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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда 

кечаётган глобаллашув жараёнида ёш авлод тарбиясида, уларнинг маънавия-
тини юксалтиришда ислом дини, унинг маънавий-ахлоқий қадриятлари, гу-
манистик моҳиятини англаб етиш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. 
Ёшларнинг ислом ғояларидан сиёсий мақсадларда фойдаланаётган экстреми-
стик кучларнинг асл мақсадларини англаб етишларига, уларга қарши тура 
олишларига эришиш, ислом динининг инсонпарварлик моҳиятини кенг 
тарғиб қилиш бугунги куннинг энг муҳим вазифаларидан бири бўлиб қол-
моқда. БМТ Бош Ассамблеясининг 2018 йил 12 декабрдаги ялпи сессиясида 
“Маърифат ва диний бағрикенглик” деб номланган махсус резолюциянинг 
қабул қилиниши1 мазкур муаммонинг жаҳон миқёсида долзарб аҳамият касб 
этишини тасдиқлайди. 

Дунёнинг кўплаб илмий-тадқиқот марказларида бугунги кунда ислом 
дини ва маърифати масалалари, хусусан, Марказий Осиёда ислом динининг 
тутган ўрни ва бу ҳудудда яратилган диний-маърифий асарлар кенг тадқиқ 
этилмоқда. 

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида диний қадриятлар тикланиб, ис-
лом динининг жамият ҳаётида тутган ўрнини ўрганишга эътибор кучайди. 
Шу муносабат билан ислом динига нисбатан беписанд муносабат, кучли 
назорат ва чеклаш сиёсати юритилган мустамлака шароитида Туркистонда 
маҳаллий аҳоли ўз диний-маънавий қадриятларини сақлаб қолишига хизмат 
қилган омилларни аниқлаш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади ҳамда 
бу диссертация мавзусининг долзарблигини асослаб беради.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 23 июндаги “Ўзбе-
кистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Ўзбекистондаги Ислом 
маданияти марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 3080-
сонли қарори ҳамда 2018 йилнинг 16 апрелидаги “Диний-маърифий соҳа фа-
олиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 5416-
сонли фармонида белгиланган, Ўзбекистонда ислом маърифатини кенг 
тарғиб этишга йўналтирилган ва соҳага оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳуж-
жатларда қайд этилган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация 
натижалари 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 ри-
вожлантиришга инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни 
амалга ошириш йўллари” устувор йўналиши доирасида бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Диссертация мавзуси билан 
боғлиқ изланишларни бевосита ислом дини тарихига бағишланган нашрлар 
                                           
1 БМТ Бош Ассамблеясининг 2018 йил 12 декабрдги ялпи сессиясида қабул қилган “Маърифат ва диний 
бағркенглик” махсус резолюцияси. http://mfa.uz/ru/press/news 
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ва даврий матбуотда ислом дини масалалари талқинига оид тадқиқотларга 
бўлинади. 

Уларни даврий жиҳатдан тўрт гуруҳга ажратиш мумкин: 1) Мустамлака 
даври адабиётлари; 2) Совет даври нашрлари; 3) Мустақиллик даври 
тадқиқотлари; 4) Хорижий асарлар. 

Мустамлака даври адабиётлари россиялик шарқшунос олимларининг 
ислом динига оид асарлари2 ва таржималари3, расмий топшириқ асосида яра-
тилган махсус тўпламлардан4 иборат бўлиб, уларнинг катта қисми матбуотда 
эълон қилинган5. 

Туркистонда ислом дини тарихига оид совет даври нашрларида, диний 
сиёсат, диний таълим, шариат судлари ва қозилар фаолияти каби масалалар 
тадқиқ қилинган бўлиб, жуда кўп фактлар илмий истеъмолга киритилса-да, 
ҳукмрон мафкура таъсирида ислом дини ва диний қадриятлар “жамиятни 
қолоқликка тортувчи тўғаноқ” сифатида салбий баҳоланган, диний уламолар 
фаолияти кескин қораланган6. Қайд этиш лозимки, бу каби тадқиқотларда 
Туркистон даврий матбуотининг ислом динига оид материаллари ёритилма-
ган. 

Мустақиллик йилларида Туркистонда диний сиёсат ва конфессиялар та-
рихи7, диний уламолар, тасаввуф вакиллари ва тариқатлар8, Туркистон ўлка-
сидаги ислом динининг ҳолати, маиший ҳаёт, ундаги ислом динининг ўрни 

                                           
2 Остроумов Н.П. Мухаммединский постъ в месяц Рамадан. – Казань. 1877; Шу муаллиф. Исламоведение. 
Аравия колыбель ислама. – К., 1899; Шу муаллиф. Аравия и Коран (происхождение и характер ислама) опыт 
исторического исследования. – К., 1899; Шу муаллиф. Сарты. – Т., 1908; Крымский А.Е. История 
мусульманства. – М., 1904; Наливкин В.П. Конспект лекций по истории ислама и по мусульманскому праву. 
– Т., 1908. Бартольд В.В. Рецензия на книгу Н. Остроумова «Исламоведение. Аравия колыбель ислама» 
Бартольд В.В. Сочинения. Том. IV. – С. 340; Любимов П.П. Религии и вероисповедный состав Азиатской 
России. – Петроград, 1914. 
3 Фон Кремер А. Мусульманское право. Перевод с немецкого О.Р. Эйхгорна. – Т., 1888; Хидая. 
Комментарии мусульманского права. Переведен с английского под редакцией Н.И. Гродекова. – Т., 1892; 
Бартольд В.В. Библиографическая заметка. Иоганн Гаури, Ислам в его влияние на жизнь его 
последователей. Перевод с немецкого П.И. Хомутова. – Ташкент. 1893 // Туркестанские ведомости. – 1894. – 
№ 3; Шариат и судъ. С турецкого перевел и снабдил комментариями П. Цветков. – Т., 1911. 
4 Сборник материалов по мусульманству. Составлен по распоряжению Туркестанского Генерал-
губернатора, Генерала от инфантерии Духовского под редакцией поручика В.И. Ярового-Равского. – С-
Петербург, 1899; Сборник материалов по мусульманству. Составлен по распоряжению Туркестанского 
Генерал-губернатора, Генерала от инфантерии Духовского под редакцией В.П. Наливкина. – Ташкент, 1900.  
5 Бу ҳақда 1.1.-параграфда батафсил тўхталиб ўтилади. 
6 Климович Л.И. Ислам в Царской России. – М., 1936; Савицкий А.П. Некоторые данные об исламских 
учреждениях и политике царских властей в Туркестане. – САГУ, 1956; Бендриков К.Е. Очерки по истории 
образования в Туркестане. – М., 1960; Сухарева М. Ислам в Узбекистане. – Т., 1960; Климович Л.И. Ислам. 
М., 1962; Бакиров Ф. Чор Туркистонида суд, шариат ва одат. – Т.: Фан, 1967.  
7 Зияева Д.Ҳ. Роль ислама в духовно-культурной жизни Туркестана в конце XIX - начале XX вв. // Мир 
Ислама: История, Общество, Культура, – М., 2008; Шу муаллиф. XIX аср охири – XX аср бошида 
Туркистонда анъанавий таълим тизими муаммолари // Ислом университети ахборотномаси. 2009. – № 3; Шу 
муаллиф. Национально-освободительное движение в Туркестане в историографии ХХ века (проблемы 
изучения истории восстания 1916 года и движение в «истиклолчилик» 1918-1924 гг.): Автореф. дисс. ... 
докт. ист. наук. – Т., 1999. Ўзбекистонда диний сиёсат ва конфессиялар (1865-1990). Масъул муҳаррирлар: 
Д. Зияева, С. Шадманова. – Т., 2012. 
8 Бабаджанов Б.М. Зикр джахр и сама’: сакрализация профанного или профанация сакрального? (Thikr 
«Jahr» and «Sama’»: Sacralisation of Profane and Profanation of Sacrate?) // Подвижники ислама. Культ святых 
и суфизм в Средней Азии и Кавказе / Под ред. С.Н. Абашина и В.О. Бобровникова. М.: Вост. лит-ра РАН, 
2003. 



  

7 

ва бунга ҳукуматнинг муносабати ҳамда олиб борган чора-тадбирлари9, ди-
ний фирқалар10, ислом динида хайрия масалалари, яъни вақф хўжаликлари 
тарихи11 каби тадқиқотлар бевосита ислом дини тарихини ўрганишда муно-
сиб ҳисса бўлиб қўшилди.  

Бевосита даврий матбуот билан боғлиқ асарлар С. Шадманова, 
З. Улуғбековаларнинг12 қаламига мансуб. Уларда XIX аср охири - XX аср бо-
ши Туркистон даврий матбуотидаги ислом дини билан боғлиқ маросим ва 
байрамлар, шариат ҳамда ҳаж зиёрати масалалари ёритилган. Д. Алимова, 
С. Агзамхўжаев, Н. Мустафаева, Д. Кенжаевларнинг13 тадқиқотларида даврий 
матбуот саҳифаларида жадидларнинг диний масалаларга бўлган қарашлари, 
диний таълим масалалари таҳлил қилинган. 

Шунингдек, мустақиллик йилларида ўзбек адабиётида матбуот тарихи, 
жумладан, уларда ёритилган ислом маърифатига оид мақолалар таҳлилига 
бағишланган тадқиқотлар ҳам эълон қилинди14. Махсус миллий матбуот 
саҳифаларига бағишланган тадқиқотлар, библиографик кўрсаткичлар тайёр-
ланиб, чоп этилди. Уларда бу даврга оид ислом динига доир мақолалалар 
рўйхати илк бор тизимлаштирилиб, эълон қилинди15. 
                                           
9 Исмоилова Д. Роль ислама в общественно-политической и духовной жизни народов Туркестана (конец 
XIX – начало XX вв.) Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Т., 2006; Мухамедов Ш. Историко-
источниковедческий анализ государственного регулирования ислама Российской империей в Туркестане 
(1864-1917). Ташкент: BAQTRIA PRESS, 2013. 
10 Махмудов О.А. Исмаилизм в Центральной Азии: сущность, особенности развития и формы 
существования (середина XIX - начало XX века). Дисс. ... канд. исторических наук. – Ташкент, 2010. 
11 Султонов Ў. Тошкент вақф хўжалигида анъаналар, ислоҳотлар ва муаммолар (XVI – XX аср бошларига 
оид тарихий ҳужжатлар асосида) Тарих фан. док. ... дисс. автореферати. –Тошкент, 2016; Шу муаллиф. 
“Тарихи жадидия Тошканд” тарихий манба сифатида .Т.; Якубов Қ. ХХ аср бошида Туркистонда биринчи 
диний даврий нашрлар // Тарихшунослик ўқишлари –2010. Илмий тўплам. –Тошкент, 2011; Шу муаллиф. 
Ислом оламида вақф мулкчилигининг шаклланиш тарихидан // Имом Бухорий сабоқлари. 2015. – № 3.; Шу 
муаллиф. XIX асрнинг иккинчи ярми –XX аср бошида Хива хонлигида вақф институти (тарихий-
манбашунослик таҳлили). Тарих фанлари фал. Док. (PhD) ... дис. автореф. –Т., 2018; Исматова Н. Самарқанд 
вақф хўжалигида мутавалли лавозимига тайинлаш: анъанавий тартиб ва янги тизим амалиёти // O‘zbekiston 
tarixi. 2016. - № 1; Шу муаллиф. XIX асрнинг иккинчи ярми - ХХ аср бошларида Бухоро амирлиги вақф 
мулкчилигида аёллар фаолияти // O‘zbekiston tarixi. 2018. – № 3.  
12 Шадманова С. Туркистон тарихи матбуот кўзгусида (1870-1917) – Тошкент, 2011; Шадманова С. Даврий 
матбуотда Туркистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий аҳволи масалалари (1870- 1917 й.). Тарих 
фанлари доктор. ... дисс. –Тошкент, 2011; Шу муаллиф: Даврий матбуотда Туркистон мусулмонларининг 
диний маросимлари масалалари (XIX аср охири – XX аср бошлари) // Илм сарчашмалари. 2010. – № 5. –Б. 
54-56; Улуғбекова З. XX аср бошида Туркистон ижтимоий-сиёсий ва диний-маърифий ҳаётида “Ал-ислоҳ” 
журналининг тутган ўрни. Тарих фан. ном. ... дис. – Тошкент, 2011.  
13 Алимова Д.А. Ўзбекистон мустабид тузум даврида: сиёсий ва мафкуравий тазйиқ оқибатлари. – Т., 2000; 
Шу муаллиф: Туркистон жадидларининг мусулмон маданиятига оид қарашлари // Имом Бухорий сабоқлари. 
2001. – № 4 ; Шу муаллиф. Туркистон миллий тараққийпарварларининг диний бағрикенглиги ва 
инсонпаварлик ғоялари // Ўзбекистон бағрикенг диёр. – Т., 2007; Аъзамхўжаев С. Туркистон мухторияти. – 
Т.: МАЪНАВИЯТ, 2003; Кенжаев Д. Исламские ценности в воззрениях джадидов и их концепция духовного 
реформирования общества. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Т., 2007; Мустафаева Н. ХХ асрда 
Ўзбекистонда маданият ва тафаккур (Тарихшунослик таҳлили). – Тошкент: Navro’z, 2014; Шу муаллиф. 
“Самарқанд” газетасининг Туркистон ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётида тутган ўрни // O‘zbekiston tarixi. 
2002. – № 3. 
14 Абдуазизова Н. Туркистон матбуоти тарихи (1870-1917). – Т.: Академия, 2000; А. Авлоний. Бурунги ўзбек 
вақтли матбуотининг тарихи. (Нашрга тайёрловчи Ризаев Ш. ) Миллий уйғониш. – Т.: Университет, 1993; 
Нишонова Г. Беҳбудий муждаҳид бўлганми? // Филология масалалари. 2005, – № 1(8); Пардаев Қ.У. Миллий 
уйғониш даври манбаларида адабий ва публицистик муаммолар талқини (“Ал-ислоҳ” журнали 
материаллари асосида). Филол. фан. номз. ... дисс. – Т., 2008. 
15 Абдуазизова Н. Миллий журналистика тарихи (Генезис ва эволюция). Биринчи жилд. – Т.: Шарқ, 2008. –
380 б; Абдирашидов З. Исмаил Гаспиринский и Туркестан в начале ХХ века: связи отношения – влияние. 
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МДҲ давлатларида Туркистонда ислом дини масаласига Д. Арапов, 
С. Абашин, В. Литвинов, П. Литвинов, Т. Котюкова, С. Бороздин, Н. Нурта-
зина16 тадқиқотларида эътибор қаратилса-да, уларда даврий матбуотга муро-
жаат этилмаган. 

Замонавий хорижий тарихшуносликда эса А. Халид, И. Балдауф, 
П. Сартори, Д. Браоуер, С. Дюдуаньон17 ва бошқалар ҳам мавзуга оид 
тадқиқотлар олиб борган бўлиб, уларда империя ҳукуматининг ислом динига 
бўлган муносабати, уламолар ва жадидлар фаолиятида ислом динининг ўрни, 
шариат ва қозилар фаолияти, фарз амаллари, хусусан, ҳаж зиёрати каби ис-
лом динига оид масалалар қисман бўлса-да, даврий матбуотдан фойдалани-
либ, ёритилди. Хусусан, америкалик олим А. Халиднинг Туркистонда маҳал-
лий матбуотнинг вужудга келиши тарихи ва исломий маърифатни кенг 
тарқатишда аҳамиятга эга бўлган илк диний нашрлар ҳақидаги тадқиқоти ўр-
ганилаётган мавзуга доир илк хорижий изланиш эди. 

Немис олимаси И. Балдауф тадқиқотларида жадидлар ва уларнинг диний 
қарашлари, ислом оламидаги уларнинг мусулмон ислоҳотчилик ғоялари, қа-
димчи уламолар матбуот саҳифалари орқали яхши ёритилган. Тадқиқотда 
жадидларнинг тасаввуф вакиллари бўлмиш шайх ва эшонларга бўлган кескин 
танқидий муносабати яхши очиб берилган. Хусусан, бу ҳақда: “Газета ва 
журналлар Пайғамбар суннатларини поймол қиладиган бидъат ва хурофот-

                                                                                                                                        
Ташкент: Akademnashr. 2011. – 384 с.; “Туркистон вилоятининг газети”га тузилган библиографик кўрсаткич 
(1870-1916й.). Тузувчи Р. Файзуллаев. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий 
кутубхонаси нашриёти, 2008. – 107 б.; “Садои Фарғона” газетасига тузилган библиографик кўрсаткич (1914-
1915) [Матн] тузувчи: Н.Зоитова. – Т, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси 
нашриёти, 2017. – 56 б. 
16 Арапов Д.Ю. Мусульманский мир в восприятии верхов российской империи: [Позиции ислама в 
Туркестане и др.] // Вопросы истории. 2005. – № 4; Арапов Д., Васильев Д. Проекты устройства управления 
духовными делами мусульман в Туркестане // Исторический архив. 2005. – № 1.; Россия - Средняя Азия. 
Политика и ислам в конце XVIII - начале XX вв. Т. 1. Авторский коллектив: Абашин С.Н., Арапов Д.Ю., 
Бабаджанов Б.М., Германов В.А., В.А. Иванов, Ф.М. Мухаметшин, Р.Н. Шигабдинов. – М.: ЛЕНАНД, 2011; 

Литвинов П. П. Государство и ислам в Русском Туркестане (1865-1917): по архивным материалам. – Елец, 
1998; Литвинов В.П. Мусульманское паломничество в царской России: историко-антропологический аспект 
(на примере Туркестана 1865 – 1917 гг.). Автореферат дис … канд. ист. наук. – Елец, 2007; Шу муаллиф. 
Религиозное паломничество: региональный аспект (на примере Туркестана эпохи средневековья и нового 
времени). – Елец, 2006; Котюкова Т. «Мусульманский вопрос» в Туркестане в начале ХХ в // Вопросы 
истории. 2010. – № 9.; Бороздин С.С. Политика российских властей в отношении мусульманского население 
Туркестана и Бухары (1867-1914) Автореферат дис. … канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2012; Нуртазина 
Н.Д. Казахстан и Средняя Азия: тенденции развития духовной общности на рубеже XIX – XX вв. 
Автореферат дис. … канд. ист. наук. – Алматы, 1993.; Шу муаллиф. Народы Туркестана: проблема ислама, 
интеграции, модернизации и деколонизации на рубеже XIX – XX веков. – Алматы, 2008. 
17 Khalid Adeeb. Printing, publishing, and reform in tsarist Central asia / International Journal of Middle East stud-
ies, Vol. 26, – № 2 ( may, 1994) – Р. (187-200); Шу муаллиф. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidizm 
in Сentral Asia. – Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998. – P. 25; Балдауф И. Ўзбек 
адабиётига чизгилар. – Т., Маънавият. 2001; Baldauf I. Jadidism in Central Asia within reformism and Modern-
ism in the Muslim World // Die Weit des Islams. 2000 / – № 1 (41).  – P. 72-88; Daniel Brower. Russian Roads to 
Mecca: Religious Tolerance and Muslim Pilgrimage in the Russian Empire / Slavic Review, Vol. 55, No. 3 (Au-
tumn, 1996), – Р. 567-584; Dudoighnon S. Djadidisme, mirasisme, islamisme // Cahiers du monde russe (Parij), 
1996. – № 37. – P. 13-40; Sartori P. La nazione nella tradizione millat nelle riviste degli `ulama` Di Tashkent (1917-
1918) Studi oriental Vol. LXXIX/ Pisa. Roma/ Fabrizio Serra editore, 2008: Шу муаллиф. Judical Elections as a 
Colonial Reform.The Qadis and Biys in Tashkent. 1868-1883 // Cahiers du monde russe? 2008. 1. Vol. 49. ;. Шу 
муаллиф. Visions of judictics: Shari’a cultural change in Russian Central Asia. Handbook of Oriental Studies. Ura-
lik and Cenrtal Asian studies. Vol. 24. Lieden: Boston: Brill, – 408 p. 
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лар танқиди билан тўлиб тошган эди”18, деб таъкидланган. Унинг тадқиқоти-
да асосан жадид матбуоти масалалари ёритилган эди. 

