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Проанализированы и обобщены наиболее значимые историографические труды, посвященные ис-

тории города Ташкента. Особенностью  работы является привлечение в научный оборот новых мате-

риалов, появившихся вследствие открытий отдельных фондов государственных архивов Узбекистана. 

Автор подчеркивает историографическую важность работ конца ХІХ – начала ХХ века. Советская 

историография представлена трудами активных участников революционных преобразований в Турке-

станском крае. Зарубежная историческая школа выработала свою (альтернативную) интерпретацию  

процессов становления и развития национального движения, которое подвергалось многими советскими 

историками целенаправленной фальсификации. Существенный вклад в историографию проблемы внесли  

бывшие казахстанские соотечественники и выходцы из различных национальных регионов России. 

 

С незапамятных времен наши предки жили в различных городах Центрально-азиатского региона, 

одним из которых был Ташкент. Выгодно расположившийся в зоне достаточно благоприятных природно-

климатических условий, на перекрестке древних караванных путей, этот город на протяжении несколь-

ких столетий был родным местом для многих поколений казахов. После завоевания края Российской им-

перией Ташкент стал центром Туркестанского генерал-губернаторства. 

 Ташкент оставался одним из важнейших политических, экономических и культурных центров 

Средней Азии и после установления в крае Советской власти. История города Ташкента второй полови-

ны XIX – первой четверти ХХ века является частью одного из самых противоречивых периодов в исто-

рии казахского народа. С именем этого города связано формирование многих политических движений и 

организаций, лидерами и активными участниками которых были представители местной казахской ин-

теллектуальной элиты. 

Основная часть. Многие авторы разных поколений рассматривали историю Ташкента в связи с 

происходившими в регионе социально-культурными и общественно-политическими событиями. Как по-

казывает историографический анализ, по отдельным направлениям изучаемой темы к настоящему вре-

мени была проделана определенная работа. Исходя из содержания концептуально-методологических 

походов всю имеющуюся литературу можно разделить на 4 группы: 

1) публикации периода царской колонизации; 

2) работы советского периода; 

3) исследования, предпринятые после распада СССР и обретения Казахстаном независимости; 

4) труды зарубежных авторов. 

Давая общую концептуальную оценку первой группе работ, необходимо заметить, что в основе 

своей они соответствовали задачам и установкам идеологии имперской политики царского самодержа-

вия, которая осуществлялась в Средней Азии. Тем не менее в них содержался ценный фактический мате-

риал, объективно содействующий наращиванию исторических знаний. 

Авторами этих работ были в основном выходцы из России, по заданию или по своей воле прие-

хавшие в Среднюю Азию до и после завоевания ее царскими войсками. Многие из них имели целью изу-

чить город и крепостные укрепления, караванные дороги, соединявшие их с северо-западными областя-

ми, городскую жизнь и занятия населения, социально-экономическую и этнополитическую ситуацию, а 

также обычаи, традиции и нравы местных мусульманских народов. Ощутимым вкладом в исследование, 

в частности, города Ташкента явился труд Н.А. Маева «Азиатский Ташкент» [1]. В нем автор, основыва-

ясь на собственных наблюдениях и данных, собранных опросным путем, приводит весьма ценные сведе-

ния о социально-экономической и культурной жизни города. 

Внушительную работу по изучению состояния ремесленного производства, торговли и быта корен-

ного населения Ташкента (в том числе казахского) и других городов региона проделали А.П. Хорошхин, 

М.А. Терентьев, И.И. Гейер, Н.П. Верховский, Г. Головин и другие [2 – 7]. 

Много интересных данных имеются о городе Ташкенте в работах Н.М. Малицкого, достаточно 

детально описавшего ташкентские махалля и маузе, историко-топографическую картину жилых квар-

талов города. Данная работа и в наше время не потеряла своей значимости как источник знаний по 

социально-экономической истории города [8 – 9]. 

В конце XIX – начале ХХ века заметно усиливается интерес исследователей к изучению этниче-

ской истории и политической жизни Ташкента и сопредельных территорий. Здесь следует особо выде-
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лить работы Д.И. Романовского, Н.П. Остроумова, М.Н. Галкина, А.А. Кауфмана, А.И. Добросмыслова, 

Н.С. Лыкошина, А. Диваева, А.И. Макшеева [10 – 19], в которых содержатся ценные материалы о каза-

хах, живших в Ташкенте и других населенных пунктах Средней Азии. 

Интересные сведения о национальном составе Ташкента и Ташкентского уезда, а также о жизни и 

разнообразной деятельности казахов имеются в трудах А.И. Добросмыслова, А. Диваева, М.Н. Галкина и  

А.И. Макшеева. Несмотря на имеющиеся в этих исследованиях некоторые противоречивые сведения о 

национальном составе и численности тех или иных среднеазиатских народов (в том числе казахов), 

необходимо подчеркнуть, что указанные авторы, безусловно, внесли ощутимый вклад в историческую и 

этнографическую науку. 

