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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Марказий 

Осиё ҳудудини Шарқ ренессансининг йирик марказларидан бири сифатида 

ўрганиш дунё тарихшунослигининг кейинги йиллардаги муҳим илмий 

йўналишларидан бири эканлигини кўрсатмоқда. Бугунги нотинч ва 

таҳликали замонда тараққиёт ва ижтимоий барқарорликни таъминлашда 

буюк аждодларимиздан инсониятнинг маънавий бойлиги сифатида етиб 

келган бебаҳо меросни ўрганишнинг ўрни ва аҳамияти беқиёсдир. Ўрта 

Осиёнинг тарихий даврлардаги сиёсий картаси, ҳунармандчилик ва савдо-

сотиқ, иқтисодий ва маданий тарихий географияси замонлар ўтиши билан 

ёзма манбаларининг мазмунан бойиб боришига олиб келган. Бу ҳол 

тарихий географик тадқиқотларга жиддий талаб ва эҳтиёжни юзага 

келтирмоқда. 

Замонавий тарихшуносликдаги археологик ва манбашунослик 

тадқиқотлари Марказий Осиё, хусусан, Тошкент (Чоч) ўлкасининг тарихий 

географиясини ўрганиш учун бой материаллар беради. Марказий Осиё 

минтақаси узоқ ўтмишдан бошлаб кўплаб элатларнинг муқаддас замини 

сифатида халқларнинг хўжалиги, тарихий-маданий хусусиятлари ва диний 

муносабатларда қатор ўхшашлик ва муштарак хусусиятлар мавжуд. 

Шуларни эътиборга олган ҳолда Марказий Осиё тарихий географиясини 

комплекс ўрганиш алоҳида аҳамият касб этади. Бироқ, мазкур минтақа 

улкан ҳудудларни бирлаштиргани туфайли уни айрим йўналишлар, кичик 

таркибий бўлинмалар бўйича ўрганиш мақсадга мувофиқ. Шу жиҳатдан 

шу кунга қадар Тошкент (Чоч) ўлкаси тарихий географияси алоҳида 

ўрганилмаган. IX-XIII аср араб тилидаги ёзма манбалар асосида Тошкент 

воҳаси тарихий географиясининг фанга номаълум қирраларини асослаш ва 

янги талқинини яратиш имконини беради. 

Мамлакатимизда кечаётган ислоҳотларнинг ҳозирги палласида барча 

фанларни пухта ўзлаштириш, айниқса, халқимизнинг минг йиллар билан 

бўйлашадиган ёзма мероси масалаларини чуқур ўрганишга алоҳида 

эътибор қаратилмоқда. Қўлёзма манбаларни таҳлил этиш ва уларни илмий 

муомалага киритиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган 

Ҳаракатлар стратегиясида “Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш” 

алоҳида қайд этилган бўлиб, 4.4-бандида1 ёзма манбаларни ўрганишда 

ҳозирги замон илм-фани олдида турган муҳим вазифалар белгилаб 

берилди.  

 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 

ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 

й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789-

сон «Фанлар академияси фаолияти, илмий-тадқиқот ишларини ташкил 

этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон 

«Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги Қарори ҳамда мавзуга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу 

диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланиши- нинг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган 

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

маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини 

шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналиши 

доирасида амалга оширилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Марказий Осиё, хусусан 

Тошкент воҳаси тарихий географияси масалаларини ўрганиш замонавий 

фан нуқтаи назаридан асосан XIX асрда бошланди ва ҳозиргача давом 

этмоқда. Тадқиқотларнинг хусусиятидан ва нашр қилиниш даражасидан 

келиб чиқиб, мавзунинг ўрганилиши қуйидаги хронологик даврларга 

бўлиб чиқилди: 1) XIX асрнинг охири - XX аср бошлари; 2) XX асрнинг 

20-80- йиллари; 3) Мустақиллик даврида мавзунинг ўрганилиши; 4) Хориж 

тарихшунослигида муаммонинг талқини. 

1. XIX аср охири - XX аср бошлари тарихшунослиги. Ўрта Осиё 

минтақаси ва тарихий вилоят шаҳарларини тарихий-географик аспектда 

ўрганиш дастлаб Россия тарихшунослигида бошланди. Ўрта Осиёга 

ташриф буюрган турли элчилик миссиялари аъзолари, савдогарлар, 

саёҳатчилар, ҳарбийлар ва бошқалар маҳаллий шаҳар, шаҳарча ва 

қишлоқларга ҳамда уларни боғлаб турувчи йўлларга катта эътибор 

қаратган. Ўрта Осиё Россия мустамлакасига айлантирилгандан кейин рус 

ҳокимияти минтақани, айниқса, ҳарбий-стратегик аҳамиятга эга бўлган 

Тошкент воҳаси ҳудудларини ва бу ердаги алоқа йўллари тизимини 

батафсил ўрганишга киришди. XIX аср охири - XX аср бошларига оид рус 

манбаларида минтақанинг вилоятлари, шаҳарлари ва карвон йўллари 

ҳақида муҳим маълумотлар мавжуд. 

2. XX асрнинг 20-80-йиллари тарихшунослиги. XX асрнинг 20-80 

йилларида тарихий-археологик тадқиқотлар натижалари ва ёзма манбалар 

маълумотлари таҳлили асосида кўплаб монографиялар, рисолалар ва 
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мақолалар нашр этилди. Улар ичида В.В.Бартольд1, М.Е.Массон2, 

Э.В.Ртвеладзе3, Б.Ю.Буряков4, Р.Г.Мукминова5 С.К.Караев6 ва бошқа 

тадқиқотчиларнинг Ўрта Осиё қадимги давр ва ўрта асрларга оид 

шаҳарлари кўриб ўтилган асарларини қайд қилиб ўтиш мумкин. 

Шу тариқа, бу даврда минтақанинг тарихий-географияси янги асосда, 

ёзма манбалар ва археологик маълумотлардан фойдаланиб ўрганила 

бошланди, шаҳар марказларининг эволюцияси масаласини тадқиқ этиш 

долзарб аҳамиятга эга бўлиб борди. Бу даврда кўриб чиқилаётган мавзуга 

тегишли илмий билимлар анча ошди. Бу кўриб чиқилаётган масалани 

ўрганишда олдинги даврга нисбатан катта ютуқ эди. 

3. Мустақиллик даври тарихшунослиги.  

Тошкент тарихий вилоятининг тарихий географияси айрим 

шарқшунос-тарихчи ва археологлар ишларида ўрганилган. Бу тадқиқотлар 

одатда айрим катта бўлмаган ҳудудларни ўз ичига олиб, манбаларда кенг 

қамровда фойдаланилмаган. Шу ўринда Тошкент воҳасига қўшни бўлган 

ҳудудлар тарихий географияси нисбатан яхши ўрганилганини айтиб ўтиш 

лозим. Хусусан, бу борада Ш.С.Камолиддин7 томонидан нашр этилган 

 
1 Бартольд В.В. Иран. Исторический обзор // Сочинения в 9 томах. Т. 7. М.: Наука, 

1971; Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана // Сочинения в 9 томах. Т. 

2. Часть 1. М., 1963; Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана // Сочинения в 9 

томах. Т. 3. М.: Наука, 1965; Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов // 

Сочинения в 9 томах. Т. 5. М., 1968. 
2 Массон В.М.  Формирование древних цивилизаций в Средней Азии и Индостане // 

Древние культуры Средней Азии и Индии.  Л., 1984; Массон М.Е. К вопросу о 

северных границах государства «Великих Кушан» // Центральная Азия в кушанскую 

эпоху. Труды Международной конференции по истории, археологии и культуре 

Центральной Азии в кушанскую эпоху. В 2-х томах. М., 1974 – 1975. 
3 Ртвеладзе Э.В. Легенды об основании среднеазиатских городов и археологическая 

действительность // Культура юга Узбекистана в древности и средневековье. Ташкент, 

1987; Ртвеладзе Э.В., Исхаков  М. Два средневековых чаганианских селения // ИМКУ, 

Вып. 15. Ташкент, 1979; Ртвеладзе Э.В., Сагдуллаев А. Памятники минувших веков. 

Ташкент: Узбекистан, 1986. 
4 Буряков Ю.Ф. Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса (Ист.-

археол. Очерк Чача и Илака). Тошкент, "Фан". 1975; Буряков Ю.Ф. и др. Древняя и 

средневековая культура Чача. Тошкент, "Фан". 1979; Буряков Ю.Ф. По древним 

караванным путям Ташкентского оазиса. Тошкент, "Фан". 1978; Буряков Ю.Ф. Генезис 

и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. Т., 1984. 
5 Мукминова Р.Г., Филанович М.И. Ташкент на перекрестке истории (Очерки древней 

и средневековой истории города). Ташкент, 2001. 
6 Караев С.К. Древнетюркские названия Средней Азии // Из истории Средней Азии и 

Восточного Туркестана XV – XIX вв. Ташкент, 1987; Караев С.К. Топонимия 

Узбекистана (Социолингвистический аспект). Ташкент: Фан, 1991. 
7 Камолиддин Ш.С. Древнетюркская топонимия Средней Азии. Ташкент: Шарк, 2006; 

Камолиддин Ш.С. О градостроительной культуре у древних тюрков // Урбанизация и 

номадизм в Центральной Азии: история и проблемы. Материалы международной 

конференции. Алматы, 2004; Камолиддин Ш.С. О горнорудном деле и металлургии у 
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“Жанубий Сўғд ва Тохаристоннинг тарихи географияси IX-XIII аср бошига 

таалуқли араб манбалари асосида”1 номли монографияси диққатга сазовор. 

Шу билан бирга Б.Ю.Буряков2, А.Муҳаммаджонов3, М.Филанович4, 

О.Бўриев5, З.Саидбобоев6, К.А.Крахмаль7 ва бошқа тадқиқотчиларнинг 

Ўрта Осиё ва хусусан Тошкент воҳасининг ўрта асрларга оид шаҳарлари 

кўриб ўтилган асарларини қайд қилиб ўтиш мумкин. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий 

таълим ёки илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари 

режалари билан боғлиқлиги. Диссертация Тошкент давлат 

шарқшунослик институти ва ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги 

Шарқшунослик институти илмий-тадқиқот ишлари режаси билан узвий 

боғлиқ, шунингдек, Тошкент давлат шарқшунослик институтида А-1-190 

рақамли “Марказий Осиёнинг қадимги туркий халқларида деҳқончилик ва 

шаҳарчилик маданияти (IX-XII асрлар ёзма манбалари асосида)” (2015-

2017) мавзуси доирасида олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишлари 

режасига тўлиқ мос келади.  

 

древних тюрков // Археология и история Центральной Азии. К 70 летию 

Ю.Ф.Бурякова. Самарканд, 2004; Камолиддин Ш.С. Заметки по древней и 

средневековой истории Чача. Тошкент. 2009; Камолиддин Ш.С. Вокруг заметок по 

древней и средневековой истории Чача. Тошкент. 2009; Камолиддин Ш.С. О северных 

границах средневековой области Аш-Шаш. Тошкент. 2009; Камолиддин Ш.С. 

Сведения источников о Чаче как владении доисламских предков Саманидов. Тошкент. 

