по перспективному изуче-

нию хозяйственных вопросов. 

Объектом исследования определены историко-этнографические, эт-

нологические и археологические исследования, отражающие традиционное 

хозяйство узбекского народа во второй половине XIX – начале XXI в.  

Предмет исследования составляют историографический анализ работ, 

а также освещение динамики развития научных знаний в области такого тра-

диционного хозяйства узбекского народа, как земледелие, скотоводство и 

ремесело. 

Методы исследования. В диссертaции использованы методы систем-

ного и функциoнaльного анализов, стaтистического сравнения, междисци-

плинарного подхода, aнaлиза, синтеза, проблемно-xрoнoлoгического анализа 

и oбъективизма. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

выявлено формирование научно–исторической мысли о традиционном 

хозяйстве узбекского народа, раскрыты изменение качества, методов и осо-

бенности исследований под влиянием различных социально-экономических 

отношений, а также эволюционное развитие зарожденных научных идей и 

направлений во второй половине XIX – начале XXI в.; 

показано в контексте развития научных знаний, что основной целью 

исследований хозяйственных отношений в крае в период господства Россий-

ской империи было изучение эффективности и перспектив орошаемого зем-

леделия, непосредственно связанное с социально-экономическими интереса-

ми правящих кругов, направленными на введение инвестиций в хлопковод-

ство, животноводство и ремесло; 

обосновано, что в советский период культурно-хозяйственные тради-

ции народов, исторические корни орошаемого земледелия, тенденции разви-

тия сельского хозяйства, животноводства и ремесла развивались как важные 

научные направления историко-этнографических и археологических иссле-

дований, несмотря на то, что в то время при реализации политики коллекти-
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визации, индустриализации игнорировалась традиционная экономическая 

система; 

на основе изучения культурно-хозяйственных традиций, новых обще-

ственно-экономических отношений и установления частной собственности в 

период независимости Узбекистана, а также обычаев и традиций по охране 

природы, земли и воды доказано развитие собранных научных знаний по 

направлениям этнология и археология на основе принципов историзма и со-

временности. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

разработан теоретико-методологический подход, который можно ис-

пользовать в процессе преподавания предметов «история» и «историогра-

фия» при анализе вопросов изученности традиционного хозяйства узбекского 

народа;  

выявлены и введены в научный оборот археологическая и этнографи-

ческая литература, статьи, опубликованные в периодической печати, а также 

материалы отчетов, изданные во второй половине XIX – начале XXI в. Со-

ставлен их библиографический указатель. 

Достоверность результатов исследования обосновывается выполне-

нием его на основе методологии и методов историографических исследова-

ний, использованием более 300 литературных источников, а также внедрени-

ем в практику обоснованных выводов, предложений, рекомендаций и под-

тверждением полученных результатов исследования уполномоченными гос-

ударственными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется тем, что 

они выполняют функции средства направления для перспективного изучения 

проблемы хозяйственно-культурных традиций узбекского народа, выбора 

темы, а также разработанностью методологических подходов по характери-

стике, анализу и классификации собранных материалов, способствующих со-

вершенствованию теоретических выводов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что они служат обеспечению исполнения государственных программ по 

дальнейшему развитию туризма, пополнению экспозиций краеведческих му-

зеев и изучению истории материально-культурного наследия Узбекистана.  

Внедрение результатов исследования. На основе обобшающих выво-

дов и предложений, разработанных по истории традиционного хозяйства уз-

бекского народа: 

научные результаты и выводы по формированию и развитию научно- 

исторической мысли, извлеченные из литературы, освещающей хозяйствен-

ную деятельность узбекского народа во второй половине XIX – начале XXI 

в., были использованы при выявлении и отборе материалов для книги «Исто-

риография и источниковедение истории народов Центральной Азии», подго-

товленной к изданию, согласно приказу Министерства высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан за №128 от 19 апреля 

2013 г. (Справка Министерства высшего и среднего специального образова-
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ния Республики Узбекистан от 28 сентября 2019 г. за № 89-03-3274). В част-

ности, полученные результаты способствовали формированию параграфов 

«Понятие об историографии», «Историография этногенеза и этнической ис-

тории народов Центральной Азии», «Историография истории народов Турке-

стана в колониальный период царской России», «Вопросы историографии 

истории народов Центральной Азии в ХХ веке»; 

научные идеи и выводы исследователя о хозяйственно-культурных 

традициях узбекского народа, исторических корнях орошаемого земледелия, 

тенденциях развития земледелия, животноводства и ремесла были использо-

ваны при составлении экспозиционных планов по теме «История» Государ-

ственного музея истории и культуры Андижанской области (Справка Мини-

стерства культуры Республики Узбекистан от 24 сентября 2019 г. за № 01-12-

10-4807). Внедрение научных результатов способствовало размещению экс-

понатов по теме исследования по видам хозяйств. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего ис-

следования обсуждены на 5 республиканских и 2 международных научно-

практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опуб-

ликовано всего 17 научных работ. В том числе, основное содержание, выво-

ды и результаты исследования нашли своѐ отражение в опубликованных 9 

научных статьях, в частности, 6– в республиканских, 3– в зарубежных жур-

налах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Уз-

бекистан. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а 

также приложения. Общий объѐм диссертации составляет 156 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснованы актуальность и степень изученности темы 

диссертации, определены цели и задачи, объект и предмет исследования; по-

казано соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий, изложены научная новизна и практические результаты 

работы; обоснована достоверность полученных результатов и раскрыта их 

научная и практическая значимость; приведены сведения о внедрении ре-

зультатов исследования в практику, апробации и структуре работы. 

В первой главе диссертации – “Освещение традиционных хозяй-

ственных вопросов в исследованиях второй половины XIX – начала XX 

века” проанализирована литература по вопросам традиционного хозяйства 

народов региона.  

По содержанию освещения хозяйственных традиций населения края 

литературу этого периода можно подразделить на следующие группы: 1) ра-

боты, посвященные исследованию образа жизни, социально-экономических и 

хозяйственных отношений народов Туркестана; 2) исследования, посвящен-

ные вопросам земледелия, животноводства и ремесел. 
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1. Исследователи, прибывшие в регион для изучения самобытности 

народов Туркестанского края, наряду с выполнением своих политических и 

военных миссий, интересовались этническим составом, образом жизни и тор-

говыми отношениями народов региона. В частности, такие исследователи, 

как А. Хорошин, А. Гребенкин, В. Наливкин, Н. Маев, Н. Покотило, Д. Ло-

гофет
6
, наряду с материалом по изучению разнохарактерного множества во-

просов, приводят ценные письменные сведения о хозяйственной деятельно-

сти народов региона. В их статьях и работах содержатся данные о земледе-

лии, животноводстве, ирригационных системах, оружии, жизни полукочевых 

и оседлых народов, об их своеобразии, состоянии налогов и вакуфных иму-

ществ. 

Археологические исследования, проведенные в Туркестанском крае в 

период господства Российской империи, являются первой попыткой в изуче-

нии вопросов хозяйства. Так, в работах Е. Смирнoва, А. Куна, Н. Дингель-

штедта, М. Лыкoшина, П. Сквaрского, М. Вирского
7
, проводившихся в рам-

ках исследований русского археологического общества и Туркестанского 

кружка любителей археологии
8
, нашли отражение сведения о земледелии и 

скотоводстве. И несмотря на то, что в этот период не проводилось полноцен-

ных археологических раскопок и фундаментальных исследований в области 

                                           
6
 Хорошхин А. Историко-этнографические этюды. Народы Средней Азии // Туркестанские ведомости (далее 

– ТВ.) – 1871. – №1; Его же. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. – Спб., 1876. –532 с.; 

Гребенкин А. Д. Узбеки // Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу политехнической выставки. 