Первые работы второй группы появились в начале 20-х годов прошлого века. Тогда советская ис-

торическая школа еще только зарождалась и марксистская методология не приобрела всеохватывающего 

характера. В результате наблюдался определенный мировоззренческий плюрализм, допускались альтер-

нативные суждения. Это определило тот факт, что именно в те годы появился ряд работ, в которых дела-

лась попытка объективного анализа социально-экономических и этнополитических процессов, происхо-

дивших в Туркестане в исследуемый период. 

Особо следует заметить, что многие из авторов этих публикаций были современниками, а в не-

которых случаях даже участниками бурных событий конца XIX – первой четверти ХХ века. К этим 

авторам можно отнести: С. Асфендиярова,  Г. Сафарова, С. Муравейского, Т. Рыскулова, Г.Н. Бройдо, 

А.В. Шестакова,  А. Алтиева,  А. Бочагова,  М. Тынышпаева, М. Немченко,  И. Ходорова,  М. Варейкиса,  

И. Зеленского [20 – 35].  

Большинство исследователей этого периода не были историками-профессионалами, однако в сво-

их работах они освещали достаточно широкий круг вопросов, касающихся истории становления и дея-

тельности национальных общественно-политических организаций, особенностей социально-экономических 

процессов, военной, культурно-просветительской и иных сфер жизни Ташкента и в целом Туркестана. 

В частности, Г. Сафаров, анализируя политическую ситуацию в Ташкенте и других городах Тур-

кестана после Февральской революции 1917 года, отмечал, что  «…совершенно особым путем идет по-

литическое развитие мусульманских масс. Коренным вопросом революции для них, конечно, был вопрос 

о национальном освобождении» [21, c. 55]. А после прихода к управлению Туркестаном большевиков, по 

мнению Г. Сафарова, «политически был закреплен колонизаторский характер новой Советской вла-

сти…» [21, с. 70]. Он также считал, что ликвидация Туркестанской («Кокандской») Автономии привела к 

тому, что «между русским новым городом и обитающей в нем Советской властью и широкими массами 

коренного населения образовалась непроходимая пропасть» [21, с. 81].   

Значительное внимание в работах Г. Сафарова, Т. Рыскулова, А.К. Бочагова и некоторых других 

авторов 1920-х годов уделяется истории становления и развития реформаторского движения мусульман-

ских народов и их политических организаций, в частности казахской партии «Алаш», филиал которой, 

как известно, активно действовал и в Ташкенте. Ими предпринимались попытки анализа социальной ба-

зы национальных организаций и движений, их программных положений, характера взаимосвязей с род-

ственными партиями сопредельных регионов, а также эволюции политических идей и воззрений.  

В эти годы продолжались исследования по изучению этнической истории казахов и других наро-

дов Средней Азии. Так, вопросам освещения истории коренного населения Ташкентского уезда посвя-

щена работа М. Тынышпаева [32], рассматривающего историю расселения казахов в этом регионе в до-

революционный период. В трудах М. Немченко, И. Ходорова, М. Варейкиса, И. Зеленского и других ис-

следуются причины и особенности проведения национально-территориального размежевания республик 

Средней Азии и Казахстана.  

В конце 20-х и в 30-е годы XX века публикации по различным аспектам исследуемой темы про-

должали выходить. В работах А. Аршаруни, П. Алексеенкова, М. Цвибака, Х. Габидуллина, Д. Манжары, 

Т. Рыскулова, С. Асфендиярова, С. Брайнина и Ш. Шафиро, которые были изданы в этот период, уже 

вполне отчетливо ощущалось влияние идеологии классовой борьбы [36 – 43]. 

Так, пытаясь дать свою оценку отношению казахов, узбеков, других коренных народов края к ок-

тябрьским событиям 1917 года, Д. Манжара высказывает следующую мысль: «В действительности ши-

рокие массы дехканства, рабочие, беднота, батрачество, частью среднее дехканство и кустари с первых 

дней революции, может быть вначале смутно, но все же поняли, что только рабочий класс, руководимый 

партией большевиков, взяв власть в свои руки и организовав орган диктатуры пролетариата – Советскую 

власть, может окончательно освободить их от векового рабства и угнетения не только самодержавным 

царем и русской буржуазией, но и баями, манапами и муллами» [40, с. 141]. 

