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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. XXI асрда юз 
бераётган интеграцион жараёнлар инсониятнинг тарихан шаклланган ранг- 
баранг миллий ва маданий қадриятларини илмий жиҳатдан ўрганиш ва уни 
сақлаб қолишни тақозо қилмоқда. Айниқса, тарихий-маданий минтақалар 
бўйлаб турли халқларнинг жойлашуви, миграцияси ва уларнинг миллий- 
маданий меросини тадқиқ этишда тарих, этнология, ономастика ва 
топонимия каби фан тармоқларининг соҳалараро тадқиқотлари долзарб 
аҳамият касб этади.

Жаҳоннинг етакчи илмий тадқиқот марказлари, жумладан, “Марказий 
Осиёни тадқиқ қилиш француз институти (IFEAC Франция), “Туркология 
маркази” ва “Туркий халқлар академияси” (МДҲ давлатлари)да тарихий жой 
номлари, топонимлар, этнонимлар ва уларнинг тарихий-этник илдизи, 
мазмун-моҳияти, лингвистик хусусиятлари борасида самарали тадқиқот 
ишлари олиб борилмоқда. Маълумки, топонимика бошқа сўз 
категорияларидан фарқ қилиб, тарихнинг турли даврлари ва босқичлари 
ҳақида бой маълумотларни ўзида сақлайди. Унда халқлар ва минтақалар 
тарихининг бир қисми акс этган. Шунинг учун тарихий, археологик, 
этнологик тадқиқотларда ономастик ва топонимик материаллар муҳим манба 
сифатида хизмат қилади.

Ўзбекистонда миллий қадриятларни тиклаш, бой тарихимизни ўрганиш, 
Республиканинг турли тарихий-этнографик минтақаларидаги жой номлари, 
хусусан, этнотопонимларни илмий асосда таҳлил қилишда жаҳон тажрибаси 
ва илм-фан ютуқларидан фойдаланилмоқда. Вазирлар Маҳкамасида 2020 йил 
9 март куни “Географик объектларнинг номлари, шунингдек жамоат 
жойлари, кўчалар, бинолар пештоқидаги турли лавҳа ва рекламаларни қонун 
хужжатларига мувофиқлаштириш ҳамда Давлат тилида иш юритишни 
самарали ташкил этиш” масалаларига бағишланган видеоселектор 
йиғилишида қатор вазифалар белгиланди.

Қадимдан мураккаб этник таркибга эга бўлган Зарафшон воҳаси тарихий 
топонимикасининг ранг-баранг хусусиятлари тарихий-этнологик 
тадқиқотларда муҳим манба ҳисобланади. Мазкур воҳа топонимлари, асосан, 
табиий-иқлим шароити ва шу асосда шаклланган хўжалик муносабатлари, 
аҳолининг моддий ва маънавий маданияти, турли халқлар ва элатларнинг 
таъсири асосида шаклланган. Бу эса топонимлардан этнологик илмий 
тадқиқотларда манба сифатида самарали фойдаланиш, уларни миллий 
қадриятлар манбаи, маънавий бойлик сифатида ўрганиш ҳамда тарғиб қилиш 
заруратини белгилайди.

Мазкур тадқиқот Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили 
тўғрисидаги” Қонуни ҳамда 2011 йил 12 октябрда қабул қилинган 
“Г еографик объектларнинг номлари тўғрисида”ги Қонунда кўрсатиб 
берилган вазифаларни бажаришда, хусусан, ўзбек халқининг тарихий- 
маданий қадриятлари ҳамда мероси билан боғлиқ географик объектларнинг 
номларини муҳофаза қилинишини таъминлаш, асоссиз ўзгартиришларни
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олдини олиш мақсадида олиб борилаётган ислоҳотларни амалга ошириш, 
Ўзбекистон Республикаси Ергеокадастр давлат қўмитаси Республика 
топонимика хизмати томонидан белгилаб берилган ҳуқуқий-меъёрий 
вазифаларни бажарилишида муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши- 
нинг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республикa фaн вa 
теxнoлoгиялaри ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва демoкрaтик 
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, мaънaвий-мaърифий 
ривoжлaнтиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни 
амалга ошириш йўллари” устувoр йўнaлишига мувофиқ равишда 
бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳозирда анъанавий 
этнографик тадқиқот усуллари асосида аҳолининг этник таркибини ўрганиш 
бирмунча қийин масала ҳисобланади. Чунки асрлар давомида турли 
минтақаларда яшаган турли этник гуруҳлар аллақачон ўтроқлашиб, ўз уруғ 
номларини унутганлар. Шу сабабли ҳам аҳоли этник таркибининг ҳақиқий 
манзарасини тиклашда этнотопонимларнинг манба сифатидаги роли 
салмокдидир. Тадқиқот жараёнида тарихий этнотопонимлардан қадимги 
тилларни яхши билган шарқшунос, манбашунос ва этнолог олимлар 
самарали фойдаланишган. Жумладан, тарихчи ва шарқшунослар В.Бартольд,
B. Вяткин, П.Иванов, О.Чехович, Р.Муқминова, А.Муҳаммаджонов, 
А.Хўжаев, М.Исоқов, Ш.Камолиддин, А.Отахўжаев, Ғ.Бобоёров ва этнолог 
олимлардан К.Шониёзов, Б.Кармишева, С.Губаева, А.Маликовлар 
тадқиқотларида топонимик маълумотлардан кенг фойдаланганлигини 
кўришимиз мумкин.

Этнонимлар билан боғлиқ бўлган жой номларини тадқиқ қилиш бўйича 
назарий ишланмалар ва тадқиқотлар В.Никонов, Э.Мурзаев, Е.Поспелов,
C. Қораев, З.Дўсимов, Т.Нафасов, У.Тўйчиев1 каби мутахассисларнинг илмий 
ишларида намоён бўлади. Муаллифлар этнотопонимларнинг пайдо бўлиши 
масаласида турли фан тармоқлари айниқса, этнография, география ва 
лингвистика билан ўзаро боғлиқликдаги комплекс тадқиқотларни 
бажарилиши самарали эканлигини таъкидлашган.

Мавзунинг тарихшунослиги даврий-хронологик ва муаммовий аспектда 
диссертациянинг биринчи боб иккинчи параграфида батафсил ёритилган.

1 Никонов В. Этнография и ономистика // Советская этнография (СЭ). -  М: Наука.: 1971. -  № 5. -  С. 25-36; 
Ўша муаллиф. Введение в топонимику. -  М.: Наука, 1965. -  С. 178; Мурзаев Э. Очерки топонимики. -  М.: 
Наука., 1977. -  С. 202-234; Ўша муаллиф. Тюркская этнотопонимия // Этническая топонимика. -  1987. -  С. 
32-61; Поспелов Е. Этнонимы в топонимике // Этническая топонимика. 1987. -  С. 5-13; Қораев С. Географик 
номлар маъноси. -  Тошкент: Ўзбекистон, 1978. -  203 б.; Дўсимов З. Хоразм топонимлари. -  Тошкент: Фан, 
1985. -  104 б.; Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати. -  Тошкент: Ўқитувчи, 1988. -  288 
б.; Рахматов Т. Топонимия города Самарканда и его окрестностей: Автореф.дисс. ...канд.фил. наук. -  М., 
1973. -  31 с.; Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии Зарафшанской 
долины): Автореф. дисс....канд. ист. наук. -  Ташкент, 1990. -  С. 23; Бегалиев Н. Самарқанд вилояти 
гидронимлари: Фил. фан. ном....дисс. автореф. -  Тошкент, 1994. -  25 б.; Туробов А. Самарқанд вилояти 
этноойконимларининг таҳлили: Фил. фан. ном....дисс. автореф. -  Тошкент, 1999. -  22 б.; Ўринбоев Б. 
Самарқанд вилоят топонимларининг изоҳи. -  Самарқанд, 1997. -  202 б.; Ўша муаллиф. Асрлардек барҳаёт 
номлар. -  Самарқанд: Зарафшон, 2003. -  264 б;
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Тадқиқотнинг диссертация бажарилган илмий тадқиқот 
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Тадқиқот якунида эришилган илмий натижалар ва хулосалар Давлат илмий 
техник дастурлари асосида ЎзР ФА Тарих институтида амалга оширилган 
ЁФ1-ФА-О-12230. “Ўзбеклар миллий идентикликнинг шаклланиши ва 
ривожланиш босқичлари” номли амалий тадқиқотлар доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади Зарафшон воҳаси аҳолисининг XX асрдаги 
этник таркиби ва минтақа аҳолисининг табиий-маданий ландшафтлар бўйича 
жойлашувининг ўзига хос хусусиятларини топономик материаллар асосида 
тадқиқ этишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:
аҳолининг этник таркиби ва жойлашув хусусиятларини ўрганилиши 