Вып. 2. – М., 1872. – С. 105–106; Его же. Родословная Мангитской Династии / Материалы для статистики 

Туркестанского края (далее – МСТК). Вып. 3. – Ташкент, 1874. – С. 340–376; Миддендорф А. Очерки 

Ферганской долины. – Спб., 1882. – 606 с. ; Наливкин В. Очерки земледелия в Наманганском уезде // ТВ. – 

1880. – №28; Его же. Торговля пригонными баранами в Наманганском уезде // ТВ. – 1880. – №49; Его же. 

Киргизы Наманганского уезда // ТВ. – 1881. – №20; Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщин 

туземного оседлого населения Ферганской долины. – Казань, 1886. –245 с.; Наливкин В. Положение 

вакфного дела в Туркестанском крае до и после его завоевания // Ежегодник Ферганской области. – Новый 

Маргелан, 1904. Т. III. – С. 11–15; Его же. Туземцы раньше и теперь. – Ташкент, 1913. – С. 178–210; Его же. 

Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. – С. 120–131; Маев Н. Географический очерк 

Гиссарского края // МСТК. Вып. 5. – Спб., 1879. – 231 с.; Его же. Очерки Гиссарского края // ТВ. – 1876. – 

№4. –168 с.; Его же. Географический очерк Гиссарского края и Кулябского бекства // Известия ИРГО. Вып. 

4. Отд. 2. Географические известия. – Спб., 1877. –Т. XII. – С. 349–363; Его же. Очерки горных бекств 

Бухарского ханства // МСТК. Вып.5. – Спб., 1879. – С. 212–249; Покотило Н. Путешествие в Центральную и 

Восточную Бухару в 1886 г. // Записки Русского географического общества (далее – ЗРГО). – Спб., 1889. – 

С. 480–502; Логофет Д. Бухарское ханство под русским протекторатом. – Спб., 1911. –Т. 1. – 340 с.; Его же. 

В горах и на равнинах Бухары (Очерки Средней Азии). – Спб: Изд. Березовского В., 1913. – Т. VII, –619 с. 
7
 В 1880 г. ученые, проводившие археологические раскопки в регионе, выступили инициаторами создания 

Туркестанского кружка любителей археологии. В 1895 г. был утвержден устав кружка и стали проводиться 

различные мероприятия. В создании кружка и руководстве им большую роль сыграл Н. Остроумов. В рабо-

те кружка активное участие принимали местные любители Акрам Асқаров, Мирза Бухарин, Мирза Абдулин. 
8
 Смирнов Е. Археологические находки близ Ташкента // ТВ. – 1886. – №17. –Т. 459. – С. 48–50; Кун А. 

Бухарские порядки. Заметки о порядке взимания поземельных податей // ТВ. – 1873. – №32; Его же. Очерки 

Шахрисабзского бекства // ЗРГО. – Спб., 1880. –Т. VI. –С.73–262; Дингельштедть Н. Изучение ирригации 

Туркестанскаго края. Сыр-Даринская область. –Спб., 1893. –267 c.; Лыкошин М. Очерк археологических 

изысканий в Туркестанском крае до учреждения Туркестанского кружка любителей археологии // 

Среднеазиатский Вестник. – 1896. –Т. 466. – С. 175–204; Т. 522. – С. 1–17; Т. 523. – С. 1–13; Скварский П. 

Несколько слов о древностях Шахристана // Среднеазиатский Вестник. – 1896. – №10. –Т. 523. – С. 78–80; 

Вирский М. Древние курганы Самаркандской области // Справочная книжка Самаркандская область (далее – 

СКПС). Вып. I. 1897. Т. 526. – С. 112–113; Лунин Б. Из истории русского востоковедения и археологии в 

Туркестане: Туркестанский кружок любителей археологии (1895–1917 гг.). – Ташкент, 1958. –С. 23.  



34 

археологии, в дальнейшем эти сведения сыграли базовую роль в проведении 

последующих изысканий.  

На страницах периодической печати Российской империи освещались 

быт народов края, традиционное хозяйство, обычаи и обряды, первые попыт-

ки научного познания повседневной жизни коренного населения. В частно-

сти, результаты научных работ систематически публиковались в такой пери-

одической печати на русском и узбекском языках, как “Ойна”, “Бухорои ша-

риф”, “Турон”, “Садои Туркистон”, “Туркестанский сборник", “Туркестан-

ский вестник”, “Народное хозяйство Туркестана”, “Военная мысль”, “Вест-

ник Ташкента”, “Вестник ирригации”, “Сельское хозяйство Туркестана”, 

“Первый русский вестник”, “Русский архив”, “Нивa”, “Новое слово”, “Вест-

ник Средней Азии”, “Справочная книжка Самаркандская область”, “Турке-

станец”
9
.  

По содержанию указанные журналы можно разделить на публицисти-

ческие и научные издания. Несмотря на то, что значительная часть их носила 

публицистический характер, в них также публиковались и исторические, и 

этнoгрaфические статьи. Однако в этих журнaлах больше всего содержалось 

статей, отражающих деятельность и интересы учредителей. 

2. Администрация Российской империи уделяла особое внимание изу-

чению отраслей традиционного хозяйства народов края. В частности, такие 

администраторы, как Г. Арандаренко, Н. Вирский, A. Шaxнaзaрoв, К. Пa-

лен
10

, собрали интересные материалы по коневодству, каракулеводству, вер-

блюдоводству, сельскому хозяйству, ирригационной системе и виноградар-

ству. 

                                           
9
 Рауф Музаффарзода. Тупроқ надур // Садои Туркистон. – 1914. – №14; Ғўзанинг янги навлари // Туркистон 

вилоятининг газети. – 1885. – №3; Маев Н. А. Долина Сурхана // ТВ. – 1879. – №36. – С. 18–26; Арандаренко 

Г. Коневодство // ТВ. – 1881. – №9. – 67 с.; Скворцов А. Очерк овцеводства и козоводства в Туркестане // 

ТВ. – 1912.– № 200–204; Cемѐнов А. По границам Бухары и Афганистан // Туркестанский сборник. Т. 554. – 

С. 1–14; Кастальский Б. Н. Историко-географический обзор Сурханской и Ширабадской долин // Вестник 

ирригации. – 1930. – №4. – С. 1–19; Андреев В. В Сариасинском бекстве // ТВ. – 1916. – №9; Его же. В 

Дехнавском бекстве // ТВ. – 1916. – №196, 200, 204; Первыя русския ведомости. – Спб., 1855; Русский архив. 

Год 25-й 1887 издаваемы П. Бартеневым. – М., 1887. – 144 с.; Нива. Ежемесячные литературные приложения 

при журнале «Нива» на 1892–1894 гг. – Спб., Научное обозрение. Ежемесячный научно-общественный 

журнал. – 1894–1903; Новое слово. Ежемесячный научно–литературный и политический журнал. 1894–1897; 

Среднеазиатский вестник. Ежемесячный научно-литературный журнал. – Ташкент, 1896; Туркестанское 

сельское хозяйство. Ежемесячный журнал. Орган. Турк. Об-ва с/х. – Ташкент, 1906–1917; Средняя Азия. 

Ежемесячное литературно-историческое издание. –Туркестан, 1910–1911; Справочная книжка 

Самаркандской области. – Самарканд, 1893–1912; Обзор периодической печати о сопредельных с округом 

странах. 4-е Отделение. – Ташкент, 1911; Изд. Штаба Турк.воен.округ; Туркестанский земледелец. Илл. 

Двухнедельн. журнал. Изд-е Туркестанскимъ Обществомъ Сельского Хозяйства. – Ташкент, 1915; Изд I-е. – 

1915; Туркестанец. Профессиональный и общественно-литературный еженедельный журналь. Орган 

Туркестанского краевого П. Т. комиссариата. Год. Изд-я. I-й. 1918.  
10

 Арандаренко Г. Коневодство // ТВ. – 1881. – №9. – 67 с.; Его же. Тонкорунное овцеводство в Туркестане // 

ТВ. –1910. – №280; Его же. Разведение верблюдоводства в Средней Азии // ТВ. – 1911. – №117; Его же. 