Многие представители национальной, в том числе казахской политической элиты Ташкента, были об-

винены в пропаганде «панисламизма» и «пантюркизма» только лишь за призывы (в годы царской власти) к 

объединению усилий мусульманских и тюркских народов в борьбе против общего врага – колонизаторства. 
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В целом, в условиях постепенного утверждения монополии марксистской методологии, историче-

ская наука становилась все более политизированной, а научные исследования все чаще фальсифицирова-

ли события прошлого и реальную действительность. 

В  40 – 80-е годы в свет вышла большая масса публикаций, в той или иной степени имеющих от-

ношение к этой проблеме. Среди них можно выделить работы А. Ниалло (Станишевского), М. Вахабова, 

Ф. Азадаева, К.Е. Бендрикова, В. Суворова, Ю.А. Соколова,  З.К. Ахмеджанова, А. Нусупбекова, Х. Тур-

сунова, З.Д. Кастельской  и других [44 – 53].  

В течение всего этого долгого периода советские исследователи продолжали отвечать на многие 

узловые вопросы истории неизменно с одинаковых, вульгарно-классовых позиций. В публикациях мы 

находим знакомую и к тому времени утвердившуюся в сознании людей характеристику деятельности 

представителей национальной, в том числе казахской политической элиты г. Ташкента конца XIX – нач. 

ХХ века, как в значительной степени не отвечающей «настоящим» интересам «трудящихся масс корен-

ного населения». Что касается национальных политических организаций («Алаш» и др.), то их деятель-

ность была оценена как сугубо антинародная и реакционная. 

Местные историки, находясь под жестким идеологическим контролем, были вынуждены обосно-

вывать тезис о «прогрессивном значении присоединения Средней Азии к России» и «созидательном» 

воздействии «революционной России» на коренные народы и убеждать, что советская власть «полно-

стью и окончательно решила национальный вопрос». 

Тем не менее, определенный вклад в историографию проблемы был все же внесен. В частности, 

после известных постановлений, направленных на развенчание культа личности Сталина, был приоткрыт 

доступ к архивам, осуждена практика массовых политических репрессий, созданы более благоприятные 

условия для научной деятельности. 

В работе Ф.И. Азадаева [46] на основе большого фактологического материала дается достаточно 

обстоятельный анализ социально-экономической и политической истории Ташкента второй половины 

XIX века. Многие аспекты политической жизни г. Ташкента были раскрыты в монографическом иссле-

довании М.Г. Вахабова [45].  

В крупном, фундаментальном труде К.Е. Бендрикова [47] предпринята попытка освещения исто-

рии народного образования в Туркестане с 1865 по 1924 год, где имеются интересные статистические и 

обобщающие сведения о казахских учебных заведениях и учащийся молодежи города Ташкента. В кол-

лективной монографии «Непролетарские партии России. Урок истории» [54] наряду с общероссийскими 

партиями комплексно рассматривается и деятельность некоторых национальных организаций России. 

Значительный интерес представляют работы К. Гусева, В. Полушкиной, Л. Спирина, В. Григорьева [55 – 57], 

в которых предлагается обстоятельный анализ позиции, стратегии и тактики большевиков по отношению 

к казахским (и другим) национальным политическим партиям и их лидерам. В работах А. Нусупбекова, 

Х. Турсунова используется большой пласт ранее не включенных в научный оборот документальных ис-

точников по истории национально-территориального размежевания [51; 52]. 

К концу 80-х годов ХХ века начавшийся в стране процесс «гласности» способствовал росту наци-

онального самосознания, вызреванию общественной потребности в возрождении исторической правды. 

Опираясь на новые общественно-политические реалии, трезво мыслящие ученые-обществоведы попыта-

лись отойти от стереотипов официальной методологии, пересмотреть прежние идеологизированные 

оценки, высветить «провалы» в истории колониального и советского времени. 

Накануне распада СССР историография исследуемой проблемы пополнилась целым рядом новых 

публикаций [58 – 60], основная масса которых была представлена в виде журнальных статей. Исследова-

телям к этому времени уже удалось обосновать необходимость выработки качественно новых методоло-

гических подходов к оценке прошлого и подготовить научно-теоретическую базу для современной исто-

рической науки. 

Широкие возможности для объективного исторического анализа, как известно, открылись после 

обретения бывшими союзными республиками государственного суверенитета. За годы независимости 

появилось немало коллективных трудов, учебников и учебных пособий [61 – 64], монографических ис-

следований [65 – 76] и диссертационных работ [77 – 84], раскрывающих некоторые аспекты изучаемой 

проблемы. В частности, в работах М.С. Бурабаева, Ш. Елеукенова, Л.Д. Кудериной, Б.И. Садыковой и 

других [65 – 67; 72] впервые на основе новых концептуальных положений анализируется общественно-

политическая, научная и творческая деятельность виднейших представителей казахской интеллигенции:  

А. Букейханова, М. Дулатова, М. Жумабаева, Ж. Аймаутова, С. Садвокасова, С. Ходжанова, Х. Досмухаме-