борасидаги назарий-методологик қарашларни аниқлаш;
воҳа аҳолисининг этник таркиби ва жойлашув хусусиятлари акс этган 

турли даврлардаги статистик нашрлар, тарихий-этнографик материаллар, 
илмий тадқиқот ишларини ўрганиш ва тарихшунослик нуқтаи-назаридан 
асослаш;

минтақа топонимлари ва ономастикасини ўрганиш асносида этнонимлар 
ва улар асосида ташкил топган жой номларини тавсифлаш ҳамда уларнинг 
картографиясини ишлаб чиқиш;

воҳа топонимларининг ўзига хос хусусиятлари, туркумлари, унинг 
нисбатан яқин ҳудудлардаги параллелларини аниқлаш ва фарқли 
жиҳатларини қиёсий тадқиқ қилиш;

воҳада муайян жой номларининг, шу жумладан, этнотопонимларнинг 
шаклланишига хизмат қилган омиллар, географик муҳит, тарихий, 
ижтимоий-сиёсий ва этномаданий жараёнларни аниқлаш;

Зарафшон воҳаси этнотопонимларининг пассив ва фаоллик даражасини 
аниқлаш ва уларнинг минтақалар (вилоят ва туманлар)га кўра тарқалиш 
динамикасини кўрсатиб беришдан иборат.

Тадқиқотнинг объектини Зарафшон воҳасининг жой номлари, 
антропотопоним, этноним ва топонимлар ташкил этади.

Тадқиқотнинг предметини ХХ асрда Зарафшон воҳаси топонимлари, 
уларнинг тарихи, аҳолининг этник таркибини ўзида акс эттириши, пассив ва 
фаоллик даражаси ташкил қилади.

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихий объективлик, илмий 
холислик, комплекс ёндашув, қиёсий тилшунослик, фанлараро тадқиқот 
методи ва шахсий кузатув усулларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Зарафшон воҳаси аҳолиси этник таркиби ва этнотопонимлари турли 

омиллар (табиий-географик, этник, этномаданий алоқалар) билан биргаликда 
хилма-хил этник компонентларнинг ўтроқлашуви ва қоришуви асосида 
шаклланганлиги очиб берилган;

Зарафшон воҳасига оид топонимик ва ономастик материалларни 
тарихий-этнографик материаллар, статистик ва топонимик хариталар асосида 
тадқиқ қилиш жараёнида минтақада “92 бовли ўзбек уруғи”дан 63 таси
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мавжудлиги, жумладан, Самарқанд вилоятида 58 та, Бухорода 46 та, 
Навоийда 36 та жой номлари тарихий асосларига кўра туркий халқларга хос 
этнонимларни субстрат негизи асосида ташкил топганлиги аниқланган;

минтақада тарихан шаклланган этнотопонимларнинг ҳудудий (тоғ, 
тоғолди ва текислик) ва этнолингвистик хусусиятлари (ўзбек, тожик, 
туркман, қозоқ, араб) тарихий-этнографик, статистик ва картографик 
материаллар асосида далилланган;

ХХ асрда Зарафшон воҳасида советлар даври мафкуравий сиёсати 
натижасида пайдо бўлган топонимлар (Ленин, Ленин йўли, Куйбишев, 
Коммуна, Комсомол, Партсъезд, Советобод, Иттифоқ ва ҳ.к.) ўрнига 
мустақиллик йилларида халқимизнинг миллий ўзлигини англаши, тарихий 
меросга бўлган давлат сиёсати натижасида ўзбек халқи этник тарихи билан 
боғлиқ этнотопонимлар (Миришкор, Урганжи, Нуробод) қайта 
тикланганлиги ва улар замонавий жамиятда миллий қадрият сифатида 
қадрланиши кўрсатиб берилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари:
Зарафшон воҳаси аҳолисининг этник таркибига кўра полиэтник 

хусусияти сақланиб қолган тарихий этнонимлар ва топонимларнинг 
статистик ва хариталаштирилган базаси яратилиб, илмий муомалага 
киритилди;

воҳадаги жой номларининг миллий-этник (ўзбек, тожик, қозоқ, 
қорақалпоқ, туркман, араб каби), этнонимик (қипчоқ, найман, хитой, қарлуқ, 
манғит, қўнғирот, дўрман ва ҳ.к.) ва ижтимоий-ҳудудий гуруҳлари (хўжа, 
шайх, эшон, урганжи, қаршилик ва ҳ.к.) ҳамда аҳолининг хўжалик 
машғулоти (деҳқон, чорвадор, ҳунарманд)га кўра таснифлари ишлаб 
чиқилиб, хариталаштирилди;

воҳа этнотопонимларининг тарихий асоси ва мазмун-моҳияти 
аниқланиб, бу жиҳатларнинг тарихий жой номларини тиклаш ва сақлаб 
қолишдаги амалий аҳамияти кўрсатиб берилди.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги унда жаҳон этнология фани 
ютуқлари ва унга ёндош фан тармоқларининг тадқиқот методлари, илмий 
ёндашувларидан фойдаланилгани, тарихий, этнографик, топонимик ва 
лингвистик материалларнинг қиёсий ўрганилганлиги, хулоса, таклиф ва 
тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли 
ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Диссертация 
ишининг илмий аҳамияти - ХХ асрда Зарафшон воҳасида мавжуд бўлган жой 
номлари комплекс ўрганилиб, тизимлаштирилиши натижасида воҳа 
аҳолисининг этник таркиби хусусиятлари очиб берилган ва минтақа 
аҳолисининг тарихига доир бирёкдама хулосаларга аникдик киритилган.

Тадқиқот натижаларидан ўзбек халқи этномаданиятини ўрганишга 
бағишланган изланишларни амалга оширишда, Олий ва ўрта махсус ўқув 
юртларининг талабалари учун “Этнология” ва “Топонимика” фанларидан 
дарслик, ўқув қўлланмалари яратиш, жой номларининг тарихий мазмун- 
моҳиятини аниқлаш, атамашунослик ишларида фойдаланиш мумкин.
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. ХХ асрда Зарафшон 
воҳаси аҳолисининг этник таркиби масалаларини топономик материаллар 
асосида тадқиқ этиш бўйича ишлаб чиқилган хулоса ва таклифлар асосида:

Зарафшон воҳаси аҳолиси этник гуруҳи ва этнотопонимлари минтақавий 
омиллар бўйича турли этник компонентларнинг ўтроқлашуви ва 
ассимиляцияси асосида шаклланганлиги ҳақидаги материаллардан 
Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси “Ўзбекистон” телеканалининг 
“Ассалом Ўзбекистон” кўрсатувини тайёрлашда фойдаланилди (Ўзбекистон 
Миллий телерадиокомпанияси “O’zbekiston” телеканали ДУКнинг 2019 йил 
19 сентябрдаги 01-11-1912-сонли маълумотномаси). Бу эса тарихий 
аҳамиятга эга бўлган жой номларини тиклаш ва сақлаб қолиш, кенг илмий 
жамоатчилик ва сайёҳлар учун илмий асосланган маълумотлар базасини 
тизимлаштиришга хизмат қилган;