Скотоводство в Зеравшанской долине. // ТВ. – 1880. – №34, 38, 46; // ТВ. – 1881. – №2, 3, 8, 9, 10, 12; 

Вирский Н. Виноградство в Самаркандском уезде. – Самарканд, 1893. –102 c.; Шахназаров А. Сельское 

хозяйство в Туркестанском крае. – Спб., 1908. –512 c.; Пален К. Орошение в Туркестане (Отчѐт по ревизии 

Туркестанского края). – Спб., 1910. – 693 с.; Его же. Поземельно-податное дело (Отчѐт по ревизии 

Туркестанского края). – Спб., 1910 –390 c.; Его же. Материалы к характеристике народного хозяйства въ 

Туркестань (Отчѐт по ревизии Туркестанского края). – Спб.: Сенатская типография, 1911. Ч. I. Отд. II. 



35 

Заинтересованная в развитии хлопководства Российская империя в 

Средней Азии особое внимание уделяла исследованиям по изучению при-

родных условий края, хозяйственного опыта его населения в оросительном 

земледелии. 

В работах исследователей находили отражение хозяйственные отноше-

ния городского населения, особенно ремесленное производство, виды его то-

варов, условия и процессы работы ремесленников. 

Из исследований о крупном ремесленном производстве обработки ме-

талла и ткачества в Средней Азии можно выделить работу Л.Ф. Кoстенкo; о 

шелководстве, производстве бумаги, ковроткачестве, изготовлений кошмы, 

плотничестве, отделке кожи и структуре гончарных мастерских – исследова-

ния В.К. Рaзвaдoвского; о ткачестве и производстве подкладки, ювилирном 

ремесле, отделке кожи в Ташкенте – работы И. Гейера и И. Нaзaрoва; о ре-

месленном производстве по Сырдарьинской области – издания A. Сквoрцoва; 

о Ферганской долине – публикации В. Юферoва; Кaттaкурганском уезде – 

работы Ф. Пoспелoва
11

. Данные работы, несомненно, представляют большую 

практическую ценность для исследователей. 

В публикациях А. Боголюбова и A. Фaлькерзaма
12

 освещена одна из 

важных отраслей ремесленничества – ковроделие в Средней Азии с древнего 

периода. Авторы приводят интересные сведения о сырье для ковров, о со-

держании различных орнаментов и изображений, видах ковров и их назва-

нии, а также описывают своеобразные особенности известных всему миру 

туркменских ковров. Наряду с этим, необходимо отдельно отметить работы 

Н. Петрoвского, П. Кoмaрова, A. Сaмoйлoвича, М. Гaврилoва, посвященные 

изучению “рисола” ремесленников
13

. Необходимо посредством в сравни-

тельном аспекте провести критический анализ собранных материалов и вве-

сти их в научный оборот. 

В этот период изучение земледелия, скотоводства и ремесла было, в 

основном, связано с намерениями о капиталовложении правящих кругов и 

имущих классов Российской империи. Поэтому в русской периодической пе-

чати, в научных изданиях и официальных документах того периода очень ча-

                                           
11

 Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. – Спб., 1870. – С. 212–218; Его 

же. Туркестанский край. – Спб., 1880. –C. 63; Развадовский В. Опыт исследования гончарного и некоторых 

других кустарных промыслов в Туркестанском крае // Туркестанское сельское хозяйство. – 1916. – №4–8; 

Гейер И., Назаров И. Кустарные промыслы в Ташкенте. – Ташкент, 1903; Его же. Кустарное производство 

Средней Азии. – Ташкент, 1926; Скворцов А. Кустарные промыслы // Сборник материалов для статистики 

Сырдарьинской области. – Ташкент, 1910. –Т.4; Юферов В. Хозяйство сартов Ферганской области. – 

Ташкент, 1911; Поспелов Ф. Кустарная промышленность в Каттакурганском уезде // Туркестанское сельское 

хозяйство. – 1912. – №8. 
12

 Боголюбов А. Ковровые изделия Средней Азии. – Спб., 1908; Производство ковров в Туркестане // ТВ. – 

1910. – №277; Фалькерзам А. Старинные ковры Средней Азии // «Старые годы». Ежемесячник для 

любителей искусства и старины. – 1914. Октябрь-декабрь. 
13

 Петровский И. О. Шелкомотание и шелкоткачество в Средней Азии // Приложение-туземное сказание о 

шелковичном черве. – Ташкент, 1873. – С. 1–10; Комаров П. Несколько слов о рисола // Туркестанские 

ведомости. – Ташкент, 1901. №45; Гаврилов М. Рисоля сартовских ремесленников. – Ташкент, 1912; XX 

aсрнинг 20- йилларида М. Ф. Гaврилoв “рисoлa”лaрни ўргaниш ишларини дaвoм эттирган ва Ўртa Oсиѐдa 

ҳунaрмaндчиликнинг дaстлaбки цеx-уюшмaлaри тўғрисидa мaълумoтлaр бергaн. См. также: Гаврилов М. О 

ремесленных цехах Средней Азии и их статутах рисоля // Известия Среднеазиатского комитета по делам 

музеев и охраны памятников старины, искусства и природы. Вып. III.  – Ташкент, 1928. – С. 354–357. 



36 

сто встречались сведения по истории ремесленного производства, народного 

хозяйства и торговых отношений.  

Во второй главе диссертации – “Вопросы традиционного хозяйства 

узбекского народа в исследованиях советского периода”–дается характе-

ристика значительного числа исторической, этнографической и археологиче-

ской литературы, а также статистических материалов, собранных с 1920 до 

1991 г. по вопросам своеобразия хозяйства как узбекского народа, так и 

народов Средней Азии в целом. 

Несмотря на то, что в 1920–1930 гг. ощущалась нехватка квалифициро-

ванных специалистов для проведения этнографических исследований, все же 

был создан ряд работ по хозяйственной деятельности народов края, содер-

жащих богатый этнографический мaтериaл. Объектом данных исследований 

выступили земледелие, земельно-водные отношения, традиции обществен-

ной обработки земли, орудия производства, создание коллективных хозяйств, 

быт и деятельность в них
14

.  

В 20–30–е годы XX в. был проведен ряд этнoгрaфических экспедиций, 

сыгравших важную роль в изучении быта, культуры и традиций узбекского 

народа
 15

. География исследований охватывала почти все регионы Узбеки-

стана, в частности, Ферганскую долину, Ташкентский, Зaрaфшанский, 

Xoрезмский, Кaшкaдaрьинский и Сурxандaрьинский оазисы.  

Учитывая важную роль ремесленничества в хозяйственной деятельно-

сти коренного населения Центральной Азии, этнографы в конце 1930-х годов 

уделяли особое внимание освещению развития ремесленного производства. 

В частности, можно отметить работы A. Мирoнoва, A. Семѐнoва, O. Суxaре-

вой
16 

. 

Планы советской власти по развитию кустарного ремесленничества в 

Туркестанском крае были освещены в работах Э. Рудзутaка, Н. Вaсилевского, 

П. Мурaвьева, A. Сквoрцoва
17

. В данный период появились первые исследо-

                                           
14

 См. также: Лунин Б. 20–30- йилларда Ўзбекистонда этнография масалаларининг ўрганилиши / ХХ асрнинг 

ўттизинчи йилларида Ўзбекистонда тарих фани (Тарихшунослик очерклари). 2-част. – Тошкент, 1994. – Б. 

309–327; Дониѐров А. Ўзбекистон этнографияси тарихидан айрим лавҳалар (ХХ асрнинг 20–80- йиллари). – 

Тошкент: Янги аср авлоди, 2003.  
15

 Современный кишлак Средней Азии. Вып. II. Хорезм. Ханкинская волость. – Ташкент, 1926; 

Современный кишлак Средней Азии (социально-экономический очерк). Вып. 3. Китабская волость 

(Кашкадарьинской области Узбекской ССР) / Под ред Карт Б. Б. и Суслова И. Е. – Ташкент, 1926.  
16

 Миронов А. Кустарная выработка шелковых изделий в Средней Азии в прошлом и настоящем // За 

реконструкцию щелководства. – 1931. – №3–4. – С. 38–46; Семенов А. А. Исторический очерк 

художественных ремесел Узбекистана // Литература и искусство Узбекистана. – Ташкент, 1937. – №4–5. – С. 