2009.  
1 Камалиддинов Ш.С. Историческая география Южного Согда и Тохаристана 

поарабоязычным источникам IX – начала XIII вв. Т., 1996. 
2 Буряков Ю.Ф. Древний и средневековый город Восточного Мавераннахра. Тошкент, 

"Фан". 1990; Буряков Ю.Ф. Чоч топилмалари. Тошкент. 1991; Буряков Ю.Ф. Канка и 

Шахрухия. Древние города Чача и Илака на Великом шелковом пути. Ташкент, 2011.  
3 Муҳаммаджонов А. Қадимги Тошкент: Тарихий ва археологик лавҳалар. Тошкент, 

"Фан". 1988; Муҳаммаджонов А. Қанғ - қадимги Тошкент ва тошкентликлар. Тошкент, 

"Шарқ". 2009. 
4 Филанович М. Древняя и средневековая история Ташкента  в археологических 

источниках. Тошкент, "Узбекистан". 2010; Филанович М. Ташкент: зарождение и 

развитие города и гор. Культуры. Тошкент, "Фан". 1983. Филанович М. Государство 

Кангюй // Oчерки по истории государственности Узбекистана. Ташкент, 2001; 

Филанович М., Алимова Д. Тошкент тарихи. Қадимги даврлардан бугунги кунгача. 

Тошкент, "Art Flex". 2009; Филанович М. Шош - Тошкент ва Ислом "Ренесанс"и (IX-

XII асрлар): (Ҳунармандчилик ва савдо, жамоатчилик, маънавий ва маданий ҳаётнинг 

ривожланиши). Тошкент. 2008. 
5 Бўриев О. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё. Тошкент, 

“Ўзбекистон”. 1997; Бўриев О. Марказий Осиё тарихий географиясидан лавҳалар. 

Тошкент, “Тафаккур”. 2015. 
6 Саидбобоев З.А. Тарихий география. – Тошкент, “Ношир”, 2008. 
7 Крахмаль К.А., Хасанова С.М., Аметова Ф.И. Древнейшая история народов долины 

Сырдарьи. Ташкент, "Тамаддун". 2013. 
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Тадқиқотнинг мақсади IX-XIII аср араб тилидаги ёзма манбаларга 

мурожаат этиш орқали Тошкент воҳаси тарихий географиясини тўлиқ 

тавсиф этиш, гидронимлар ва топонимларнинг таснифлаш ҳамда мазкур 

воҳадаги археологик объектлар билан мувофиқлаштиришдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

Тошкент воҳаси ҳақида маълумотларни ўзида жам этган IX-XIII 

асрларда яратилган араб тилидаги тарихий, географик асарларни тадқиқ 

этиш. Мовароуннаҳр таркибидаги алоҳида тарихий-маданий вилоят 

сифатида Тошкент воҳаси ҳақидаги тарихий, географик маълумотларни 

аниқлаш ва тизимли таҳлилга тайёрлаш; 

Географик жанр асарларида Тошкент воҳаси ҳақидаги маълумотлар 

матнларини таққослаш, фарқли ва умумий жиҳатларини белгилаш, 

оригинал ва компилятив жиҳатларини асослаш; 

тарихий Тошкент вилоятини қамраб олган географик минтақаларда, 

хусусан, Сирдарёнинг ўрта ва қуйи оқими ҳавзаси, Шош воҳасининг 

Жанубий ва Шимолий карвон йўлидаги шаҳарлари, тоғли йўллардаги 

шаҳарлар, Илоқ водийсининг Чирчиқ ва Илоқ дарёлари оралиғидаги 

шаҳарлар, Бинкат ва Тункат оралиғидаги шаҳарлар ва уларга туташ 

ҳудудларда юзага келган кенг этник ва баданий жараёнлар моҳиятини 

ёритиш, уларнинг асосий омилларини, шу даврлар учун муштарак 

хусусиятларини комплекс ёритиш; 

ҳудудларнинг тарихий-географик ўзига хосликларини, ўзаро 

уйғунлигини исботлаш; 

Тошкент воҳасининг шаҳар ва манзилгоҳларини Буюк ипак йўли 

бўйлаб тарихий географиясини комплекс тадқиқ этиш. 

Тадқиқотнинг объектини IX-XIII асрларда яратилган араб тилидаги 

тарихий-географик асарлар, шунингдек, шу даврда яратилган умумий 

тарих типидаги манба ва қўлёзмалар ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предметини араб тилидаги ёзма манбалар асосида 

Тошкент воҳаси тарихий географиясига оид далиллар ва улардаги 

маълумотларни тизимли қиёслаш ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида тарихийлик, 

тизимлаштириш, тарихий-қиёсий таҳлил, муаммовий-хронологик ҳамда 

фанлараро ёндашув методларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

IX-XIII аср бошлари Тошкент воҳаси тарихий географиясига оид 

араб манбаларида қайд этилган аҳоли яшаш жойлари, гидронимлар ва 

топонимларнинг таснифи ишлаб чиқилган; 

Тошкент вилоятини қамраб олган географик минтақаларда,  хусусан, 

Сирдарёнинг ўрта ва қуйи оқими ҳавзаси, Шош воҳасининг Жанубий ва 

Шимолий карвон йўлидаги шаҳарлари, тоғли йўллардаги шаҳарлар, Илоқ 

водийсининг Чирчиқ ва Илоқ дарёлари оралиғидаги шаҳарлар, Бинкат ва 
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Тункат оралиғидаги шаҳарлар ва уларга туташ ҳудудларда юзага келган 

этник ва маданий жараёнлар ёритилган; 

ёзма манбаларда тилга олинган Харашкат, Дахкат, Арбилах, 

Жабғукат, Кабарна, Кадок, Фаранкат каби ўрта аср топонимлари конкрет 

археологик объектлар билан мувофиқ экани исботланган; 

Ўрта асрлар Тошкент воҳасининг шаҳар ва манзилгоҳларини Буюк 

ипак йўли бўйлаб жойлашуви ва уларнинг тарихий географияси бўйича 

Шош, Илоқ, Чирчиқ, Бинкат ва Тункат сингари жой номларининг янги 

тавсифлари ишлаб чиқилган; 

 “Китаб ғарайиб ал-фунун ва мулах ал-уюн” ҳамда ас Самъонийнинг 

“Мўъжам аш-шуйух” асарларининг қўлёзма манбаларига асосланиб 

Тошкент тарихий географиясининг диахрон тавсифи асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

Тошкент воҳаси ҳақида маълумотларни ўзида жам этган IX-XIII 

асрларда яратилган араб тилидаги тарихий, географик асарлар аниқланди; 

Фанга маълум бўлмаган “Китаб ғарайиб ал-фунун ва мулах ал-уюн” 

ҳамда ас-Самъонийнинг “Мўъжам аш-шуйух” асарларининг қўлёзма 

манбалари илмий муомалага киритилди. 

Географик жанрдаги асарлардаги Тошкент воҳаси ҳақидаги 

маълумотлар матн жиҳатидан таққосланди ва қиёсий таҳлили амалга 

оширилди ҳамда тадқиқот натижаларига доир хулоса ва таклифлар ишлаб 

чиқилди; 

Географик жанрдаги асарлардаги Тошкент воҳаси ҳақидаги 

маълумотларнинг бир-бирига алоқадорлиги, мансублиги ёки ўзига 

хослигини аниқлаш натижасида Тошкент воҳасининг шаҳар ва 

манзилгоҳларини Буюк ипак йўли бўйлаб тарихий географиясини 

комплекс тадқиқ этишга муваффақ бўлинди. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро 

миқёсдаги илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК 

рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп 

этилган мақолалар, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий 

этилганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан 

тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти айни илмий-назарий йўналишдаги илмий 

асарлар ёзишда фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти олинган назарий 

умумлашмалардан тарихий географияга бағишланган махсус курс ва 

семинарлар ўтишда, шу билан бирга, тадқиқот юзасидан эълон қилинган 

адабий-илмий манбаларнинг тарихий манбашунослик, тарихий география, 

тарихий топонимия бўйича маърузалар ўқиш, дарслик ва қўлланмалар 

яратиш, тавсиянома ва йўриқномалар тайёрлашга хизмат қилиши билан 

изоҳланади. 
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Араб тилидаги 

манбалар асосида Тошкент воҳаси тарихий географиясини тадқиқ этиш 

жараёнида олинган натижалар асосида: 

Шош воҳаси ва Илоқ водийсининг тарихий географиясига оид ҳамда 

Сирдарёнинг ўрта ва қуйи оқими ҳавзаси ҳақидаги маълумотлар А-1-190 

рақамли “Марказий Осиёнинг қадимги туркий халқларида деҳқончилик ва 

шаҳарчилик маданияти (IX-XII асрлар ёзма манбалари асосида)” 
мавзусидаги лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2018 йил 5 июлдаги 89-03-2530-сон маълумотномаси). 

Таклиф қилинган тавсия ва хулосалар тарихий манбашунослик 

тараққиётига ҳамда тарихий география соҳасидаги муаммоларининг 

самарали ҳал этилишига асос бўлиб хизмат қилган; 

Марказий Осиё, хусусан, Тошкент воҳаси тарихий географиясига 

бағишланган таҳлилий фикрлар ва илмий хулосалардан ЎзР ФА 

Ўзбекистон тарихи давлат музейида 2018 йилнинг май ойида ўтказилган 

«Ўзбек халқининг ўлмас анъаналари» номли кўргазмани ташкил этишда 

фойдаланилган (ЎзР ФА Ўзбекистон тарихи давлат музейининг 2018 йил 

24 июлдаги 3/1255-1945-сон маълумотномаси); Натижада кўргазмага 

ташриф буюрувчиларга IX-XII асрларда араб географ тарихчилари 

томонидан яратилган хариталар орқали ўрта асрлар Тошкент воҳасининг 

тарихий геграфиясини тўлиқ тасаввур этиш имконияти яратилган.  

Ўзбекистон тарихи давлат музейи экспозициясининг “Ўзбекистонда 

илм-фан ва маданиятнинг тараққиёти” (IX-XII асрлар) бўлимини 

тўлдиришда классик араб географлари қаламига мансуб асарларда 

келтирилган ноёб харита ва диаграммаларнинг факсимиль нусхалари, 

жумладан ал-Хоразмий, Истахрий, Ибн Ҳавқал, ал-Балхий, Ибн ал-Вардий, 

ал-Идрисий, ал-Қазвиний каби араб географ-олимлари асарларидаги 

тарихий-географик материаллардан фойдаланилган (ЎзР ФА Ўзбекистон 

тарихи давлат музейининг 2018 йил 24 июлдаги 3/1255-1945-сон 

маълумотномаси). Натижада Ўзбекистон тарихи давлат музейи фонди ал-

Хоразмий, Истахрий, Ибн Ҳавқал, ал-Балхий, Ибн ал-Вардий, ал-Идрисий, 

ал-Қазвиний сингари араб географ-олимлари асарларидаги тарихий-

географик материаллар билан бойиган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 8 та илмий-амалий анжуман ва семинарда, жумладан, 3 та 

халқаро ва 5 та республика илмий-амалий анжуманида маъруза 

кўринишида баён этилган ҳамда апробациядан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 21 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг тарих фанлари бўйича 

фалсафа докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп 
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этиш тавсия этилган илмий нашрларда 13 та мақола, жумладан, 9 та 

республика ва 4 та хорижий журналларда нашр этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби 

кириш, 3 боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг умумий ҳажми 146 саҳифани ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси батафсил ёритилган, 

тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объект ва предмети тавсифланган, 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги 

асослаб берилган, тадқиқотнинг жорийланиши, натижаларининг эълон 

қилинганлиги ва тадқиқотнинг тузилиши бўйича маълумотлар 

келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби Тадқиқотнинг тарихнавислиги ва 

манбалари деб номланди. Биринчи бобнинг бўлимлари тадқиқотнинг 

тарихнавислиги, тадқиқотнинг асосий манбалари, тадқиқотнинг қўшимча 

манбаларини, ўз ичига олади. 