Италиялик тадқиқотчи П. Сартори ўз асарида Туркистон ўлкасидаги 
уламолар ва жадидлар фаолияти, уларнинг диний-сиёсий қарашлари, 
хусусан, уламолар томонидан чоп этилган бир неча нашрлар қаторида “Ал-
ислоҳ” журналига алоҳида тўхталиб ўтилган19. 

Юқоридаги тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, Туркистонда ислом 
дини ва диний маърифат масалаларига оид айрим жиҳатлар, қисман бўлса-да, 
матбуот саҳифалари орқали ёритилган. Бироқ, айнан Туркистон даврий мат-
буотидаги ислом дини ва маърифатининг долзарб масалаларига оид мақола-
лар комплекс, махсус илмий тадқиқот объекти сифатида тадқиқ этилмаган. 

Тадқиқотнинг манбавий асослари сифатида энг аввало даврий мат-
буот материаллари, яъни Туркистонда чоп этилган расмий (“Туркестанские 
ведомости”, “Туркистон вилоятининг газети”) ва норасмий газеталар (“Тур-
кестанский куръер”, “Окраина”, “Туркестанские епархиальные ведомости”), 
ҳамда миллий матбуот ва журналлар (“Тараққий”, “Хуршид”, “Таржимон”, 
“Шўро”, “Садойи Фарғона”, “Садойи Туркистон”, “Нажот” газеталари ва 
“Юрт”, “Ойна”, “Ал-ислоҳ” журналлари ) ҳамда ўша даврдаги даврий мат-
буот материаллари жамланган “Туркистон тўплами” (“Туркестанский сбор-
ник” (1870-1917 йиллар))ни20 кўрсатиш лозим. Шунингдек, Ўз МА фондла-
рида сақланаётган архив ҳужжатлари, расмий статистик ва даврий 
тўпламлар, ҳисобот ҳамда низомлар21 маълумотларидан кенг фойдаланилди. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий-
тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 
боғлиқлиги. ЎзР ФА Тарих институтида амалга оширилган ФА-А3-ГО40 
рақамли “XIX аср охири – XX асрда Ўзбекистонда диний сиёсат ва диний 
конфессиялар” номли амалий, ОТФ-1135 рақамли “XIX – XX аср бошларида 
ўзбек халқининг интеллектуал маданий мероси: анъаналар ва трансформация 
жараёнлари” фундаментал лойиҳаси доирасида бажарилди. 

Тадқиқотнинг мақсади Туркистонда мустамлака тузуми шароитида 
ислом дини, таълимоти, диний таълим ва урф-одатлар, ислом маърифатининг 
ҳолати каби масалаларни даврий нашрлар материаллари таҳлили асосида ўр-
ганиш орқали диннинг жамият ижтимоий-маънавий ҳаётида тутган ўрнини 
аниқлашдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари. Диссертациянинг мақсадидан келиб чиқ-
қан ҳолда Туркистондаги рус ва маҳаллий матбуот саҳифаларида қуйидаги 
масалалар талқинини: 

                                           
18 Балдауф И. Ўзбек адабиётига чизгилар. – Т., Маънавият, 2001. – Б.17-18.  
19 Sartori P. La nazione nella tradizione millat nelle riviste degli `ulama` Di Tashkent (1917-1918) Studi oriental 
Vol. LXXIX / Pisa. Roma / Fabrizio Serra editore, 2008. 
20 Туркестанский сборник. Том 327, 427, 443, 456, 541, 545, 547, 563, ... 
21 Положение об управлении в областях Туркестанского генерала-губернаторства. Гл. III. – СПб.: Военная 
типография, 1857, 1874, 1886; Пален К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края. Народные суды. –Т.: Б.И., 
1909; Шу муаллиф. Учебное дело. // Отчет по ревизии произведенной по высочайшему повелению сенатора 
графом К.К. Паленом. – СПб.: Б.И., 1911; Пояснительная записка к проекту положения об управлении в 
областях Туркестанского генерал-губернаторства. – СПб.: Военная типография. 1874. 
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ислом таълимоти, тасаввуф, мазҳаблар ва фирқалар ҳақидаги мақолалар 
таҳлили; 

диний урф-одатлар, маросимлар ва байрамлар ҳақидаги маълумотлар 
ҳамда уларга муносабатлар талқини; 

диний уламолар фаолияти билан боғлиқ масалалар; 
диний таълим ва маърифатга оид маълумотлар ва қарашлар; 
ислом динига нисбатан расмий сиёсат, турли ижтимоий қатлам вакилла-

ри, зиёлилар, уламоларнинг муносабатини тадқиқ этиш вазифалари белги-
ланган. 

Тадқиқотнинг объектини XIX аср охири – XX аср бошлари Туркистон 
даврий нашрларида кўтарилган диний масалалар – ислом дини, таълимоти ва 
маърифати билан боғлиқ долзарб муаммолар белгилаб олинди.  

Тадқиқотнинг предметини Туркистон даврий матбуотидаги ислом ди-
ни, унинг таълимоти, ислом маросимлари, байрамлари, ҳаж зиёрати, диний 
уламолар фаолияти билан боғлиқ масалалар, ислом таълими ва маърифати 
масалалари ҳақидаги мақолалар таҳлили ташкил қилади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот иши жараёнида расмий, миллий, 
хусусий ва диний даврий матбуот материалларини таҳлил қилишда муаммо-
вий ёндашув ҳамда қиёсий-танқидий, герменевтик ва контент таҳлил усулла-
ридан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
мустамлака даврида ислом дини чекланган ва диний уламолар сиёсий 

мавқеидан маҳрум бўлган бир шароитда тараққийпарвар уламолар ташкил 
қилган “Ал-ислоҳ” диний-маърифий журнали ислом маърифатини тарғиб 
этиш, шариатга, хусусан, фарз амалларига доир саволларга ваколатли жавоб 
бериш, мунозарали масалаларда тўғри йўл кўрсатиш ва фатволар беришда 
муҳим восита бўлганлиги аниқланган; 

миллий матбуот саҳифаларида маърифатпарварлар, уламолар ислом ди-
нининг софлигини сақлаш, турли маросим ва урф-одатларнинг ислом динига 
нечоғли алоқадорлигини тўғри англаб етиш, турли бадъатларга қарши кура-
шиш масалаларида маҳаллий мусулмонларга тўғри йўл кўрсатишга, Қуръони 
карим, ҳадислар асосида, ҳанафия мазҳаби доирасида тушунтиришлар бе-
ришга ҳаракат қилганликлари ёритиб берилган; 

мустамлака тузум шароитида қози ва мударрисларни тайинлашда ном-
зодларнинг мустамлакачиларга хайрихоҳлиги асосий мезон сифатида қарал-
гани, оқибатда таълим ва суд тизимида адолатсизликни кучайишига, мад-
расаларда билимсиз мударрислар кўпайишига, таълим сифатининг тушиб ке-
тишига олиб келганлиги аниқланган; 

бошланғич мактаб ва мадрасаларда диний таълимни тўғри ташкил 
қилиш, назарий ва амалий билимлар уйғунлигини таъминлаш, мадрасаларда 
“ислом тарихи”, “ҳадисшунослик”, “тафсир”га ажратилган соатларни 
кўпайтириш ва чуқурроқ ўргатиш ўша давр матбуотида долзарб масалалар-
дан бири сифатида маърифарпарварлар, уламолар томонидан қизғин мухока-
ма қилинганлиги кўрсатиб берилган. 
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Тадқиқотнинг амалий натижалари. Маҳаллий ҳамда рус матбуоти-
даги ислом дини ва унинг маърифатига оид 400га яқин мақолалар тизим-
лаштирилиб, таҳлил қилинди. Жумладан, Туркистон матбуотидаги ислом ди-
ни таълимоти ва урф-одатлар талқинига бағишланган 140 та, тариқатлар, та-
саввуф вакиллари ва уламолар фаолиятига боғлиқ 100 та, диний таълим ва 
маърифат масалаларига доир 150 та мақолалар аниқланиб, илмий истеъмолга 
киритилди. Шунингдек, Туркистон даврий матбуотидаги ислом дини ва 
маърифатига оид мақолалар библиографик кўрсаткичи тузилди. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертация мавзусини 
тадқиқ этишда 1867-1917 йилларда чоп этилган 17 даврий нашрлар, 400 га 
яқин мақолалар ўрганилганлиги, бу мақолалар бирламчи манбалар – стати-
стик тўпламлар, архив манбалари билан қиёсий таҳлил этилганлиги тадқиқот 
натижалари 10 та илмий анжуманда, 9 та илмий журналда чоп этилиб, апро-
бациядан ўтганлиги, унинг натижаларининг ишончлилигини асослаб беради.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Диссертаци-
янинг илмий аҳамияти Туркистондаги рус ҳамда маҳаллий матбуот саҳифа-
ларидаги ислом дини ва маърифати масалаларига доир турли хил қарашлар, 
ёндашувлар илк бор махсус тадқиқот объекти сифатида комплекс ёритилган-
лиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти унда ўз аксини топган мате-
риаллар ва хулосалар мустамлака шароитида ўзбек халқининг ўзлигини, мен-
талитетини сақлаб қолишда муҳим омил бўлган ислом дини жамиятнинг 
ижтимоий-маънавий ҳаётида тутган ўрнини аниқлаш орқали бугунги кунда 
диний ва умуминсоний қадриятларни сақлаш, тарғиб этишга бағишланган 
лойиҳаларни ишлаб чиқишда ҳамда олий ва ўрта махсус таълими тизимидаги 
ўқув муассасаларида тарихий манбашунослик бўйича мустақил курслар таш-
кил этишга, диншунослик, ислом тарихи, исломшунослик бўйича дарслик ва 
ўқув қўлланмалар яратишга хизмат қилади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Туркистон даврий мат-
буотида ислом дини ва маърифатининг долзарб масалалари (XIX аср охири – 
XX аср бошлари) мавзуси бўйича олинган илмий натижалар асосида: 

даврий матбуот саҳифаларида ёритилган мустамлака ҳукуматининг ис-
лом динига оид сиёсати ва унинг диний муассасалар ҳамда маҳаллий аҳоли-
нинг ижтимоий-диний ҳаётига бўлган таъсири, қози, мударрислар фаолияти-
га оид маълумотлардан ФА-А3-ГО40 рақамли “XIX аср охири – XX асрда 
Ўзбекистонда диний сиёсат ва диний конфессиялар” амалий лойиҳаси фой-
даланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 2019 йил 22 
августдаги 3/1255-2295-сон маълумотномаси). Тадқиқот натижалари даврий 
матбуот орқали Туркистон ўлкасидаги диний ҳаёт, империянинг ислом дини-
га доир сиёсати ва унинг оқибатларини ўрганиш учун хизмат қилган; 

Туркистон даврий матбуотида ислом дини билан боғлиқ мақолаларни 
мониторинг қилиш асосида унинг саҳифаларида чоп этилган тасаввуф вакил-
лари ва тариқатларга оид мақолалар, этнографик тадқиқотлар, диний зиёрат-
гоҳлар, диний уламолар фаолияти билан боғлиқ маълумотлардан ОТФ-1135 
рақамли “XIX – XX аср бошларида ўзбек халқининг интеллектуал маданий 
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мероси: анъаналар ва трансформация жараёнлари” фундаментал лойиҳасида 
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 2019 йил 
22 августдаги 3/1255-2295-сон маълумотномаси). Туркистон даврий матбуоти 
саҳифаларида чоп этилган тасаввуф вакиллари ва тариқатларга оид мақола-
лар, этнографик тадқиқотлар, диний зиёратгоҳлар, диний уламолар фаолия-
тини ойдинлаштиришга хизмат қилган; 

ислом динига доир рус ва ўзбек (араб алифбосида) тиллардаги даврий 
матбуот саҳифаларида чоп этилган мақолалар тадқиқига оид натижалардан 
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг “Қўлёзма-
лар, нодир ва алоҳида қимматга эга нашрлар хизматлари” фондларида сақла-
наётган Туркистон матбуотидаги ислом дини ва маърифатига оид мақолалар 
библиографик кўрсаткичини тузишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республи-
каси Президенти администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий комму-
никациялар агентлигининг 2019 йил 25июлдаги 11-2626-сон маълумотнома-
си). Мақолалар рўйхати ва илмий тавсифи тадқиқотчилар, соҳа мутахас-
сислари, фойдаланувчилар томонидан мақсадли фойдаланишда, ноёб газета 
ва журналлар кўргазмалари тақдимотларида тўлиқ ахборот тақдим этиш им-
конини яратиш билан бирга, илмий-амалий хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижала-
ри бўйича 10 та илмий конференцияларда, шулардан 2 та халқаро конферен-
ция «Просветительские идеи и исламоведческие исследования Туркестан-
ских улемов (на примере Абдулгафарова Саттархана)» («Научная дискуссия: 
вопросы социологии, политологии, философии, истории», Москва, Россия, 
2016 ), «Трансформация традиционных казийских судов в Туркестане в кон-
це XIX и в начале XX веков» («IV Международная научно-практическая 
конференция: Наука и образования: сохраняя прошлое, создаём будущее», 
Пенза, Россия, 2016) ва 8 та республика миқёсидаги илмий-амалий конфе-
ренцияларда ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузури-
даги Дин ишлари бўйича қўмита экспертлик гуруҳи томонидан муҳокамадан 
ўтган (2020 йил 10 январдаги 157-сонли хулоса). 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзу-
си бўйича жами 19 та илмий иш эълон қилинган. Ўзбекистон Республи каси 
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 
натижаларини чоп этиш тавсия этилган нашрларда 9 та мақола, жумладан, 6 
таси республика ва 3 таси хорижий журналларда чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 
хулоса, фойдаланилган адабиётлар ҳамда иловадан иборат. Диссертациянинг 
тадқиқот қисми 154 бетни ташкил қилади.  
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 
Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги асосланган, муаммонинг ўр-

ганилганлик даражаси таҳлил қилиниб, тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, 
объекти ва предмети белгилаб берилган. Тадқиқотнинг республика фан ва 
технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги ҳамда 
диссертация бажарилган олий таълим ёки илмий-тадқиқот муассасасининг 
илмий янгилиги натижаларининг ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти 
кўрсатиб берилган, ишнинг амалий натижалари, амалда жорий қилиниши, 
апробацияси, эълон қилиниши ҳамда диссертациянинг тузилиши ва ҳажми 
тўғрисида маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “Даврий матбуотда ислом дини таълимоти ва урф- 
одатлар талқини” деб номланган биринчи бобида даврий матбуотда ислом 
таълимоти, мазҳаблар ва фирқалар, уларнинг Туркистондаги ҳолати, тарихи-
га оид маълумотлар, диний байрам, маросим ҳамда урф-одатлар, уларнинг 
амалдаги ифодасига оид мақолалар таҳлил қилинган. 

Мазкур бобнинг биринчи параграфи “Туркистондаги рус матбуотида 
ислом таълимоти ҳақидаги маълумотлар ва қарашлар”деб номланган. Унда 
россиялик ва европалик тадқиқотчиларнинг ислом таълимотига оид мақола-
лари таҳлил қилинган. Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, Туркистонда чоп 
этила бошланган рус матбуотида ўлка ҳаётига оид янгиликлар, расмий ха-
барлар билан бирга, унинг тарихи, маҳаллий аҳолининг урф-одатлари, ислом 
таълимоти ва тарихига доир мақолалар бериб борилган. Уларни назарий-
ғоявий асослари жиҳатидан илмий ва миссионерлик руҳида ёзилган 
тадқиқотларга ажратиш мумкин. Рус тилидаги даврий матбуотда россиялик 
тадқиқотчиларнинг ва Европадаги шарқшунос, исломшунос олимлар қалами-
га мансуб асарлар22, шунингдек, мусулмон оламидаги исломшунос олимлар, 
уламолар, тасаввуф вакиллари ҳақида катта мақолалар мунтазам чоп этиб бо-
рилган23.  

Айни пайтда рус матбуотида ислом динига нисбатан “панисламизм”га 
қарши кураш кайфиятда ёзилган мақолалар ҳам учраб туради. Уларда ислом 
динини “радикал, мутаассиб дин” сифатида кўрсатиш ҳаракати, танқидий ён-
дошув яққол сезилиб туради24. Шу каби тадқиқотлар Туркистон ўлкаси 

                                           
22 Гарлицкий А. Религиозный орден Накшбанди. (перевод с франц) // Туркестанские ведомости (Кейинги 
ўринларда ушбу газета ТВ шаклида берилади). – 1913. – № 221; Феннер К. О паломничестве мусульман в 
Мекку // ТВ. – 1895. – № 23, 29. Шателье А. Ислам в XIX веке. (Перевод с франц. А.А. Калмыковой) // 
Окраина. –1898. – № 6, 7, 19, 20, 29, 33, 36, 37, 39, 40, 44, 47, 48; Бартольд В.В. Мусульманская наука в 
Мекке // ТВ. – 1896 – № 24, 12, 76, 77, 87, 90, 96, 98; Шу муаллиф. Иоганн Гаури, Ислам в его влиянии на 
жизнь его последователей. Пер. с немецкого П.И. Хомутова. – Ташкент 1893 (Рец.) ( Библиография и 
характеристика Мухаммеда. Происхождение и сущность ислама. Мусульманство. Семейный и 
общественный.) // ТВ. – 1894. – № 3. 
23 Кондратьев. Мусульманские имамы-законоведы. Имам Ханбал // ТВ. – 1912. – № 103; Ибн-Аббас - первой 
толковник Корана (по Шпренгеру) // ТВ. – 1900. – № 99, 100; Имом Мухаммад ал-Бухари // ТВ. – 1899. – 
№ 83; В.В. Шайх Абу Юсуф Хамадоний // ТВ. – 1899. – № 79, 94. 
24 Панисламическое движение // ТВ. – 1872. – № 34; Л. Рост исламизма // ТВ. – 1911. – № 62; Турция и 
мусульмане центральной Азии // ТВ. – 1910. – № 255; Панисламическое движение. Сущность панисламизма 
// ТВ. – 1911. – № 62; Ўз МА 1-фонд, 31-рўйхат, 1724-йиғма жилд, 15-варақ. 
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маъмурияти томонидан ҳам қўллаб-қувватланган25. Кўпчилик ислом динига 
оид мақолалар ўзида бир қатор статистик ва қизиқарли маълумотларни му-
жассам этса-да, асосий эътибор ислом динининг моҳиятини “консерватизм”, 
яъни қолоқ, мутаассиб дин сифатида кўрсатишга ўлкадаги русийзабон аҳо-
лида “муросасиз дин” кўринишида таассурот уйғотишга қаратилганлиги ку-
затилади. 