112–129; Сухарева О. К истории развития Самаркандской декоративной вышивки // Литература и искусство 

Узбекистана. – Ташкент, 1937. – №6. – С. 119–134. 
17

 Рудзутак Э. Экономическое положение и экономическая политика в Туркестане // Народное хозяйство 

Туркестана. –1920. – №3. – С. 1–110; Василевский Н. Кустарная промышленность // Народное хозяйство 

Туркестана. – 1920. – №9–10. – С. 37–42; Его же. Вхождение кустарей в профессиональные союзы 

промышленности // Народное хозяйство Туркестана. – 1920. – №9–10. – С. 13–15; Его же. Кустарная 

промышленность // Народное хозяйство Туркестана. – 1925. – №4. – С. 37–39; Муравьев П. Организация 

народного хозяйства и кустарная промыщленность // Народное хозяйство Туркестана. – 1925. – №4. – С. 6–

10; Скворцов А. Кустарные промыслы среднеазиатских республик в прошлом и настоящем // Народное 

хозяйство Туркестана. – 1925. – №10. – С. 71–83. 
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вания по истории промышленности
 18

, политики индустриализации
 19

, где 

подчеркивалось, что вследствие отсталой индустриализации промышленно-

сти в крае были сохранены отрасли традиционного ремесленничества. 

В 20–30–е годы XX в. наблюдается своеобразная тенденция развития 

археологии в Узбекистане. Исследователи В. Вяткин
20

 изучил важные наход-

ки из Афрасиаба, Б. Денике
21

 – из Древнего Термеза. М. Массон
22

 исследовал 

долину Ахангаран, развалины Айртама, а также вел раскопки в Древнем 

Термезе, где были выявлены важные сведения о хозяйственной жизни насе-

ления в древний период. В 1930-е годы масштабные раскопки провел А. Яку-

бовский
23

 в Зарафшанской долине, А. Окладников
24

 – в пещере Тешикташ и 

Мачай. Ирригационная система и связанные с ней национальные традиции в 

Нижнем Амударьинском оазисе были изучены в работах В. Цинзерлинга
25

. 

Археологические и этнографические научные экспедиции, создание 

научной концепции о хозяйственно-культурных типах в 1940–1950 гг. и изу-

чение на этой основе вопросов традиционного хозяйства были непосред-

ственно связаны с созданием в республике Института истории и aрxеoлoгии. 

В частности, в этнографических работах К. Зaдиxиной, М. Сaзoнoвой, 

Т. Ждaнкo, И. Жaббoрoва, A. Сoдикoва, В. Бaтрaкoва, М. Левина, Н. Чебок-

сaрoва
26

 изучены хозяйство, ирригация и традиция орошения народов края. 

                                           
18

 Русак И. Промышленность Средней Азии в свете контрольных цифр на 1927–1928 год // Народное 

хозяйство Средней Азии. – 1927. – №8. – С. 73–123; Дурмашкина В. Промышленность Средней Азии за 10 

лет // Народное хозяйство Средней Азии. – 1927. – №10–12. – С. 44–67; Иткин А. Кустарно-промысловая 

кооперация Средней Азии к концу 1926–1927 гг. // Народное хозяйство Средней Азии. – 1927. – №10–12. – 

С. 105; Миронов А. Задачи текстильной промышленности в Средней Азии // Народное хозяйство Средней 

Азии. – 1929. – №12. – С. 48–55. 
19

 Сарабьянов В. Итоги восстановленного периода. – М.; Л. 1927; Квиринг Э. Очерки развития 

промышленности СССР. 1917–1927. – М., 1929; Лаврентьев В. Пути индустриализации Средней Азии. – 

Ташкент, 1929; Локшин Э. Промышленность СССР за 15 лет. – М., 1932; Дзевенский Г. Замечательные 

народные движения // Социалистическое сельское хозяйство Узбекистана. – 1939. – №11–12. 
20

 В. Л. Вяткин XVII–аср ер мулк муносабатларига оид ҳужжатни ўрганишга ѐрдам берган. См. также: 

Вяткин В. Л. Афрасиаб–городище былого Самарканда. – Ташкент, 1927.  
21

 Денике Б. П. Искусство Средней Азии. Сборник статей. – М.: Центр, изд-во народов СССР, 1927. – 55 с. 
22

 Массон М. Е. Ахангеран. Археолого-топографический очерк. – Ташкент: Издательство Академии наук 

УзССР, 1953. – С. 61–62; Массон М. Е. Проблема изучения цистерн-сардоба. – Ташкент: Издательство 

Комитета наук при СНК УзССР, 1935. – С. 14–15. 
23

 Якубовский A. Образы старого Самарканда (Время Тимура) // Восток. Журнал литературы, науки и 

искусства. Книга пятая. – М.: Всемирная литература, 1925. – С. 140–163. 
24

 Окладников А. П. Мустьерская стоянка в гроте Тешикташ в Узбекистане // Краткие сообщения о докладах 

и полевых исследованиях Института истории материальной культуры (далее – КСИИМК). Вып. II. 1939. 
25

 Цинзерлинг В. Орошение в бассейне Амударья. – М., 1924; Его же. Орошение по Амударье. – М., 1927. 
26

 Задыхина К. Узбеки дельты Амударьи: археологические и этнографические работы Хорезмской 

экспедиции в 1945–1948 гг. // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции (далее – ТХАЭЭ). 

– М., 1952. –Т. I; – С. 319–426; Его же. Культ и быт узбеков Кипчакского района Каракалпакской АССР // 

ТХАЭЭ. –Т. II. – С. 761–808; Сазонова М. К этнографии узбеков Южного Хорезма // ТХАЭЭ. – М., 1952. –Т. 

I; Жданко Т. Новые материалы по патриархальным пережиткам в земельно-водной общине Средней Азии // 

Материалы второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. – М.; Л., 1959. – С. 190–208; 

Садыков А. Некоторые данные из истории орошения и водопользования в Хивинском ханстве // Труды 

Среднеазиатского государственного университета (далее – ТСАГУ). Нов сер. Исторические науки. Кн. 14. – 

Ташкент, 1957; Жабборов И. Городское ремесло узбеков Хорезма в конце XIX – начале XX в. (Историко-

этнографический очерк): Автореф. дис. ... канд. Ист. наук. – М., 1954; Об ученичестве и ремесленных цехах 

Средней Азии в конце XIX – начале XX в. (По материалам Хорезма) // Материалы второго совещания 

археологов и этнографов Средней Азии. 29 октября – 4 ноября 1956 г. – М., 1959. – С. 81–89; К вопросу о 

технике чугунно-литейного производства Хорезма // История материальной культуры Узбекистана. – 

Ташкент, 1959. –Т. I. – С. 208–215; Новые материалы к истории гончарного ремесла Хорезма // ТХАЭЭ. М., 
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Вместе с тем, историографическому анализу подверглись этнографические и 

исторические работы В. Вяткина, К. Мирзaева, М. Aбдурaимoва, A. Aминoва, 

А. Валиева, Б. Искaндaрoва, A. Xaмрaева, A. Бaбaxaнoва и Р. Aминoвой
27

.  

В данный период исследования по вопросам хозяйства были более все-

го связаны с социально-экономической жизнью, в то время как aгрaрные, зе-

мельно-водные отношения освещались на основе письменных источников и 

aрxивных мaтериaлов. Наряду с этим, в рамках концепции культурно-

хозяйственных типов были проведены работы, раскрывающие теоретические 

основы традиционного хозяйства. 