минтақадаги этнотопонимларнинг локал-ҳудудий (тоғ, тоғолди ва 
текислик) хусусиятлари, қўшни ва яқин ҳудудлардаги жой номларининг 
ўхшаш ҳамда фарқли жиҳатларини тадқиқ этиш, турли ғоявий номларни 
ўзгартиришда эътиборга молик жиҳатларга доир маълумотлардан ЎзР 
Фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органлари фаолиятини 
мувофиқлаштириш бўйича Республика кенгашининг жой номларини 
ўзгартириш, янги номлар қўйиш борасидаги таклиф ҳамда мурожаатларни 
ўрганишда фойдаланилди (ЎзР Фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органлари 
фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика кенгашининг 2019 йил 15 
июлдаги 02-02/452-сонли далолатномаси). Илмий натижаларни қўлланилиши 
вилоят, туман ва маҳаллалардаги жой номларининг тарихий асослари, маъно 
ва мазмуни, миллий қадриятлар тизими сифатида маҳаллий аҳолининг ўз эли 
ва юртига даҳлдорлик ҳиссини кучайтириш, тарихий хотирани тиклаш 
борасидаги амалий ишларнинг самарадорлигини оширишга асос бўлган;

Зарафшон воҳасига хос тарихий номларнинг ташкил топиши ва 
шаклланиши, табиий — географик шарт-шароит, аҳолининг хўжалик 
хусусиятлари, турли касблар билан боғлиқ бўлган жой номларининг нисбати 
юқори нуфузга эгалиги борасидаги маълумотлардан ЎзР Вазирлар 
Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар 
билан дўстлик алоқалари Қўмитаси минтақа аҳолисининг таркибига доир 
бирёқлама хулосаларга аниқлик киритиш ва миллатлараро тотувлик 
ғояларига асосланган тадбирларни ташкил қилишда фойдаланилган (ЎзР ВМ 
ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан 
дўстлик алоқалари Қўмитасининг 2020 йил 9 мартдаги 01-07-476-сонли 
далолатномаси). Бу эса минтақа аҳолисининг этник тарихига доир бирёқлама 
хулосаларга аниқлик киритиш ва Қўмита ҳужжатлари ва тадбирларини 
ташкил этишда муҳим назарий манба сифатида хизмат қилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 
натижалари 9 та илмий-амалий конференция ва семинарларда, 2 та халқаро 
ва 7 та республика миқёсдаги илмий-амалий анжуманларда қилинган 
маърузаларда муҳокамадан ўтган.
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Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича жами 14 та илмий иш нашр этилди. Жумладан, Ўзбекистон 
Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан докторлик 
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш учун тавсия этилган 
илмий нашрларда 5 та (улардан 3 таси республика, 2 таси хориж 
журналларида) мақола эълон қилинган, 9 та халқаро ва республика илмий- 
амалий анжуманлар тезисларида мақолалар чоп этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, 
саккизта параграф, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва 
иловалардан иборат. Диссертациянинг умумий ҳажми 143 саҳифани ташкил 
этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Диссертациянинг “Кириш” қисмида мавзунинг долзарблиги ва 
зарурати, республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий 
устувор йўналишларига мослиги, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, 
объекти, предмети, усуллари ёритилган. Шунингдек, илмий янгилиги, 
амалий натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмий- 
амалий аҳамияти очиб берилган.

Диссертациянинг “Аҳолининг этник таркибини ўрганишга оид 
назарий-методологик ёндашувлар ва мавзу тарихшунослиги” деб
номланган биринчи бобида аҳолининг этник таркиби этнотопонимлар 
муаммосини ўрганиш методологияси ва усуллари, мазкур феномен 
шаклланишига оид ҳуқуқий-назарий, тарихий, илмий концепциялар таҳлили 
амалга оширилган, мазмун-моҳияти, макон ва замонда намоён бўлиш 
хусусиятлари назарий-методологик жиҳатдан тадқиқ этилган.

Биринчи бобнинг “Аҳолининг этник таркибини аниқлаш ва тарихий 
топонимика муаммоларига оид назарий-методологик ёндашувлар таҳлили ” 
номли биринчи параграфида ҳудуднинг этник таркиби, топонимикасининг 
тадқиқ қилишнинг методологик асослари таҳлил қилинган.

Ҳозирги кунда жаҳон фанида этник тарих йўналишида кўплаб илмий 
методлар ишлаб чиқилган бўлиб, бир қатор мамлакатларда, хусусан, Ғарбда 
халқ ёки миллатнинг шаклланиш жараёнига конструктивлик (қурилма) 
назарияси нуқтаи назаридан ёндашилади2.

Конструктивлик назариясига кўра, халқ ва миллат (nationality) 
шаклланишида асосий роль давлатнинг зиммасига тушади. Бир неча 
тилларда сўзлашувчи халқлар ягона давлат ҳудудида яшаши натижасида 
уларнинг битта миллат бўлиб шаклланиши жараёни юз беради.

Замонавий фанда одатдаги этнографик услублар асосида аҳолининг 
этник таркибини ўрганиш анча қийин масала ҳисобланади. Қолаверса, узоқ 
асрлар аввал у ёки бу минтақада жойлашиб қолган этник гуруҳлар аллақачон

2 Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. -  2000. -  №1(8). -  С. 
60-61; Андерсонп Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. 
-  М.: Конон-пресс-ц, 2001. -  С. 24; Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиши тарихи. -  Тошкент: 
O‘zbekiston, 2015. -  Б. 34-37.
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ўтроқлашиб, ўз уруғ номларини унутганлар. Шу сабабли ҳам аҳоли этник 
таркибининг ҳақиқий манзарасини тиклашда топонимлар манба сифатида 
муҳим роль ўйнади. Модомики, ҳар қандай ҳудуд топонимикасида турли 
халқларнинг номлари, этнонимлар жой номлари сифатида сақланиб қолган 
экан, топонимик сўз категориялари тарихнинг турли даврлари ва босқичлари 
ҳақида маълумотларни ўзида сақлайди. Уларни тегишли ишланмалардан сўнг 
тарихий-географик ва тарихий-этнографик тадқиқотлар учун манба сифатида 
қабул қилиш мумкин.

Тарихий-этнографик тадқиқотларда топонимик маълумотлардан тўғри 
фойдаланишда маълум бир тадқиқот услублари воситасида тарихий-қиёсий 
таҳлилни амалга ошириш зарур. Бунинг учун бевосита аҳоли ўртасида 
тадқиқот ўтказилиб, жой номлари ва унинг мазмуни ҳақида маълумот 
тўпланади. Қўйилган масала моҳиятини ечишда ёрдам берадиган тарихий ва 
картографик услублардан фойдаланилади: 1) тўпланган топонимлар,
этнотопонимларни алфавит тартибида картотека тизимига солиш, унинг аниқ 
географик нуқтасини кўрсатиш; 2) ўрганилаётган ҳудудни этнотопонимик 
жиҳатдан районлаштириш, ҳудуддаги этнотопонимик қатламларни аниқлаш. 
Асосий мақсад - топонимик, этнотопонимик маълумотларни илмий жиҳатдан 
тадқиқ қилиш ва шу асосда ўзбек халқи этник тарихига, Зарафшон 
воҳасининг тарихий географияси ва аҳолисининг шаклланиш тарихига доир 
янги маълумотларни илмий истеъмолга киритиш.

Тадқиқот учун ўрганилган ҳудуднинг этнотопонимлари, 
этногидронимлари ва этнооронимлари асосий манба бўлса, ҳудуднинг 
хўжалик-иқтисодий хариталари, тарихий-этнографик атласлар, 1924 йилда 
ўтказилган Ўрта Осиё районлаштириш комиссияси материаллари, 1926 йилда 
ўтказилган аҳоли пунктлари рўйхати материаллари қўшимча манба 
ҳисобланади. Айниқса, ўз таркибида турли-туман уруғларга хос бўлган 
элементларни сақлаб келаётган тилларни ва улар тарқалган ҳудуддаги 
этнотопонимларни ўрганиш ишида фақат лингвистик услубларнинг ўзи 
етарли бўлмайди. Бунинг учун археологик, антропологик ҳамда фольклор ва 
тилга оид материаллар мажмуасини тарихий-этнологик аспектда таҳлил 
этилиши лозим. Шу йўл билан этнотопонимларни таҳлил этилиши орқали 
турли элатлар орасида мавжуд бўлган этник алоқаларни билиш катта 
аҳамиятга эга эканлигини англаб олиш мумкин.