“Туркестанские ведомости” газетасининг ўзида Қуръони каримга бағи-
шланган 40 дан ортиқ мақолалар эълон қилиб борилган26. Уларда Қуръонга 
нисбатан аёвсиз танқидий фикрлар билдирилиб, “маъноси пуч” дея уни ин-
кор этишга уриниш ва христианлик муқаддас китобларини улуғлаш каби ҳо-
латлар уларни миссионерлик руҳида ёзилганини яққол намоён этади.  

Миссионерлик руҳида ёзилган бундай мақолаларга ўз даврида татар ти-
лидаги “Таржимон” газетасида27 ва кейинчалик миллий матбуотда28 муноса-
бат билдирилиб, танқид остига олинган, раддиялар эълон қилиб борилган.  

Биринчи бобнинг “Диний мазҳаб, фирқа ва ҳаракатлар талқини” деб 
номланган иккинчи параграфида даврий матбуот саҳифаларида диний 
мазҳаблар ва фирқалар, уларнинг Туркистондаги ҳолати ҳамда тарихига оид 
маълумотлар таҳлил қилинган. 

Маҳаллий матбуот саҳифаларида чоп этилган мақолаларда Ўрта Осиёда 
кенг тарқалган ҳанафия мазҳаби ва унинг асосчиси Абу Ҳанифа ҳамда бошқа 
мазҳаб фақиҳлари фаолиятига алоҳида тўхталиб ўтилган29. Шунингдек, 
бошқа фирқа ва янги диний ҳаракатлар таъсиридан сақланишга даъват 
қилинган. Хусусан, матбуотда Эрон ҳамда қисман Бухоро ва Хива хонлиги 
ҳудудларида тарқалган шиалар30, айниқса шиаларнинг исмоилий фирқаси, 
уларнинг яшайдиган ҳудудлари (Юқори Панж, Вахан, Ишкашим, Горон, 
Шуғнон, Рошан, Кўлоб, Ўш ва Қўқон), турмуш-тарзи ҳақида маълумотлар 
ўрин олган31. “Туркистон вилоятининг газети” саҳифаларида исмоилийликни 
атроф ҳудудларга ҳам ёйила бошлагани қайд этилиб, маҳаллий аҳоли ундан 
огоҳ бўлиш, ўз эътиқодига содиқ қолишга чақирилган32. Шунингдек, матбуот 

                                           
25 Зияева Д.Х. Туркистонда мустамлака шароитида диний сиёсат ва вазият // Ислом университети 
ахборотномаси. 2006. – № 3. – Б.18-30. 
26 Остроумов Н.П. Остроумова Н.П. Что такой коран? // ТВ. – 1883. – № 1-4; История текста корана // ТВ. – 
1900 – № 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 66, 70. Шу муаллиф. Уважение мухаммедан в корану и 
употребление его // ТВ. – 1883. – № 5, 6, 8; 
27 Тасхиҳ // Таржимон. – 1898. – № 27; Муҳим масала (Туркистон газетасина жавоб) // Таржимон. – 1898. – 
№ 32; Остроумов Н.П. Учение корана // ТВ. – 1883. – № 9, 10; Вынужденный ответ «Переводчику» (Спор с 
переводчиком о качестве ислама, как гуманной и веротерпимой религии) // ТВ. –1898. – № 98. Последный 
ответ «Переводчику» // ТВ. – 1899. – № 13; Важные речи. (Протест бахчисарайской газеты «Переводчик» ...) 
// ТВ. – 1898. – № 76.  
28 Муаллим Шокир Али Мухторий. Энди фурсат! // Юрт. – 1917. – № 2. 
29 Имом Аъзам мазҳаби // Туркистон вилоятининг газети (Кейинги ўринларда ушбу газета ТВГ шаклида 
берилади). – 1909. – № 14-16; Выгорницкий А. Теория мусульманского право // ТВ. – 1910. – № 239, 240, 
241; Олимхон Шокирхўжа ўғли. Урватул вусқо. Ибн Таймиянинг таржимаи холи // Ал-ислоҳ. – 1916. – № 9, 
10. – Б. 271, 319 
30 Заметка о празднике у шиитов-персиан 25 февраля // ТВ. – 1905. – № 32; Сообщения из Бухары о 
шиитских празднествах Мухаррама // ТВ. – 1904. – № 58; Религиозная празднества. Ашхабадских шиитов // 
Туркестанский сборник. Т. 427. – Т., 1907. –С. 178-180; Шахсей вахсей в Ташкенте // ТВ. – 1911. – № 282. 
31 Граф Бобринский А.А. «Секта Исмаилия в русских и бухарских пределах Средней Азии» Географическое 
распространение и организация // ТВ. – 1902. – № 44. 
32 Ҳиндистонда янги пайғамбар // ТВГ. – 1904. – № 10.  
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саҳифаларида шов-шувга сабаб бўлган дунёнинг у ёки бу чеккасида янги 
пайдо бўлган сохта, ўзини янги Маҳдий33 ёки пайғамбар сифатида эълон 
қилганлар ҳақида ҳам хабарлар учрайди34. “Янги Маҳдий”, “сохта пайғам-
бар”лар ҳақида биргина “Туркистон вилоятининг газети”да ўнга яқин 
мақолалар чоп этилган. 

Миллий матбуотда маҳаллий уламолар, зиёлилар томонидан берилган 
мақолалар Туркистон мусулмонларини ўз маслак ва мазҳабларида қатъий ту-
риб, суннийлар ақидасига ёт бўлган турли хил мазҳаб, фирқа, оқимлар ва 
умуман ислом динига ёт бўлган янги диний ҳаракатлардан узоқ бўлишга, 
хушёрликка чақирилган35. Хусусан, XIX асрда Эронда вужудга келган бобий-
лик, баҳоийлик36 каби янги диний таълимот ҳақидаги шов-шувлар бир вақт-
нинг ўзида рус ва ўзбек тилларидаги газета ҳамда журналларда кенг ёри-
тилган. Мақолаларда баҳоийликнинг вужудга келиш тарихи ва таълимоти 
ҳақида маълумотлар берилса-да, Туркистонда айнан кимлар ва қанча одам 
баҳоийликни қабул қилганлиги ҳақида аниқ маълумотлар кўрсатилмаган. 
Матбуот орқали нафақат маҳаллий уламолар, балки ўлкадаги рус православ 
черкови рухонийлари ҳам бобий, бахоийликка қарши бўлиб, улар халқни 
огоҳликка даъват этганлар37. 

Ушбу бобнинг “Диний маросим ва байрамлар ҳақидаги маълумотлар” 
деб номланган иккинчи параграфида диний байрам, маросим ва урф-одатлар, 
уларнинг амалдаги ифодасига оид мақолалар таҳлил қилинган. Матбуот 
саҳифаларида ислом динига оид байрамлар орасида икки муқаддас ҳайит 
байрамлари ва рамазон кунлари ҳақида 100 га яқин мақолалар ўрин олган38. 
Шунингдек, Туркистонда нишонланган “Мавлуди наби”, “Барот” каби 
муқаддас кун ва кечалар, тариқатчиларнинг “Ёздаҳум”, “Аруз” маросимлари 
ҳақида маълумотлар берилган. Маълум бўлишича, Рамазон ойи ва икки 
ҳайит байрамларида Туркистон маҳаллий аҳолисининг барча ижтимоий 
қатламлари иштирок этиб, ўзгача шукуҳ ва байрамона кайфиятда нишонла-
ганлар39.  

Таъкидлаш жоизки, Туркистон мусулмонлари нишонлаган баъзи бай-
рамлар диний байрам сифатида тилга олинса-да, аслида уларнинг ҳаммаси 
ҳам бундай бўлмаган. Хусусан, матбуот саҳифаларида уламолар ўз мақола-
ларида халқни маросимлар, урф-одатларни шариатда кўрсатилган тартибда 

                                           
33 Маҳдий - Аллоҳ томонидан тўғри йўлга етакланувчи, исломда замона охир бўлганда ерга қайтиб келиб 
адолат ўрнатади, деб тасаввур этиладиган пайғамбар.  
34 Ҳиндистонда янги пайғамбар // ТВГ. – 1884. – № 23; Новый пророк в Индии // ТВ. – 1904. – № 29. 
35 Андижонлик Мулла Салмондан жавоб (мазҳаблар ҳақида) // ТВГ. – 1910. – № 23; Маҳдий ва дажжол 
саволи // Ал-ислоҳ. – 1916. – № 6. 
36 Баҳоийлик - ҳозирги кунда мустақил дин ҳисобланади. Дастлаб, XIX аср ўрталарида диний-сиёсий 
ҳаракат кўринишида Эрондаги бобийлик ҳаракатининг давомчиси сифатида вужудга келган. Асосчиси 
Баҳоулло.  
37 Елисеев Е. Мусульманская секта-бабизм или бахаизм в Туркестане (О борьбе с прогандой этой секты) // 
Туркестанские епархиальные ведомости. – 1914. – № 14. – С.359.  
38 Руза // ТВ. – 1907. – № 173; Рамазан // ТВ. – 1907. – № 187; Мусульманская жизнь // Туркестанский 
куръер. – 1913. – № 131.Тошкентда мусулмонлар байрами // ТВГ. – 1913. – № 65; Туркистонда Рамазони 
шариф // Самарқанд. – 1913, 26 июл. – № 30; Рамазон боши ва мусулмонлар // Садойи Туркистон. – 1914 – 
№ 33; Рамазон боши // Садойи Фарғона. 1914. – № 19. 
39 Шадманова С.Туркистон тарихи-матбуот кўзгусида. – Т.: YANGI NASHR, 2011. – Б.158. 
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нишонлашга ундаганлар, ислом моҳиятига зид бидъат ва хурофот ҳисоблан-
ган “Биби сешанба”40, “Сайли Гулисурх” каби маросимларни танқид қилган-
лар41. Уларга “диний байрам” деган тамға қўйилиши уламоларни ташвишга 
солган.  

Диссертациянинг “Матбуотда ислом тариқатлари ва диний уламолар 
фаолияти билан боғлиқ масалалар талқини” деб номланган иккинчи бо-
бида даврий матбуотда чоп этилган мақолалар таҳлили асосида XIX аср охи-
ри – XX аср бошларида Туркистонда амалда бўлган тариқатлар, тасаввуф ва-
киллари, қози, мударрис ва имомлар фаолияти ҳақидаги қарашлар очиб бе-
рилган. Ушбу бобнинг “Тасаввуф вакиллари, тариқатлар ҳақидаги маълу-
мотлар” номли биринчи параграфида тариқатлар, тасаввуф вакиллари фао-
лияти ва уларга бўлган турли қараш ва муносабатлар ёритилган. 

Матбуотда Ўрта Осиёда кенг тарқалган Нақшбандия, Қодирия (унинг 
асосчиси Абдул Қодир Ғийлоний) ҳамда Кубровия тариқатлари асосчилари 
ва уларнинг вужудга келиш тарихи ҳақида маълумотлар эълон қилиб бо-
рилган. Шунингдек, матбуот саҳифаларида шу даврга оид Ўрта Осиёдаги та-
саввуф вакиллари бўлмиш эшонлар, шайхлар, қаландарлар, дарвешлар шахси 
ва фаолияти билан боғлиқ маълумотлар, сўфийларнинг “жаҳрия” ва “ҳуфя” 
зикр маросимлари42, уларга нисбатан маҳаллий маърифатпарварлар, уламолар 
ва россиялик тадқиқотчилариниг муносабатлари ҳам акс этган43. Мақолалар 
орасида европалик шарқшуносларнинг тасаввуфга оид қарашлари эътиборни 
тортади44. 

Бу даврга келиб, сохта тариқатчиларнинг кўпайиши, тасаввуфнинг ўз 
моҳиятидан узоқлашиши ҳолатлари Туркистон матбуотида долзарб мавзу-
лардан бўлиб, муаммонинг сабаб ва оқибатлари замондошлар томонидан 
кенг муҳокама қилинган. Айрим мақолаларда шу даврда мозор ва бошқа ди-
ний зиёратгоҳларда, хонақолардаги шайх, эшон ва бошқа сўфийларнинг ҳеч 
бир ижтимоий фаолият билан шуғулланмасдан таъмагирликни касб қилиб 
олганликлари танқид остига олинган45. Ўз навбатида уламолар, маърифатпар-
варлар ислом динининг моҳиятини, хусусан, шариатни яхши англамасдан ту-
риб, тариқатни даъво қилиб, тасаввуфни касбга айлантириб олган сохта 
сўфийларни қоралаб, уларни ислом дини моҳиятини чуқурроқ англаб етишга, 
илм ва ҳунар ўрганишга тарғиб қилганлар46. Айниқса, бу даврда кенг учраган 

                                           
40 Биби сешанба ёки Сешанба она - қадимги диний эътиқодларнинг исломга мослашиб сақланиб қолган 
кўринишларидан бири. Диндор аёллар биби сешанбага сиғиниб,айнан сешанбада унинг шарафига зиёфат 
берганлар. Соддадил аёллар Биби сешанбадан мадад, “мушкулларини осон қилиш”ни илтижо қилганлар. 
41 Хакимжонов Аҳмаджон. Одатми мажуситми // Садойи Туркистон. – 1914. – № 24; Мулла Саид 
Мубашширхон. Жаҳолатимизга бир назар // Ал-ислоҳ. – 1916. – № 6. – Б.181-185; Ҳожи Муин Шукруллоҳ. 
Янги Асар // ТВГ. – 1912. – № 76. Ҳасанов М. Гули сурх. С.Айнийнинг биринчи шеъри // Совет 
Ўзбекистони. – 1967, 11 июнь. – № 135. 
42 Н.П. Орден Хуфие // ТВ. – 1874. – № 15.  
43 Саримсоқов Абдулҳаким. Қаландарлар ёҳуд танбаллар // Садойи Туркистон. – 1914, 4 апрел. – № 1; 
Малицкий Н. Ишаны и суфизм // ТВ. – 1898. – № 71, 72; Смирнов Е.В. Дервишизм в Туркестане // ТВ. – 
1898. – № 55, 56, 57, 58. Суфизм и ишаны // ТВ. – 1898. – № 61. 
44 Шателье А. Ислам в XIX веке. (перевод с французского А.А. Калмыковой) // Окраина. – 1898 – № 20; 
Гарлицкий А. Религиозный орден Накшбанди (перевод с франц.) // ТВ. – 1913. – № 221.  
45 Ёвишев Н. Сайёҳат парчалари // Садойи Туркистон. – 1914, 10 июн. – № 17; 1 июл, – № 23. 
46 Мулла Абдуллоҳ ҳожи муфтий. Танишув // Ал-ислоҳ. – 1916. – № 21. – Б. 567-571; Муфтийзода А. 
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“сохта эшонлар” фаолияти расмий ва миллий матбуот саҳифаларида танқид 
нишонига айланган. 

“Қози, мударрис ва имомлар фаолиятига оид қарашлар” деб номланган 
иккинчи бобнинг иккинчи параграфида матбуотда қози, мударрис ва имо-
млар ҳақидаги мақолалар ва қарашлар таҳлил қилиниб, ёритилган. 

XIX асрнинг охирларига келиб, расмий маъмурият томонидан қози ва 
мударрислар лавозимларига “сайлов” ўтказиш жараёнида бу лавозимга лойиқ 
бўлмаган шахсларга ҳам йўл берилиши матбуотда танқид остига олинган. 
Айниқса ўз даврининг етук уламолари бўлган қозилик лавозимларида фаоли-
ят юритган С. Абдулғаффоров, М. Беҳбудий, И. Ибрат каби маҳаллий маъри-
фатпарвар кишилар томонидан сайловлардаги ноҳақликлар, адолатсизлик, 
порахўрлик ҳолатлари, уларга нисбатан расмий ҳукумат (пристуф, политмей-
стерлар)нинг бепарволиги кескин танқид остига олинган47. Эътироф этили-
шича, сайлов жараёнларидаги номзодлар элликбошилар томонидан танлан-
ган, расмий ҳукумат бевосита қўпол аралашган. Сайловда фақатгина танлан-
ган мансабдор шахслар иштирок этиши, сайлов расмий ҳукумат ва маҳаллий 
халқнинг маълум қатлами учунгина уюштирилиб, адолат мезонлари ва халқ-
парварликдан йироқлиги оддий ҳол бўлган. Бу ҳолатлар ўлкадаги мустамлака 
маъмуриятига тегишли маҳаллий тилдаги расмий матбуот саҳифаларида ҳам 
ошкора кўрсатиб ўтилган48.  

Мақолаларда қайд этилишича, хонликлар даврида қозиларнинг арздор-
лар даъволарини кўриб чиқишига шаҳар амалдори аралашмаган, даъволар 
бир кунда кўриб берилган. Адолатли қозилар фаолияти хонликлар давридаги 
қозилар фаолияти мисолида кўрсатиб берилган49.  

Миллий матбуот саҳифаларида мустамлака даврида қози калон, шайх 
ур-раис, мухтасиб каби диний лавозимларни бекор қилиниши натижасида 
диний уламолар фаолиятида интизом, масъулият ва адолат сусайганлиги, 
уламоларни назорат қилувчи “идораи руҳония” деб номланувчи ташкилот ту-
зиш кераклиги алоҳида таъкидланган50. 

Матбуот саҳифаларида Россия империяси ҳукуматининг диний соҳада 
олиб борган сиёсати ва унинг амалда уламолар фаолиятига таъсири очиб бе-
рилган. Уламоларнинг диний илмларни мукаммал эгаллаши, шариатдан четга 
чиқмай, фатволар бериши, халққа диний маърифатни ҳам сўз билан, ҳам ўз 
тақводор хулқи билан етказиш уларнинг асосий вазифаси эканлиги 
таъкидланган. 