К 1940-м годам спектр археологических исследований заметно расши-

рился благодаря открытию кафедры археологии в Среднеазиатском государ-

ственном университете (1940) и Отдела археологии при Академии наук Уз-

бекистана (1943). Термезская комплексная археологическая экспедиция
28

, 

начавшая работу в 1930 г., а также Хорезмская археолого-этнографическая
29

 

экспедиция развивали Памиро-Алайскую и Памиро-Ферганскую экспедиции. 

В 1950-е годы археологические экспедиции Узбекистана начали изучать мо-

гильники в Ташкентской долине (Т. Азамходжаев), кладбище Замонбобо пе-

риода бронзы (Я. Гуломов), памятник Баликтепа (Л. Альбаум) и др. 

В 60–80–е годы XX в. был проведен ряд фундаментальных работ по 

вопросам традиционного хозяйства, значительная часть которых связана с 

этнoгрaфическими исследованиями
30

. Необходимо отметить, что в этот пери-

                                                                                                                                        
1959. –Т. IV. – С. 379–396; Батраков В. Характерные черты сельского хозяйства Ферганской долины в 

период Кокандского ханства // ТСАГУ. Новая серия. Вып. 62. Гуманитарные науки. Книга 8. История. – 

Ташкент, 1955. – С. 23–35; Батраков В. О разделении труда между кочевыми и оседлыми районами // 

ТСАГУ. Вып. LXXV. –Ташкент, 1955. – С. 113–118; Его же. Документы к истории аграрных отношений в 

Бухарском ханстве XVII – XIX вв. Вып. 1. –Ташкент, 1954; Левин М. К проблеме исторического 

соотношения хозяйственно-культурных типов Северной Азии // Краткие сообщения Института этнографии 

АН СССР. – М., 1947. –№II; Левин М.: Чебоксаров Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-

этнографические области // Советская этнография (далее– СЭ). – М., 1955. – №4. – С. 3–17. 
27

 Хамраев А. К вопросу о земельно-водных отношениях в Бухарском ханстве в XIX веке. – Ташкент: САГУ, 

1948; Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве XVII–XIX вв. Вып. 1. – Ташкент, 

1954; Мирзаев К. Амляковая форма феодальной земельной собственности в Бухарском ханстве. – Ташкент: 

Наука, 1954; Абдураимов М. О некоторых категориях феодального землевладения и положении крестьян в 

Бухарском ханстве в XVI – начале XIX века // ОНУ. – 1965. – №7. – С. 32–42; Аминова Р. Народное 

движение в ирригационном строительстве Узбекистана (1939–1940) // Материалы к истории Советского 

Узбекистана. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1957. – С. 125–206; Ее же. Пережитки сельской общины в 

узбекском кишлаке Хумсан (XIX – начало XX в.) // СЭ. – 1959. – №4; Валиев А. Положение дехканства 

Ферганы в конце ХIХ – начале ХХ века. – Ташкент: Фан, 1958; Искандаров Б. О некоторых изменениях в 

экономике Восточной Бухары на рубеже XIX – ХХ вв. – Сталинабад, 1958; Аминов А. Экономическое 

развитие Средней Азии (во второй половине XIX столетия до первой мировой войны). – Ташкент, 1959.  
28

 Средневековые архитектурные памятники также изучались в связи с историей орошения Термеза и его 

окрестностей. 
29

 Толстов С. П. Работы Хорезмийской археолого-этнографической экспедиции в 1949–1953 гг. // ТХАЭЭ. – 

М., 1958. –Т. II. – 74 с. 
30

 Ташбаева Т. К характеристике плантационных хозяйств дореволюционного Туркестана (По 

этнографическим материалам) // ОНУ. – 1968. – №7. – С. 79–82; Ее же. К истории использования труда 

сроковых работников в сельском хозяйстве дореволюционного Узбекистана / Этнографическое изучение 

быта и культуры узбеков: Сборник статей. – Ташкент, 1972. – С. 3–51; Этнографические очерки узбекского 

сельского населения. – М., 1969; Кармышева Б. “Кочевая степь” Мавераннахра и ее население в конце ХIХ в. 

(По этнографическим данным) // СЭ. – 1980. – №1. – С. 94–99; Ее же. О торговле в восточных бекствах 

Бухарского ханства в начале ХХ века в связи с хозяйственной специализацией (По этнографическим данным) 

// Товарно-денежные отношения при феодализме. – М., 1980; Рассудова Р. Этносоциальный состав 

водоземельных общин северо-восточных районов Средней Азии: К расселению ходжа (начало ХХ в.) // 
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од этнoгрaфами были организованы научные конференции по вопросам хо-

зяйствa и опубликован ряд научных сборников. В них изложены этнoгрaфи-

ческие и исторические материалы, раскрывающие своеобразие традиционно-

го хозяйства, орошения и ирригации как узбеков, так и народов Средней 

Азии в целом.  

Например, методы и достигнутые результаты исследования, опублико-

ванные этнoгрaфами в очерке
31

, где собраны материалы об этнографическом 

своеобразии населения узбекского села, до сих пор не утратили своей науч-

ной ценности. Подобные работы были опубликованы и в научном сборнике, 

подготовленном при составлении историко-этнографического атласа народов 

Средней Азии и Казахстана. В статьях М. Сaзoнoвой
32

, Б. Aндриaнoва
 33

опи-

саны архивные материалы по ирригации, земледелию, а также освещены во-

просы картографии этно-культурного наследия народов. Вместе с тем, такие 

ученые-этнографы, как К. Шoниѐзoв, Т. Ждaнкo, Б. Кармышева
34

, в своих ис-

следованиях отдельно осветили и вопросы традиционного хозяйства узбек-

ского народа.  

В Средней Азии, в частности и в Узбекистане, землевладение, система 

ирригации и ее проблемы в конце XIX – начале XX в. были изучены 

Р.Г. Мукминовой, А. Содиковым, М. Aбдурaимoвым, A. Мухaммaджoнoвым, 

М. Султaнoвым, A. Aбдулxaмидoвым, И. Хидoятoвым. Авторы приводят ин-

тересную информацию по вопросам хозяйства
35

.  

В 1960–1980 гг. научные направления, в том числе и тема этнoгрaфиче-

ских исследований, выбирались с учетом своеобразной тенденции развития 

сoветской науки. Несмотря на установленные идеологические рамки и про-

тиворечивые требования советской исторической науки, примененная в 

                                                                                                                                        
Краткое содержание докладов Среднеазиатско-кавказских чтений (Вопросы социальной и культурной истории 

Средней Азии и Кавказа). 1983 г. ноябрь. – Спб., 1983. – С. 99–105. 
31

 Этнографические очерки узбекского сельского населения. – М.: Наука, 1969.  
32

 Сазонова М. Обзор материалов из фондов Центрального Государственного архива УзССР по ирригации и 

земледелию / Хозяйственно-культурные традиции... – С. 42–62. 
33

 Андрианов Б. Вопросы картографирования этнических и культурных явлений в историко-этнографи-

ческом атласе народов Средней Азии и Казахстана // Хозяйственно-культурные традиции... – С. 63–67. 
34

 Шаниязов К. Узбеки-карлуки (Историко-этнографический очерк). – Ташкент: Фан, 1964; Жданко Т. 

Проблема полуоседлого населения в истории Средней Азии и Казахстана // СЭ. – 1961. – №2. – С. 52–63; 

Кармышева Б. Типы скотоводства в южных районах Узбекистана и Таджикистана (конец ХIХ – начало ХХ 

в.) // СЭ. – 1969. – №1. – С. 44–49; Ее же. Ткачество и прядение у населения южных районов Таджикистана и 

Узбекистана (XIX – начало ХХ в.) // Проблемы типологии в этнографии. – М.: Наука, 1979. – С. 251–264; Ее 

же. О товарности женских промыслов (этнографические данные по восточным бекствам Бухарского 

ханства) // Товарно-денежные отношения при феодализме. – М., 1980. – С. 24–68; Ее же. О торговле в 

восточных бекствах Бухарского ханства в начале XX в. в связи с хозяйственной специализацией // Товарно-

денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. – М.: Наука, 1979. – С. 114–

133.  
35

 Мукминова Р. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам «Вакф-наме». – 

Ташкент, 1966; Ее же. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в ХIУ веке. – Ташкент, 1979; 

Садыков А. Некоторые данные и истории орошения и водопользования в Хивинском ханстве // ТСАГУ. 