Мавзуни ёритишда асосан араб ҳамда қисман форс ва қадимги 

туркий манбалар ва археологик манбаларга таянилди. Тадқиқотда 

қўлланилган манбалар уч гуруҳга бўлинди. Биринчи ва иккинчи гуруҳга 

ёзма манбалар хронологик жиҳатдан туркумлаштирилди, учинчи гуруҳни 

эса археологик материаллар ташкил қилди. 

Тарихий ҳамда қомусий манбалар: 

XI аср: Берунийнинг “Масъуд қонуни” "القانون المسعودى", “Геодезия” 

ва “Ҳиндистон”, ас-Саолибийнинг “Ажойиб маълумотлар” ва “Йатимат ад-

дахр”, Саҳмийнинг “Тарихи Журжон” асарлари; 

XII аср: Насафийнинг “ал-Қанд фи зикр уламо Самарқанд”, ас 

Самъонийнинг “Китоб ал ансоб” ва “Мўъжам аш-шуйух”  المنتخب من معجم"

"شيوخ , ал Ҳусайнийнинг “Зубдат ут-таворих” асарлари; 

XIII аср: Ёқут ал Ҳамавийнинг “Муъжам ал-удабо”. 

Географик манбалар: 

IX аср: ал-Хоразмийнинг “Китаб сурат ал-ард” الأرض" ، "كتاب صورة  

(“Ернинг сурати”) асари, Тамим ибн Бахрнинг номи сақланмаган ва унинг 

айрим қисмлари бошқа муаллифлар асарларида учрайдиган асари, Ибн 

Хурдодбеҳнинг “Китаб ал-масалик ва-л-мамалик” "المسالك و الممالك" 

(“Мамлакатлар ва йўллар ҳақидаги китоб”) асари, ал-Яқубийнинг “Китаб 

ал-Булдан” "كتاب البلدان " “(Мамлакатлар ҳақида китоб”) асари; 

X аср: Ибн ал-Фақиҳнинг “Китаб ал-Булдан”  "كتاب البلدان " 

“(Мамлакатлар ҳақида китоб”) асари, Ибн Рустанинг “Китаб ал-аълак ан-
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нафиса” النفيسة"علاق ب الاتا"ك  (“Қимматбаҳо тошлар ҳақида китоб”) асари, 

Қудама ибн Жаъфарнинг “Китаб ал-хараж ва санъа ал-китаба”  الخراج و"

الكتابة"صناعة   (“Хирож ва котиблик санъати ҳақидаги китоб”) асари, ал-

Масъудийнинг “Китаб ат-танбих ва-л-ишраф” асари, Истахрийнинг “Китаб 

ал-масалик ва-л-мамалик” لك""المسالك و المما  (“Мамлакатлар ва йўллар 

ҳақидаги китоб”) асари, Ибн Ҳавқалнинг “Китаб сурат ал-ард” ب صورة تا"ك

 асари, ал-Муқаддасийнинг “Ахсан ат-тақосим (”Ернинг сурати“) الأرض"

фи маърифат ал-ақолим” روفة الأقاليم"ى معقاسيم ف، "أحسن الت  (“Иқлимларни 

ўрганишда тақсимотнинг афзали”) асари; 

XI аср: Берунийнинг “ал-Қанун ал-Масъудий” ى""القانون المسعود  

(“Масъуд қонуни”), “Геодезия” ва “Ҳиндистон” асарлари, ал-Бакрийнинг 

“Китаб муъжам ма истажам...” مواضع"و الالبلاد اسماء  "معجم ما استعجم من  

(“Араб бўлмаганлар ҳақидаги китоб”) ва “Китаб ал-масалик ва-л-мамалик” 

المسالك و الممالك"كتاب "  (“Мамлакатлар ва йўллар ҳақидаги китоб”) 

асарлари, номаълум муаллиф қаламига мансуб “Китаб ғарайиб ал-фунун ва 

мулах ал-уюн” "كتاب غرايب الفنون و ملح العيون" (“Фаннинг ғаройиботлари ва 

мўъжизалари ҳақидаги китоб”) (MS. Arab. c. 90 нусхаси) асари; 

XII аср: ал-Идрисийнинг “Нузҳат ал-муштоқ фи-хтироқ ал-афоқ”   نزهة"

 ;ёки “Китаб ар-Ружжор” (“Ружжор китоби”) асари المشتاق فى اختراق الفاق"

XIII аср: Ёқут ал Ҳамавийнинг “Муъжам ал булдон” دان""معجم البل  

асари, ал-Қазвинийнинг “Асар ал-билад ва ахбар ал-иъбад” ار البلاد و ت"آ

العباد" اخبار  (“Мамлакатлар асорлари ва Аллоҳ бандалари ҳақида хабарлар”) 

асарлари. 

Ишнинг 2-боби Шош воҳасининг IX-XIII асрлардаги араб 

манбаларида акс этган тарихий географияси деб номланади. Иккинчи 

бобнинг бандлари IX-XIII асрларда Шош вилояти, Тоғли ҳудудлардаги 

шаҳарлар ва уларнинг Карвон йўли билан муносабати, Жанубий ҳамда 

Шимолий карвон йўлларидаги шаҳарлар географияси ва топографиясини 

ўз ичига олади. 

Қадимда ўзининг табиий бойликлари билан машҳур бўлган, асосий 

ҳудудларини Тошкент воҳаси ташкил этган қадимги Чоч ўрта Сирдарё 

ҳавзасида жойлашган. Уч томондан Тяншань, Чотқол ва Қурама адирлари 

билан ўралган воҳа Сирдарёнинг ирмоқлари Чирчиқ ва Оҳангарондан сув 

ичувчи ҳосилдор ерлари ва боғлари билан шуҳрат қозонган. Тоғолди 

ҳудудларидаги тоғлар, адирлар, яйловлар йил давомида ҳайдама ва ярим 

кўчманчи чорвачилик учун қулай шароит яратган эди. Чотқол ва Қурама 

тоғларидаги фойдали қазилмалар конлари олтин ва қумуш, мис ва темир, 

қимматбаҳо тошларига бой бўлган Яксарт-Сирдарё қадимдан воҳалардаги 

ўтроқ халқлар ва Буюк даштдаги кўчманчи қабилалар ўртасидаги маданий 

ва этник алоқаларда воситачи вазифасини ўтаган. 
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Сирдарё ҳавзаси турли табиий шароитлар билан ажралиб турувчи, 

табиий ресурслар, фойдали қазилмалар, флора ва фаунага бой физик-

географик ҳудудни ўз ичига олади. Тадқиқот ҳудуди Марказий Осиёнинг 

бошқа ҳудудлари сингари кенг чўл зоналарининг мустаҳкам тоғ тизмалари 

билан уйғунлашиб кетиши билан характерлидир. Тоғларда Сирдарё 

ҳавзасини ташкил этувчи сувларга бой дарёлар бошланади ва қишлоқ 

хўжалиги билан шуғулланган этнослар яшовчи серҳосил текисликларни 

суғоради.  

Илк ўрта асрлардаги шаҳар маданиятининг ривожи даражаси – Ўрта 

Осиё тарихининг энг муаммоли масалаларидан биридир. 

Тадқиқотчиларнинг бу масаладаги фикрлари турлича. Бир гуруҳ олимлар 

бу даврда шаҳар маданияти таназзулга учраган, мавжуд шаҳарлар ҳам 

жуда кучсиз ва деҳқонларнинг кулбалари ва ҳукмдорларнинг 

саройларидангина иборатлигини ва ҳунармандчилик соҳалари жуда паст 

даражада бўлган деб ҳисоблайдилар. 

Бошқа бир гуруҳ тадқиқотчилар эса, бу даврда шаҳар аҳолиси жуда 

зич бўлгани, шаҳарларнинг ҳудудлари нисбатан катта бўлгани 

таъкидлайдилар.  

Эрамиз бошларида Чоч воҳасида шаҳар маданияти кенгайиб, 

Қорасув, Салор ва Жўнариқ суғориш тармоқлари бўйлаб, янги ерлар 

ўзлаштирилиб обод этилиши муносабати билан қадимги Чоч шаҳри янги 

жойда, ҳозирги Шимолий темир йўл вокзали яқинида Салор  суви бўйида 

янгитдан қад кўтаради. V асрга борганда у кенгайиб, Шош вилоятининг 

марказига айланади. Бу қадимги шаҳарнинг харобалари Мингўрик 

тепасидир. Шу вақтдан бошлаб бу янги марказ шаҳар ҳам Чоч номи билан 

атала бошлайди, Араблар бу шаҳарни Шош ва Мадинат аш-Шош деб 

атайдилар. Археологик маълумотларга қараганда, Мингўриктепада топиб 

текширилган қадимги Чочканд шаҳри, айниқса, IV–VIII асрларда гуллаб 

яшнаган. VIII аср ўрталарида Тошкентнинг Араб халифалиги томонидан 

босиб олиниши оқибатида бошланган халқ қўзғалонлари даврида 

Мингўрикдаги Шошканд шаҳри вайрон этилиб, у бўшаб қолади. IX асрга 

борганда шаҳар янги жойда ҳозирги Хадра майдони ва «Чорсу» 

меҳмонхонаси жойлашган аввалги Хадрада қайтадан қад кўтаради. Бу янги 

жойда қад кўтарган шаҳар IX–XI асрларда  «Бинкат» деб юритилади. 

«Бинкат» форс ва тожик тилларида «узокдаги», «кўзга кўринадиган», 

«пастдаги», «қуйидаги шаҳар» деган маънони англатган. Дарҳақиқат, 

Бинкат, Салор анҳори бўйида қад кўтарган қадимги Шош шаҳридан 8 км 

шимоли-ғарбда жойлашган бўлиб, унга нисбатан қуйи ҳисобланар эди. 

Маҳмуд Кошғарийнинг маълумоти бўйича, Тошкент шаҳри бу даврда 

«Таркан» деб ҳам юритилган. Унинг бу нодир исми «Оқар сув» бўйидаги 

шаҳар маъносини англатади, яъни унинг Калкавуз ва Анҳор сувлари 

бўйида жойлашганига ишорадир. XI асрда Тошкентнинг қадимги 

номларидан Шошкент турк тилига таржима қилиниб, уни «Тошканд» деб, 
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юритила бошлаган, бу қўшалоқ номлар: Шошкент, Бинкат, Тошканд билан 

шаҳар бир неча аср давомида аталиб келинган. 