Диссертациянинг “Туркистон матбуотида диний маърифат масала-
лари” деб номланган учинчи бобида даврий матбуотда диний таълим ис-

                                                                                                                                        
Танишув // Ал-ислоҳ. – 1916. – № 24. – Б. 607; Мактаб ислоҳига қарши бир араб // Садойи Туркистон. – 
1914. – № 9.  
47 Абди Саттар-хан казий. Заметка о народном самоуправлении и ишанах в Туркестане // ТВ. – 1898 – № 54; 
Бехбудий М. Бизга ислоҳ керак // Нажот. – 1917, 17 апрел. – № 7; Себзор даҳасида халқ суди ва оқсоқолига 
сайлов // ТВГ. –1905. – № 12. 
48 Намангандаги сайловлар хусусида // ТВГ. – 1910. – № 22. 
49 Хонлар давридаги қозилар хусусида // ТВГ. – 1905. – № 36; Абдулғаффоров С. Бир Чимкентлик 
мусулмоннинг ўтган воқеаларни эслаб ёзгани // ТВГ. – 1890. – № 6, 8, 16, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 33. 
50 Ислох на.... // Хуршид. – 1906. – № 4; М. Беҳбудий. Андижонда яна бир эшон // ТВГ. – 1907. – № 72. 
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лоҳига оид мунозаралар, диний адабиётлар ва ислом фарз амаллари бажари-
лиши билан боғлиқ масалалар талқини ёритилган. 

Бобнинг “Диний таълим ислоҳи масаласидаги мунозаралар” деб но-
мланган биринчи параграфида Туркистон матбуотидаги диний таълимнинг 
ҳолати ва уни ислоҳ этишга қаратилган мунозаралар акс этган. “Садойи Тур-
кистон” ва шу каби миллий матбуот саҳифаларида диний таълимни ислоҳ 
қилишда аввало уни назорат қилувчи мутасадди ташкилот муҳимлиги қайд 
этилиб, “Бизим мадраса ва мактабларимиз ўқитувчиларига шаҳодатнома 
берадиган маҳкама керак51”, деган фикр уқтирилган. Шунингдек, диний 
таълим ислоҳини мактаблардан бошлаш, бу борада “усули савтия” мак-
табларнинг ўрни ва улардаги янги диний дарсликлар миллий (жадид) мат-
буот саҳифаларида яхши очиб берилган52. Шунингдек, эски ва янги усулдаги 
мактаб, мадрасалар фаолиятига доир шикоятлар ҳамда ташаккурномалар ҳам 
миллий матбуот саҳифаларида ёритиб борилган53. Хусусан, “Самарқанд” га-
зетасида баъзи “усули савтия” мактабларида “ислом арконлари” рукнида ха-
толар борлиги боис, болаларга ислом дини фарз амаллари ва бошқа диний 
билимлар фақатгина назарий эмас, балки амалда ҳам янада аниқроқ, ёдда 
қоладиган дарс ўтишга доир таклиф ва тавсиялар берилган54. Маърифатпар-
варларнинг усули савтия мактабларида дунёвий билимлардан ҳам яхши 
таълим берилишига қарамасдан, миллий матбуотда кўпроқ диний фанларга 
оид имтиҳон жараёнлари батафсил ёритилганлиги аниқланди55. 

Даврий матбуотда диний таълимнинг аянчли аҳволи, фанларнинг 
нотўғри тақсимоти аниқланиб, мадрасалардаги “Шарҳи Жомий ва ҳошия-
лар”, “Шарҳи ақоид дебочаси” каби асарлар тўрт йиллаб ўқитиши натижаси-
да “Илми тафсир”, “Ҳадисшунослик”, “Ислом тарихи” каби ислом дини 
моҳиятини яхши тушунтириб берадиган фанлар дарс жадвалидан чиқиб ке-
тиши ҳоллари учраганлиги қайд этилган56, “Ал-ислоҳ” ва бошқа миллий мат-
буот саҳифаларида уламо ҳамда маърифатпарварлар, хусусан, Зиёвиддин 
қори (Бухоро), М. Беҳбудий, С. Васлий (Самарқанд) кабилар ўз таклифлари-
ни кўрсатиб берганлар57. Хусусан, янги диний таълим дастурида мантиқ, 
ҳикмат, ақоид, тафсир, илму қироат, фиқҳ, ҳадис, фарзул ашар (ўнта фарз), 
умумий тарих (ислом тарихи) каби фанлар мавжуд эди58. 
                                           
51 Музаффарзода А. Рухоний идоралар холидан // Садойи Туркистон. – 1914, 17 май. – № 10. Ислох на... // 
Хуршид. – 1906. – № 4; О необходимости правительственной инспекции над мусульманскими школами // 
ТВГ. – 1911. – № 30. 
52 Мусулмон мактабларида таълим // ТВГ. – 1906. – № 13, 14, 15; Усули жадид мактаби учун босилган 
китоблар // Самарқанд. – 1913. – № 31. 
53 Жабрли устоз // Хуршид. –1906 – № 10; Ғайратли муаллим // Хуршид. – 1906. – № 10; Хўқондин хабар // 
Самарқанд. –1913. – № 42; Қори Абдуллох. Намангондан // Самарқанд. –1913. – № 38. 
54 Хўқанд: Мусофир. Муаллим афандиларға // Самарқанд. – 1913. – № 43. 
55 Беҳбудий М. Шукрон ва ҳидмат // ТВГ. –1908. – № 2; Муаллим Шокир Мухторов. Имтихон боқиаси // – 
Тараққий. –1906. – № 10. 
56 Беҳбудий М.Фелетон. Эҳтиёжи миллат // ТВГ. – 1909. – № 75; Ёвишев Н. Ҳозирги мадрасаларда ўқув // 
Садойи Туркистон. – 1914. – № 19, 20; Ибтидоий мактабларимизнинг тартибсизлиги ёхуд тараққий йўли // 
Ойина. – 1914. – № 38. – Б. 906-911. 
57 Васлий. Ҳиммат рижо // Ал-ислоҳ. – 1915. – № 13; Васлий С. Ҳар мусулмоннинг араб тилиға ошно 
бўлиши зарур // Ал-ислоҳ. – 1916. – № 5, – Б. 123; Васлий. Ислоҳи тадрис ҳақинда // Ал-ислоҳ. – 1915. – 
№ 17. 
58 Зиёвуддинхўжа. Инсоннинг бир неча вазифаси ва саодати // Ал-ислоҳ. – 1915. – № 17. –Б. 516. 
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Маҳаллий матбуотда Туркистонннинг барча ҳудудларидаги мударрис ва 
муаллимлар қаторида барча уламоларга диний ҳамда дунёвий таълимни ис-
лоҳ этиш тарғиб қилинган ва саховатпеша маҳаллий бойлар ҳомийликка 
чақирилган59. 

“Туркистон матбуотида диний маърифат масалалари” бобининг 
“Ислом динига оид адабиётлар таҳлили”деб номланган биринчи параграфи-
да Туркистон матбуотидаги ислом динига оид янги адабиётлар ҳақидаги ха-
барномалар, шунингдек, уларнинг таҳлили ва раддиялар қайд этилган 
мақолалар ёритилган. Хусусан, газета ва журналларнинг деярли ҳар бир со-
нида китоб савдосига тааллуқли бўлган дўкон, кутубхоналар томонидан тав-
сия қилинган Қуръон нусхалари, Калом илми, тафсир, ислом фиқхи, ислом 
тарихи, кичик дуо, оятлар ва бошқаларга оид Ҳиндистон, Истанбул, Қозон-
дан келтирилган ҳамда Туркистонда нашр этилган диний асар ва рисолалар 
сотувга қўйилиб, эълон қилиб борилган60, уларнинг мазмуни ҳақида маълу-
мотлар берилган.  

Хусусан, даврий матбуот саҳифаларида ислом назарияси (ислом таъли-
моти, тарихи ва ҳуқуқи) ва диний-маиший ҳаёт (диний урф-одатлар ва му-
сулмончилик масалалари)га оид асарлар, дарсликлар таҳлил қилинган, хато 
ва камчиликлари кўрсатиб берилган61. Хусусан, бошланғич диний таълимда 
болаларнинг дастлабки диний саводини чиқаришда “Имлои исломия”, “Та-
рихи ислом” каби янги диний дарсликлар маҳаллий тилда, содда ва равон 
ёзилганлиги, уларнинг мазмуни ҳақида маълумот берилган62. Шу билан бирга 
катта ёшдаги китобхонлар учун ислом тарихига оид адабиётлар қаторида 
“Ал-ислоҳ” журнали саҳифаларида унинг муҳаррири Абдураҳмон Сайёҳ63 
қаламига мансуб “Туҳфат ул-аном тарихи байт ул-Харом”, “Тарихи ислом” 
каби асарлар эълон қилиб борилган64. 

Таъкидлаш жоизки, миллий матбуот саҳифаларида ислом назарияси (ис-
лом таълимоти, тарихи ва ҳуқуқи)га оид хорижда нашр этилган адабиётлар 
орасида Қозон тошбосмалари энг кўп қайд этилган. Масалан, Комил Тухфа-
туллиннинг “Қуръон тафсири” асари, Муса Бакиевнинг “Фавоид фиқхия”, 
“Узун кунларда рўза”, “Мабдаул қироат”, Фахриддин Розийнинг “Тафсири 
кабир”, Лутф Олимийнинг “Пайғамбарлар тарихи” каби асарлари шулар 
жумласидандир65.  

                                           
59 Ҳимматли бой // Хуршид. –1906. – № 10; Қодирий А. Бешёғоч даҳасида янги масжид ва мактаб // Садойи 
Туркистон. –1914. – № 46; Қори Абдуллох. Намангондан // Самарқанд. –1913. – № 38. 
60 Янги асарлар // Садойи Туркистон. – 1914. – № 21; Ислоҳ кутубхонаси // Ал-ислоҳ. – 1915, 1 ноябр. – 
№ 20; Туркистон кутубхонаси // Садойи Туркистон. – 1914. – № 55. Асар жадида // Самарқанд. – 1913. – № 
37, 41, 42; Беҳбудия кутубхонаси // Ойина. –1914. – № 27. – Б. 522; Тошкент шаҳридаги Азизбоев 
дўконидаги сотиладиган китоблар рўйхати // ТВГ. – 1900, 13 май. – № 19. 
61 Ҳожи Муин Шукруллоҳ. Янги Асар // ТВГ. – 1912. – № 76; Мусульманская литература // Туркестанский 
куръер. – 1913. – № 138; Мухтасар тарихи ислом // Ал-Ислоҳ. – 1915, 1 август. – № 14; Жалол Юсуфзода. 
Рамазон шариф // Садойи Туркистон. – 1914. – № 32; Раҳимхон Ҳалимбой ўғли Редакцияга мактуб 
(Қўқонлик Аҳмаджон Қорининг “Аҳкам ал Ислом” китоби ҳақида) // ТВГ. –1914. – № 57. 
62 Усули жадид мактаби учун босилган китоблар // Самарқанд. – 1913, 30 июль. – № 31. 
63 Пардаев Қ. У. Миллий уйғониш даври манбаларида адабий ва публицистик муаммолар талқини (“Ал-
ислоҳ” журнали материаллари асосида. Филол. фан. номз. ... дисс. – Т., 2008. – Б. 22. 
64 Идора. Тарихи ислом // Ал-ислоҳ. – 1915. – № 11, 14. – Б. 347, 439; Ал-Ислоҳ. – 1915. – № 17. – Б. 534.  
65 Туркистон кутубхонаси // Садойи Туркистон. – 1915. – № 59, 60; Мусульманская литература // 
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Рус матбуотида ҳам россиялик ва европалик тадқиқотчиларнинг ислом 
динига оид асарларининг таржималари, уларнинг таҳлили мунтазам тарзда 
чоп этиб борилган66. Бу каби мақолаларда ислом тарихи, уламолар, Қуръон, 
XIX асрдаги исломнинг ҳолати каби турли масалалар акс этган.  

Шу билан бирга Қуръон тошбосма нашрларига оид хабарлар, хусусан, 
Европа тилларига таржима қилинган Қуръон маънолари таржимаси нусхала-
ри ҳақидаги маълумотлар акс этган67. Хабарлардан маълум бўлишича, Ўрта 
Осиёда илк маротаба 1903 йилда Тошкентда машҳур Раҳимхўжа исмли но-
шир томонидан Қуръон нашр қилинган68. 

Мазкур бобнинг учинчи параграфи “Ислом дини фарз амаллари бажа-
рилиши билан боғлиқ масалалар” деб номланади. Бу даврда матбуотда ислом 
фарз амаллари: иймон, намоз, закот, рўза, ва ҳаж мавзуларга бағишланган 
мақолалар кенг ёритиб берилган. Хусусан, диний уламолар нашри “Ал-
ислоҳ” журналининг саҳифаларида ушбу мавзуга оид мақолалар савол-жавоб 
тарзида акс этган. Маҳаллий аҳолидан келиб тушган саволларга дин пешво-
лари, уламолар томонидан жавоблар, фатволар бериб борилган69. Хусусан, 
иймонга бағишланган саволларга ҳанафия мазҳабининг асосчиси Абу Ҳани-
фанинг “Фиқхул акбар” китобига таяниб70, шунингдек, ишончли далил сифа-
тида Қуръон ва ҳадисларнинг асл араб тилидаги матнидан кичик парчалар 
келтирилиб, сўнг ўзбек тилига таржима ва шарҳлар билан батафсил жавоб 
берилган71.  

Туркистон матбуоти ислом динининг фарз амаллари амалиёти масала-
сида дин пешволари, уламоларни ўз вазифа, мажбуриятларидан келиб чиқиб, 
шариатда белгиланган тартибда адо этишга ундовчи мақолалар ёзишга 
чақирган. Хусусан, жума хутбаси, закот ва ҳаж амалларини бажаришда ву-
жудга келган муаммо ҳамда камчиликларга миллий матбуот саҳифаларида 
долзарб масала сифатида алоҳида эътибор берилган72.  

                                                                                                                                        
Туркестанский куръер. – 1913. – № 138.; Ал-Ислоҳ. – 1915. – № 17. – Б. 530. Мулла Холмуҳаммад Мулла 
Тўрақули. Рамазон шариф рўзасига доир бир неча сўзлар // Ал-Ислоҳ. – 1916. – № 12. – Б. 375-381. 
66 Шателье А. Ислам в XIX веке. (Перевод с французкого А.А. Калмыковой) // Окраина. – 1898. – № 6, 7, 19, 
20, 29, 33, 36, 37, 39, 40, 44, 47, 48; Феннер К. О паломничестве мусульман в Мекку // ТВ. – 1895, – № 23, 29; 
Мусульманская наука в Мекке. (Из книги «Мекка» доп. Д-Г С Snouk Hurgronie , Гаага, 1888-1889.Т.II. гл. 3. 
200-294) 15/15VI // ТВ. – 1895. – № 40, 42, 46, 54, 80, 81, 84, 89, 9; – 1896 – № 60; Бартольд В.В. 
Библиографическая заметка. Иоганн Гаури. Ислам в его влияние на жизнь его последователей. Перевод с 
немецкого П.И. Хомутова. – Ташкент. 1893 // ТВ. – 1894. –№ 3. 
67 Муҳарраф Қуръон // Ойина. – 1913. 7 декабр; Остроумов Н.П. Что такой коран? // ТВ. – 1883. – № 1-4; 
Коран Магомета // ТВ. – 1902. – № 23. 
68 Первой издание Корана в Ташкенте // ТВ. – 1903. – № 72. 
69 3чи саволнинг жавоби. Мулла Пўлат Рўзибой ўғли тарафидан саволга Муҳаммад Сафо махдум бин Мулло 
Исо Муҳаммад Охунднинг жавоби // Ал-ислоҳ. – 1915, 15 ноябр. – № 21. – Б.671; Абдулғаффор ал-Тоҳирий 
Тошкандий. Оташ аробада фарз намозининг ўқимоқ жоизлиги // Ал-ислоҳ. – 1916, 15 июл. – № 8. – Б. 232. 
70 Иймон ва исломнинг маърифати баёнида // Ал-ислоҳ. – 1915. – № 4. – Б.115. 
71 Муфти Маҳмудхўжа бин Беҳбудхўжа хатиб. Иймон ва ислом // ТВГ. – 1908, 19 октябр, – № 79. Иймон 
надур? // Ал-ислоҳ. – 1915, 3 март, – № 4. – Б.116 . 
72 Хўжа Жахонгир Муфти. Туркий хутба хусусида // Ал-Ислоҳ. – 1916. – № 13. – Б.420-421; Муҳаммаджон 
қори Яқубжон қори ўғли. Хутба қандай тил ила сўйланурга керак // Садойи Фарғона. – 1915. – № 112; Закот 
// Садои Туркистон. – 1914. – № 28; Фелетон. Закот хусусида // Тужжор. – 1907, 2 октябр. – № 7. 1894 
йилдаги хожи зиёратчиларнинг ахволи ҳақида // ТВГ. – 1895, 20 апрел. – № 16; Фелеътон: Ҳожиларга раҳбар 
// Садойи Фарғона. 1914. – № 34, 35. 
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Рус матбуотида ҳаж зиёратига оид хабар ва эълонлар мунтазам равишда 
эълон қилиб борилган. Жумладан, ҳаж мавсумида “Туркестанские ведомо-
сти” газетасининг ҳар бир сонида ўлка мусулмонларининг ҳаж сафарига оид 
статистик маълумотлар, қайси ҳудуддан қанча ҳожи ва уларнинг ижтимоий 
мавқеи (фоизларда) кўрсатилиб, таҳлил қилинган ҳамда, ҳаж сафарларида 
учраган касалликлар ва уларга қарши чора-тадбирлар ёритилиб борилган73.  

Маҳаллий матбуот ҳожиларни ҳаж сафарида дуч келиши мумкин бўлган 
қийинчиликлардан огоҳ этиш мақсадида ҳам Маккага йўл таассуротлари, ҳаж 
сафарининг йўналиши, харитаси, йўл ҳаражатлари, сафар давомида вужудга 
келган муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш йўллари, зиёрат учун керак 
бўладиган ҳужжат ва керакли анжомларгача эълон қилиб борган74. Маҳаллий 
матбуот ҳаж зиёратида учрайдиган божхона ва консуллар ҳамда сафар 
чоғида учраган янгиликлар, қизиқарли ҳамда ҳайратомуз бўлган манзаралар-
ни ҳам ёритган.  
 

ХУЛОСА 

 
XIX аср охири - XX аср боши Туркистон даврий матбуотидаги ислом 

дини ва маърифати масалаларига доир мақолаларни таҳлил қилиш натижаси-
да қуйидаги хулосалар ишлаб чиқилди: 

1. Туркистондаги рус матбуоти ўлкадаги турли сиёсий кучлар, ижти-
моий тоифалар, амалдорлар, олимлар, миссионерларнинг қарашларини акс 
эттирган бўлиб, ислом дини таълимоти, тарихи ва унинг маҳаллий аҳолининг 
ижтимоий-маънавий ҳаётида тутган ўрни билан боғлиқ масалалар кенг 
муҳокама қилинган. Бунда нафақат маҳаллий балки хорижий шарқшунос, ис-
ломшуносларнинг асарларидан ҳам таржималар келтирилши натижасида га-
зета ўқувчилари Европадаги ислом таълимоти билан боғлиқ қарашлар ва 
ёндашувлар билан танишиб борганлар. 