Биринчи бобнинг иккинчи параграфи “Зарафшон воҳаси аҳолиси этник 
таркибининг ўрганилиши тарихшунослиги” деб номланади. Зарафшон воҳаси 
аҳолисининг этник таркиби ва топонимлари бўйича илк илмий тадқиқотлар 
XIX асрнинг сўнгги чорагида бошланган бўлиб, асосан рус шарқшунос ва 
этнограф олимлари воҳага ташриф буюриб, бу борада ўзларининг дастлабки 
фикр-мулоҳазаларини билдирган эдилар. Бундан анча олдин Н.Хаников 
томонидан бошланган бу тарздаги изланишлар А.Гребенкин каби 
тадқиқотчилар томонидан изчиллик билан давом эттирилди. Турколог олим 
В.Радлов воҳанинг бир қатор вилоят ва туманларда бўлиб, маҳаллий 
аҳолининг этник таркиби, тил ва лаҳжа хусусиятлари масалаларини ўз
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асарларида анча батафсил ёритди3. Мавзунинг ёритилиши масаласига совет 
даври ва мустақиллик йиллари, шунингдек, хорижда амалга оширилган 
тадқиқотлар мисолида қараб чиқадиган бўлсак, Зарафшон воҳаси этник 
тарихи ва этнотопонимикаси масаласида турлича фикр ва мулоҳазалар ўртага 
ташланганлигининг гувоҳи бўлиш мумкин.

Зарафшон воҳаси ўзининг географик жойлашувига кўра шартли 
равишда уч қисмга -  Юқори, Ўрта ва Қуйи Зарафшонга бўлинади. Воҳанинг 
юқори қисми -  Зарафшон дарёсининг бошланғич нуқтаси ҳисобланиб, 
Туркистон, Моргузар ва Панжикент тоғ тизмаларидан бошланиб, асосан тоғ 
ва тоғ олди ҳудудларни ўз ичига олади. Ўрта Зарафшон - Самарқанд 
вилоятидан Навоий вилоятининг Кармана туманигача бўлган ҳудуд бўлиб, 
Самарқанд шаҳри бошланиш қисмида икки қисмга Оқдарё ҳамда Қорадарёга 
бўлинади ва 100 км масофадан сўнг яна туташади, шунингдек, бунга 
Зарафшон дарёсига қўшилиб борувчи дарёлар (Булунғур ариқ ва Нарпай 
канали) ҳам туташади. Қуйи Зарафшон -  Навоий ва Бухоро вилояти 
ҳудудидаги пасттекислик бўлиб, Қизилқум чўллари билан туташган.

Ўрта Осиё аҳолисини этнографик жиҳатдан тадқиқ этишнинг янги бир 
босқичи ХХ асрнинг 20-йилларидан бошланади. Бу даврда этнографик 
тадқиқотлар характери ва аҳамияти ҳақида тарихшунослик тадқиқотларида 
таҳлил этилган. ХХ асрнинг 20-йилларида ўзбеклар этногенези ва уруғ- 
қабилавий тузилиши, ижтимоий ва оилавий турмуши, хўжалиги ва бошқа 
масалаларга оид бир неча этнографик асарлар пайдо бўлди. Илк нашрлардан 
профессор Е.Поливанов ва этнограф А.Потаповларнинг4 ишлари диққатга 
сазовордир.

Ўзбекистон ҳудуди тарихини этнотопонимик жиҳатдан тадқиқ этишда 
Зарафшон воҳаси этнотопономикасига эътибор қаратган илмий 
изланишларнинг катта бир қисми Совет даври тарихшунослигига тўғри 
келади. Бу даврдаги тадқиқотлар орасида К.Шониёзов, Х.Дониёров, 
С.Қораев, У.Тўйчиев каби олимларнинг ишларида воҳа топонимияси, 
этнотопонимлар масаласи нисбатан кенг ёритилган5.

Мустақиллик йилларида амалга оширилган диққатга сазовор 
тадқиқотлардан бири шарқшунос тарихчи олим Ш.Камолиддинга 
тегишлидир. Хусусан, унинг “Древнетюркская топонимия Средней Азии”6 
номли монографиясида Зарафшон воҳасининг тарихий топонимлари ҳам 
ўрин олган бўлиб, тадқиқотчи кўплаб далиллар асосида воҳа 
топонимларининг муҳим бир қисми туркий тил асосида шакллангани 
кўрсатиб берилган. Кейинги ўн йилликларда Зарафшон воҳасига доир 
этнологик изланишлар олиб борган А.Маликовнинг тадқиқот ишлари

3 Радлов В. Из Сибири // Страницы дневника. -  М.: Наука, 1989. -  С. 718.
4 Поливанов Е. Этнографическая характеристика узбеков. Вып. 1. Происхождение и наименование узбеков. 
-  Ташкент, 1926, -  Потапов А. Материалы по семейно-родовому строю у узбеков «кунград» // Научная 
мысль. -  1930. -  № 1. -  С. 37-57.
5 Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. -  Тошкент.: Шарқ, 2001. -  Б.462.; Дониёров Х. Ўзбек 
халқи шажара ва шевалари. -  Тошкент.: Фан, 1968; Қораев С. Географик номлар маъноси. -  Тошкент, 
Ўзбекистон, 1978. -  Б.203. Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии 
Зарафшанской долины): Автореф. канд....ист.наук.-Тошкент,1990.
6 Камолиддинов Ш. Древнетюркская топонимия Средней Азии. -  Ташкент: Шарқ, 2016. -  С. 45-46, 92-96.
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эътиборга молик. Тадқиқотчи Зарафшон воҳаси ва унга қўшни ҳудудларда 
XIX аср охири -  ХХ аср бошларида мавжуд бўлган этник ҳолатни ўрганиш 
давомида воҳадаги қунгирот, найман, сарой, ципчоц, туркман (“Нурота 
туркманлари” ёки “ўзбек-туркманлари”) каби ўнлаб ўзбек уруғларининг 
уруғ-қабилавий таркибига бағишланган бир қатор илмий мақолалар чоп 
эттирди7.

Хорижда ҳам воҳанинг этник ҳолатига доир бир қатор илмий 
изланишлар амалга оширилган. Хусусан, З.Тўғон, Р.Фрай, А.Халид, 
С.Абашин8 ва бошқа олимлар тадқиқотларида Зарафшон воҳасига доир 
топономик материаллар таҳлилига эътибор қаратилган. Жумладан, тарихий 
Суғд ўлкаси, Зарафшон воҳаси ва қўшни ҳудудларнинг тарихий 
топонимларига бағишланган тадқиқотлар орасида суғдшунос П.Лурьенинг 
изланишлари кўлами билан алоҳида ажралиб туради9. Суғд топонимикасини 
диссертация мавзуси сифатида танлаб олиб, юзлаб жой номларини 
лингвистик-топонимик жиҳатдан таҳлил қилган ушбу тадқиқотчи қадимги 
форс, юнон, хитой ва араб-форс, суғдий ва туркий ёзма манбаларга таянган 
ҳолда Амударё — Сирдарё оралиғи, шу жумладан, Зарафшон воҳаси тарихий 
топонимларининг катта қисми суғдий тил асосида шакллангани ва уларнинг 
катта бир қисми ҳозирги кунгача етиб келганини кўрсатиб бера олган.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ҳозирги кунда жаҳон фанида кўплаб 
илмий методлар ишлаб чиқилган бўлиб, бир қатор мамлакатларда, хусусан, 
Ғарбда халқ ёки миллатнинг шаклланиш жараёнига конструктивлик 
(қурилма) назарияси нуқтаи назаридан ёндашилади10. Советлар ва постсовет 
(советлардан кейинги) мамлакатлар тадқиқотчилигида эса бу масалага 
кўпроқ этниклик, яъни халқ ва миллатларнинг ташкил топишига турли 
этносларнинг иштироки сифатида қаралади. Этнотопонимлар тарихини 
ўрганишда қиёсий таҳлил ва дала кузатув жараёни мухим аҳамият касб 
этади.