Ўрта асрларда ўз ичига Илоқ темир-руда вилоятини ҳам олган 

Қадимий Чоч Сирдарёнинг ёки антик давр манбаларида Яксарт деб 

номланган дарёнинг ўрта оқим воҳасига жойлашган. Унинг асосий қисми 

Чирчиқ ва Оҳангарон дарёларининг ҳавзаси ҳисобланса ҳам, воҳа майдони 

вақти-вақти билан Сирдарё бўёйлаб Жанубий Қозоғистон чўлларигача, 

шимолда Ўтрор воҳасигача кенгайиб борган. 

Чоч кўп даврлар Шарқий Мовароуннаҳрнинг дашт районларини 

эгаллаган кўчманчи, чорвадор қабилалар ҳамда ўтроқ, деҳқончилик билан 

шуғулланувчи халқларнинг чегараси бўлиб келган. Бу икки дарё 

чегарасида доимо ўзаро боғлиқ муносабатлар бўлиб турган. Ўзаро 

муносабатлар, очиқ адоват ҳаракатлари кўп ҳолларда яқин иқтисодий-

савдо алоқалари кўринишида ҳам бўлган. Ўтроқ бўлиб қолган 

кўчманчилар ўтроқ халқлар маданиятига шундай таъсир кўрсатдиларки, 

биринчи навбатда, у Чоч маданиятининг бошланғич негизини ташкил 

этишда ўз аксини топди. 

Чочнинг тарихда тутган ўрнини аниқлаш учун биз қадимги 

қўлёзмаларни варақлашимиз лозим. Уларда Чоч воҳаси “Туркистонда энг 

йирик вилоят” деб қайд этилган. “Чочга ўхшаш қишлоқларда аҳоли гавжум 

бўлган, экин майдонлари гуллаб яшнаган, кўплаб масжидлар, кучли ва 

жасоратли халқи мавжуд бўлган бирорта мамлакат на Хуросонда, на 

Мовароуннаҳрда топилмайди”, - деб ёзади X аср ўрталарида яшаган араб 

географи Истахрий. Ярим асрдан сўнг “Шарқнинг бирорта ҳам водийсида 

бундай шаҳарларга бой воҳа йўқ”, - деб Истахрий фикрини қўллаб-

қувватлаган эди Ибн Ҳавқал. Ҳақиқатда ҳам, бу ерда элликка яқин шаҳар 

ва шаҳарчалар бўлган. 

Мазкур боб бандларида Жанубий карвон йўлидаги – Банокат ( تبناك ), 

Харашкат ( تخرشك ), Худайнкат ( تخذينك ), Дахкат ( تدخك ), Арбилах (اربلخ); 

Шимолий карвон йўлидаги – Бинкат ( تبنك ), Нажокат ( تنجاك ), Жинонжкат 

( تجينانجك ), Шутуркат ёки Сутуркат ( توركتش ), Данфағонкат ( تدنفغانك ), 

Нужкат ёки Нужакат ( تنوجك ), Тоғли йўллардаги – Жабғукат ( تجبغوک ), 

Хотункат ( تخاتونک ), Баркуш (برکوش), Харконкат ( تجرکانک ), Ардлонкат ёки 

Ардалонкат ( تاردلانک ) каби шаҳар ва манзилгоҳлар ҳақида манбалардаги 

маълумотлар таҳлил этилган.  

Карвон йўллари Чочни воҳадаги шаҳарлар билан, Марказий Осиё 

мамлакатларини Шарқнинг узоқ мамлакатлари ва Хитой билан боғларди. 

Шаҳарларнинг савдо йўллари, шаҳар марказлари орасидаги масофалар 

ҳақида араб тилида битилган тавсифлар бизга асосий манба вазифаси 

ўтайди. Тўғри, улар бизнинг йўл ва масофа ўлчамларимиздан тубдан фарқ  

қилади. Лекин шундай бўлса ҳам, уларда йўлларни белгилайдиган 

қозиқлар, улар орасидаги масофа ва ҳатто дарёлардан ўтиш жойлари 
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кўрсатилган. Аксарият араб манбаларида масофалар отнинг бир соатда 

босган йўлига қараб фарсах билан ўлчанган. Шунинг учун турли 

муаллифларда бу кўрсаткич ҳар хил берилади. Сиёсий аҳволга қараб 

карвон йўллари ўзгарса, йирик дарёларнинг инжиқликлари туфайли ўтиш 

жойлари ўзгариб турган. 

Тошкент воҳасини Суғд билан иккита карвон йўли боғлаб турган. 

Биринчиси яқин, аммо қийин йўл бўлиб, у ҳозирги Жиззах орқали тўппа-

тўғри Шарққа – аҳён-аҳёнда учрайдиган карвонсарой ва иншоотлар бўлган 

жазирама Мирзачўл орқали ўтарди. Бу йўл Сирдарё бўсағасида Чирчиқ 

қуйилишидан унча узоқ бўлмаган ўтиш жойига келиб анча гавжум 

бўларди. Шундан кейин карвон Чирчиқ бўйлаб Тошкентга йўл олган. 

Иккинчи йўл узоқроқ бўлса ҳам, хавфсиз ва серқатнов эди. У 

Жиззахдан Зомин, Ховост орқали жанубга бурилиб Оҳангарон дарёсининг 

Сирдарё билан қўшиладиган жойидан юқорироқдан чиқарди. Сирдарёдан 

ўтилгач, Тошкентга етиб келиш учун Оҳангарон ва Чирчиқ дарёлари 

ирмоқларидан ўтиб, яна шимол томон юриш керак эди. Шаҳарларда олиб 

борилган археологик тадқиқотлар бу йўл қадимий йўл эканлигини 

кўрсатган. Шимолдаги ўтиш жойи кўчманчилар қўлида бўлганида, Чирчиқ 

водийсининг кўпгина шаҳарлари эндигина барпо қилинаётган бир вақтда 

савдо карвонлари Тошкент воҳасига айнан шу йўлдан борганлар. 

Тадқиқотнинг 3-боби Илоқ водийсининг IX-XIII асрлардаги араб 

манбаларида акс этган тарихий географияси деб номланади. Учинчи 

бобнинг бандлари Чирчиқ ва Илоқ дарёлари ҳақидаги маълумотлар, Илоқ 

воҳаси ҳамда Бинкат ва Тункат оралиғидаги шаҳарлар географияси, 

Қурама тоғларидаги кумуш конларига олиб борувчи йўлларда жойлашган  

шаҳарлар тарихий географияси тавсифини ўз ичига олади. 

Мазкур боб бандларида Чирчиқ ва Илоқ дарёлари оралиғидаги – Наҳр 

Турк (نهر ترك), Наҳр Барак ( بركنهر  ), Наҳр Турк ( تركنهر  ), Наҳр Илоқ ( نهر

) Фаранкат ,(ايلاق تفرنك ), Бағункат ( تبغنك ), Казок ёки Кадок (كذاك), 

Ғадронак (غدرانك), Ғазак (غزك), Вардук ( كوردو ), Жабузан (جبوزن), Кабарна 

 Бинкат ва Тункат ,(كلشجك) Калашжик ,(استبيغوا) Устбайғу ,(كبرنه)

оралиғидаги – Нужкат ёки Нужакат ( تنوجك ), Болоён (بالايان), Нукат ( تنوك ), 

Бонжхош (بانجخاش), Сакокат ( تسكاك ), Тункат ( تنكوت ), Кумуш конларига 

олиб борувчи йўллардаги – Арбилах (اربلخ), Намудлиғ (نمودلغ), Кухисим 

) Дахкат ,(كهسيم) تكخد ) каби шаҳар ва манзилгоҳлар ҳақида манбалардаги 

маълумотлар таҳлил этилган. 

Тошкент воҳасининг жануби-шарқий чеккасида Чотқол ва Қурама 

тизма тоғлари қад кўтарган. Юқорида тоғлар исканжасида бўлган 

Оҳангарон дарёси тоғ-олди пасттекислигига оқиб чиққанидан кейин 

деҳқончилик учун қулай суғориладиган қоҳани ташкил қилади. Ўрта 

асрларда бу ҳудуд Илоқ мулки бўлиб, Чоч таркибига вилоят сифатида 

кирган. Ўша вақтларда дарё “Илоқ дарёси” номи билан аталган. Аммо XIII 
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асрда бу ерга келган мўғуллар ҳунармандлар – темирчиларнинг кўплаб 

устахоналарини кўриб, дарёни “Дарёи Оҳангарон” – “темирчилар дарёси” 

деб атаганлар. Дарёнинг бундай аталиши бежиз эмас эди, албатта. 

Шарқнинг қадимий тарихчиларининг Илоқ ҳақидаги маълумотларида бу 

мулк Мовароуннаҳрнинг энг йирик тоғли вилояти сифатида айтиб ўтилади. 

Илоқнинг олтин ва кумуш конлари (معادن الذهب و الفضة) X асрда 

Панжирдан кейин Мовароуннаҳрдаги энг йирик ва бой конлар ҳисобланган. 

Кумуш конларининг қолдиқлари Қурама - Қорамозор тоғларидаги ҳозирги 

Консой, Такали, Олтинтопган, Қоратошқутан, Кони-Мансур, Канжол, 

Оқтошкон, Чоқадамбулоқ, Қоратепа-Мискон, олмалиқ, Совуқбулоқ, Пангаз, 

Гудас, Лашкарак-Тизкўл да бўлган. Олтин конлари эса Жанубий Чотқол 

тоғларидаги Кочбулоқ, Тоғберди, Қизилолма, Қайнар, Балиқчи, Ақжан, 

Сартабуткон, Катиранга номли ерларда жойлашган1.  

Х У Л О С А 

IX-XIII асрларда яратилган араб тилидаги манбаларда етиб келган 

Тошкент воҳаси тарихий географиясига оид бой маълуотларнинг илк бора 

амалга оширилган тарихшунослик ва тарихий манбашунослик 

йўналишидаги ушбу тизимли махсус тадқиқоти асосида қуйидаги 

хулосаларга келинди: 

1. IX-XIII аср бошларида яратилган араб тилли ёзма ёдгорликларда 

бизгача етиб келган Тошкент воҳаси тарихий географиясига оид  

маълумотлар таҳлили уларнинг илмий таснифини яратиш ва дастлабки 

яхлит манбашунослик таҳлилини амалга ошириш ва бу соҳада  

тадқиқотлар истиқболини белгилаш имконини берди. Бизнинг умумий 

манбашунослик материалларимиз асосида тарихий ономастика, жумладан 

тарихий топонимия, хўжалик-иқтисодий муносабатлар, этно-маданий 

жараёнлар, ўрганилаётган минтақада ислом дини ва исломий маданият 

тарқалиши ва барқарорлашуви каби қатор имасалалар бўйича тадқиқотлар 

учун йўналишлар белгиланиши мумкин бўлди. 