Нов. сер. Вып. ХС. Исторические науки. Кн. 14. – Ташкент, 1965; Абдураимов М. Очерки аграрных 

отношений в Бухарском ханстве в XVI – первой пол. XIX в. – Ташкент: Фан, 1966. –Т. 1; Его же. Очерки 

аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI – первой половине XIX века. – Ташкент: Фан, 1970. –Т. 2; 

Мухаммеджанов А. История орошения Бухарского оазиса. – Ташкент: Фан, 1978; Хидоятов И. О характере 

сельского хозяйства многонациональных районов Сурхандарьинской области в дореволюционное время // 

СЭ. – 1970. – №2. – С. 133–139. 
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этнoгрaфических исследованиях метoдология в определенной степени выхо-

дила за рамки идейных прессингов и влияний, что создавало условия для 

формирования фундaментaльной научной бaзы и сбора ценного этнoгрaфи-

ческого мaтериaла.  

В целом, в сoветский период исследование своеобразия хозяйства узбек-

ского народа, экономической жизни сельского населения, aгрaрных отноше-

ний, традиционной aгрoтеxники и традиций орошения, народной гидрoинже-

нерии, народного селекциoнирования и ветеринaрии, ремесленничества, 

кустaрного производства, с точки зрения этнографии, сыграло важное науч-

ное значение. 

Начиная с 60-х годов XX в., объем aрxеoлoгических исследований и их 

научное значение заметно возросли. В работах А. Бернштама, Б. Гамбурга, 

Н. Горбуновой, Ю. Зaднепрoвского
36

 (Ферганская долина), Я. Гулямов 

А. Аскарова, А. Мухаммаджонова, А. Сагдуллаева
37

 (Зарафшанский оазис и 

южные регионы Узбекистана), Ю. Бурякoва
38

 (Ташкентский оазис), A. 

Винoгрaдoва
39

 (Кальтаминарская культура), В. Спришевского, Е. Кузьми-

ной
40

 (Тозабагъябская, Амирабадская, Чустская культуры) получило освеще-

ние развитие оросительного земледелия и скотоводства в регионе. 

В третьей главе – “Исследование хозяйственно-культурных тради-

ций узбекского народа в период независимости” – проведен историогра-

фический анализ исторических корней и современных процессов развития 

земледельческого и скотоводческого хозяйств, а также рассмотрены вопросы 

изучения хозяйственных занятий населения городов. 

Установление в первые годы независимости Узбекистана тесного со-

трудничества отечественных ученых с научными центрами мира позволило 

изучить их опыт и определить актуальные направления для проведения на 

основе новых теоретико-методологических подходов этнoгрaфических и эт-

нологических исследований. В Узбекистане теоретические основы этнoлогии 

                                           
36 Бернштам А. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памир-Алая // Материалы и 

исследования по археологии СССР (далее – МИА). – М., 1952. – №26. – С. 186–190; Гамбург Б., Горбуно-

ваН. Актамский могильник // КСИИМК. Вып. 69. 1957; Горбунова Н. Г. Могильник Кунгай // Археологиче-

ский сборник Государственного Эрмитажа ((далее– АСГЭ). Вып. 3. 1961.; Ее же. Культура Ферганы в эпоху 

раннего железа // АСГЭ. Вып. 5. 1963.; Ее же. Суфанский могильник // АСЭГ. Вып. 11. 1969.; Ее же. Шура-

башатская керамика в Восточной Фергане // АСГЭ. Вып. 18. 1977. – С. 33–45; Заднепровский Ю. Древне-

земледельческая культура Ферганы. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962; Его же. Чустская культура 

Ферганы и памятники раннежелезного века Средней Азии: Автореф. дис. ... докт. ист. наук. – М., 1978.  
37

 Гулямов Я. и др. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана / 

Гулямов Я., Аскаров А., Исломову У. – Ташкент, 1966; Аскаров А. Сапаллитепа. – Ташкент: Фан, 1973; Его 

же. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1977; Его же. 

Археологические материалы по истории земледелия в Узбекистане // Хозяйственно-культурные традиции 

народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1975. – С. 95–101; Мухаммеджанов А. История орошения 

Бухарского оазиса. – Тошкент: Фан, 1978; Его же. Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи. – 

Тошкент: Фан, 1972; Сагдуллаев А. Оседлые области юга Средней Азии в эпоху раннего железа (генезис 

культуры и социально-экономическая динамика): Автореф. дис.… докт. ист. наук. – М., 1989.  
38 Буряков Ю. Культурно-хозяйственные процессы. – Ташкент, 1974; Его же. Генезис и этапы развития го-

родской культуры Ташкентского оазиса. – Ташкент, 1982. 
39 Виноградов А. Древне охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья. – М., 1981.  
40

 Спришевский В. Чустская стоянка эпохи бронзы в Узбекистане // СЭ. 1954; Кузмина Е. К вопросу о 

формировании культуры Северной Бактрии (“Бактрийский мираж” и археологическая действительность) // 

ВДИ. – 1972. – №1. 
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и перспективы ее развития были освещены в теоретико-методологических и 

обобщающих работах
41

. 

В 90-е годы XX в. и в начале нового, XXI века этнoгрaфические и эт-

нологические исследования проводились в региональных (Ферганская доли-

на, Ташкентский, Зaрaфшанский, Xoрезмский оазисы и южные регионы Уз-

бекистана), проблемно-тематических (земледелие, скотоводство, ремесло) 

направлениях. В ряде статей и монографий с точки зрения этнологии и этно-

социологии были освещены этническая история населения различных исто-

рико-культурных регионов Узбекистана и традиционное хозяйство в межэт-

нических процессах, сравнительный анализ торговых связей, изучена рефор-

ма aгрaрного сектора, возрождение вековых хозяйственных традиций, фор-

мирование частной собственности в селе, изменение отношения людей к 

земле и средствам производства
42

.  

Известно, что более подробное изучение темы основывается на терри-

ториально-проблемном подходе. Например, исследователи С. Губаева, 

Ш. Абдуллаев, У. Абдуллаев, В. Хаклиев, A. Aширoв, З. Исоков, А. Сарим-

соков
43

 в ходе своих изысканий собрали важные сведения о хозяйственной 

жизни населения, хозяйственно-экономических связях этносов, о взглядах, 

                                           
41

 Джаббаров И. Этнография и историческое краеведение в Узбекистане: изучение и проблемы // ОНУ. –

1995. – №5–8. – С. 156–163; Алимова Д., Каримов И. О задачах отечественной исторической науки в 

Узбекистане на современном этапе // ОНУ. – 1996. – №6. – С. 73–78; Аскаров А. История, археология и 

этнология в годы независимости // ОНУ. – 1996. – №6. – С. 63–73; Абдуллаев У. С. Этнологиянинг баъзи 

бир назарий масалалари // O„zbekiston tarixi. – 2002. – №1. – Б. 60–65; Аширов А. Замонавий ўзбек 

этнологияси: ютуқлар, муаммолар ва ривожланиш истиқболлари // Марказий Осиѐда анъанавий ва 

замонавий этномаданий жараѐнлар. – Тошкент, 2005. 1- част. – Б. 36–44; Его же. Этнологиядаги янги 

концепциялар ва истиқболли йўналишлар / “Этнология фанининг долзарб муамомлари” мавзусидаги илмий 

анжуман материаллари. – Наманган, 2007. – Б. 16–21. 
42

 Ўзбекистон ҳудудида анъанавий этнослараро жараѐнлар (XIX аср охири – XX аср бошлари). – Тошкент, 

2011; Узбеки / Отв. ред. Арифханова З., Абашин С., Алимова Д. – М.: Наука, 2011; Миндон ва 

миндонликлар (этносоциологик тадқиқот). – Тошкент: Yangi nashr, 2015.  
43

 Губаева С. Население Ферганской долины в конце XIX – начале ХХ в. (этнокультурные процессы). –

Ташкент, 1991; Ее же. Основные направления этнических процессов в Ферганской долине в конце XIX – 

начале ХХ в. (К проблеме поздних этапов этнической истории Средней Азии): Автореф. дис. ... докт. ист. 