Топонимлар бошқа сўз категорияларидан фарқ қилиб, тарихнинг турли 
даврлари ва босқичлари ҳақида бой маълумотларни ўзида сақлайди. 
Топономик тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, аксарият ишлар 
лингвистик йўналишда амалга оширилган бўлиб, унда топонимларнинг 
луғавий маъноси ва транскрипцияга учраши аҳамитга молик масала сифатида

7 Маликов А. Из истории кунгратов Среднеазиатского междуречья // Вклад кочевников в развитие мировой 
цивилизации. Сб. мат-лов Междунар. науч. конф. -  Алматы: Дайк-Пресс, 2008. -  С. 170-180; Ўша муаллиф. 
Родо-племенная организация и этнические компоненты узбеков группы кунграт долины Зарафшана // 
“Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари” мавзуидаги IV Республика конференция материаллари. 
-  Тошкент, 2007. -  Б. 82-87; Ўша муаллиф. Узбеки группы «сарай” долины Зерафшана в XIX -  начале ХХ  
вв. // Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. -  2007. -  № 3. -  Б. 3 - 10.
8 Frye R. N. The History of Bukhara. Translated from a Persian abridgment of the Arabic original by Narshakhi. -  
Cambridge, 1954. -  178 p.; Абашин С. Национализмы в Средней Азии в поисках идентечности. -  Спб.: 
Алетейя, 2007. -  С. 296. Khalid A. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early. -  London: 
Cornell University Press, 2015. Togan N. Peygamberin zamaninda §arki ve Garbi Turkistan’i Ziyaret eden Qinli 
Budist rahibi Hsuen-QangTn bu ulkelerin Siyasi ve Dini Hayatina ait kayitlan // iTED. -Ankara, 1964. -  Sayi IV/1- 
2. -  S. 21-128.
9 Lurje P. The element -kath/kand in the place names of Transoxiana // ST. 32. -  Fascicule. -  2003. -№  2. -  P. 241.
10 Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000, №1. -  С. 60-61; Андерсон Б. Воображаемые 
сообщества: размышления об истоках и распространении национализма. -  М.: Наука, 2001. -  С. 24; Асқаров 
А. Ўзбек халқининг келиб чиқиши тарихи. -  Тошкент.: O‘zbekiston, 2015. -  Б. 34-37.
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кўрилган. ХХ асрнинг сўнгига қадар яратилган адабиётларда масаланинг 
ғоявий ва сиёсий томонларига эътибор қаратилган ва топонимлар ҳам шу 
асосда таҳлил этилган бўлса. Сўнгги йилларда топонимлар этноснинг 
уруғлар ва қавмлар нуқтаи назаридан алоқадорлик жиҳатларини очиб бериш 
долзарб масалага айланди. Шунинг учун тарихчилар, археологлар, 
этнологлар тез-тез топонимларга мурожаат қиладилар ва топонимик 
материаллардан муҳим манба сифатида фойдаланадилар.

Диссертациянинг иккинчи боби “Зарафшон воҳаси тарихий 
топонимикаси ва этнонимларининг шаклланиши” деб номланган бўлиб, 
тадқиқотнинг ушбу қисмида топонимларнинг ўзига хос классификацияси 
тизими ва турлари, топонимларнинг ташкил топишида этнонимлар ва 
патронимларнинг тутган ўрни, шунингдек, топонимларда территориал гуруҳ 
аҳоли номлари акс этишининг ўзига хусусиятлари тадқиқ қилинган.

Иккинчи бобнинг биринчи параграфи “Топонимларнинг таснифланиши 
ва унда тарихий маълумотларнинг акс этиши ” деб номланиб, унда ХХ асрда 
Зарафшон воҳасидаги топонимларнинг этник хусусиятлари масаласига 
тўхталиб ўтилган. Этник хусусиятларни таҳлил қилиш асосида топонимлар 
хусусиятларини қуйидагича таснифлаш мумкин:

- воҳадаги аҳоли пунктлари (қишлоқ, овул, маҳалла) номларининг 
асосий қисмини туркий тил негизидаги жой номлари ташкил этиб, уларнинг 
сезиларли қисми этнотопонимлардан иборат;

- воҳа этнотопонимлари туркий асосга эга бўлиб, асосий қисми ўзбек 
уруғлари, бир қисми эса қозоқ, қорақалпоқ, туркман уруғларидан ташкил 
топган;

- ўзбек уруғлари билан боғлиқ этнотопонимларнинг аксарияти 
кўчманчи ўзбек уруғлари (асосан, қипчоқ), муайян бир қисми эса қарлуқ ва 
ўғуз уруғларидан иборат;

- анъанавий “92 бовли ўзбек уруғи” рўйхатидаги 63 та уруғнинг номи 
Зарафшон воҳасида этнотопоним сифатида учраб, бу миқдор бошқа 
худудларга нисбатан воҳада нисбатан кўпчиликни ташкил этади.

Ушбу бобнинг “Зарафшон воҳаси топонимик қатламида этнонимлар ва 
патронимларнинг тутган ўрни ” деб номланган иккинчи параграфда ХХ аср 
Зарафшон воҳаси жой номларининг катта қисмини патроним ва 
антропотопонимлар ташкил этиши таъкидлаб ўтилган. Хусусан, келиб 
чиқиши туркий, форсий, араб ва бошқа тиллар билан алоқадор ўнлаб жой 
номлари воҳанинг ҳар учала вилоятига қарашли туманларида мавжуд ва 
қайсидир ҳудудда бу ҳолат кўпроқ учраса, қайсидир туманларда эса аксинча 
эканлиги кўзга ташланади. Масалан, Бухоро, Самарқанд каби йирик 
шаҳарларда хўжа, эшон, ҳожи, шайх, мир, мулло каби диний тоифа 
вакилларининг (Шайх Рангрез, Почча хўжа, Мулла Шамси Муҳаммад, Хўжа 
Булғор, Мулло ҳоки, Миракон), хон, амир, қушбеги, қози, доруго, мирзо 
(Искандархон, Абдулло қушбеги, Асқарбий, Баҳодурбий, Кўкалтош) сингари 
етакчи тоифа вакиллари исмларидан иборат номлар кўпроқ учраса11, бошқа

11 Сухарева О. А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с историей кварталов). -  
М: Наука, 1976. -  С. 317, 368-375.
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туманларда олд қисми муайян шахс исми, бир қисми эса бирор уруғ номи 
(этноним)ни билдирувчи киши исмлари билан аталувчи аҳоли манзиллари 
мавжуд (Булунғур туманида - Эсонтурди, Қирқ Аҳмад, Ниёзмат 
топонимлари).

Иккинчи бобнинг учинчи параграфи “Аҳолининг - локал этнографик 
гуруҳлари ва улар билан боглиц топонимлар ” деб номланиб, унда 
топонимларнинг гуруҳ ва локал хусусиятларга кўра турли минтақаларга хос 
умумий жиҳатлар таҳлил қилинган. ХХ асрда Зарафшон воҳасида мавжуд 
бўлган топонимларни нафақат ўз уруғ номини билувчи аҳолига хос жой 
номлари, балки ўз номида илгари яшаган ҳудуд -  муайян ҳудуд билан боғлиқ 
номлар, жумладан, урганжи, миришкор, қаршилик каби номлар учрайди. 
Шунингдек, булар қаторига чодаклик, қўқони, жандлик, деновли каби 
топонимларни ҳам қўтттиттт мумкин12. Асосан, уларнинг номидан келиб чиқиб 
мазкур номлардаги қишлоқлар аҳолиси аждодларининг қайси ҳудудлардан 
кўчиб келганликларини аниқлаш қийин эмас. Масалан, урганжи -  Хоразм 
воҳасидан, қаршилик -  Қашқадарё воҳасидан, қўқони -  Фарғона водийсидан 
келиб қолганлар ва ҳ.к. Шунингдек, “чиғатой”, “тот” каби этнотопонимларни 
ҳам шартли равишда бу гуруҳга қўтттиттт мумкин.