2. Ишимизда белгиланган хронологик чегара доирасида манбалар 

берган тарихий географик маълумотларни минтақада олиб борилган ва 

бугун ҳам давом этаётган археологик тадқиқотлар натижалари билан 

солиштириш: воҳа тарихий-маданий ҳудудлари бўйлаб манбаларда тилга 

олинган аҳоли манзиллари ва бошқа турдаги географик объектларнинг 
 

1 Буряков Ю.Ф. О местонахождении «серебряного рудника Шаша» // ОНУ, 1965, № 2, с. 

28-30; Буряков Ю.Ф. Горнорудное дело и металлургия средневекового Илака (V -  начало 

XIII вв.). М.: Наука, 1974, с. 109-112; Буряков Ю.Ф. Добыча золота и серебра в Средней 

Азии в средневековье // ИМКУ, вып. 30. Самарканд, 1999, с. 264-273; Буряков Ю.Ф. Роль 

металлуогии цветных и благородных металов в формировании древней цивилизации и 

государственности среднеазиатского междуречья // ЎзМУ хабарлари (Вестник НУУз, Actd 

NUUz). Ташкент, 2003, № 2, с. 53-56. 
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тарихий генезисини кузатиш; манбалар қайд этган географик 

маълумотларни танқидий қиёсий ўрганиш; географик объектларнинг 

тарихий тақдири ва сақланиб қолганларининг кейинги ҳаёти динамикасини 

тўлиқ тасаввур қилиш; тарихий жараёнлар узлуксизлиги ва узвийлигини 

тушуниш; географик объектларнинг тарихий топографиясини манбалар 

асосида аниқлаш; бир қатор манзил номларини конкрет археологик 

объектлар билан идентификация қилиш имконини берди. 

3. Тарихий Тошкент вилояти қамраб олган географик минтақаларда, 

хусусан, Чирчиқ ва Оҳангарон водийлари ҳамда улар орасидаги Илоқ 

ўлкаси деҳқончилик ҳудудлари, Сирдарёнинг ўрта оқими ҳавзаси, Шош 

воҳасининг Жанубий ва Шимоли шарқий карвон йўлларидаги шаҳарлар, 

Фарғона водийси томон Камчик ва Кандир довонлари орқали ўтувчи  тоғли 

йўллар бўйлаб манзиллар, Бинкат (Сирдарё бўйи) ва Тункат (Оҳангарон 

дарёси чап қирғоғи) оралиғидаги шаҳарлар ва уларга туташ ҳудудларда 

юзага келган интенсив хўжалик-иқтисодий ҳаёт, тарихий-маданий  

жараёнлар моҳиятини очиб берди.  

4. Тошкент тарихий вилояти ҳудудининг тарихий-географик ўзига 

хослиги аввало водийлар бўйлаб минералларга бой унумдор тупроқ 

заминида деҳқончилик маданиятининг юксалишига, адирлар ва тоғлар 

ёнбағирлари бўйлаб чорвадорлик ва боғ-роғлар, ўрмон хўжалиги, бой ва 

хилма-хил ҳайвонот дунёси туфайли ов хўжалиги, ушбу хўжалик 

типларининг иқтисодий жиҳатдан ички узвийлиги, ўзаро уйғунлигини 

ўрганиш Шош-Илоқ водийларининг тарихий бирлиги моҳиятини очиб 

берди. Шундан келиб чиқиб, ўрта асрларда Шош-Илоқ ҳудудларининг 

шаҳар ва манзилгоҳларининг Буюк ипак йўли бўйлаб тарихий 

географиясини комплекс тадқиқ этишга муваффақ бўлинди. 

5. Тадқиқот манбаи қилиб олинган 16 қўлёзма қаторида шу кунга 

қадар фанга номаълум муаллиф қаламига мансуб “Китаб ғарайиб ал-фунун 

ва мулах ал-уюн” номли асар тадқиқот доирасига олиб кирилди. Ундаги 

тарихий географик маълумотлар илк бора илмий таҳлил қилинди.  

6. Абу Саъд ас-Самъонийнинг “Мўъжам аш-шуйух” асарларининг 

қўлёзмаларидаги Тошкент тарихий географиясига оид маълумотлар 

биринчи маротаба тадқиқ этилди ва классик араб географлари 

асарларидаги минтақа бўйича маълумотлар билан солиштирган ҳолда 

ҳудуд тарихий географиясининг яхлит манзарасини шакллантиришга жалб 

этилди. Хусусан, минтақада ислом таълимотлари тарқалишига хизмат 

қилган уламолар тарихига оид маълумотлар таҳлил доирасига олиб 

кирилди. 

Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, баъзи таклиф ва 

мулоҳазаларимизни баён этишни лозим топдик. Биринчидан, Шош-Илоқ 

воҳаси тарихий топонимикаси ва манбаларда келтирилган манзиллар 

тарихий топографияси бўйича махсус тадқиқот режалаштириш мақсадга 
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мувофиқдир. Иккинчидан, Шош-Илоқ ҳудудлари этно-маданий 

муносабатлари тарихи бўйича тадқиқот яратиш зарурати сезилмоқда. Зеро, 

бу ҳудуд Евросиё номад хўжалик-маданий мнтақаси ва азалий ўтроқ 

деҳқончилик ва урбанистик маданият чегараларида жойлашган. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Изучение 

территории Центральной Азии как одного из крупнейших центров 

Восточного ренессанса показывает, что оно является одним из важных 

научных направлений мировой историографии последних лет. Сегодня, 

когда мир находится под угрозой опасности, изучение бесценного 

наследия наших великих предков как духовного богатства всего 

человечества имеют неоценимое значение в обеспечении прогресса и 

социальной стабильности. Политическая карта Центральной Азии в разных 

исторических периодах, историческая география ремесленнических и 

торговых, экономических и культурных, естественных и общественных и 

наоборот, общественных и естественных отношений со временем привели 

к обогащению содержания письменных источников, что создает серьезный 

спрос и необходимость в историко-географических исследованиях. 

Археологические и источниковедческие исследования в современной 

историографии дают богатый фактический материал для изучения 

исторической географии Центральной Азии, особенно Ташкента (Чач). 

Центральноазиатский регион, с древних времен, будучи священной землей 

многих народностей, имеет ряд сходств и общих особенностей в 

хозяйственных, исторических, культурных и религиозных отношениях. В 

связи с этим, комплексное изучение исторической географии Центральной 

Азии имеет особое значение. Однако из-за того, что данный регион 

объединяет огромные территории, целесообразно изучать его по 

отдельным направлениям и небольшим составным частям. С этой точки 

зрения, можно считать, что историческая география Ташкентского (Чач) 

края до сегодняшнего дня не была изучена. Сведения в письменных 

источниках IX-XIII веков на арабском языке дает возможность обосновать 

и создать новые интерпретации неизвестных науке аспектов исторической 

географии Ташкентского оазиса. 

На нынешнем этапе реформ, проводимых в нашей стране особое 

внимание уделяется глубокому изучению всех наук, особенно изучению 

вопросов письменного наследия нашего народа, которые были созданы 

тысячу лет тому назад. Анализ источников рукописей и их внедрение в 

научный оборот достигли уровня государственной политики. В Стратегии 

развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы особо подчеркнуто 

«Развитие образования и науки», в частности, в пункте 4.41 определены 

 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 

ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 

й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда. 
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важнейшие задачи, которые стоят перед современной наукой по изучению 

письменных источников. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени 

служит реализации задач, поставленных в государственных документах, в 

частности, в Указе Президента Республики Узбекистан «О стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» за № УП-

4947 от 7 февраля 2017 года, в Постановлениях Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 

Академии наук, организации, управления и финансирования научно-

исследовательской деятельности» за № ПП-2789 от 17 февраля 2017 года, 

«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы высшего 

образования» за № ПП-2909 от 20 апреля 2017 года. и других 

соответствующих правовых документах, относящихся данного 

исследования.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Диссертация выполнена в 

рамках приоритетного направления развития науки и технологий 

республики: 1. «Формирование системы инновационных идей в 

социальном, правовом, экономическом, культурном, нравственно-

духовном развитии информатизированного общества и демократического 

государства и пути их осуществления».  

Степень изученности проблемы. Изучение вопросов исторической 

географии Центральной Азии, в частности Ташкентского оазиса, с точки 

зрения современной науки началось, главным образом, в XIX веке, и 

продолжается по сей день. Исходя из особенностей исследований и 

степени их опубликованности, изучение темы было разделено на 

следующие хронологические периоды: 1) конец XIX - начало XX века; 2) 

20-80-е годы XX века; 3) изучение темы в период независимости; 4) 

Интерпретация проблемы в зарубежной историографии. 

1. Историография конца XIX - начало XX века. Изучение региона 

Центральной Азии и исторических областей и городов в историко-

географическом аспекте началось в российской историографии. Члены 

различных дипломатических миссий, торговцы, путешественники, военные 

и другие люди, путешествовавшие по Центральной Азии, уделяли 

пристальное внимание местным городам, поселкам и деревням, а также 

дорогам, которые их связывают. После того, как Центральная Азия 

превратилась в колонию  России, российские власти начали детально 

изучать регион, особенно Ташкентский оазис, имеющий военно-

стратегическое значение, и систему линий связей. Русские источники 

конца XIX - начало XX века содержат важные сведения об областях, 

городах и караванных путях в регионе. 



24 

2. Историография 20-80-х годов XX века. В 20-80-х годах XX века на 

основе анализов результатов историко-археологических исследований и 

письменных источников были опубликованы множество монографий, 

брошюр и статей. Среди них можно отметить научные труды, в которых 

рассмотрены среднеазиатские города древности и средневековья таких 

ученых и исследователей, как В.В.Бартольд1, М.Е.Массон2, Э.В.Ртвеладзе3, 

Б.Ю.Буряков4, Р.Г.Мукминова5 С.К.Караев6.  

Таким образом, в этот период историческая география региона стала 

изучаться на новой основе с использованием письменных источников и 

археологических данных, исследование вопроса эволюции городских 

центров стало приобретать актуальное значение. В это время значительно 

возросли научные знания, связанные с рассматриваемой темой, Это стало 

большим достижением в изучении рассматриваемого вопроса. 

3. Историография периода Независимости. 

Историческая география Ташкентской исторической области 

изучалась некоторыми востоковедами-историками и археологами. 

Данными исследованиями обычно были охвачены некоторые небольшие 

территории, и не были широко использованы в источниках. Здесь уместно 

отметить, что историческая география территорий, прилегающих к 

Ташкентскому оазису, относительно хорошо изучена. В этой связи следует 

 
1 Бартольд В.В. Иран. Исторический обзор // Сочинения в 9 томах. Т. 7. М.: Наука, 

1971; Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана // Сочинения в 9 томах. Т. 

2. Часть 1. М., 1963; Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана // Сочинения в 9 

томах. Т. 3. М.: Наука, 1965; Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов // 

Сочинения в 9 томах. Т. 5. М., 1968. 
2 Массон В.М.  Формирование древних цивилизаций в Средней Азии и Индостане // 

Древние культуры Средней Азии и Индии.  Л., 1984; Массон М.Е. К вопросу о 

северных границах государства «Великих Кушан» // Центральная Азия в кушанскую 

эпоху. Труды Международной конференции по истории, археологии и культуре 

Центральной Азии в кушанскую эпоху. В 2-х томах. М., 1974 – 1975. 
3 Ртвеладзе Э.В. Легенды об основании среднеазиатских городов и археологическая 

действительность // Культура юга Узбекистана в древности и средневековье. Ташкент, 

1987; Ртвеладзе Э.В., Исхаков  М. Два средневековых чаганианских селения // ИМКУ, 

Вып. 15. Ташкент, 1979; Ртвеладзе Э.В., Сагдуллаев А. Памятники минувших веков. 