2. XIX аср охирларига келиб, ислом динининг моҳиятига тўғри кел-
майдиган янги мазҳаб, фирқалар ва диний ҳаракатларнинг вужудга келиши, 
уларнинг кенг ёйилиши дин уламолари, маърифатпарварларнинг хавотирга 
солган. Хусусан, матбуотда диний уламоларнинг халқни тўғри йўлга ундов-
чи, ислом дини моҳиятини бузиб кўрсатувчи ёт ғоя ва фирқалардан жамият-
ни огоҳ этувчи мақолалар бериб борилган.  

Матбуотда шу муносабат билан турли фирқа, оқимлар, “янги пайғамбар” 
ва диний ҳаракатларга оид раддия мақолалар бугунги кунда ҳам аҳамиятли 

                                           
73 Число мусульман-паломников // ТВ 1905. – № 103; Статистика паломников // ТВ. – 1912, 9 октябр. – 
№ 226; ТВ // – 1908. – № 106, 116; П. Мусульман-паломники и грозящая опасность // Ташкентский куръер. –
1908.– № 31; Вопрос о занесении холеры мусульманами-паломниками // ТВ. – 1908. – № 186. 
74 Ҳажга борувчилар диққатига // ТВГ. – 1912, 15 январ. – № 5; Ҳажга борувчи ва келувчи мусулмонлар // 
ТВГ. – 1914, 2 феврал. – № 10; 1911 йилда ҳажга борганлар сони // ТВГ. – 1912, 22 январь. – № 7; Мусулмон 
хожилар // ТВГ. – 1910, 4 февраль. – № 10; Мусулмон ҳожиларнинг ҳаждан қайтиши // ТВГ. –1913, 17 
январь. – № 5; Фелеътон: Ҳожиларга раҳбар // Садойи Фарғона. – 1914. – № 34, 35; ТВГ. – 1908. – № 1; 
Хажжожи муслимин // Хуршид. – 1906. – № 2; Паломничества (хадж) в Мекку и Медину. Туркестанский 
сборник. Т. 563. СПб., 1899. – С. 165; Мусульманская жизнь. Паломничества // Туркестанский куръер. – 
1913. – № 116; Паломнический процесс // ТВ. – 1912. – № 29; Беззащитность хаджей // ТВ. – 1909. – № 15. 
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бўлиб, улар ислом дини моҳиятини бузиб кўрасатувчи турли хил мазҳаб, 
фирқа ва оқимларга қарши диний маърифатни оширишга хизмат қилади. 

3. Диний байрам, маросим ва урф-одатлар рус матбуотида этнографик 
нуқтаи назардан таърифланган бўлса, миллий матбуот саҳифаларида бундан 
фарқли ўлароқ ислом дини билан боғлиқлиги нуқтаи назаридан қаралиб, му-
аммонинг назарий-ғоявий жиҳатлари таҳлил қилинган ва динга алоқаси бўл-
маган маросимлар танқид остига олинган. 

4. Туркистон матбуотида Ўрта Осиёдаги шу даврдаги тариқатлар, оқим-
лар, тасаввуф вакиллари бўлмиш эшонлар, шайхлар, қаландарлар, дарвешлар 
ҳақидаги қарашлар ва хабарлар кенг ёритилган. Зеро, улар маҳаллий аҳоли-
нинг маънавий ҳаётида катта ўрин тутган. Тариқатларнинг зикр маросимлари 
рус расмий матбуотида этнографик тадқиқот сифатида акс этган. Маҳаллий 
тилдаги матбуот саҳифаларида эса сохта, “шариатдан бехабар, аммо амалда 
тариқатни даъво қилувчи” шайхлар, эшонлар, дарвеш ва қаландарлар фаоли-
яти танқид остига олинган. Миллий матбуотда чоп этилган мақолаларда та-
риқатчилар фаолиятини назорат қилиш, халқда диний маърифатни ўстириш 
каби масалалар долзарб мавзу сифатида кўтарилган. Расмий рус матбуотида 
тариқатлар ва тасаввуф вакиллари, айниқса бу даврда эшонлар фаолияти қат-
тиқ танқидга учраб, барча мақолаларда улар Дукчи эшон тимсолида “сиёсий-
диний хавф солувчи куч” сифатида кўрсатилган.  

5. Туркистонда “ислом динини чеклаш” йўлидан борган ўлка маъмури-
яти томонидан уламолар, қози ва мударрисларни тайинлашда билими ва 
тажрибаси эмас, балки ҳукмрон тузумга хайрихоҳлиги ва ҳукуматга садоқати 
асосий мезон бўлганлиги натижасида юзага келган аҳвол матбуотда муҳока-
ма қилиниб, бунинг асоратли оқибатлари танқид остига олинган. Хусусан, 
қози, мударрис сайловларидаги адолатсизлик, ноҳақлик, порахўрлик каби 
иллатларнинг авж олиши диний уламолар фаолиятига нисбатан салбий қа-
рашларни кучайтирган. Аммо диний уламолар орасида чуқур билимли, адо-
латли, катта нуфуз ва обрў-эътиборга эга бўлган қози, мударрис ва имомлар 
ҳам кам эмас эди. Улар ўз вазифаларини сидқидилдан бажариш билан бирга 
халқ орасида ислом маърифатини кенг тарғиб қилишда, дин софлигини 
сақлаш мақсадида миллий матбуотда, хусусан “Ал-ислоҳ” газетаси саҳифа-
ларида фаол иштирок этганлар. 

6. ХХ аср бошларига келиб, миллий матбуот саҳифаларида диний 
таълим муаммоларининг сабабини аниқлаш ва уларни бартараф этиш чора-
лари кундалик долзарб мавзулардан бирига айланди. Бунда биринчилардан 
бўлиб, ислоҳотчи жадидлар, маърифатпарвар уламоларнинг даврий нашрла-
рида диний таълим ислоҳига оид ўз қараш, таклиф ва мунозаралари ёритиб 
борилган. Шу мақсадда миллий матбуотда яхши диний таълим бера олган 
мактаб ва мадрасалар фаолияти намуна тарзида эълон қилиб борилган. Рус 
матбуотида эса кўпроқ мактаб ва мадрасалар фаолиятидаги муаммо ва кам-
чиликларга урғу берилган. 

7. Даврий матбуотда янги диний асар ва дарсликлар ҳақидаги хабарно-
малар деярли ҳар сонда чоп этилиб, ислом таълимоти, ислом тарихи, 
Қуръони карим, дуолар, кичик суралар, тасаввуфга оид диний–фалсафий ва 
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фиқҳга оид асарлар таҳлил қилинган, баъзи янги адабиётларга раддиялар 
эълон қилинган. Даврий матбуотда янги диний асарларга оид хабарлар ва қа-
рашлар бир тарафдан, яхшигина реклама хизматини бажарса, иккинчи та-
рафдан китобхонга тўғри йўналиш бериб, ушбу асарларнинг мазмунини 
тўғри англаб етишга катта ёрдам берган.  

8. Миллий матбуот саҳифаларида ислом динининг фарз амалларини ша-
риат талаблари асосида бажариш борасида турли ҳолатларда юзага келган 
ноаниқликлар бўйича берилган саволларга дин пешволари, уламолар томо-
нидан Қуръон, ҳадис ва фиқҳий манбалар асосида жавоб-мақолалар бериб 
борилган. Уларда Туркистон мусулмонларининг ўз диний фарзлари, мажбу-
риятлари амалиётига доир қимматли маълумотлар ёритилган. Бу даврда Тур-
кистон мусулмонлари умумий диний идораси (маҳкама) йўқлиги шароитида 
маҳаллий матбуотда, айниқса, “Ал-ислоҳ” журнали саҳифаларида маҳаллий 
аҳолининг шариатга доир саволларига ўлканинг турли ҳудудларидаги уламо-
лар томонидан берилган жавоблар, фатволар муҳим касб этган . 

Тадқиқот якунида қўлга киритилган илмий хулосалар асосида қуйидаги 
таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди: 

юртимиз ва чет эл кутубхона, архивларида сақланаётган XIX аср охири – 
XX аср бошлари Туркистон уламолари, маърифатпарварлари томонидан 
ёзилган, шунингдек, бу даврда қайта кўчирилган ёки нашр этилган ислом ди-
нига оид асарлар, газета ҳамда журналлар материалларини чуқур ўрганиш 
ўша давр ва бугунги кундаги уларнинг аҳамиятини кўрсатиб бериш; 

XIX аср охири –XX аср бошлари Туркистон ўлкаси, Бухоро ва Хива 
хонликлари, Шарқ мамлакатларидаги диний уламолар, тасаввуф вакиллари-
нинг фаолияти, уларнинг диний қарашларини қиёсий ўрганишга доир 
алоҳида тадқиқотлар олиб бориш; 

ислом маърифатини кенг тарғиб қилиш, республикамизда диний-
маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш мақсадида ҳамда олий 
ва ўрта таълим ўқув юртларининг тарих, диншунослик, исломшунослик ва 
ислом тарихи йўналишларида ҳамда оммавий ахборот воситаларида XIX аср 
охири –XX аср бошларидаги ислом дини тарихини ёритиб беришда мазкур 
тадқиқот материалларидан фойдаланиш тавсия этилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора филосафии (PhD)) 

 
Актуальность и востребованность темы диссертации. В условиях 

происходящих в мировом масштабе процессов глобализации, осознание 
сущности исламской религии, его духовно-нравственных ценностей, гумани-
стического содержания, обретают всё более важное и актуальное значение в 
воспитании подрастающего поколения, повышения его духовности. Вместе с 
тем, одной из самых актуальных задач современности является широкая про-
паганда гуманистической сущности исламской религии, осознание молодё-
жью истинных целей экстремистских сил, использующих идеи ислама в по-
литических целях, умение им противостоять. Принятие 12 декабря 2018 года 
на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН специальной резолюции 
«Просвещение и религиозная толерантность», подтверждает актуальность 
данной проблемы в мировом масштабе.75 

В настоящее время во многих научно-исследовательских центрах мира 
широко изучаются вопросы исламской религии и просвещения, в частности 
история и значение ислама в Центральной Азии, а также произведения, со-
зданные в этом регионе. 

В годы независимости в Узбекистане возникли благоприятные условия 
для восстановления религиозных ценностей, изменилось отношение к изуче-
нию влияния исламской религии на духовную жизнь общества, определились 
основные факторы, способствующие сохранению в обществе религиозно-
нравственных ценностей в тот период, когда исламская религия притеснялась 
и ограничивалась со стороны властей. Поэтому сегодня важное научно-
практическое значение имеет изучение самых тяжёлых периодов жизни об-
щества, в частности, место, которое занимал ислам в жизни местного населе-
ния Туркестана в условиях колониализма, что подтверждает актуальность 
темы диссертации.  

Настояшая диссертация имеет важное значение в широкой пропаганде в 
Узбекистане исламского просвещения и реализации Постановления Прези-
дента Республики Узбекистан “О мерах по организации Центра исламской 
культуры в Узбекистане при Кабинете Министров Республики Узбекистан” 
за №3080, а также Указа “О мерах по коренному совершенствованию дея-
тельности в религиозно-просветительской сфере” за № 5416.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям науки и 
технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с приори-
тетным направлением развития науки и технологий республики ИТД-1 «Ис-
следование духовно-нравственного и культурного развития общества, нацио-
нальной идеи, культурного наследия, истории узбекского народа и его госу-
дарственности, а также преемственности и непрерывности образования, вос-
питания совершенного поколения». 

                                           
75 Специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность», 
принятая на пленарной сессии 12 декабря 2018 года. http://mfa.uz/ru/press/news 
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Степень изученности проблемы. Исследования по теме диссертации в 
Узбекистане можно разделить на публикации, посвящённые непосредственно 
истории исламской религии и исследования, относящиеся к толкованию в 
периодической печати вопросов исламской религии. 

С точки зрения периодизации их можно разделить на публикации коло-
ниального, советского времени и периода независимости. Также, следует от-
метить и зарубежные исследования по теме. 

Литература колониального периода состоит из произведений76, перево-
дов77 русских учёных-востоковедов и, созданных на основе официальных по-
ручений специальных сборников78, большая часть которых была опубликова-
на в печати79.  

Хотя в изданиях советского периода по истории исламской религии в 
Туркестане рассматривались вопросы религиозной политики, религиозного 
образования, деятельности шариатских судов и судов казиев, было введено в 
научный оборот очень много фактического материала, однако под влиянием 
господствовавшей идеологии, ислам и религиозные ценности получали нега-
тивную оценку в качестве “преграды на пути развития общества”, резко 
осуждалась деятельность учёных-теологов80. Следует отметить, что в этих ис-
следованиях материалы периодической печати Туркестана по исламской ре-
лигии не изучались. 

Опубликованные в годы независимости исследования о религиозной по-
литике и истории конфессий в Туркестане81, учёных-теологах, представите-
лях тасаввуфа и тарикатов82, состоянии исламской религии в Туркестанском 

                                           
76 Остроумов Н.П. Мухаммединский постъ в месяц Рамадан. – К. 1877; Его же. Исламоведение. Аравия 
колыбель ислама. – К.,1899; Его же. Аравия и Коран (происхождение и характер ислама) опыт 
исторического исследования. – К., 1899; Его же. Сарты. – Т., 1908; Крымский А.Е. История мусульманства. 
– М., 1904; Наливкин В.П. Конспект лекций по истории ислама и по мусульманскому праву. – Т., 1908; 
Бартольд В.В. Рецензия на книгу Н. Остроумова «Исламоведение. Аравия колыбель ислама» Бартольд В.В. 
Сочинения. Том. IV. – С. 340; Любимов П.П. Религии и вероисповедный состав Азиатской России. –
Петроград, 1914. 
77 Фон Кремер А. Мусульманское право. Перевод с немецкого О.Р Эйхгорна. – Т., 1888; Хидая. 
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последователей. Перевод с немецкого П.И.Хомутова // Туркестанские ведомости. – 1894. – № 3; Шариат и 
судъ. С турецкого перевел и снабдил комментариями П. Цветков. – Т., 1911. 
78 Сборник материалов по мусульманству. Составлен по распоряжению Туркестанского Генерал-
губернатора, Генерала от инфантерии Духовского под редакцией поручика В.И. Ярового-Равского. – С-
Петербург, 1899; Сборник материалов по мусульманству. Составлен по распоряжению Туркестанского 
Генерал-губернатора, Генерала от инфантерии Духовского под редакцией В.П. Наливкина. – Ташкент, 1900. 
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образования в Туркестане. – М., 1960; Сухарева М. Ислам в Узбекистане. – Т., 1960; Климович Л.И. Ислам. 
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Ислама: История, Обшество, Культура, – М., 2008; Его же. XIX аср охири – XX аср бошида Туркистонда 
анъанавий таълим тизими муаммолари // Ислом университети ахборотномаси. – 2009. – № 3; Его же. 
Национально-освободительное движение в Туркестане в историографии ХХ века (проблемы изучения 
истории восстания 1916 года и движение в «истиклолчилик» 1918-1924 гг.): Автореф. Дисс. ... докт. ист. 
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С. Шадманова.– Т., 2012. 
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крае, роли ислама в повседневной жизни населения, отношении правитель-
ства к религии и предпринятых в этом направлении мерах83, религиозных 
партиях84, вопросах благотворительности в исламе, истории вакуфных хо-
зяйств85, внесли достойный вклад в изучение истории исламской религии. 

Произведения, непосредственно связанные с периодической печатью, 
принадлежат перу С. Шадмановой, З. Улугбековой86. В них исследованы тра-
диции и праздники, связанные с исламской религией, вопросы шариата и 
хаджа (паломничества), нашедшие свое отражение в периодической печати 
Туркестана в конце XIX – начале XX века, а в исследованиях Д. Алимовой, 
С. Агзамходжаева, Н. Мустафаевой, Д. Кенжаева87 рассматривались взгляды 
джадидов на религиозные вопросы, вопросы религиозного образования, 
нашедшие свое отражение на страницах периодической печати.  

Также, в годы независимости в узбекской литературе были опубликова-
ны исследования, посвящённые анализу истории печати, в частности, статьи, 
в которых освещается исламское просвещение88. Были подготовлены и изда-
ны специальные исследования, библиографические указатели, посвящённые 
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оламида вақф мулкчилигининг шаклланиш тарихидан // Имом Бухорий сабоқлари. 2015. – № 3.; Его же. XIX 
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Тарих фанлари фал. док. (PhD) ... дис. автореф. – Т., 2018; Исматова Н. Самарқанд вақф хўжалигида 
мутавалли лавозимига тайинлаш: анъанавий тартиб ва янги тизим амалиёти // O‘zbekiston tarixi. 2016. – № 1; 
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Улуғбекова З. XX аср бошида Туркистон ижтимоий-сиёсий ва диний-маърифий ҳаётида “Ал-ислоҳ” 
журналининг тутган ўрни.Тарих фанлари ном. ... дис. – Тошкент, 2011.  
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Его же. Туркистон жадидларининг мусулмон маданиятига оид қарашлари // Имом Бухорий сабоқлари. – 
2001. – № 4; Его же. Туркистон миллий тарақийпарварларининг диний бағрикенглиги ва инсонпаварлик 
ғоялари // Ўзбекистон бағрикенг диёр.– Т., 2007; Аъзамхўжаев С. Туркистон мухторияти. – Т.: 
МАЪНАВИЯТ, 2003; Кенжаев Д. Исламские ценности в воззрениях джадидов и их концепция духовного 
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страницам национальной печати. В них впервые были систематизированы и 
опубликованы списки статей об исламской религии, относящиеся к рассмат-
риваемому периоду89.  

В странах СНГ вопросам исламской религии в Туркестане уделялось 
внимание в исследованиях Д. Арапова, С. Абашина, В. Литвинова, П. Литви-
нова, Т. Котюковой, С. Бороздина, Н. Нуртазиной90, однако периодическую 
печать они не изучали. 

В современной зарубежной историографии по данной теме следует от-
метить исследования А. Халида, И. Балдауф, П. Сартори, Д. Браоуера, 
С. Дюдуаньон91 и другие. В этих трудах, частично со ссылкой на периодиче-
скую печать рассматриваемого периода, освещались такие проблемы, как от-
ношение имперских властей к религии ислам, место исламской религии в де-
ятельности улема и джадидов, шариат и деятельность казиев, значение фарза 
– религиозных обязанностей, обязательных для исполнения, в частности па-
ломничества – хаджа. Так, исследование американского учёного А. Халида 
об истории зарождения местной печати и первых местных религиозных из-
даниях, имевших большое значение в широком распространении исламского 
просвещения, явилось первым зарубежным исследованием по изучаемой 
проблеме. 