Боб юзасидан умумий хулоса сифатида қуйидагиларни қайд этиш 
мумкин, Зарафшон воҳаси топонимларининг катта бир қисми аҳоли 
масканларининг табиий-географик жойлашуви, аҳолининг касб-кори билан 
боғлиқ бўлиши билан бир қаторда, воҳадаги жой номларининг сезиларли бир 
қисми этнотопонимлардан иборат бўлган.

Воҳада жойлашган уч вилоят орасида Самарқанд вилояти 
этнотопонимларга бойлиги билан ажралиб туради. Вилоятнинг Булунғур, 
Жомбой, Пахтачи, Пастдарғом, Каттақўрғон туманларида бундай жой 
номлари кўпчиликни ташкил этади. Кейинги ўринда Бухоро вилояти бўлиб, 
вилоятнинг Олот, Қоракўл, Шофиркон, Ғиждувон, Ромитан, Когон 
туманларида этнотопонимлар сезиларли бир қисмини ташкил қилса, Навоий 
вилоятининг Нурота, Хатирчи, Кармана туманлари этнотопонимларга 
бойлиги билан ажралиб туради.

Воҳа топонимларининг маълум бир қисмини территориал гуруҳ номи 
билан алоқадор жой номлари ташкил этиб, улардан катта қисмининг негизи 
мамлакатимиздаги турли вилоятлар ва туманлар билан боғлиқдир. 
Шунингдек, бу гуруҳга, аслида бошланғич этноним бўлмай, кейинчалик 
шунга яқин маъно касб эта бошлаган чиғатой, миришкор, тот каби аҳоли 
гуруҳлари билан боғлиқ жой номларини ҳам қўшиш мумкин.

Диссертациянинг “Зарафшон воҳаси аҳолиси этник таркиби ва 
этнотопонимлари” деб номланган учинчи бобида минтақа аҳолиси этник 
тарихининг асосий босқичлари, Зарафшон воҳаси ўзбек аҳолисининг 
шаклланиш тарихини тадқиқ этишда топономик маълумотларнинг аҳамияти, 
воҳадаги тожик ва туркман этносларининг шаклланишини ўрганишда

12 Тўйчиев У., Эргашев Ш. Зарафшон водийси қишлоқ аҳолиси жойлашиши тарихидан // “Педагогик 
таълимда инновациялар: муаммолар, изланишлар ва ечимлар” мавзусидаги XXXIII Республика анъанавий, 
илмий-назарий ва амалий-услубий конференция материаллари. -  Ангрен, 2003. -  Б. 22.
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топонимларнинг ўрни, шунингдек, минтақадаги турли гуруҳларнинг этник 
таркибини ўрганишда топонимик материалларнинг аҳамияти атрофлича 
таҳлил қилинган.

Учинчи бобнинг биринчи параграфи “Минтақа аҳолиси этник таркиби 
шаклланишининг тарихий босцичлари”деб номланади. Ушбу параграфда 
Зарафшон воҳасида юз берган этномаданий жараёнлар босқичлари очиб 
берилган. Тадқиқотлар натижасида воҳада юз берган этномаданий жараёнлар 
қуйидагиларни ўз ичига олганлиги аникданди:

- Милоддан аввалги сўнгги мингйилликнинг ўрталаридан то шу 
мингйилликнинг сўнгги асрларигача. Бу вақтда дастлаб Евроосиёнинг 
даштларидан скиф-сак ва сармат қабилалари Сирдарё бўйларига, кейинчалик 
мил.ав. III—II асрларда Еттисув ва унинг атрофларидан қанғ ва хун 
қабилалари Амударё — Сирдарё оралиғига, шу жумладан, Зарафшон 
ҳавзаларига кўчиб келганлар13.

- Милодий бир мингйилликнинг илк асрларидан то шу мингйилликнинг 
ўрталаригача. Олтой ва Шарқий Туркистон ҳудудларидан кидарий ва 
эфталий қабилалари кўчиб келиб, асосан минтақанинг жанубий ҳудудларига, 
Амударёнинг юқори ҳавзасига жойлашган14.

- Илк ўрта асрларда. Милодий VI-VIII асрларда минтақада Буюк Турк 
хоқонлигининг ҳукм суриши натижасида Амударё-Сирдарё оралиғида, шу 
жумладан, Зарафшон ҳавзаларида Мўғулистон, Олтой, Еттисув ҳудудларидан 
кўчиб келган этносларнинг салмоғи ортади15. Натижада аҳолининг этник 
таркибида сезиларли ўзгаришлар юз бериб, минтақада азалдан мавжуд 
туркий қатламнинг нуфузи янада ортади.

- Ривожланган ўрта асрларда. Дастлаб Қорахонийлар, кейинчалик 
Салжуқийлар, Қорахитойлар, Хоразмшоҳ-Ануштегинийлар даврида Еттисув, 
Шарқий Туркистон ҳамда Сирдарёнинг ўрта ва қуйи ҳавзаларидан туркий 
уруғларнинг Зарафшон ва Амударё ҳавзаларига кўчишлари кузатилади16. Бу 
пайтда туркийларнинг асосан қарлуқ, ёғмо ва чигил, қисман ўғуз қабилалари 
Амударё-Сирдарё оралиғи ва унга туташ ҳудудларда кенг ёйила бошлайди17.

- XIII-XV асрлар мобайнида дастлаб мўғуллар истилоси ва Чиғатой 
улуси даврида, кейинчалик эса Темурийлар даврида Сирдарё, Зарафшон ва 
Амударё ҳавзаларида тиғиз этномаданий алоқала содир бўлди. Айниқса, 
Мўғулистон, Жанубий Сибирь ва Узоқ Шарқ кўчманчи (асосан турк-мўғул, 
қисман тунгус-манжур) этнослари Олтой, Шарқий Туркистон, Еттисув 
ўлкаларидаги туркий қабилаларни ўз таркибига олган ҳолда минтақанинг

13 Аскаров А. Арийская проблема: новые подходы и взгляды // История Узбекистана в археологических и 
письменных источниках. -  Ташкент: Фан, 2005. -  С. 81 - 91; Abdullaev K. Nomad migration in Central Asia // 
The international conference proceedings of the British academy 133. -  London: British academy, 2007. -  P. 73-98.
14 Frye R., Sayili A. Selguklulardan evvel Orta §ark’ta Turkler // Belleten. -  1946. -  №. 10. -  S. 179-192; 
Бабаяров Г. Государственный строй Западно-Тюркского каганата: Автореф.... дисс. док.ист.наук. -  Ташкент, 
2012. -  С. 19 - 21.
15 Хўжаев А. Суғдийларнинг Хитойга бориб қолиши // Мозийдан садо. -  2002. -  №2 (14). -  Б. 40-43; 
Отахўжаев А. Илк ўрта асрлардаги сиёсий-ижтимоий-иқтисодий ва маданий муносабатларда Суғд ва Чоч // 
O‘zbekiston tarixi. -  2009. -  № 1. -  Б. 15-24.
16 Bregel Y. An historical atlas of Central Asia. -  Boston: Brill, 2003. -  P. 28 - 32.
17 Шониёзов К. Қарлуқ давлати ва қарлуқлар. -  Тошкент: Шарқ, 1999. -  Б. 27, 152-153.

16



ушбу жануби-ғарбий ҳудудларига келиб жойлаша бошлайдилар. Темурийлар 
даврида эса бу жараён давом этиб, Волга-Уролбўйи ва Еттисув билан 
Амударё-Сирдарё оралиғида миграцион жараёнлар мунтазамлик касб этади. 
Бу даврда қўнгирот, аргун, жалойир, уйшун, найман, барлос, арлот каби яна 
бир неча ўнлаб туркий ва турклашган мўғул уруғлари ушбу жараёнларнинг 
марказида бўлади18.