Ташкент: Узбекистан, 1986. 
4 Буряков Ю.Ф. Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса (Ист.-

археол. Очерк Чача и Илака). Тошкент, "Фан". 1975; Буряков Ю.Ф. и др. Древняя и 

средневековая культура Чача. Тошкент, "Фан". 1979; Буряков Ю.Ф. По древним 

караванным путям Ташкентского оазиса. Тошкент, "Фан". 1978; Буряков Ю.Ф. Генезис 

и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. Т., 1984. 
5 Мукминова Р.Г., Филанович М.И. Ташкент на перекрестке истории (Очерки древней 

и средневековой истории города). Ташкент, 2001. 
6 Караев С.К. Древнетюркские названия Средней Азии // Из истории Средней Азии и 

Восточного Туркестана XV – XIX вв. Ташкент, 1987; Караев С.К. Топонимия 

Узбекистана (Социолингвистический аспект). Ташкент: Фан, 1991. 
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особо отметить монографию «География истории Южной Согдийской 

области и Тахаристана на основе арабских источников IX и начала XIII 

веков»1, изданную Ш.С.Камолиддином2. Также можно отметить работы 

Б.Ю.Бурякова3, А.Мухаммаджонова4, М.Филановича5, О.Буриева6, 

З.Сайдбобоева7, К.А.Крахмаля8 и других исследователей, в которых были 

рассмотрены средневековые города Средней Азии и особенно 

Ташкентского оазиса. 

Связь диссертационного исследования с планом научно-

исследовательских работ высшего образовательного или научно-

исследовательского учреждения, где выполнена диссертация . 

Диссертационное исследование непосредственно связано с приоритетными 

направлениями научных исследований Ташкентского государственного 

института востоковедения и Института востоковедения имени Абу 

 
1 Камалиддинов Ш.С. Историческая география Южного Согда и Тохаристана 

поарабоязычным источникам IX – начала XIII вв. Т., 1996. 
2 Камолиддин Ш.С. Древнетюркская топонимия Средней Азии. Ташкент: Шарк, 2006; 

Камолиддин Ш.С. О градостроительной культуре у древних тюрков // Урбанизация и 

номадизм в Центральной Азии: история и проблемы. Материалы международной 

конференции. Алматы, 2004; Камолиддин Ш.С. О горнорудном деле и металлургии у 

древних тюрков // Археология и история Центральной Азии. К 70 летию 

Ю.Ф.Бурякова. Самарканд, 2004; Камолиддин Ш.С. Заметки по древней и 

средневековой истории Чача. Тошкент. 2009; Камолиддин Ш.С. Вокруг заметок по 

древней и средневековой истории Чача. Тошкент. 2009; Камолиддин Ш.С. О северных 

границах средневековой области Аш-Шаш. Тошкент. 2009; Камолиддин Ш.С. 

Сведения источников о Чаче как владении доисламских предков Саманидов.  Тошкент. 

2009.  
3 Буряков Ю.Ф. Древний и средневековый город Восточного Мавераннахра. Тошкент, 

"Фан". 1990; Буряков Ю.Ф. Чоч топилмалари. Тошкент. 1991; Буряков Ю.Ф. Канка и 

Шахрухия. Древние города Чача и Илака на Великом шелковом пути. Ташкент, 2011.  
4 Муҳаммаджонов А. Қадимги Тошкент: Тарихий ва археологик лавҳалар. Тошкент, 

"Фан". 1988; Муҳаммаджонов А. Қанғ - қадимги Тошкент ва тошкентликлар. Тошкент, 

"Шарқ". 2009. 
5 Филанович М. Древняя и средневековая история Ташкента  в археологических 

источниках. Тошкент, "Узбекистан". 2010; Филанович М. Ташкент: зарождение и 

развитие города и гор. Культуры. Тошкент, "Фан". 1983. Филанович М. Государство 

Кангюй // Oчерки по истории государственности Узбекистана. Ташкент, 2001; 

Филанович М., Алимова Д. Тошкент тарихи. Қадимги даврлардан бугунги кунгача. 

Тошкент, "Art Flex". 2009; Филанович М. Шош - Тошкент ва Ислом "Ренесанс"и (IX-

XII асрлар): (Ҳунармандчилик ва савдо, жамоатчилик, маънавий ва маданий ҳаётнинг 

ривожланиши). Тошкент. 2008. 
6 Бўриев О. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё. Тошкент, 

“Ўзбекистон”. 1997; Бўриев О. Марказий Осиё тарихий географиясидан лавҳалар. 

Тошкент, “Тафаккур”. 2015. 
7 Саидбобоев З.А. Тарихий география. – Тошкент, “Ношир”, 2008. 
8 Крахмаль К.А., Хасанова С.М., Аметова Ф.И. Древнейшая история народов долины 

Сырдарьи. Ташкент, "Тамаддун". 2013. 
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Райхона Беруни Академии наук Республики Узбекистан, а также оно 

полностью соответствует плану научно-исследовательских работ, 

проводимых в Ташкентском государственном институте востоковедения в 

рамках проекта А-1-190 «Земледельческая и градостроительная культура 

древнетюркских народов Центральной Азии (на основании письменных 

источников IX-XII веков)» (2015-2017). 

Цель исследования заключается в полном описании исторической 

географии Ташкентского оазиса, сославшись на письменные источники на 

арабском языке в IX-XIII веках, классификации гидронимов и топонимов, 

а также координации с археологическими памятниками в данном оазисе. 

Задачи исследования. Для достижения цели данного исследования 

поставлены следующие задачи: 

Изучение исторических, географических произведений IX-XIII веков 

на арабском языке, содержащих сведения о Ташкентском оазисе. 

Выявление и подготовка системного анализа историко-географических 

сведений о Ташкентском оазисе как отдельном историко-культурном 

регионе в Моваруннахре; 

Сравнение текстов информаций о Ташкентском оазисе в 

произведениях географического жанра, определение их отличительных и 

общих черт, обоснование оригинальных и компилятивных аспектов; 

Освещение сущности широких этнических и физических процессов, 

происходящих в географических регионах, охватывающих историческую 

Ташкентскую область, в частности, в бассейне среднего и нижнего течений 

реки Сырдарья, в городах на маршрутах Южного и Северного караванных 

путей в Шашском оазисе, в городах на горных дорогах, в городах между 

Бинкатом и Тункатом. между реками Чирчик и Илак в долине Илак и 

прилегающих к ним территориях, комплексное освещение основных 

факторов, общих особенностей этого периода; 

обоснование историко-географических особенностей территорий, 

взаимных соответствий; 

комплексное исследование исторической географии городов и 

местностей Ташкентского оазиса по Великому шелковому пути. 

Объектом исследования являются историко-географические труды 

на арабском языке, созданные в IX-XIII веках, а также источники и 

рукописи общеисторического типа, созданные в данный период. 

Предметом исследования является системное сравнение 

фактических данных и информации по исторической географии 

Ташкентского оазиса на основе письменных источников на арабском 

языке. 

Методы исследования. При освещении темы исследования 

использованы методы историчности, систематизации, историко-

сравнительного анализа, проблемно-хронологического и 

междисциплинарного подхода. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 

разработана классификация поселений, гидронимов и топонимов, 

отмеченных в арабских источниках, относительно исторической географии 

Ташкентского оазиса в начале IX-XIII веков. 

освещена сущность этно-культурных процессов, происходивших в 

географических регионах, охвативших Ташкентскую область, особенно 

территорию бассейна среднего и нижнего течения реки Сырдарья, в 

городах Южного и Северного караванного путей Шашского оазиса, 

городах вдоль горной дороги, городах между реками Чирчик и Илак 

Илакской долины, городах между Бинкатом и Тункатом, и местностей, 

прилегающих к ним.  

аргументировано, что средневековые топонимы, упомянутые в 

письменных источниках соответствуют конкретным археологическим 

объектам. 

разработаны новые описания названий таких мест, как Шаш, Илак, 

Чирчик, Бинкат и Тункат по местоположению городов и поселений 

Средневекового Ташкентского оазиса вдоль Великого шелкового пути, и 

по их исторической географии. 

основываясь на рукописных источниках книги “Китаб гарайиб ал-

фунун ва мулах ал-уюн” и научного труда ас-Самъани «Муъжам аш 

шуйух» обоснована диахроническая характеристика исторической 

географии Ташкента. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 

Выявлены историко-географические труды на арабском языке, 

созданные в IX-XIII веках, которые содержат сведения о Ташкентском 

оазисе; 

Рукописные источники книг “Китаб ғарайиб ал-фунун ва мулах ал-

уюн” и “Мўъжам аш шуйух” ас-Самани, которые неизвестны в науке 

введены в научное обращение. 

Осуществлены текстовые сопоставления и сравнительный анализ 

сведений о Ташкентском оазисе в научных трудах географического жанра, 

разработаны выводы и рекомендации по результатам исследования; 

В результате выявления взаимосвязей сведений о Ташкентском 

оазисе в трудах географического жанра, их принадлежности или 

особенностей удалось комплексно исследовать историческую географию 

городов и поселений Ташкентского оазиса вдоль Великого шелкового 

пути. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается тем, что 

статьи, опубликованы в сборниках материалов республиканских и 

международных научных конференций, в специальных журналах, 

зарегистрированных в ВАК, что теоретические выводы и заключения, 

предложения и рекомендации внедрены в практику, и полученные 

результаты утверждены компетентными органами.  
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Научная и практическая значимость результатов исследования 

заключаются в том, что диссертацию можно использовать при написании 

научных работ того же научно-теоретического характера. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

содействии проведению специальных курсов и семинаров по исторической 

географии, а также чтению лекций, написанию учебников и учебных 

пособий, разработке рекомендаций и методических пособий по 

историческому источниковедению, исторической географии и 

исторической топонимии. Научные результаты исследования создали 

основу для освещения неизученных аспектов исторической географии.  

Внедрение результатов исследования. На основе результатов, 

полученных в процессе изучения исторической географии Ташкентского 

оазиса на основе арабских источников: 

сведения об исторической географии Шашского оазиса и Илакской 

долины, а также бассейне среднего и нижнего течения реки Сырдарья 

были использованы в проекте А-1-190 «Земледельческая и 

градостроительная культура древних тюркских народов Центральной Азии 

(по письменным источникам IX-XII веков)» (Министерство высшего и 

среднего специального образования Республики Узбекистан, справка № 

89-03-2530 от 5 июля 2018 года). В результате предложенные 

рекомендации и выводы послужили основой для развития исторического 

источниковедения и эффективного решения проблем в области 

исторической географии.  

Аналитические мысли и научные выводы по исторической географии 

Центральной Азии, в частности, Ташкентского оазиса, были  использованы 

при организации выставки «Бессмертные традиции узбекского народа» в 

Государственном музее истории Академии наук Республики Узбекистан 

(Справка № 3/1255-1945 от 24 июля 2018 года); В результате была создана 

возможность полного представления у посетителей выставки об 

исторической географии средневекового Ташкентского оазиса. 