В исследованиях немецкого учёного И. Балдауф хорошо освещены такие 
вопросы, нашедшие свое отражение на страницах периодической печати, как 
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деятельность джадидов и их религиозные взгляды, их реформаторские идеи в 
мусульманском мире, деятельность улема-кадимистов. В работе наглядно 
продемонстрировано резкое критическое отношение джадидов к представи-
телям тасаввуфа – шейхам и ишанам. Вот что, в частности, говорилось об 
этом: “Газеты и журналы были полны критики ереси и предрассудков, попи-
равших долг мусульманина перед Пророком”92.Это объясняется тем, что в её 
исследовании освещается, в основном, джадидская печать.  

Итальянский исследователь П. Сартори наряду с описанием деятель-
ности улема и джадидов, их религиозно-политических взглядов, среди нес-
кольких журналов, издававшихся улема, особо выделяет журнал “Аль-
ислох”93. 

Анализ выше указанных исследований показывает, что некоторые ас-
пекты исламской религии и религиозного просвещения в Туркестане, хотя и 
частично, освещались в публикациях в периодической печати. Однако, ста-
тьи об актуальных проблемах исламской религии и исламского просвещения, 
опубликованные именно в периодической печати Туркестана, не были иссле-
дованы комплексно, в качестве объекта специального научного исследова-
ния. 

Источниковая база исследования весьма обширна. Она состоит, в 
первую очередь, из материалов периодической печати, а конкретнее из из-
данных в Туркестане официальных (“Туркестанские ведомости”, “Туркистон 
вилоятининг газети”) и неофициальных (“Туркестанский куръер”, “Окраина”, 
“Туркестанские епархиальные ведомости”) газет, национальной прессы и 
журналов (газет “Тараққий”, “Хуршид”, “Тужжор”, “Таржимон”, “Шўро”, 
“Самарқанд”, “Садойи Фарғона”, “Садойи Туркистон”, “Нажот” и журналов 
“Юрт”, “Ойна”, “Ал-ислоҳ”), “Туркестанского сборника” (1870-1917 годы)94, 
содержащих материалы периодической печати рассматриваемого периода, а 
также архивные документы, официальные статистические и периодические 
сборники, отчёты и положения95, которые хранятся в фондах Национального 
архива Узбекистана. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 
научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертационное исследование выполнено в рамках прикладного – “Религи-
озная политика и религиозные конфессии в Узбекистане в конце XIX – нача-
ле XX века” за № ФА-А3-ГО40 и фундаментального – “Интеллектуальное 
культурное наследие узбекского народа в XIX – начале XX века: традиции и 
процессы трансформации” за № ОТФ-1135, проектов Института истории 

                                           
92 Балдауф И. Ўзбек адабиётига чизгилар.– Т., Маънавият. 2001, – Б. 17-18. 
93 Sartori P.La nazionenella tradizione millat nelle rivistedegli `ulama` Di Tashkent (1917-1918) Studi oriental Vol. 
LXXIX/ Pisa.Roma / Fabrizio Serra editore, 2008. 
94 Туркестанский сборник. Том 327, 427, 443, 456, 541, 545, 547, 563, ... 
95 Положение об управлении в областях Туркестанского генерал-губернаторства. Гл. III. – СПб.: Военная 
типография, 1857, 1874, 1886; Пален К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края. Народные суды. – Т., 1909; 
Его же. Учебное дело. // Отчет по ревизии произведенной по высочайшему повелению сенатора графом К.К. 
Паленом. – СПб., 1911; Пояснительная записка к проекту положения об управлении в областях 
Туркестанского генерал-губернаторства. – СПб.: Военная типография, 1874. 
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Академии наук Республики Узбекистан. 
Цель исследования состоит в определении места, которое занимала ре-

лигия в социально-духовной жизни общества, посредством изучения вопро-
сов исламской религии и учения, религиозного образования и обычаев, ис-
ламского просвещения на основе анализа материалов периодической печати. 

Задачи исследования. Исходя из цели диссертации определены задачи 
анализа интерпретации следующих вопросов на страницах русскоязычной и 
местной печати в Туркестане: 

Анализ статей об исламском образовании, тасаввуфа, его направлений и 
групп; 

Интерпретация материалов о религиозных обычаях, обрядах и праздни-
ках и отношения к ним; 

Вопросы, связанные с деятельностью религиозных улемов; 
Сведения и взгляды о религиозном образовании и просвещении; 
Исследовать официальную политику, отношение представителей раз-

личных социальных слоёв, интеллигенции, улемов к исламской религии. 
В качестве объекта исследования определена проблема толкования ак-

туальных вопросов исламской религии и просвещения в периодической пе-
чати Туркестана в конце XIX – начале XX века.  

Предметом исследования являются отражение вопросов, связанных с 
исламом, его учением, религиозными обрядами и праздниками, паломниче-
ством хадж, деятельностью религиозных учёных-улемов, в периодической 
печати Туркестана, а также статьи об исламском образовании и просвеще-
нии. 

Методы исследования. В исследовательской работе при анализе мате-
риалов официальной, национальной, частной и религиозной периодической 
печати были использованы методы сравнительно-критического анализа, про-
блемного подхода, методы контент- (содержания) и герменевтического ана-
лиза. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
определено, что в колониальный период, когда религия ислам была 

ограничена, а мусульманское духовенство лишилось своего политического 
статуса, созданный представителями прогрессивных улемов журнал “Аль-
ислох”, превратился в важное средство пропаганды исламского просвещения, 
на его страницах можно было получить компетентные ответы на вопросы о 
шариате, в частности касающиеся фарза (обязательного религиозного пред-
писания для мусульман), а также найти правильное направление для решения 
спорных вопросов и предоставления фетв; 

освещено, что на страницах национальной печати просветители, улемы 
осуществляли попытки разъяснять необходимость сохранения чистоты рели-
гии ислам, а также то, насколько различные ритуалы и церемонии соответ-
ствуют исламу, указывать местным мусульманам правильное направление в 
борьбе с различными пороками, основываясь на Коране и хадисах, давать 
разъяснения в рамках ханафитского толка; 
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определено, что в условиях колонильного режима основным критерием 
для выдвижения кандидатуры на должности казиев и мударрисов, была их 
лояльность по отношению к колониальным властям, что в результате приве-
ло к усилению несправедливости в системе образования и судопроизводстве, 
увеличению количества необразованных мударрисов, падению качества об-
разования; 

показано, что самыми обсуждаемыми со стороны просветителей, духо-
венства были такие вопросы, как правильная организация религиозного обу-
чения в мактабах и мадраса, обеспечение соответствия теоретических и прак-
тических знаний, увеличение часов, выделенных на такие предметы, как “ис-
тория ислама”, “хадисоведение”, “тавсир” и более глубокое их изучение. 

Практические результаты исследования. В диссертации систематизи-
ровано и проанализировано около 400 статей в местной и русскоязычной 
прессе об исламской религии и просвещении. В частности, выявлено и вве-
дено в научный оборот 140 статей об исламском образовании, толковании 
традиций и обычаев, 100 статей, посвящённых тарикатам, деятельности 
представителей тасаввуфа и улема, 150 статей о религиозном образовании и 
просвещении, опубликованных в Туркестанской печати. Также был состав-
лен библиографический указатель статей об исламской религии и просвеще-
нии, опубликованных в периодической печати Туркестана. 

Достоверность результатов исследования диссертационной темы 
обосновывается изучением около 400 статей, выпущенных в 1867-1917 годах 
17 периодических изданиях, в результате проведения сравнительного анализа 
которых с первичными источниками – статистическими сборниками, архив-
ными источниками, были опубликованы и апробированы 10 статей в науч-
ных конференциях, 9 – в научных журналах. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. На-
учная значимость диссертации заключается в том, что в ней впервые ком-
плексно освещены в качестве объекта специального исследования различные 
взгляды и подходы, относящиеся к вопросам исламской религии и просвеще-
ния, на страницах русскоязычной и местной печати Туркестана. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
представленные материалы и заключения, посредством определения места 
исламской религии в социально-духовной жизни общества, которая явилась 
важным фактором в сохранении самобытности узбекского народа, его мента-
литета в условиях колониализма, в наши дни служат для разработки проек-
тов, направленных на сохранение, пропаганду религиозных и общечеловече-
ских ценностей, а также в организации самостоятельных курсов по историче-
скому источниковедению в учебных заведениях в системе высшего и средне-
го специального образования, создании учебников и учебных пособий по ре-
лиговедению, истории ислама, исламоведению.  

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, 
разработанных по теме об актуальных проблемах исламской религии и про-
свещения в периодической печати Туркестана (конец XIX – начало XX века): 
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Освещённые в периодической печати сведения о политике колониально-
го правительства по отношению к исламской религии и его влиянии на рели-
гиозные учреждения и общественно-религиозную жизнь населения, деятель-
ности казиев, мударрисов использованы в разработке практического проекта 
“Религиозная политика и религиозные конфессии в Узбекистане в конце XIX 
– XX веке” за № ФА-А3-ГО40 (Справка Академии наук Республики Узбеки-
стан за № 3/1255- 2295 от 22 августа 2019г.). Результаты исследования слу-
жат для изучения религиозной жизни, политики империи по отношению к 
религии ислам и её последствий в Туркестанском крае через изучение мате-
риалов периодической печати. 

В Туркестанской периодической печати на основе мониторинга статей 
связанных с религией ислам, статьи о представителях тасаввуфа и тарикатов, 
информации этнографических исследований, мест поломнечества, деятель-
ности религиозных улемов были использованы в рамках фундаментального 
проекта «Интеллектуально-культурное наследие узбекского народа в  XIX  в 
начале XX вв.: традиции и процессы трансформации» за ОТФ №1135. 
(Справка Академии наук Республики Узбекистан за № 3/1255- 2295 от 22 ав-
густа 2019г.). 

На страницах Туркестанских периодических печати, напечатанные 
представителями тасаввуф и тарикатов статьи и этнографические исследова-
ния служили для освещения деятельности религиозных улямо и религиозных 
мест паломничества. 

Результаты исследования статей об исламской религии, опубликованных 
на страницах периодической печати на русском и узбекском (на арабской 
графике) языках, были использованы в составлении библиографического 
указателя статей об исламской религии и просвещении в Туркестанской пе-
чати, которые хранятся в фондах “Отдела рукописей, редких и особо ценных 
изданий” Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои 
(Справка Агентства информации и массовых коммуникаций при Админи-
страции Президента Республики Узбекистан за № 11-2626 от 25 июля 
2019г.). Список статей и научные аннотации, наряду с их целевым использо-
ванием исследователями, специалистами этой отрасли, пользователями, воз-
можностью представления полноценной информации на презентациях во 
время проведения выставок редких газет и журналов, выполняют также и 
научно-практические функции. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследо-
вания прошли апробацию на 10-ти научных конференциях, в том числе на 2 
международных:«Просветительские идеи и исламоведческие исследования 
Туркестанских улемов (на примере Абдулгафарова Саттархана» («Научная 
дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории», 
Москва, Россия, 2016 г.), «Трансформация традиционных казийских судов в 
Туркестане в конце XIX и в начале XX веков» («IV Международная научно-
практическая конференция: наука и образование: сохраняя прошлое, создаём 
будущее». Пенза, Россия, 2016 г.) и на 8 научно-практических конференциях 
республиканского уровня, а также со стороны экспертной группы Комитета 
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по делам религий при кабинете Министров Республики Узбекистана (заклю-
чение № 157 от 10 января 2020 года). 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
всего опубликовано 19 научных работ. Из них в научных изданиях, рекомен-
дованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для 
публикации основных научных результатов докторских диссертаций, опуб-
ликовано 8 статей, в частности, 6 статей в республиканских журналах и 2 
статьи - в зарубежных. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а 
также приложения. Исследовательская часть диссертации состоит из 154 
страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обоснована актуальность и степень изученности проблемы, 

определены цели и задачи, объект и предмет исследования; показано соот-
ветствие исследования приоритетным направлениям развития науки и техно-
логий, изложены научная новизна и практические результаты работы; обос-
нована достоверность полученных результатов и раскрыта их научная и 
практическая значимость; приведены сведения о внедрении результатов ис-
следования в практику, апробация и структура работы.  

В первой главе диссертации “Интерпретация исламского учения, ре-
лигиозных обычаев и обрядов в периодической печати” проанализирова-
ны работы русских и европейских исследователей, опубликованные в перио-
дической печати, об исламском учении, статьи о религиозных сектах и груп-
пах, об их истории и состоянии в Туркестане, о религиозных праздниках, ри-
туалах и обычаях, а также исполнении их на практике. 

Первый параграф данной главы “Сведения и взгляды об исламском уче-
нии в русской печати Туркестана” посвящен анализу русской прессы, изда-
вавшейся в последней четверти ХIХ века в Туркестане. Необходимо отме-
тить, что в ней,наряду с официальной информацией, нашли своё отражение 
повседневные новости, история, местные обычаи и традиции, а также ислам-
ское учение в крае, сведения о которых публиковались русскими и европей-
скими исследователями. С точки зрения идейного содержания, статьи можно 
разделить на научные и написанные в духе миссионерства. В частности, в 
русской периодической печати публиковались отзывы о работах российских 
и европейских востоковедов, исламоведов96, а также серии статей, посвящен-

                                           
96 Гарлицкий А. Религиозный орден Накшбандия. (перевод с франц) // Туркестанские ведомости (Далее 
название газеты дается сокращенно как ТВ). – 1913. – № 221; Феннер К. О паломничестве мусульман в 
Мекку // ТВ. – 1895. – № 23, 29. Шателье А. Ислам в XIX веке. (Перевод с франц. А.А. Калмыковой) // 
Окраина. – 1898. – № 6, 7, 19, 20, 29, 33, 36, 37, 39, 40, 44, 47, 48; Бартольд В.В. Мусульманская наука в 
Мекке // ТВ. – 1896 – № 24, 12, 76, 77, 87, 90, 96, 98; Его же. Иоганн Гаури. Ислам в его влиянии на жизнь 
его последователей. Пер. с немецкого П.И. Хомутова. Ташкент 1893 (Рец.) (Библиография и характеристика 
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ные жизни и деятельности таких представителей мусульманского мира, как 
видные ученые-исламоведы, улемы, представители суфизма97. 

В то же время в русской печати публиковались статьи негативного ха-
рактера, где критиковались идеи “панисламизма”. В них ислам представлялся 
как “радикальная и консервативная” религия98. Подобные исследования поль-
зовались поддержкой администрации Туркестанского края99. В то же время 
значительная часть статей, посвященных исламской религии, содержала ста-
тистические и другие интересные материалы. Однако, основной акцент в них 
делался на сути исламской религии, как консервативной, отсталой и непри-
миримой для русскоязычного населения края. К примеру, только в одной га-
зете “Туркестанские ведомости” было опубликовано более сорока серий ста-
тей, посвященных Корану100. В них Коран подвергался резкой критике, ука-
зывалось на его “безсодержательность”, предпринимались попытки его отри-
цания и возвеличивания священных книг христианства, что почеркивало их 
миссионерский дух.  

В местной печати101 и газете “Таржимон”102на татарском языке были 
опубликованы опровержения и рецензии на подобные миссионерские статьи.  

Во втором параграфе главы “Взгляды о религиозных сектах, группах и 
движениях” проанализированы сведения о статьях, опубликованных в пери-
одической печати на русском и местном языках, где давалось описание дея-
тельности религиозных сект и групп, их история и состояние в Туркестане. 

В статьях, опубликованных на страницах национальной печати, основ-
ное внимание уделялось сведениям о широко распространенном в Средней 
Азии ханафитском учении и деятельности его основателя Абу Ханифа, а 
также лидеров других сект103. Также в них размещались предостережения ав-
торов об опасности для населения идей чуждых сект и новых религиозных 
движений.  

                                                                                                                                        
Мухаммеда происхождение и сущность ислама. Мусульманство. Семейный и общественный) // ТВ. – 1894. – 
№ 3. 
97 Кондратьев. Мусульманские имамы-законоведы. Имам Ханбал // ТВ. – 1912. – № 103; Ибн-Аббас – первой 
толковник Корана (по Шпренгеру) // ТВ. – 1900. – № 99, 100; Имом Мухаммад ал-Бухари // ТВ. –1899. – 
№ 83; В.В. Шайх Абу Юсуф Хамадоний // ТВ. – 1899. – № 79, 94. 
98 Панисламическое движение // ТВ. – 1872. – № 34; Л. Рост исламизма //ТВ. – 1910.; – 1911. – № 62; Турция 
и мусульмане центральной Азии // ТВ.– 1910. – № 255; Панисламическое движение. Сущность 
панисламизма // ТВ. – 1911. – № 62; НА Уз. Ф. И-1, оп.31, д.1724, л.15. 
99 Зияева Д.Х. Туркистонда мустамлака шароитида диний сиёсат ва вазият // Ислом Университети 
Ахборотномаси. 2006. – № 3. – Б.18-30. 
100 Остроумов Н.П. История текста Корана // ТВ.– 1900– № 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 66, 70; Его же. 
Духи по учению Корана. // ТВ.– 1904 – № 94, 95, 96, 97; Его же. Уважение мухаммедан к корану и 
употребление его // ТВ. – 1883. – № 5, 6, 8. 
101 Муаллим Шокир Али Мухторий. Энди фурсат! // Юрт. – 1917. – № 2. 
102 Тасхиҳ // Таржимон. – 1898. – № 27; Муҳим масала (Туркистон газетасина жавоб) // Таржимон. – 1898. – 
№ 32; Остроумов Н.П. Учение корана // ТВ. 1883. – № 9,10; Вынужденный ответ «Переводчику» (Спор с 
Переводчиком о качестве ислама, как гуманной и веротерпимой религии) // ТВ. – 1898. – № 98. Последный 
ответ «Переводчику» // ТВ.– 1899. – № 13; Важные речи. (Протест бахчисарайской газеты «Переводчик» ...) 
// ТВ. – 1898. – № 76.  
103 Имом Аъзам мазҳаби // Туркистон вилоятининг газети (Далее название газеты дается сокращенно как 
ТВГ). – 1909. – № 14-16; Выгорницкий А. Теория мусульманского право // ТВ. – 1910. – № 239, 240, 241; 
Олимхон Шокирхўжа ўғли. Урватул вусқо. Ибн Таймиянинг таржимаи ҳоли // Ал-ислоҳ. – 1916. – № 9,10. – 
Б. 271, 319 
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В частности, в периодической печати приводились сведения о шиитах, 
проживавших на территории Ирана, а также частично Бухарского и Хивин-
ского ханств104. Особенно большое количество публикаций было посвящено 
исмаилитской секте шиитов, местам их проживания (Верхний Пендж, Вахан, 
Ишкашим, Горон, Шугнан, Рошан, Куляб, Ош и Коканд) и образу жизни105. 
На страницах “Туркистон вилоятининг газети” отмечалось распространение 
исмаилизма и на близлежащих территориях, местное население призывалось 
к бдительности и сохранению своего вероисповедания106. Также в периодиче-
ской печати размещалась нашумевшая информация о появлении лжепророка, 
называвшего себя новым Махдий107 и других лицах, объявивших себя проро-
ками108. В 1884 году информация о “Новом Махдий” и “лжепророк”ах только 
в “Туркистон вилоятининг газети” была опубликована приблизительно в 10-
ти статьях. 