- Шайбонийлар -  Аштархонийлар даври -  XVI-XVIII асрларда. Асосан 
Волга-Уролбўйи ва қисман Сариорқа даштлари (Марказий Қозоғистон) ва 
Ғарбий Сибирдан бир неча ўнлаб туркий ва турклашган мўғул уруғлари 
Амударё-Сирдарё оралиғи ва унга туташ ҳудудларга келиб жойлашадилар19. 
Бу даврда асосан туркийларнинг қипчоқ уруғлари фаоллашиб, Жиззах, 
Зарафшон, Қашқадарё ва Сурхондарё ҳудудларида кенг ёйиладилар20.

Ушбу бобнинг иккинчи параграфи “Зарафшон воҳасида ўзбек 
этнографик гуруҳлари билан боглиц этник номлар” деб номланиб, унда 
воҳада яшовчи миллий-этник гуруҳларнинг этник таркибини ўрганишда 
нафақат статистик ёки ёзма манбалар, балки бу масалани ёритишда 
топономик материалларнинг ҳам ўрни катта эканлигига эътибор қаратилган. 
Хусусан, қадимги форс, юнон, лотин, хитой, ҳинд, тибет, арман, сурёний, 
суғдий, араб, туркий каби турли тиллардаги ёзма манбаларда Амударё -  
Сирдарё оралиғи ва унга туташ ҳудудлар, шунингдек, Еттисув ва Шарқий 
Туркистонда юзлаб қадимий жой номлари қайд қилинган. Айнан мазкур жой 
номларининг сезиларли қисми ҳозирги кунгача сақланиб қолинган21. Айнан 
мазкур жой номларидаги топономик маълумотлардан аён бўлишича, 
Марказий Осиёнинг шимолий ва шимоли-шарқий қисмларида кўпроқ туркий 
жой номлари, минтақанинг жануб ва жануби-ғарбий қисмида кўпроқ эроний 
тилли аҳоли масканлари кенг тарқалганлигининг гувоҳи бўлиш мумкин.

Ушбу бобнинг “Воҳада тожик, туркман, қозоқ, қорақалпоқ ва бошқа 
миллий-этник гуруҳларга оид этнотопонимлар” деб номланган учинчи 
параграфида Зарафшон воҳасида сон жиҳатдан ўзбеклардан кейинги ўринда 
турувчи этник гуруҳлар билан боғлиқ этнонимлар таҳлилга тортилган. 
Воҳада катта ҳажмни ташкил қилувчи тожик тилли аҳоли қадим даврлардан 
бери маҳаллий аҳоли ҳисобланган. Баъзи ўринларда “тожик”, баъзан эса 
“тожик тилли” аҳоли деб аталишининг сабаби шундаки, уларнинг катта 
қисми этник жиҳатдан тожик бўлсалар, сезиларли бир қисми эса тожик 
тилида сўзлашувчи араблардан иборатлигидир22.

Зарафшон воҳасида туркман халқи билан боғлиқ жой номлари ҳам 
учрайди. Марказий Осиёнинг ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, уйғур каби 
туркий халқлари қаторида туркманлар ҳам миллат сифатида шаклланиш

18 Султанов Т. Опыт анализа традиционных списков «92 племен илатийа» // Средняя Азия в древности и 
средневековье. -  М.: Наука, 1977. -  С. 165 - 176; Bregel Y. An historical atlas of Central Asia... -  Р. 36 - 41.
19 Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. -  М.: Наука, 1965. -  С. 15-17, 22-23.
20 Кармышева Б. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. -  М.: Наука, 
1976. -  С. 25.
21 Камолиддин Ш. Древнетюркская топонимия в Средней Азии. -  Ташкент: Шарқ, 2006. -  С. 192; Ўша 
муаллиф. Ancient Turkic Toponyms of the Middle Asia (Turkic Place-Names in Ancient and Early Medieval 
Sources). -  Saarbrucken: LAP LAMBERT, 2010. -  P. 188.
22 Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси. -  Тошкент: Шарқ, 2012. -  Б. 158, 207.
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жараёнида муайян макон ва замон билан боғлиқ равишда турли этносиёсий 
босқичларни босиб ўтишган.

Зарафшон воҳаси аҳолисининг асосий қисмини ташкил қилувчи ўзбек ва 
тожик, қисман туркманлар билан биргаликда қозоқ ва қорақалпоқлар ҳам 
воҳа маҳаллий аҳолисини ташкил этади. Шунингдек, Зарафшон воҳасини 
маскан тутиб бир неча асрлар давомида ўзбекларнинг бир қисмига айланиб 
улгурган араблар, эронийлар ва яна бир қатор кичик элатлар ҳам воҳанинг 
маҳаллий аҳолиси ҳисобланади.

Ёзма ва топонимик маълумотлардан келиб чиқилса, ХХ асрда воҳадаги 
маҳаллий аҳолининг сезиларли бир қисмини қозоқлар ташкил этгани 
англашилади. Бироқ, айрим жой номларининг айнан ўзбек ёки қозоқ халқига 
алоқадор эканлигини аниқлаш бирмунча мушкуллик туғдиради. Боиси, ҳар 
иккала халқ тилида ҳам аҳоли масканларига ном беришда умумий 
ўхшашликлар бўлиши билан бир қаторда, этник номларда ҳам умумийлик 
кўзга ташланади23. Жумладан, -тепа, -лик /  -лиқ, -сой, -қум, -цўргон, -овул 
сингари топоформантлар ва қўнғирот, тама, табин, олчин, найман, қипчоқ ва 
бошқа этнонимларнинг ҳар иккала халқда ҳам мавжудлиги бундай номлар 
билан аталувчи аҳоли масканларининг айнан қайси халққа тегишлилиги 
масаласини аниқлашни қийинлаштиради.

Ушбу боб бўйича қуйидаги хулосаларни баён қилиш мумкин: Зарафшон 
воҳаси топонимлари қарийб уч минг йил давомида минтақада юз берган 
ижтимоий-сиёсий ва этномаданий жараёнлар ҳосиласидир. Топонимларнинг, 
хусусан, этнотопонимларнинг шаклланишида минтақада содир бўлган 
миграцион жараёнлар ўз ифодасини топган. Хусусан, воҳанинг ўзбек аҳолиси 
шаклланишида муҳим роль ўйнаган тарихий даврлар (Турк хоқонлиги, 
Қорахонийлар, Салжуқийлар, Хоразмшоҳлар, Чингизийлар, Темурийлар ва 
Шайбонийлар ҳукмронлиги йиллари)да воҳада юзлаб туркий топонимлар 
пайдо бўлди.

Воҳа аҳолисининг бир қисмини ташкил этувчи туркман, қозоқ, 
қорақалпоқ каби туркий аҳоли билан боғлиқ жой номларининг пайдо 
бўлишида ҳам юқорида айтиб ўтилган тарихий жараёнлар ўзига хос роль 
ўйнаган. Хусусан, Салжуқийлар даврида воҳада ўғуз лаҳжасида сўзлашувчи 
ўзбек аҳоли, қипчоқ лаҳжасида гаплашувчи Нурота “ўзбек-туркманлари” ва 
туркман миллати шаклланиши учун муҳим босқичлардан бири ҳисобланса, 
қипчоқларнинг Дашти Қипчоқдан воҳага Чингизийлар ва Шайбонийлар 
даврида кириб келиши нафақат қипчоқ тилли ўзбекларнинг, балки қозоқ ва 
қорақалпоқларнинг шаклланишида ҳам муҳим ўрин тутади.

23 Султанов Т. Опыт анализа традиционных списков «92 племен илатийа» ... -  С. 98-133; Алпысбес М. 
Шежире казахов: источнике и традиции. -  Астана: BG-Print, 2013. -  С. 84-86, 146-147; Бабаяров Г., 
Кубатин А. К вопросу о термине «92 узбекских племени» в контексте исторических связей тюркских 
народов // Global-Turk. -  2014. -  № 4. -  С. 144-146; Маликов А. Тюркские этнонимы и этнотопонимы... -  С. 
111-117.
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ХУЛОСА

Тадқиқотда Зарафшон воҳасининг ХХ асрдаги этник таркиби ва 
этнотопонимлари таҳлили бўйича қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Зарафшон воҳаси аҳолиси этник таркибини топонимик материаллар 
асосида тадқиқ қилиниши шуни кўрсатдики, воҳа топонимиясининг 
сезиларли қисми Марказий Осиё минтақасининг, Амударё-Сирдарё оралиғи 
ва унга қўшни ҳудудлар учун хос бўлган жой номлари билан умумийликка 
эга. Жумладан, Зарафшон воҳасида сакданиб қолган Минг, Қирқ, Юз, 
Мангит, Қипчоқ, Қангли, Найман, Метан, Қўнгирот, Уйшун, Уйгур, Баҳрин, 
Қарлуқ, Барлос, Турк, Сарой каби этнотопонимлар параллел равишда 
минтақанинг бошқа ҳудудларида ҳам учрайди.