Факсимильные копии редких карт и диаграмм, историко-

географические материалы, приведенные в работах классических арабских 

географов, в том числе аль-Хорезми, Истахри, Ибн Хавкала, аль-Балхи, 

Ибн аль-Варди, аль-Идриси, аль-Казвини были использованы при 

дополнении отдела «Развитие науки и культуры в Узбекистане» (IX-XII 

вв.) экспозиции Государственного музея истории Узбекистана (Справка № 

3/1255-1945 от 24 июля 2018 года Государственного музея истории 

Республики Узбекистан Академии наук Республики Узбекистан). В 

результате фонд Государственного музея истории Узбекистана пополнен 

историко-географическими материалами в трудах таких арабских ученых-

географов, аль-Хорезми, Истахри, Ибн Хавкал, аль-Балхи, Ибн аль-Варди, 

аль-Идриси, аль-Казвини. 
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Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования представлены на 8 научно-практических конференциях и 

семинарах, из которых 3 международных и 4 республиканских и прошли 

апробацию. 

Опубликованность результатов исследования. По теме 

диссертации опубликовано 21 научных работ, в том числе, 13 статей – в 

научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов диссертаций, из них 9 – в республиканских 

изданиях, 4 – в зарубежных журналах.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех Глав, Заключения и Списка использованной литературы. Общий 

объем диссертации составляет 148 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснована актуальность и востребованность темы 

диссертации, определены цель, задачи, объект, предмет и методы 

исследования, соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий в Республике Узбекистан; обоснованы 

научная новизна и практические результаты исследования; раскрыта 

научная и практическая значимость полученных результатов, даны 

сведения о внедрении результатов исследования, апробации и структуре и 

объеме диссертации. 

Первая глава диссертации называется «Историография и 

источники исследований». Части первой главы охватывают 

историография исследования, основные источники и дополнительные 

источники исследования. При освещении темы, в основном основывались 

на арабские, персидские и археологические источники. Источники, 

использованные в исследовании, были разделены на три группы. 

Письменные источники для первой и второй групп были 

классифицированы в хронологическом порядке, а третью группу 

составляли археологические материалы. 

Исторические и энциклопедические источники: 

XI век: труды «Закон Масуда» Беруни, "القانون المسعودى", «Геодезия» 

и «Индия», «Удивительные сведения» и «Йатимат ад-Дахр» ас-Саолиби, 

«История Джурджана» Сахми; 

XII век: труды «аль-Канд фи зикр уламо Самарканд» Насафи, «Китоб 

ал ансоб» и «Муъжам аш-шуйух»  وخ" "المنتخب من معجم شي Самани, “Зубдат 

ут таворих” аль-Хусайни. 

XIII век: труд «Муджам аль-Удабо» Якут аль-Хамави. 

Географические источники: 

IX век: книга аль-Хорезми “Китаб сурат ал-ард” اب صورة الأرض"، "كت  

(«Картина мира»),  книга Тамима ибн-Бахр, имя которой не сохранилось, и 
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некоторые части которой встречаются в трудах других авторов, книга 

«Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» " الممالك" المسالك وكتاب  («Книга о странах 

и дорогах») Ибн Хурдодбега, «Книга стран и путей» аль-Якуби «Китаб ал-

Булдан» "كتاب البلدان " («Книга о стране»); 

X век: Книга «Китаб ал-Булдан» "كتاب البلدان " («Книга о странах») 

Ибн аль-Факиха, книга «Китаб ал-аълак ан-нафиса» "كتاب الاعلاق النفيسة" 

(«Книга драгоценных камнях») Ибн Русты, «Китаб аль-хараж ва санъа аль-

китаба” "الخراج و صناعة الكتابة" («Книга о хирадже и искусстве письма») 

Кудама ибн Джафара, «Китаб ат-танбих ва-л-ишраф» аль-Масуди, «Китаб 

ал-масалик ва-л-мамалик» "المسالك و الممالك" («Книга о странах и дорогах») 

Истахри, книга «Китаб сурат ал-ард» "كتاب صورة الأرض" («Картина 

Земли») Ибн Хавкала, книга «Ахсан ат-такосим фи маърифат ал-аколим»  ،

ليم"ى معروفة الأقا"أحسن التقاسيم ف  («Преимущество распределения в изучении 

климата») аль-Мукаддаси; 

XI век: книги «Аль-Канун аль-Масуди» "القانون المسعودى" («Закон 

Масуда»), «Геодезия» и «Индия» Беруни,  книги «Китаб муъжам ма 

истажам» مواضع""معجم ما استعجم من اسماء البلاد و ال  («Араб бўлмаганлар 

ҳақидаги китоб») и «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» "المسالك و الممالك" 

(«Книга о странах и дорогах») ал-Бакри, книга «Китаб гарайиб аль-фунун 

ва мулах ал-уюн» و ملح العيون" ب غرايب الفنون"كتا  («Книга о странностях и 

чудах науки»), принадлежавшая перу неизвестного автора (MS. Arab. cтр. 

90) асари; 

XII век: книги “Нузхат ал мушток фи-хтирок ал-афок”  نزهة المشتاق"

 ;или “Китаб ар-Ружжор” (“Книга Руджжар”) аль-Идриси فى اختراق الفاق"

XIII век: книги «Нузхат аль-Муштак фи-хтирок аль-афак» Якута аль-

Хамави, и «Асар аль-Билад ва Акбар аль-ибад»  ار البلاد و اخبار العباد"ت"آ  

(Асоры страны и вести о рабах Аллаха) аль-Казвини.  

Вторая глава диссертации называется «Историческая география 

Шашского оазиса, отраженная в арабских источниках IX-XIII веков». 

Параграфы  данной главы включает в себя городов на территории 

Шашского оазиса и городов горных территорий, и их отношений с 

Караванной дорогой, географию и топографию городов на Южном и 

Северном караванных маршрутах. 

Древний Чач, который славился своими богатыми природными 

ресурсами, основную территорию которого составлял Ташкентский оазис 

располагался в бассейне средней Сырдарьи. Оазис, с трех сторон 

окруженный горами Тяньшань, Чаткал и Курама, славился своими 

плодородными землями и садами, которые орошались водой Сырдарьи, 

Чирчика и Ахангарана. Горы, холмы и пастбища в предгорьях создали 

благоприятные условия для вспашки и полукочевого скота в течение года. 

Яксарт-Сырдарья, богатая золотом и серебром, медью, железом и 

драгоценными камнями в горах Чаткал и Курама со своими полезными 
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ископаемыми, издавна служила посредником в культурных и этнических 

отношениях между оседлыми племенами и кочевыми племенами Великой 

степи. 

Уровень развития городской культуры раннего средневековья 

является одним из самых проблемных вопросов в истории Центральной 

Азии. Мнения исследователей расходятся в этом отношении. Ряд ученых 

считают, что культура города потерпела кризис, и что существующие 

города были очень  слабыми и состояли только из крестьянских домов и 

дворцов правителей, а ремесленничество было очень отсталым. 

Бассейн реки Сырдарья включал в себя физико-географическую 

территорию с разнообразными природными условиями, богатыми 

природными ресурсами, богатой флорой и фауной. Территория 

исследования, как и другие территории Центральной Азии, 

характеризуется сочетанием обширных степных зон с устойчивыми 

горными хребтами. В горах начинаются реки, составляющие бассейн 

Сырдарьи, которые орошали плодородные равнины, где жили этносы, 

занимающиеся сельским хозяйством. Еще одна группа исследователей 

отмечают, что население города в этот период было жило очень тесно, а 

территории городов были относительно большими. 

В начале в оазисе Чач расширялась городская цивилизация, и в связи 

с благоустройством новых земель вдоль ирригационных сетей Кара-Су, 

Салар и Джунарык, древний город Чач был восстановлен на берегу реки 

Салар вблизи Северного железнодорожного вокзала. 

К V веку город еще расширился и стал центром Шашской области. 

Руины этого древнего города – холм Мингурик. С того времени и этот 

новый центр также стал называться Чач, а арабы называли его Шаш и 

Мадинат аш-Шаш. Согласно археологическим данным, древний город 

Чачканд, который был обнаружен и исследован в Мингуриктепе, 

процветал в IV и VIII веках. В середине VIII века впоследствии захвата 

Ташкента Арабским халифатом начались народные восстания, и город 

Шашканд в Мингурике был разгромлен и опустошен. К IX веку город был 

заново восстановлен на  бывшей Хадре, которая была расположена 

нынешняя площадь Хадра и гостиница «Чорсу». Город, восстановленный 

на новом месте в IX-XI веках назывался «Бинкат». «Бинкат» на 

персидском и таджикском языках означал «то, что находится далеко», 

«город, который находится внизу», «видимый», «то, что внизу». 

Фактически, Бинкат был расположен в 8 км к северо-западу от древнего 

города Шаш, считался ниже чем Бинкат. 

По сведениям Махмуда Кашгарского, город Ташкент в то время 

также назывался «Таркан». Его уникальное название означало «город, 

находившийся вдоль проточной воды», то есть означает, что он 

расположен вдоль рек Калькавуз и Анхор. В XI веке Шошкент, одно из 

древних названий Ташкента был переведен на турецкий язык, и стал 
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называться «Ташкент». Таким образом, город в течение нескольких веков 

назывался тройным именем: Ташкент, Бинкат и Тошканд. 

Древний Чач, в средневековье включавший в себя область железных 

руд Илак, был расположен в оазисе среднего течения Сырдарьи или, по 

сведениям источников античного периода, реки Яксарт. Несмотря на то, 

что основная часть его составлял бассейн рек Чирчик и Ахангаран, 

площадь оазиса периодически расширялся вдоль реки Сырдарья до 

пустынь Южного Казахстана, а на севере от оазиса Отрар. 

Чач долгое время был границей кочевых, животноводческих племен, 

а также оседлых народов, занимавшихся земледелием, населявших 

степные районы Восточного Моваруннахра. 

В пределах этих двух рек всегда складывались определенные 

взаимоотношения. Эти взаимоотношения, открытые враждебные действия 

часто имели характер близких экономических и торговых связей. 

Кочевники, которые стали оседлым народом оказали такое влияние на 

культуру оседлых народов, в первую очередь, нашло свое отражение в 

культуре Чача. 

Чтобы определить место Чача в истории, нам нужно листать древние 

рукописи, в которых Чачский оазис отмечен «самой крупной областью в 

Туркестане». «Нет ни одной страны похожие Чачу ни в Хорасане, ни в 

Мовароуннахре, где сёла густонаселенны, земли плодородные, где 

многочисленны мечети, где люди сильны и смелы», - пишет арабский 

географ Истахри, живший в середине Х века. Спустя полвека слова 

Истахри подтвердил Ибн Хавкал. Он писал «Нив какой долине Востока нет 

такого оазиса, богатого городами». На самом деле здесь было около 

пятидесяти городов и маленьких городков. 