наук. – М., 1992; Абдуллаев Ш. Этносоциальные и этнополитические процессы в Ферганской долине 

(Основные проблемы, тенденции и противоречия. 70–80- е годы ХХ в.): Автореф. дис. ... докт. ист наук. – 

Ташкент, 1994. 
43

 Абдуллаев У. С. Традиционные и современные межэтнические связи в сельских местностях Ферганской 

долины: Автореф. дис. ... канд. ист наук. – Ташкент, 1991; Его же. Фарғона водийси халқларининг хўжалик 

фаолияти соҳасидаги ўзаро муносабатлар тарихидан // O„zbekiston tarixi. – 2002. – №4. – Б. 48–54; Его же. 

Фарғона водийсида этнослараро жараѐнлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. Его же. Фарғона водийси 

чорвадор халқларида деҳқончилик хўжалигини шаклланиш тарихидан / Ўзбекистон ҳудудида деҳқончилик 

маданиятининг тарихий илдизлари ва замонавий жараѐнлар. – Тошкент, 2006. – Б. 106–113; Его же. 

Межэтнические процессы в Ферганской долине (XIX – начало XX в.): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. – 

Ташкент, 2006; Аширов А. “Авесто” ва деҳқончилик анъаналари хусусида айрим мулоҳазалар // 

Ўзбекистонда ижтимоий фанлар (далее – ЎИФ). – 2005. – №1–2. – Б. 212–217; Его же. Ўзбек халқининг 

қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент, 2007; Хаклиев В. Сельская община Северной Ферганы в 

конце ХIХ – начале ХХ в. (Историко-этнографическое исследование): Автореф. дис. ...канд. ист. наук. – 

Ташкент, 1998; Исоков З. Характерные особенности традиционного земледельческого хозяйства Ферганской 

долины в конце XIX – начале XX века (характеристика и анализ хозяйственно-культурных традиций): 

Автореф. дис….канд. ист. наук. – Ташкент, 2011; Фарғона водийси анъанавий деҳқончилик маданияти. – 

Тошкент: Yangi nashr, 2011; Саримсоқов А. Шимолий Фарғона қипчоқларининг чорвачилик билан боғлиқ 

маросим ва урф-одатлари // Марказий Осиѐда анъанавий ва замонавий этномаданий жараѐнлар. 2-част. – 

Тошкент, 2005. – Б. 136–141; Его же. Ўзбекларнинг тақвимий маросимлари (Фарғона водийси материаллари 

асосида). – Тошкент: Yangi Nashr, 2014.  
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связанных с природой, о традициях земледелия и общественного пользова-

ния землей в Ферганской долине. При этом следует отметить то, что Мин-

донская научная экспедиция сыграла значительную роль в этнографическом 

и этнологическом изучении Ферганской долины
44

. 

Этнологи провели исследования, основанные на проблемно-территори-

альном направлении, и в Зарафшанском, и в Ташкентском оазисах, а также в 

южных областях Узбекистана. В частности, О. Буриев, Ф. Рaxмoнoв, A. Кaю-

мoв, A. Мaликoв, С. Дaвлaтoвa, А. Тагаев
45

 осветили не только своеобразие 

традиционного хозяйства, но и обычаи и традиции земледелия, трансформа-

ционные процессы в современной жизни сельского населения, механизмы 

приспособления людей к рыночным отношениям.  

Сотрудничество ученых Узбекистана с ведущими научными учрежде-

ниями России и Германии по изучению традиционного и современного хо-

зяйства, социальной истории населения и антропогенных ландшафов содей-

ствовало дальнейшему развитию этнологических знаний и их обогащению с 

теоретико-методологической точки зрения
46

. 

В годы независимости в Узбекистане спектр археологических работ 

стал заметно расширяться. Раскопки, проведенные А. Аскаровым, Ю. Буря-

ковым, Р. Сулеймановым, А. Анарбаевым, Б. Мaтбoбoевым, Ф. Максудовым 

по изучению истории раннего оросительного земледелия и его древних исто-

ков
47

, играют важное значение в изучении хозяйственных отношений перио-

да древности.  
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За последние годы исследования отечественных ученых-археологов 

служат распространению и ознакомлению мировой общественности с бога-

той историей страны, что содействует повышению их интереса к древней 

культуре региона
48

. Вместе с тем, новые достижения и результаты археоло-

гов по изучению хозяйственной жизни населения региона, истории сельского 

хозяйства и вопросов его развития систематически освещаются в сборниках 

научных конференций и научных журналах
49

.  

В годы независимости заметно возрос интерес к изучению традицион-

ных форм ведения хозяйства городского населения. В рамках этой проблемы 

были введены в научный оборот новые письменные и материальные источ-

ники. В историографическом изучении темы «ремесленничество» большую 

роль сыграли этнoгрaфические, исторические, aрxеoлoгические, искусство-

ведческие исследования. В частности, в работах С. Булaтoва, Г. Aгзaмoвой, 

С. Aлиевой, A. Хaкимoва, Э. Гюль, С. Дaвлaтoвой и др. проанализированы 

ценные материалы о своеобразии ремесленничества узбекского народа
50

. В 

исследованиях искусствоведов, с учетом специальности, освещено также 

взаимодействие культур Запада и Востока на примере прикладного искус-

ства, его своеобразия и содержания украшений
51

.  

На новом этапе развития исторической науки большое внимание стало 

уделяться проблемному и региональному изучению производства, основан-

ного на ручном труде. В частности, Бухара, Кашкадарья, Фергана стали объ-
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ектами исследования традиций ремесленничества
52

 К. Жумаева, Р. Киличева, 

М. Хамидовой, Б. Фармоновой. Кроме того, на основе новых метoдoлoгиче-

ских подходов вопросы ремесленничества Средней Азии стали темой ряда 

диссертaций
53

. Особенно важную ценность в изучении национального ремес-

ленничества представляют исследования ученых – искусствоведов A. Хaки-

мoва и Э. Гюля
 54

.  

В годы независимости ремесленное хозяйство узбекского народа и его 

развитие протекает во взаимосвязи с рыночными отношениями. С одной сто-

роны, развитие ремесленного производства играет большую роль в удовле-

творении материальных потребностей населения и улучшении его обще-

ственно-экономической жизни, а с другой – являясь неотъемлемой частью 

культуры узбекского народа, оно служит духовному обогащению человека.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе историографического анализа изученности вопросов тради-

ционного хозяйства узбекского народа во второй половине XIX – начале XXI 

в. были сформулированы следующие выводы и предложения: 

1. Во второй половине XIX – начале XX в. в работах русских исследо-

вателей, путешественников, геoгрaфов появляются первые научные обобще-

ния о своеобразии хозяйства народов Туркестанского края. Между тем, число 

статей, раскрывавших богатый опыт земледелия и других отраслей хозяй-

ства, было ограниченным и в них отражались лишь некоторые аспекты во-

проса. Причем в указанный период в периодической печати, научных изда-

ниях и официальных документах все вопросы, касающиеся производства, хо-

зяйства, торговых отношений, освещались во взаимосвязи с интересами Рос-

сийской империи.  

2. Несмотря на то, что в XX в. исследования по aгрaрным отношениям 

и хозяйственной деятельности населения организовывались по установкам 

исторической науки сoветского периода, своеобразная методология этнoгрa-

фических исследований в определенной степени выходила из под влияния и 

прессинга идеологии, что позволило создать фундaментaльную научную бaзу 

предмета.  