дова, М. Чокая, в силу известных объективных обстоятельств связавших на определенное время свою судь-

бу с Туркестаном и городом Ташкентом. В исследованиях Н. Абдурахимовой, Г. Рустамовой, Ф. Исхакова, 

Т.В. Котюковой, С. Агзамходжаева, С. Мадуанова, З.Т. Садвокасовой и других [68 – 71; 73; 75] на боль-

шом документальном материале переосмысливается сущность и содержание колониальной политики 

России в Туркестане; освещаются малоизвестные страницы истории национально-освободительной борь-
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бы народов края, в том числе казахов; прослеживается эволюция национальной реформаторской мысли; 

раскрываются особенности этнополитических, торгово-экономических и культурных контактов казахов с 

другими среднеазиатскими народами; обобщается опыт образования и деятельности первой националь-

но-демократической государственности в Туркестане – Туркистон Мухторияти и т.п. 

В последние годы были также защищены докторские и кандидатские диссертации, которые 

внесли существенную лепту в историографию исследуемой проблемы. Так, в диссертационных рабо-

тах Ш.С. Гоффорова, Р.М. Абдуллаева, Р.Ю. Турсуновой, Н.И. Алимовой [77; 80 – 82] освещаются раз-

личные аспекты истории социально-экономической, политической, идеологической и духовной жизни ко-

ренного населения в условиях колониального режима и первых лет существования советской власти. В 

кандидатской работе М.Ф. Шариповой впервые в новых исторических условиях в качестве объекта дис-

сертационного исследования был рассмотрен блок вопросов, связанных с изучением общественно-

политического положения города Ташкента во второй половине XIX – начале ХХ века [84]. 

В контексте обозначенной темы особый интерес вызывает кандидатская диссертация А.А. Бахти-

баева [79], в которой комплексно исследуются важнейшие особенности жизни и деятельности предста-

вителей казахской диаспоры на территории Узбекистана в 1920 – 1930-е годы. В работе достаточно об-

стоятельно прослежены демографические и миграционные процессы в Средней Азии, освещены вопросы 

развития национальной культуры и образования местного казахского населения. Дается объективная 

оценка места и исторической роли казахской интеллигенции в общественно-политической и культурной 

жизни города Ташкента и всего региона. 

С распадом СССР значимым фактором для исторической науки новых независимых государств 

стало разрушение искусственных преград, долгие годы препятствующих общению местных историков с 

их зарубежными коллегами. В советское время, как известно, труды «буржуазных» исследователей от-

кровенно игнорировались, а их научные оценки фальсифицировались. Анализируя результаты их науч-

ных изысканий по интересующей нас проблеме, приходится констатировать, что наиболее продвинуты-

ми в ее изучении оказались зарубежные коллеги  [85 – 87].  

Зарубежная историческая школа накопила богатый опыт анализа концептуальных основ колони-

альной политики России в Средней Азии, а также процессов насильственной советизации в регионе и 

противодействия ей со стороны широких масс коренного населения. Представители этой школы, руко-

водствуясь общемировыми принципами научного познания, давали свою (альтернативную) интерпрета-

цию сложных, во многом противоречивых процессов, связанных со становлением и развитием нацио-

нального движения, которое, как мы знаем, подвергалось многими советскими историками особой, целе-

направленной фальсификации. Они справедливо обвиняли советскую историческую школу в односто-

ронности, ненаучности и идеологизированности. 

Существенный вклад в историографию проблемы внесли и некоторые бывшие наши соотече-

ственники и выходцы из различных национальных регионов России. В их числе М. Чокай, З.В. Тоган,  

М.Э. Расул-заде, А. Авторханов, Б. Хаит и другие [89 – 94].   

Вместе с тем мы можем констатировать, что к настоящему времени еще не подготовлена специ-

альная фундаментальная работа, в которой были бы комплексно рассмотрены важнейшие особенности 

социально-экономической, политической и духовной жизни многонационального населения, в том числе 

казахского города Ташкента во второй половине XIX – первой четверти XX века.  
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G. OTARBAYEVA 

 

The article analyzes and summarizes the most important historiographical works on the history of Tash-

kent. The peculiarity of the work is engaging in scientific use of new materials that have emerged due to discov-

eries of certain funds, the State Archives of Uzbekistan. The author stresses the importance of historiographical 

works of the late nineteenth and early twentieth century. Soviet historiography is represented by the works of the 

active participants of revolutionary changes in Turkestan. Foreign historical school worked out its own (alterna-

tive) interpretation of the processes of development of the national movement, which underwent a purposeful 

falsification by many Soviet historians. Former Kazakhstan compatriots and people from various national re-

gions of Russia contributed greatly into the historiography of the problem. 