В данной главе проанализированы сведения в источниках о таких 

городах и поселениях, расположенных вдоль караванного пути, как 

Банокат ( تبناك ), Харашкат ( تخرشك ), Худайнкат ( تخذينك ), Дахкат ( تدخك ), 

Арбилах (اربلخ); вдоль Южного караванного пути, Северного караванного 

пути, как Бинкат ( تبنك ), Нажокат ( تنجاك ), Жинонжкат ( تجينانجك ), Шутуркат 

или Сутуркат ( تشتورك ), Данфагонкат ( تدنفغانك ), Нуджкат или Нуджакат 

( تنوجك ), на горном караванном пути, как Жабғукат ( تجبغوک ), Хотункат 

( تخاتونک ), Баркуш (برکوش), Харконкат ( تجرکانک ), Ардлонкат или 

Ардалонкат ( تاردلانک ). 

Караванные пути связывали Чач с городами, расположенными  в 

оазисе. Он также связывал страны Центральной Азии с далекими странами 

Востока и Китая. Основным источником для данного исследования 

являются описания на арабском языке торговых маршрутов городов и 

расстояний между городскими центрами. И естественно, их единицы 

измерения в корне отличаются от наших единиц измерения дорог и 

расстояния. Но несмотря на это, указаны даже колы, расстояние между 

ними и даже мосты через реки. В большинстве арабских источников 
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расстояния измерялись в фарсахах, в зависимости от скорости лошади за 

один час.Поэтому у разных авторов данный показатель дан по-разному. 

Если маршруты караванов изменится в зависимости от политической 

ситуации, изменились и переходы из-за «капризов» больших рек. 

Два караванных путей связывали Ташкентский оазис с Согдом. 

Первый путь – близкий, но сложный. Данный путь проходит через жаркий 

Мирзачуль, через нынешний Джизак прямо на Восток, по которому 

раскинуты караван-сараи и строения, редко встречающиеся по маршруту. 

Данный путь был расположен под Сырдарьей, недалеко от прилива реки 

Чирчик. Только затем караван отправлялся вдоль Чирчика в Ташкент. 

Вторая дорога была длиннее, но безопаснее и оживленное. Данная 

дорога начинается в Джизаке и продолжается в сторону Юга через Замин и 

Хавас, и выходит там, где соединяется река Ахангаран с Сырдарьей. Чтобы 

доехать до Ташкента через реки Сырдарья необходимо было пересечь реки 

Ахангаран и Чирчик, и снова ехать в северную сторону. Археологические 

исследования, проведенные в городах показали, что эта дорога очень 

древняя. Пока северный переход находился в руках кочевников, и 

большинство городов долины Чирчик только началось строиться, торговые 

караваны отправились в Ташкентский оазис именно по этому пути.  

Третья глава диссертационного исследования называется 

“Историческая география Илакской долины, отраженная в арабских 

источниках в IX-XIII веках”. Данная глава содержит информацию о 

реках Чирчик и Илак, географию Илакского оазиса и городов, 

расположеннқх между Бинкатом и Тункатом, а также описание 

исторической географиИ городов, расположенных на путях, ведущих к 

серебряным рудникам в горах Курама. 

В параграфах данной главы проанализированы сведения, в 

источниках о городах и поселениях между реками Чирчик и Илак - – Нахр 

Турк (نهر ترك), Нахр Барак (نهر برك), Нахр Турк ( تركنهر  ), Нахр Илак ( نهر

) Фаранкат ,(ايلاق تفرنك ), Багункат ( تبغنك ), Казок и Кадок (كذاك), Гадронак 

) Вардук ,(غزك) Газак ,(غدرانك) كوردو ), Жабузан (جبوزن), Кабарна (كبرنه), 

Устбайгу (استبيغوا), Калашжик (كلشجك), между Бинкатом и Тункатом – 

Нуджкат ёки Нуджакат ( تنوجك ), Болоён (بالايان), Нукат ( تنوك ), Бонжхош 

) Сакокат ,(بانجخاش) تسكاك ), Тункат ( تتونك ), на путях, ведущих к 

Серебряным рудникам - Арбилах (اربلخ), Намудлиг (نمودلغ), Кухисим 

) Дахкат ,(كهسيم) تدخك ) и др. 

На юго-восточной окраине Ташкентского оазиса расположены горы 

Чаткал и Курама. Река Ахангаран, находящаяся на вершине горного 

хребта, образует подходящую орошаемую пахотную землю после ее 

сброса в предгорья. В средние века данная территория была 

собственностью Илака и входил в состав Чача в качестве области. В то 

время река называлась Илак. Однако в XIII веке пришедшие сюда монголы 
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увидев многочисленные мастерские ремесленников и кузнецов, назвали 

реку “Дарёи Оҳангарон”, т.е. «Рекой Ахангаран» - «рекой кузнецов». 

Конечно, название реки не было случайным. В сведениях древних 

историков Востока данное  имущество упоминается самой крупной горной 

областью Мовароуннахра. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате первичного фундаментального исследования, 

посвященного изучению исторической географии Ташкентского оазиса в 

направлении историографии и исторического источника: в источниках, 

созданных в IX-XIII веках на арабском языке, сделаны следующие выводы:     

1. Выявлены письменные источники по исторической географии 

Ташкентского оазиса начала IX-XIII веков, осуществлена классификация 

поселений, гидронимов и топонимов, указанных  в арабских источниках. 

2. Изучены материалы археологических исследований, проводимых в 

историко-культурных территориях Ташкентского оазиса, и средневековые 

топонимы, упомянутые в источниках, были скоординированы с 

конкретными археологическими объектами. 

3. Кроме того, были освещена сущность широких этнических и 

культурных процессов, происходивших в географических регионах, 

охватывших историческую Ташкентскую область, в частности, среднее и 

нижнее течение реки Сырдарья, города, расположенные на южном и 

северном караванном путях Шашского оазиса, города на горных дорогах, 

города, расположенные между реками Илак и Чирчик Илакской долины, 

города между Бинкатом и Тункатом, и прилегающие к ним территории. 

4. Изучение историко-географических особенностей исторической 

территории Ташкента составляет внутреннее содержание данного вопроса. 

Исходя из этого, нам удалось комплексно изучить города и поселения 

Ташкентского оазиса в средневековье на Великом шелковом пути. 

5. Сведения об исторической географии Ташкента в рукописных 

источниках произведений “Китаб гарайиб ал-фунун ва мулах ал-уюн” 

неизвестного автора и “Муъжам аш шуйух” ас Самани, которые до 

сегодняшнего дня неизвестны в науке, которые находятся наряду с 16 

трудами, на которых основывается тема данного исследования, изучено 

впервые, и сопоставлено со сведениями по региону, указанному в трудах 

классических арабских географов, а также удалось сформировать 

целостную картину исторической географии региона. 
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INTRODUCTION (the abstract of the (PhD) dissertation) 

The aim of the research work is to fully describe the historical geography 

of the Tashkent oasis, referring to written sources in Arabic in the IX-XIII 

centuries, the classification of hydronyms and toponyms, as well as coordination 

with archaeological sites in this oasis. 

The object of the research work is historical and geographical works in 

Arabic, created in the IX-XIII centuries, as well as sources and manuscripts of 

General historical type, created in this period. 

The scientific novelty of the research work: 

the classification of settlements, hydronyms and toponyms noted in Arabic 

sources, relative to the historical geography of the Tashkent oasis in the early IX-

XIII centuries. 

covers the nature of ethno-cultural processes taking place in geographical 

regions, covering Tashkent region, especially the territory of the basin of the 

middle and lower reaches of the Syr Darya, in the cities of Northern and southern 

caravan routes Shash oasis towns along the mountain roads, the cities between the 

rivers Chirchik and ILAC Irakskoy valley, between the cities Appeared and 

Tungata, and areas adjacent to them.  

it is argued that the medieval place names mentioned in written sources 

correspond to specific archaeological sites. 

developed new descriptions of names such as Sass, ILAC, Chirchik, 

appeared and Concat the locations of cities and settlements of Medieval Tashkent 

oasis along the silk road, and historical geography. 

based on the manuscript sources of the book "Kitab garayib al-funun WA 

mulah al-uyun" and the scientific work of as-Samani "Mujam ash shuyuh" the 

diachronic characteristic of the historical geography of Tashkent is substantiated. 

The practical results of the study are as follows: 

Historical and geographical works in Arabic, created in the IX-XIII 

centuries, which contain information about the Tashkent oasis, are revealed; 

The manuscript sources of the books "Kitab gharayib al-funun WA mulah 

al-uyun” and" Mujam ash shuyuh " as-Samani, which are unknown in science, are 

put into scientific circulation. 

Text comparisons and comparative analysis of information about the 

Tashkent oasis in scientific works of the geographical genre are carried out, 

conclusions and recommendations on the results of the study are developed; 

As a result of identification of interrelations of data on the Tashkent oasis in 

works of a geographical genre, their accessory or features it was possible to 

investigate in a complex historical geography of the cities and settlements of the 

Tashkent oasis along The great silk road. 

Implementation of the research results.  Based on the results obtained in 

the process of studying the historical geography of the Tashkent oasis on the basis 

of Arabic sources: 
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information about the historical geography of the Shash oasis and Ilak 

valley, as well as the basin of the middle and lower reaches of the Syrdarya river 

were used in the project A-1-190 " Agricultural and urban culture of the ancient 

Turkic peoples of Central Asia (according to written sources of the IX-XII 

centuries)" (Ministry of higher and secondary special education of the Republic of 

Uzbekistan, reference No. 89-03-2530 of July 5, 2018). As a result, the proposed 

recommendations and conclusions served as the basis for the development of 

historical source studies and effective solutions to problems in the field of 

historical geography.  

Analytical thinking and academic insights in the historical geography of 

Central Asia, in particular, the Tashkent oasis was used in the organization of the 

exhibition "the Immortal tradition of the Uzbek people" in the State Museum of 

history of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (certificate № 

3/1255-1945 24 July 2018); the result was an opportunity of a full view of the 

visitors about the historical geography of medieval Tashkent oasis. 

Facsimile copies of rare maps and diagrams, historical and geographical 

materials contained in the works of the classical Arab geographers, including al-

Khwarizmi, istakhri, Ibn has Haskala, al-Balkhi, Ibn al-Vardi, al-Idrisi, al-qazvini 

was used to Supplement the Department "Development of science and culture in 

Uzbekistan" (IX-XII centuries) exhibition of the State Museum of history of 

Uzbekistan (certificate № 3/1255-1945 24 Jul 2018 the State Museum of history of 

Uzbekistan Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan). As a result, the 

Fund of the State Museum of history of Uzbekistan is replenished with historical 

and geographical materials in the works of Arab geographers such as al-Khorezmi, 

istakhri, Ibn Hawkal, al-Balkhi, Ibn al-Vardi, al-Idrisi, al-qazwini. 

Approbation of the results of the study. The results of this study were 

presented at 8 scientific conferences and seminars, of which 3 international and 4 

national and were tested. 

Publication of the results of the study. 21 scientific papers have been 

published on the topic of the dissertation, including 13 articles-in scientific 

publications recommended by the Higher attestation Commission under the 

Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan for publication of the main 

scientific results of dissertations, 9 of them-in national publications, 4-in foreign 

journals.  

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

introduction, three Chapters, a Conclusion and a List of references. The total 

volume of the dissertation is 148 pages. 
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