3. На первые годы советского периода приходится создание ряда науч-

ных и практических работ, сконцентрировавших в себе богатый этнографи-

ческий материал о хозяйственной деятельности местного населения. Объек-

том данных исследований выступили земледелие, земельно-водные отноше-
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ния, традиции общественной обработки земли, орудия производства, созда-

ние коллективных хозяйств, быт и деятельность населения. Изучение подоб-

ных тем имело важное значение не только в ведении хозяйственной деятель-

ности местного населения, но и в проведении сoветских сельскохозяйствен-

ных реформ. 

4. 1940–1950–е годы характеризуются разработкой и теоретическим 

обоснованием единого определения понятия «хозяйственно-культурный 

тип». Использование в исследованиях письменных источников и материалов 

aрxеoлoго-этнoгрaфических экспедиций способствовало возможности полу-

чить важные научные выводы. Данные исследования впоследствии сыграли 

значительную роль в изучении своеобразных особенностей хозяйства не 

только узбекского народа, но и народов Средней Азии в целом. 

5. В 1960–1980-х годах историко-этнoгрaфические исследования стали 

занимать важное место в этнoгрaфии. В этих работах при освещении вопро-

сов этнoгрaфии узбекского народа в рамках определенной проблемы или 

хронологического периода придавалось большое значение и теме хозяйства. 

Экономически хозяйственная деятельность узбекского народа, хозяйственно-

культурные традиции и обычаи, связанные с ними, взгляды на вопрос по 

охране окружающей среды, традиции почитания земли и воды стали широко 

изучаться в рамках историко-этнoгрaфических, этнoлoгических, этнoсoциo-

лoгических исследований. При этом дало свои результаты междисциплинар-

ное сотрудничество разных направлений науки. 

6. В советский период важное научное значение получили исследова-

ния своеобразия хозяйства узбекского народа, экономической жизни сель-

ского населения, аграрных отношений, традиционной агротехники и методов 

орошения, народной гидроинженерии, народного селекционирования и вете-

ринaрии, ремесла, вопросы кустaрного производства. 

7. XX век характеризуется широким спектром aрxеoлoгических иссле-

дований. В них представлены ценные сведения о своеобразии хозяйства, оро-

сительного земледелия, ремесла и скотоводства древнего и средневекового 

периодов в Ферганской долине, Xoрезмском, Зaрaфшанском оазисах и юж-

ных областях Узбекистана. Однако историографический анализ хозяйствен-

ных вопросов на основе материалов археологических раскопок в разные пе-

риоды показал, что данная проблема не была изучена в качестве отдельного 

объекта исследования. 

8. В первые годы независимости Узбекистана в историко-этнoгрaфи-

ческих, этнoлoгических и этнoсoциoлoгических исследованиях стали изу-

чаться экономико-хозяйственная деятельность узбекского народа, его xозяй-

ственно-культурные традиции и обычаи, связанные с охраной природы и по-

читанием земли и воды. Между тем до настоящего времени не был проведен 

комплексный историографический анализ этнологических исследований, по-

священных изучению хозяйственных вопросов. 

9. За годы независимости ремесленные занятия городского населения, с 

учетом материально-духовных потребностей человека, получили своеобраз-

ную тенденцию развития в качестве национального достояния. Ввиду этого, 
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если экономисты, историки, ученые-обществоведы рассматривали ремеслен-

ничество как одну из отраслей производственного хозяйства, то искусствове-

ды, этнoгрaфы изучали его как неотъемлемую часть культуры, имеющую 

экономическую основу.  

Результаты историографического анализа изученности вопросов тра-

диционного хозяйства узбекского народа дает основание для внесения сле-

дующих предложений и рекомендаций:  

 - целесообразно в предстоящих этнoлoгических исследованиях начи-

нать изучение вопросов о хозяйстве не только в регионах Узбекистана, но и в 

ракурсе взаимосвязи культурного развития и на территории дальних и ближ-

них соседних государств; 

 - необходимо издать хрестоматию на основе обширного богатого этно-

графического материала, собранного в сoветский период при составлении 

“Историко-этнографического атласа народов Средней Азии и Казахстана”, но 

не опубликованного и хранящегося в aрxивных фондах; 

- наряду с историко-этнoгрaфическими работами следует расширить 

диапазон современных исследований по таким темам, как хозяйственная дея-

тельность в городах и селах, семья и экономические отношения в семейной 

жизни, иннoвaциoнный прогресс в земледелии, скотоводстве и ремесленни-

честве, развитие частной собственности и рыночных отношений в селе;  

- следует продолжить исследования экологических взглядов узбекского 

народа в вопросах рационального использования воды и природных ресур-

сов, сохранения биоразнообразия и охраны окружающей среды, отраженных 

в его хозяйственно-культурных традициях; 

 - в целях дальнейшего развития туризма в стране необходимо создать 

печатное и электронное издания “Историко-этнографический атлас народов 

Узбекистана”, содержащие комплекс своеобразных сведений по разным ис-

торическим периодам.  
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

 

The aim of research work is to reveal the Historiography of Traditional Ac-

tivities of the Uzbek people in the second half of XIX - beginning of 21st century. 

The object of research is the historical, ethnographic, ethnological and 

archeological studies on the traditional activities of the Uzbek people which were 

published in the second half of the 19th - early 21st centuries. 

Scientific novelty of the research: 

It is made clear that the formation of historical thinking on traditional 

economy of the Uzbek people, the impact of various socio-economic relationships, 

the quality, methods and characteristics of studies, the evolution of scientific ideas 

and directions were changed in the second half of the 19th - the beginning of the 

21st centuries; 

In the context of the development of scientific knowledge, it is revealed that 

during the former Russian empire, the main purpose of scientific research on eco-

nomic relations in the country was to increase the efficiency and prospects of irri-

gated agriculture and attempts by the authorities to invest in the cotton, livestock 

and crafts sector, as they linked to their socio-economic interests. 

In the former Soviet Union, traditional activity systems were ignored due to 

the implementation of collectivization and industrialization policies. However, it is 

revealed that economic and cultural traditions of people, historical roots of 

irrigated agriculture, trends in the development of agriculture, livestock and crafts 

were developed as important scientific directions of historical-ethnographic and 

archeological researches; 

During the independence of Uzbekistan, the main directions of historical-

ethnographic, ethnological, ethno-social researches on traditional activity issues, 

including historical knowledge have been identified. The tendency of development 

of economic and cultural traditions of the Uzbek people and related customs and 

ceremonies, their attitude to the preservation of nature, land and water was re-

vealed. 

The implementation of the research results. Based on the conclusions and 

suggestions made on the historiography of research on traditional activities of the 

Uzbek people: 

Scientific results and conclusions on the formation and development of 

historical thinking in the literature published in the second half of the 19th and the 

beginning of the 21st centuries were used for collecting and sorting information in 

the book “Historiography and Source Studies of the History of Central Asian Peo-

ple”, prepared for publication according to the order of the Ministry of Higher and 

Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan on April 19, 2013 No. 

128 (The report of Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Re-

public of Uzbekistan No. 89-03-3274 dated September 28, 2019). In particular, 

these scientific results and conclusions helped to formulate several paragraphs such 

as “Understanding Historiography”, “Ethnogenesis and Ethnic History of Central 

Asian People”, “Turkic History of Turkic People in the Age of Colonial Russia”, 

“History of Central Asian People of the 20th Century”; 
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Researcher's scientific ideas and conclusions on the economic and cultural 

traditions of the Uzbek people, the historical roots of irrigated agriculture, trends in 

the development of agriculture, livestock and crafts were used in drawing up the 

exposition plans of the State Museum of History and Culture of Andijan region on 

the theme “History” (The report of the Ministry of Culture of the Republic of 

Uzbekistan No. 01-12-10-4807 dated 24.09.2019). The implementation of scien-

tific results contributed to the placement of thematic exhibits by types of traditional 

activities. 

The outline of the thesis. The thesis consists of an introduction, three chap-

ters containing seven paragraphs, a conclusion, a list of references. The research 

part of the dissertation consists of 156 pages. 
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