Статьи местных улемов и интеллигенции, опубликованные в националь-
ной печати, призывали мусульман Туркестана быть приверженцами своих 
убеждений и учений, остерегаться различных учений, сект, течений и вообще 
всех религиозных движений чуждых суннитскому учению109. В частности, в 
газетах и журналах на узбекском и русском языках широкое отражение полу-
чило учение бабизм, бахоизм, возникшее в XIX веке в Иране110. В статьях 
описывалась история возникновения и сущность бахоизма, однако не дава-
лись точные сведения о количестве лиц, принявших бахоизм в Туркестане. В 
печати с призывами против учения бабизм, бахоизм выступали не только 
местные улемы, но и русские священники провославной церкви111. 

В третьем параграфе главы “Сведения о религиозных праздниках и обря-
дах”, анализируются статьи о религиозных праздниках, ритуалах, обычаях и 
традициях, а также церемониях их практического исполнения. В печати 
опубликованы более ста статей, посвященных двум священным праздникам 
мусульман Рамазан хайити Курбан хайит112. Кроме того, опубликованы све-
дения о религиозных праздниках “Мавлуди наби”, “Барот”, ритуалах суфиев 
“Ёздаҳум”, “Аруз”, проводимых в Туркестане. Из опубликованных статей 
очевидно, что в двух праздниках мусульман Рамазан и Курбан хайит прини-

                                           
104 Шахсей вахсей в Ташкенте // ТВ. – 1911 – № 282. 
105 Граф Бобринский А.А. «Секта Исмаилия в русских и бухарских пределах Средней Азии» Географическое 
распространение и организация//ТВ. – 1902 – № 44. 
106 Ҳиндистонда янги пайғамбар // ТВГ. – 1904 – № 10.  
107 Махдий - ведуший по пути истины Аллахом, в исламе представляется пророк, возвращаюшийся на землю 
в конце света для установления истины.  
108 Ҳиндистонда янги пайғамбар// ТВГ. – 1884 – № 23; Новый пророк в Индии // ТВ. – 1904. – № 29. 
109 Андижонлик Мулла Салмондан жавоб (мазҳаблар ҳақида) // ТВГ. – 1910 – № 23; Маҳдий ва дажжол 
саволи // Ал-ислоҳ. – 1916. – № 6. 
110 Бахаизм - в настоящее время считается самостоятельной религией. Первоначально в качестве религиозно-
политического движения он возник в середине XIX в. как продолжение бабизма в Иране. Основатель 
Бахоулло.  
111 Елисеев Е. Мусульманская секта-бабизм или бахаизм в Туркестане (О борьбе с пропагандой этой секты) 
// Туркестанские епархиальные ведомости. –1914. – № 14. – С.359.  
112 Руза // ТВ. – 1907. – № 173; Рамазан // ТВ. – 1907. – № 187; Мусульманская жизнь // Туркестанский 
куръер. – 1913. – № 131.Тошкентда мусулмонлар байрами // ТВГ. – 1913. – № 65; Туркистонда Рамазони 
шариф // Самарқанд. – 1913, 26 июл. – № 30; Рамазон боши ва мусулмонлар // Садойи Туркистон. – 1914 – 
№ 33; Рамазон боши // Садойи Фарғона. 1914. – № 19. 
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мали участие и отмечали их с особым настроем и праздничным настроением 
все слои коренного населения Туркестана113.  

Необходимо отметить, что несмотря на то, что некоторые праздники, 
отмечались туркестанскими мусульманами как религиозные, они не соответ-
ствовали шариату. В частности, на страницах периодической печати улемы 
выступали с требованиями соблюдать нормы шариата при проведении раз-
личных мероприятий и обычаев. В частности, подверглись резкой критике 
церемонии проведения обычаев “Биби-сешанба”114, “Сайли Гулсурх”, как 
суеверные нововведения115. Улемы проявляли беспокойствие о том, что эти 
ритуалы проводились в качестве “религиозных праздников”.  

Во второй главе диссертации “Интерпретация в периодической печа-
ти вопросов об учениях и деятельности улемов” на основе анализа статей, 
опубликованных на страницах периодической печати Туркестана конца XIX 
– начала XX вв. раскрываются сведения об учениях представителей суфизма, 
о деятельности казиев, мударрисов и имамов, а также дана их оценка. В пер-
вом параграфе данной главы “Сведения о представителях суфизма и суфий-
ских орденах” освещаются положительные и негативные оценки деятельно-
сти предствителей суфийского ордена, различные мнения авторов статей.  

В прессе публиковались статьи о широко распространенных в Средней 
Азии учениях Накшбандия, Кадырия (основатель Абдул Кадир Гийлоний) и 
Кубравия. В них печатались статьи об истории их возникновения и основате-
лях этих трех учений. Также в ней приводились сведения о таких представи-
телях суфизма в Средней Азии как: ишаны, шейхи, каландары, дервеши. 
Описывалось отношение к ним местной интеллигенции, улемов и русских 
исследователей116. В этих статьях содержались и взгляды европейских восто-
коведов о суфизме117. 

Особое внимание русских исследователей привлекли ритуалы радения 
суфиев “жаҳрия” и “хуфя”, которые в статьях давали полное описание ритуа-
лов и свою оценку118. 

Актуальной темой для современников Туркестанской печати исследуе-
мого периода стало описание причин и последствий увеличения числа лже-
суфиев и утраты сущности суфизма. Так, в некоторых статьях подвергались 
резкой критике бездеятельность шейхов, ишанов и других суфиев, занявших 
отдельные места на кладбищах, местах поломничества, у гробниц и зани-

                                           
113 Шадманова С.Туркистон тарихи-матбуот кўзгусида. – Т.: YANGI NASHR, 2011. – Б. 158. 
114 Биби сешанба или Мать Вторник – один из видов древних религиозных представлений, приспособленных 
к исламу. Религиозные женщины собирались по вторникам и именно в этот день устраивали угощения в ее 
честь. Простодушные женщины молились и просили у матери Вторника помощи в их трудных положениях. 
115 Хакимжонов Аҳмаджон. Одатми мажуситми // Садойи Туркистон. – 1914. – № 24; Мулла Саид 
Мубашширхон. Жаҳолатимизга бир назар // Ал-ислоҳ. – 1916. – № 6. – Б.181-185; Ҳожи Муин Шукруллоҳ. 
Янги Асар // ТВГ. – 1912. – № 76. Ҳасанов М. Гули сурх. С. Айнийнинг биринчи шеъри // Совет 
Ўзбекистони. – 1967, 11 июнь. – № 135. 
116 Саримсоқов Абдулҳаким. Қаландарлар ёҳуд танбаллар //Садойи Туркистон.– 1914, 4 апрел. – № 1; 
Малицкий Н. Ишаны и суфизм // ТВ. – 1898. – № 71, 72.); Смирнов Е.В. Дервишизм в Туркестане // ТВ. – 
1898. – № 55, 56, 57, 58. Суфизм и ишаны //ТВ.– 1898 – № 61 
117 Шателье А. Ислам в XIX веке. (перевод с французского А.А. Калмыковой) // Окраина. – 1898. – № 20; 
Гарлицкий А. Религиозный орден Накшбанди. (перевод с франц.) // – ТВ. 1913. – № 221.  
118 Н.П. Орден Хуфие // ТВ. –1874.  – № 15.  
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мавшихся вымогательством у населения119. В свою очередь, улема и местные 
просветители критиковали деятельность суфиев, хорошо не вникавших в 
сущность шариата и ислама. По их мнению, они превратили суфизм в про-
фессию. Авторы призывали этих лиц к глубокому изучению религии, а также 
овладению знанием и ремеслом120. Особенно часто в этот период в официаль-
ной и местной печати осуждалась деятельность “лжеишанов”. 

Во втором парагарафе главы “Взгляды о деятельности казиев, мударри-
сов и имамов” дается анализ статей, освещавших работу казиев, мударрисов 
и имамов. 

В конце XIX века подверглась критике деятельность представителей 
официальных властей по поводу выборов некомпетентных лиц на должности 
казиев и мударрисов. Местные просветители и ученые (С. Абдулгаффоров, 
М. Бехбудий, И. Ибрат) на страницах национальной печати осуждали не-
справедливость и безразличие официальных представителей власти (приста-
вов и полицмейстеров), поощрявших взяточничество на выборах121. Также от-
крыто разоблачалось выдвижение кандидатов на выборы пятидесятниками, 
непосредственное вмешательство официальных властей, а также ограничения 
избирательных прав коренного населения, исключительное участие в них из-
бранных должностных лиц, организация выборов для определенного слоя 
коренного населения и представителей официальных властей, а также отда-
ленность от принципов справедливости и гуманности122. Авторы отмечали, 
что в период ханств никто из чиновников города не имел права вмешиваться 
в работу казия при рассмотрении жалоб, обращения граждан рассматрива-
лись в сжатые сроки – в один день123.  

Также в национальной печати отмечалось, что отмена таких должностей 
как кази-калян, шейх ур-раис, мухтасиб, привело к ухудшению дисциплины, 
а также снижению ответственности и репутации религиозных деятелей. Для 
упорядочения вопроса предлагалось создать организацию “идораи рухония”, 
контролирующую деятельность местных улемов124. 

На страницах печати освещалась религиозная политика имперской вла-
стии ее влияние на деятельность улемов, а также критиковались последствия 
данной политики. В них отмечалось, что улемы должны в совершенстве вла-
деть знаниями, выносить фетвы в рамках шариата, передавать религиозное 
просвещение народу не только на словах, но и быть для них примером свои-
ми моральными деяниями. 

В третьей главе диссертации “Вопросы религиозного просвещения в 
периодике Туркестана” освещаются дискуссии и религиозная литература о 
                                           
119 Ёвишев Новширвон. Сайёҳат парчалари // Садойи Туркистон. – 1914, 10 июн. – № 17; 1 июл. – № 23. 
120 Мулла Абдуллоҳ ҳожи муфтий. Танишув // Ал-ислоҳ. 1916. – № 21. – Б. 567-571; МуфтийзодаА. Танишув 
// Ал-ислоҳ. 1916. – № 24. – 607; Мактаб ислоҳига қарши бир араб // Садойи Туркистон. – 1914. – № 9.  
121 Абди Саттар-хан казий. Заметка о народном самоуправлении и ишанах в Туркестане // ТВ. – 1898 – № 54; 
Бехбудий М. Бизга ислоҳ керак // Нажот. – 1917,17 апрел. – № 7; Себзор даҳасида халқ суди ва оқсоқолига 
сайлов // ТВГ. –1905. – № 12. 
122 Намангандаги сайловлар хусусида // ТВГ. – 1910. – № 22. 
123 Хонлар давридаги қозилар хусусида // ТВГ. – 1905. – № 36; Абдулғаффоров С. Бир Чимкентлик 
мусулмонннинг ўтган воқеаларни эслаб ёзгани // ТВГ. – 1890. – № 6, 8, 16, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 33. 
124 Ислох на ... // Хуршид. – 1906. – № 4; Беҳбудий М. Андижонда яна бир эшон // ТВГ. – 1907. – № 72. 
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реформе религиозного образования и вопросы, связанные с выполнением 
обязательных религиозных предписаний мусульманами. 

В первом параграфе главы “Дискуссии о реформировании религиозного 
образования” отражены состояние религиозного обучения и дискуссии по 
его реформированию. На страницах “Садойи Туркистон” и других нацио-
нальных газет отмечалась необходимость реформирования системы образо-
вания и создания соответствующего учреждения, контролирующего деятель-
ность учебных заведений, внушалась идея “Нашим учителям медресе и мак-
табов необходимо учреждение, выдающее удостоверение125”. Также отмеча-
лось, что реформирование религиозного образования необходимо начинать 
со школы. На страницах национальной (джадидской) прессы хорошо раскры-
та роль мактабов “усули савтия” и новой религиозной литературы126. Также в 
национальной печати регулярно помещались отзывы благодарности и жало-
бы на деятельность старометодных и новометодных школ и медресе127. В 
частности, в газете “Самарканд” под рубрикой “исламские столпы” были 
опубликованы предложения и рекомендации по исправлению некоторых 
недочетов, выявленных в мактабах усули савтия. В них отмечалось, что нель-
зя ограничиваться только толкованием теории религиозных знаний и предпи-
саний для детей, а необходимо проводить практические уроки, которые по-
могут не только запомнить, но и применять эти знания на практике128. Ана-
лиз статей в национальной периодической печати, где описывался процесс 
сдачи экзаменов, позволяет прийти к выводу о том, что, несмотря на препо-
давание местными просветителями в мактабах усули савтия светских дисци-
плин, основной акцент в них делался на изучении религиозных предметов129. 

Кроме того, в периодической печати отмечалось тяжелое состояние ре-
лигозного просвещения, неправильное распределение учебных предметов в 
медресе. Например, в результате изучения в течение 4-х лет произведений 
“Коментарий Жомий и поля” и “Вступительный комментарий доктрины” 
(“Шарҳи ақоид дебочаси”), такие фундаметальные предметы, как “Наука ко-
ментирования” (“Илми тафсир”), “Хадисоведение” (“Ҳадисшунослик”), “Ис-
тория ислама”, раскрывающие сущность исламской религии, были убраны из 
расписания130. На страницах национальной прессы “Ал-ислох” и других га-
зет, улема и просветители, в частности, Зиёвиддин кори (Бухара), М. Бехбу-
дий, С. Васлий (Самарканд) публиковали свои предложения по совершен-

                                           
125 Музаффарзода А. Рухоний идоралар холидан // Садойи Туркистон. –1914, 17 май. – № 10. Ислох на... // 
Хуршид. – 1906. – № 4; О необходимости правительственной инспекции над мусульманскими школами // 
ТВГ. –1911. – № 30. 
126 Мусулмон мактабларида таълим // ТВГ.– 1906. – № 13, 14, 15; Усули жадид мактаби учун босилган 
китоблар // Самарқанд. – 1913. – № 31. 
127 Жабрли устоз // Хуршид. –1906. – № 10; Ғайратли муаллим // Хуршид. – 1906. – № 10; Хўқондин хабар // 
Самарқанд. –1913. – № 42; Қори Абдуллох. Намангондан // Самарқанд. –1913. – № 38. 
128 Хўқанд:Мусофир. Муаллим афандиларға // Самарқанд. – 1913. – № 43. 
129 БеҳбудийМ. Шукрон ва ҳидмат // ТВГ. –1908. – № 2; Муаллим Шокир Мухторов. Имтихон боқиаси // – 
Тараққий. –1906. – № 10. 
130 Беҳбудий М. Фелетон. Эҳтиёжи миллат // ТВГ. – 1909. – № 75; Ёвишев Н. Ҳозирги мадрасаларда ўқув // 
Садойи Туркистон. – 1914. – № 20, 19; Ибтидоий мактабларимизнинг тартибсизлиги ёхуд тараққий йўли // 
Ойина. – 1914. – № 38. – Б.906-911. 
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ствованию системы образования131. К примеру, в программу реформирования 
религиозного образования были включены такие предметы, как логика, афо-
ризм, Акоид, толкование, искусство чтения, фикх, хадис, десять предписаний 
(фарзул ашар), всеобщая история (история ислама)132. 

На страницах периодической печати на местном языке среди мударри-
сов, преподавателей и улема велась агитация по поводу реформирования ре-
лигиозного и светского образования, а также содержались призывы состоя-
тельных людей оказывать спонсорскую поддержку в организации этих меро-
приятий133. 

Во втором параграфе “Анализ литературы об исламе” главы “Вопросы 
религиозного просвещения в периодической печати Туркестана” осве-
щаются информационные статьи о выходе в свет новых книг по исламу и ре-
цензии, содержащие их анализ и критику. В частности, практически в каж-
дом номере газет и журналов содержались объявления книжных магазинов и 
рекомендации библиотек о религиозных произведениях и брошюрах, приве-
зенных из Индии, Стамбула и Казани и выставленных на продажу, таких как 
копии Корана, книги по корановедению (калом илми), исламскому законове-
дению, истории ислама, различные комментарии, небольшие ояты и молит-
вы, давались сведения об их содержании.134 

В частности, на страницах периодической печати отмечалась нехватка 
книг по теории ислама (исламское учение, история ислама, исламское право-
ведение), религиозных учебников, анализировалась эта ситуация, а также 
описывалась религиозно-бытовая жизнь (религиозные обряды и обычаи и 
вопросы мусульманства) населения135. В частности, давались сведения о но-
вых учебниках “Грамматика ислама” (“Имлои исломия”), “История ислама”, 
написанных на местном языке, которые рекомендовались для детей в каче-
стве первых книг, дающих начальные представления об истории и предписа-
ниях ислама, написанных простым, доступным языком.136 Также в журнале 
“Ал-ислох” были опубликованы произведения “Туҳфат ул-аном тарихи байт 
ул-Харом”, “Тарихи ислом” Абдурахмана Сайёха137 для взрослых, помогаю-
щие изучить историю и сущность религии ислам138. 

                                           
131 Васлий. Ҳиммат рижо // Ал-ислоҳ. – 1915. – № 13; Васлий С. Ҳар мусулмоннинг араб тилиға ошно 
бўлиши зарур // Ал-ислоҳ. – 1916. – № 5, – 123; Васлий. Ислоҳи тадрис ҳақинда // Ал-ислоҳ. – 1915. – № 17. 
132 Зиёвуддинхўжа. Инсоннинг бир неча вазифаси ва саодати // Ал-ислоҳ. – 1915. – № 17. –Б. 516. 
133 Ҳимматли бой // Хуршид. –1906. – № 10; Қодирий А. Бешёғоч даҳасида янги масжид ва мактаб // Садойи 
Туркистон. –1914. – № 46; Қори Абдуллох. Намангондан // Самарқанд. –1913. – № 38. 
134 Янги асарлар // Садойи Туркистон. – 1914. – № 21; Ислох кутубхонаси // Ал-ислоҳ. – 1915, 1 ноябр. – 
№ 20; Туркистон кутубхонаси // Садойи Туркистон. – 1914. – № 55. Асар жадида // Самарқанд. – 1913. – 
№ 37, 41, 42; Беҳбудия кутубхонаси // Ойина. –1914. – № 27. – Б. 522; Тошкент шаҳридаги Азизбоев 
дўконидаги сотиладиган китоблар рўйхати // ТВГ. – 1900, 13 май. – № 19. 
135 Ҳожи Муин Шукруллоҳ. Янги Асар // ТВГ. –1912. – № 76; Мусульманская литература // Туркестанский 
куръер. – 1913. – № 138; Мухтасар тарихи ислом // Ал-Ислоҳ. – 1915, 1 август. – № 14; Жалол Юсуфзода. 
Рамазон шариф // Садойи Туркистон. – 1914. – № 32; Раҳимхон Ҳалимбой ўғли. Редакцияга мактуб 
(Қўқонлик Аҳмаджон Қорининг “Аҳкам ал Ислом” китоби ҳақида) // ТВГ. –1914. – № 57. 
136 Усули жадид мактаби учун босилган китоблар // Самарқанд. – 1913, 30 июль. – № 31. 
137 Пардаев Қ.У. Миллий уйғониш даври манбаларида адабий ва публицистик муаммолар талқини (“Ал-
ислоҳ” журнали материаллари асосида. Филол.фан.номз. ... дисс. – Т., 2008. – Б. 22. 
138 Идора.Тарихи ислом // Ал-ислоҳ. – 1915. – № 11, 14. – Б. 347, 439; Ал-Ислоҳ. – 1915. – № 17. – Б. 534.  
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Необходимо отметить, что на страницах национальной периодики в ка-
честве литературы по теории и истории ислама, а также исламского права, 
изданной зарубежом, зачастую отмечались издания Казанской литографии. 
Например, произведения “Комментарий Корана” Комила Тухфатуллина, 
“Фавоид фикхия”, “Руза в длинных днях”, “Мабдаул кироат” Муса Бакиева, 
“Тафсири кабир” Фахриддина Розий, а также “История пророков” Лутфа 
Олимий и др.139.  

В русскоязычной печати систематически публиковались произведения 
русских и европейских исследователей по исламской религии, критические 
статьи и опровержения по их анализу140. В подобных статьях освещались та-
кие вопросы, как история ислама, деятельность улемов, Коран, состояние ис-
лама в XIX веке. Вместе с этим, публиковалась информация о литографиче-
ских изданиях Корана, переведенного на европейские языки и его содержа-
нии141. В частности, согласно сведениям впервые в Средней Азии в Ташкенте 
в 1903 году известным Рахимходжой был издан Коран142. 

Третий параграф главы “Вопросы, связанные с исполнением предписаний 
ислама” освещаются статьи периодических изданий о пяти предписаниях ис-
лама: ийман, намаз, закят, руза и хадж. Больше всего письменных ответов 
улемов на вопросы местного населения об исламе и его предписаниях содер-
жалось в журнале “Аль-ислох”143. В частности, на вопросы об иймане ответы 
чаще всего основывались на книге “Фикхул акбар”, написанной основателем 
ханафитского учения Абу Ханифой144, а также приводились отрывки из Кора-
на и Хадисов на арабском с переводом их на узбекский язык145.  

Пресса Туркестана в целях освещения исполнений предписаний ислама 
по установленным шариатом нормам, призывала религиозных деятелей и 
улемов серьёзно относиться к своим обязанностям, печатать побольше статей 
об исламе со ссылками на первоисточники. В этих целях, наиболее обсужда-
емыми на страницах газет были проблемы и недостатки при исполнении 
предписаний относительно пятничной хутбы, закята и хаджа146. Также в рус-

                                           
139 Туркистон кутубхонаси // Садойи Туркистон. – 1915. – № 59, 60; Мусульманская литература // 
Туркестанский куръер. –1913. – № 138.; Ал-Ислоҳ. – 1915. – № 17. – Б. 530. Мулла Холмуҳаммад Мулла 
Тўрақули. Рамазон шариф рўзасига доир бир неча сўзлар // Ал-Ислоҳ. – 1916. – № 12. – Б.375-381. 
140 Шателье А. Ислам в XIX веке (Перевод с французкого А.А. Калмыковой) // Окраина. – 1898. – № 6, 7, 19, 
20, 29, 33, 36, 37, 39, 40, 44, 47, 48; Феннер К. О паломничестве мусульман в Мекку // ТВ. –1895, – № 23, 29; 
Мусульманская наука в Мекке. ( Из книги «Мекка», доп. Д-Г С Snouk Hurgronie, Гаага, 1888-1889.Т.II. гл.3. 
200-294) . 15/15VI// ТВ. –1895. – № 40, 42, – № 40, 46, 54, 80, 81, 84, 89, 89; –1896 – № 60. 
141 Муҳарраф Қуръон // Ойина. –1913, 7 декабр; Остроумова Н.П. Что такое Коран? // ТВ. –1883. – № 1-4; 
Коран Магомета. Новый пер., сделан с арабского текста М.Казимирсим, пер. при франц. Посольстве в 
Персии. Новые изд. пересмотр, испр. и доп. новыми примеч. Пер. с франц. А. Николаева. Изд. Книготорг. 
М.В. Кмокина. Москва. (Рец) // ТВ. – 1902. – № 23 
142 Первое издание Корана в Ташкенте // ТВ. –1903. – № 72. 
143 3-чи саволнинг жавоби. Мулла Пўлат Рўзибой ўғли тарафидан саволга Муҳаммад Сафо махдум бин 
Мулло Исо Муҳаммад Охунднинг жавоби // Ал-ислоҳ. –1915, 15 ноябр. – № 21. – Б.671; Абдулғаффор ал-
Тоҳирий Тошкандий. Оташ аробада фарз намозининг ўқимоқ жоизлиги // Ал-ислоҳ. –1916, 15 июл. – № 8. – 
Б. 232. 
144 Иймон ва исломнинг маърифати баёнида // Ал-ислоҳ. –1915. – № 4. – Б.115. 
145 Муфти Маҳмудхўжа бин Беҳбудхўжа хатиб. Иймон ва ислом // ТВГ. –1908, 19 октябр. – № 79. Иймон 
надур? // Ал-ислоҳ. – 1915, 3 март. – № 4. – Б.116 . 
146 Хўжа Жахонгир Муфти. Туркий хутба хусусида// Ал-Ислоҳ. – 1916. – №13. – Б. 420-421; Муҳаммаджон 
қори Яқубжон қори ўғли. Хутба қандай тил ила сўйланурга керак // Садойи Фарғона. –1915. – № 112; Закот 
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ской печати постоянно публиковалась информация и объявления о паломни-
честве. Например, в сезон паломничества в каждом номере “Туркестанские 
ведомости” печатались статистические данные о количестве паломников, 
данные об их социальном статусе, регионах паломников, а также лечении 
больных и мероприятий по ликвидации различных болезней, встречавшихся 
при паломничестве147.  

Для предупреждения паломников о трудностях во время хаджа публико-
вались статьи о дорожных впечатлениях в Мекку, маршрутах хаджа, карты, 
сведения о дорожных расходах, проблемах и путях их решения, документах и 
вещах, необходимых паломникам148. Местная пресса также содержала инте-
ресные статьи о таможне и консулах, помещала красивые описания пейзажов 
природы.  

Официальные власти Туркестана не выступали против исполнения 
местным населением предписаний религии ислам, но при этом контролиро-
вали и использовали их в своих интересах149.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На основе анализа статей периодической печати Туркестана по вопросам 

религии ислами просвещения в конце XIX – начале XX вв. разработаны сле-
дующие заключения: 

1. В русской периодической печати Туркестана отражались различные 
факты, взгляды, дискуссии политических сил, социальных групп, должност-
ных лиц, религиозных деятелей и миссионеров об исламском учении, играв-
шем важную роль в социально-духовной жизни коренного населения, и о его 
практике в Туркестане. Наряду с этим, на страницах печати приводились 
также переводы из произведений зарубежных востоковедов и исламоведов. В 
результате читатели газет имели возможность ознакомиться с существую-
щими в Европе взглядами и подходами относительно исламского учения. 

2. В конце XIX века увеличение числа учений и сект, а также религиоз-
ных движений, не соответствующих сущности исламской религии, послужи-
ло причиной повышения бдительности религиозных деятелей и просветите-
                                                                                                                                        
// Садои Туркистон. – 1914. – № 28; Фелетон. Закот хусусида // Тужжор. – 1907, 2 октябр. – № 7. 1894 
йилдаги хожи зиёратчиларнинг ахволи ҳақида // ТВГ. – 1895, 20 апрел. – № 16; Фелеътон: Ҳожиларга раҳбар 
// Садойи Фарғона. 1914. – № 34, 35. 
147 Число мусульман-паломников // ТВ. – 1905. – № 103; Статистика паломников // ТВ. 1912. 9 октябр. – 
№ 226; ТВ // –1908. – № 106, 116; П. Мусульман-паломники и грозящая опасность // Ташкентский куръер. 
1908. – № 31; Вопрос о занесении холеры мусульманами-паломниками // ТВ. – 1908. – № 186; 
148 Ҳажга борувчилар диққатига // ТВГ. – 1912, 15 январ. – № 5; Ҳажга борувчи ва келувчи мусулмонлар // 
ТВГ. –1914, 2 февраль. – № 10; 1911 йилда ҳажга борганлар сони // ТВГ. – 1912, 22 январь. – № 7; Мусулмон 
хожилар // ТВГ. – 1910, 4 февраль. – № 10; Мусулмон ҳожиларнинг ҳаждан қайтиши // ТВГ. –1913, 17 
январь. – № 5; Фелеътон: Ҳожиларга раҳбар // Садойи Фарғона. – 1914. – № 34, 35. ТВГ. – 1908. – № 1; 
Ҳажжожи муслимин // Хуршид. – 1906. – № 2; Паломничества (хадж) в Мекку и Медину. Туркестанский 
сборник. Т. 563. СПб., 1899. – С. 165; Мусульманская жизнь. Паломничества // Туркестанский куръер. – 
1913. – № 116; Паломнический процесс // ТВ. – 1912. – № 29; Беззащитность хаджей // ТВ. –1909. – № 15. 
149 Молитва за царя для мусульманских мечетей // ТВ. –1892. – № 9; Необходимое разъяснение // ТВ. – 1892. 
– № 22. 



44 

лей. В частности, в прессе были опубликованы статьи ученых, призывавшие 
народ идти по правильному пути и остерегаться чуждых идей и сект, иска-
жающих суть ислама. 

Критические статьи направленные против идей, сект и течений, а также 
те, в которых давалась негативная оценка деятельности новых пророков и 
религиозных движений, не потеряли свою актуальность и в настоящее время. 
Призывы, опубликованные против “чуждых исламу идей”, остаются акту-
альными и по сей день и помогают повысить религиозное просвещение в 
противовес влияния различных сект и учений, пропагандирующих идеи, ис-
кажающие религию ислам. 

3. В русскоязычной периодической печати публиковались этнографиче-
ские материалы о религиозных исламских праздниках, обычаях и традициях, 
а в национальной периодике обычаи и традиции, не соответствующие исла-
му, а также неисламские “религиозные праздники” и ритуалы, отмечавшиеся 
населением, подвергались резкой критике.  

4. В прессе Туркестана исследуемого периода широко освещались ин-
формация и точки зрения по поводу религиозных течений и таких представи-
телях суфизма Средней Азии, как ишаны, шейхи, каландары, дарвеши. Это 
свидетельствует о том, что они играли важную роль в духовной жизни обще-
ства. Ритуал суфиев зикр (радение) в русской прессе нашел свое отражение в 
виде этнографического исследования. В национальной прессе была весьма 
актуальной критика деятельностии непросвещенности претендовавших на 
духовное совершенствование лжесуфиев, шейхов, ишанов, дервишей и ка-
ландаров. В официальной русской прессе подвергались резкой критике такие 
представители суфизма, как ишаны, которые, в частностив лице Дукчи иша-
на, оценивались как “опасная политико-религиозная сила”.  

5. Краевая администрация Туркестана, преследовавшая целью политику 
“ограничения религии ислам” при выборе на должность улемов, казиев и му-
даррисов, отдавала предпочтение не навыкам и знаниям кандидатов, а учи-
тывала их приверженность и преданность новой власти. В периодической пе-
чати подвергались резкой критике последствия данной политики. В частно-
сти, в рассматриваемый период увеличилось количество публикаций, в том 
числе в периодической печати, в которых давалась негативная оценка не-
справедливости, коррупции при выборах казиев и мударисов. Тем не менее, 
среди религиозных деятелей было немало справедливых казиев, муддарисов 
и имамов, с большим багажом знаний и опыта, пользовавшихся авторитетом 
среди населения. Они активно участвовали в просвещении народа и выступа-
ли за сохранение чистоты религии, публикуя на страницах “Аль-ислох” свои 
статьи. 

6. В национальной печати начала ХХ века одним из актуальных вопро-
сов стал вопрос выявления проблем в религиозном образовании и поиска пу-
тей их решения. Одними из первых в этом направлении выступили джадиды-
реформаторы, просвещенные улема, которые публиковали свои предложения 
и мнения относительно реформирования системы образования. Вместе с тем, 
раскрывалась сущность образцового религиозного образования и положи-
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тельная деятельность медресе и мактабов, а также преподавателей в них. В 
русской печати внимание уделялось раскрытию проблем и недостатков в де-
ятельности медресе и мактабов. 

7. Почти в каждом номере периодической печати того времени разме-
щались объявления о новых религиозных книгах и учебниках об исламском 
законоведении и истории ислама, а также брошюры с небольшими оятами и 
молитвами. В некоторых статьях печатались и критические рецензии. Опо-
вещения о новых религиозных изданиях, а также высказывавшиеся о них 
мнения, с одной стороны выступали хорошей рекламой для автора, а с дру-
гой – помогали читателю лучше вникать в сущность и содержание данных 
произведений.  

8. На страницах периодической печати печатались ответы на вопросы по 
исполнению 5-ти фарзов (предписаний) исламского учения согласно требо-
ваниям шариата. Ответы давались учеными, хорошо знавшими Коран, Хади-
сы и правовые источники. В них приводятся ценные сведения о предписани-
ях и практических обязательствах мусульман Туркестана. Из-за отсутствия 
единого религиозного учреждения (махкама) в Туркестане в этот период, 
большое практическое значение имели ответы на вопросы мусульман уче-
ных-улемов из разных регионов Туркестанао шариате, которые публикова-
лись в местной печати, особенно в журнале “Аль-ислох”. 

В заключении исследования на основе полученных результатов разрабо-
таны следующие предложения и рекомендации: 

требуется дальнейшее комплексное изучение хранящихся в архивах и 
библиотеках мира произведений, газетных и журнальных статей, опублико-
ванных учеными и просветителями Туркестана в конце XIX – начале XX вв.; 

необходимо провести отдельные компилятивные исследования по изу-
чению деятельности и взглядов религиозных деятелей и суфиев Туркестан-
ского края, Бухарского эмирата и Хивинского ханства, а также стран Востока 
конца XIX – начала XX вв.  

в целях широкой пропаганды исламского просвещения и коренного со-
вершенствования религиозно-духовной сферы республики, рекомендуется 
использование материалов настоящего исследования при освещении истории 
религии ислам в конце XIX – начале XX вв. в средствах массовой информа-
ции, а также в проведении занятий по направлениям история, религоведение 
и история ислама для студентов высшых учебных заведений республики. 
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INTRODUCTION 
(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (PhD)) 

 
The aim of the research is to define the role of the religion in socio-

economic life of the society by studying Islam and its education, religious educa-
tion, traditions and the conditions of Islamic enlightenment in the condition of co-
lonial system in Turkestan on the basis of the analyses of articles of the periodi-
cals. 

The subject of the research includes the analyses of articles related to the is-
sues of Islam, its teachings, rites and holidays in Islam, the pilgrimage of the Hajj, 
the activities of religious scholars, Islamic education and enlightenment in the pe-
riodical press of Turkestan. 

The object of researchis religious issues such as actual problems of Islam 
and its education and enlightenment highlighted in the periodicals of Turkestan in 
the late XIX - early XX centuries.  

The scientific novelty of the research is as follows: 
There has been illustrated the attempts of enlighteners and scholars the keep 

the authenticity of Islam, to realize to what extent customs and traditions were re-
lated to Islam, to show the right direction to local Muslims to fight against bid’as, 
to ptovide explanations basing on Koran, hadiths within Hanafia madhab on the 
pages of national press. 

There has been defined that in the condition of being limited in colonial peri-
od in which Islam was restricted and religious scholars lost their political status, 
religious and spiritual magazine “Al-Isloh” that was established by enlighteners 
was an important means of propagating Islamic enlightenment, giving authorized 
answer to the questions on sharia, particularly, obligatory rituals, showing the right 
direction in contrasted situations and giving fatwas; 

There has been illustrated lively discussion of establishing appropriate reli-
gious education in primary schools and madrasas, to provide the correspondence of 
theoretical and practical knowledge, to increase the volume of such classes as “Is-
lamic History”, “Hadith Studies” and “Tafseer” at madrassas and to teach them 
thoroughly in the press of that period of as actual problems by enlighteners and 
scholars; 

There has been defined that the sympathy of candidates to colonizers was a 
principle criteria in appointing qadis and mudarrises in colonial condition and con-
sequently, it led to the growth of injustice in judicial system, the increase of the 
quantity of unlearned mudarrises at madrassas and the ebb of education.  

The implementation of research results. On the basis of scientific results 
developed on the topic of actual problems of the Islamic religion and enlighten-
ment in the periodical press of Turkestan (late XIX - early XX centuries): 

The information on the policy of the colonial government in relation to the Is-
lamic religion and its influence on the religious institutions and the social and reli-
gious life of the population, the activities of the qadis, mudarrises, have been ap-
plied for the development of the practical project No. FA-A3-GO40 “Religious 
Policy and Religious Confessions in Uzbekistan at the End of the 19th – 20th Cen-
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turies”, (Certificate of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan No. 
3 / 1255-2295 issued on August 22, 2019). The results of the study serve to study 
the religious life of the empire in relation to the religion of Islam and its conse-
quences in the Turkestan region through periodicals.  
       The monitoring of articles published in Turkestan periodicals related to the Is-
lam, publications about representatives of the Sufism and tariqas, ethnographic 
studies, religious shrines, and religious ulema’s activities have been applied for the 
fundamental project No. OTF-1135 “XIX – XX boshlarida uzbek khalqining intel-
lectual madanij merosi: an’analar va transformatsijalar jarajonlari (Intellectual Cul-
tural Heritage of the Uzbek Nation in the XIX - Beginning XX century: Traditions 
and Transformation Processes)” (the certificate of the Academy of Sciences of the 
Republic of Uzbekistan No. 3 / 1255-2295 issued on August 22, 2019). The arti-
cles published in Turkestan periodicals related to the Islam, publications about rep-
resentatives of the Sufism and tariqas, ethnographic studies, religious shrines have 
served to clarify the religious ulema’s activities. 

The results of the study of articles about Islam in the periodical press in Rus-
sian and Uzbek (in Arabic graphics) have been used to compile a bibliographic in-
dex of articles about Islam and its education in Turkestan press, which are stored in 
the funds “Department of manuscripts, rare and valuable sources” National Library 
of Uzbekistan named after Alisher Navoi (Certificate by the Agency for Infor-
mation and Mass Communications under the Presidential Administration of the 
Republic of Uzbekistan No. 11-2626 of 2 07/05/2019). The list of articles and sci-
entific annotations, along with their intended use by researchers, specialists in this 
sphere, the ability to present complete information at presentations during exhibi-
tions of rare newspapers and magazine perform scientific and practical functions. 

The structure an volume of the dissertation: The dissertation consists of in-
troduction, three chapters, conclusion and the list of used and literature. The vol-
ume of the thesis is 154 pages. 
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