2. Зарафшон воҳаси этнотопонимиясининг шаклланиш жараёнлари, 
уларнинг пайдо бўлишида асосий ўрин тутган тарихий омилларни ўрганиш 
шундан дарак берадики, воҳа топонимлари, асосан, табиий-географик ва 
этномаданий хусусиятларни ўзида акс эттиради. Қадим ва ўрта асрларда 
бўлгани каби бугунги кунда ҳам Зарафшон воҳаси маҳаллий аҳолисининг 
катта қисми асосан туркий: ўзбек, туркман, қорақалпоқ, қозоқ ҳамда тожик 
халқлари вакилларидан иборат бўлиб, ушбу этник манзара воҳанинг мавжуд 
жой номларида ўз ифодасини топган.

3. Жой номи сифатида шаклланган этнотопонимларнинг аксариятини 
ўрта асрлардан маълум бўлган “92 бовли ўзбек эли” таркибига кирувчи уруғ 
номлари ташкил этади. Шунингдек, воҳа аҳолисининг бир қисмини ўзбек ва 
тожик тилли араблар ташкил этиши, улар ўзларини нафақат “ўзбек араблари” 
ёки “тожик араблар” деб номлашларида, балки воҳадаги Самарқанд, Бухоро 
ва Навоий вилоятларида ўнлаб “Араблар”, “Арабон”, “Арабхона” номли 
аҳоли масканларининг мавжудлигида ҳам кўринади. Ўзбеклардан ташқари 
қозоқ ва туркманларга алоқадор жой номлари асосан воҳанинг ўрта ҳавзаси, 
хусусан, ўнг қирғоғи ёки дашт-чўл ҳудудларида, тожик аҳоли ва улар билан 
боғлиқ жой номлари эса тоғ ва тоғолди зоналари, шунингдек, ўтроқ 
деҳқончиликка мос ҳудудларда нисбатан кенг ёйилган.

4. Ўрта асрлар ёзма манбаларида учрайдиган “92 бовли ўзбек уруғи”дан 
63 таси Зарафшон воҳасида учрайди. Ушбу этнонимлар асосида Самарқанд 
вилоятида 58 та, Бухоро вилоятида 46 та, Навоий вилоятида 36 та жой 
номлари ташкил бўлган ва топоним сифатида сақланиб қолган.

5. Зарафшон воҳаси этнотопонимларидаги трансформацион 
жараёнларни кузатиш воҳа топонимларида асосан қадимдан чорвачилик, 
боғдорчилик ва деҳқончилик хўжалик соҳалари билан шуғулланган 
аҳолининг этномаданий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаёти ўз аксини 
топганлигини кўрсатмоқда. Зарафшон воҳаси жой номларининг сезиларли 
қисмини қадим ва ўрта асрларда шарқий эроний (асосан суғдий) ва қадимги 
туркий негизли топонимлар ташкил қилган бўлса, илк ўрта асрларнинг 
сўнггида бу ерда араб тили билан боғлиқ жой номлари ҳам шаклланган. 
Хусусан, Зарафшон топонимиясининг стратиграфик қатламида этник ва 
лингвистик ҳолат хронологик даврий босқичларни акс эттириб, булар
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орасида умумтуркий, суғдий ва тожик тилига хос қатламлар билан бирга 
қоришиқ ёки қўшалоқ (туркий-суғдий, туркийча-арабча, тожикча-арабча) 
топоформант элементлар ҳам учрайди. Шунингдек, воҳа топонимларидаги бу 
хусусият арабча ёки аралаш (ўзбекча-арабча, тожикча-арабча) жой 
номларида ҳам ўз тасдиғига эга.

6. Зарафшон воҳаси этнотопонимларининг катта қисми ўрта асрларда 
минтақада юз берган этносиёсий жараёнлар маҳсули бўлиб, улар 
Чингизийлар (XIII-XIV асрлар) даврига хос турк-мўғул жой номлари, 
Темурийлар, Шайбонийлар ва Узбек хонликлари (асосан, Бухоро амирлиги) 
даврининг маҳсули (асосан, туркий уруғлар номлари)дир. Зарафшон 
воҳасининг юқори, ўрта ва қуйи оқимларида жойлашган аҳоли 
масканларининг маълум қисми ўрта асрларга хос туркий ёки турк-мўғулча 
этнонимлар: қунгирот, найман, барлос, арлот, жалойир, уйшун, қиёт ва 
ҳоказолар билан боғлиқ эканлиги бунинг далилидир. Муҳими шуки, худди 
шундай этнотопонимлар Узбекистоннинг барча ҳудудларида учраб, бу эса 
ўзбек халқининг шаклланиш жараёни мамлакатимизнинг барча вилоятларида 
аксарият ҳолларда бир хил кечган деб хулоса қилишга имкон беради. 
Шунингдек, воҳадаги аҳоли масканларининг катта қисми антропоним ва ёки 
патронимлардан иборат бўлиб, айримлари муайян тарихий шахслар: мансаб 
эгалари, диний арбоблар, аҳолига маскан қурган кишилар билан алоқадор 
бўлса, бошқаси баъзи йирик уруғ тармоқларидан бирининг номидир.

7. Умумий битта номдаги этнотопонимлар Зарафшон воҳасида 
жойлашган вилоятлар таркибидаги барча туманларда учрайди. Баъзи 
туманларда айрим этнотопоним кўпроқ, бошқа туманда эса камроқ учраши 
Зарафшон дарёсининг юқори, ўрта ва қуйи ҳавзалари яхлит тадқиқ этилганда 
кўзга ташланади. Жумладан, Зарафшон дарёсининг юқори ҳавзасида “минг” 
этноними ва унинг уруғ шохобчалари билан боғлиқ этнотопонимлар кўпроқ 
сакданган бўлса, ўрта оқимда “найман”, “қипчоқ”, “қорақалпоқ” 
этнотопонимлари нисбатан кўпроқ учрайди. Дарёнинг қуйи ҳавзасида эса 
ўзбекларнинг ўғуз гуруҳи билан боғлиқ этнотопонимлар (мас,“чандир”, 
“туркман”) шаклланган. Зарафшон воҳасининг тоғ ва тоғолди ҳудудлари 
воҳанинг текислик ва дашт-чўл қисмларидаги этнотопонимларга қараганда 
номланиш ва миқдор жиҳатидан бирмунча фарқ қилади. Тоғли ҳудудларда 
қадимги туркий этнонимлар (“барлос”) нисбатан кўпроқ, текислик ва 
даштларда ўрта асрларга -  Шайбонийлар ва ундан кейинги даврларга хос 
этнонимлар (“найман”, “сарой”, “қорақалпоқ”, “қипчоқ”) кўпроқ учрайди. 
Бироқ бу ҳолат нисбий бўлиб, келтириб ўтилган этнотопонимларнинг деярли 
барчасини у ёки бу даражада воҳанинг кўпгина жойларида топиш мумкин.

8. Урганилаётган даврда Зарафшон воҳаси ўзбеклари ижтимоий-этник 
таркибига кўра асосан иккита гуруҳдан -  уруғ-қабилавий бўлинишга эга 
бўлмаган гуруҳ ва ўз уруғ номини муайян даражада яхши сақлаган гуруҳдан 
иборат бўлган. Шунга қарамай, иккала гуруҳ вакиллари ўзларини “ўзбек” деб 
атаб, яқин этномаданий алоқада бўлишган. Биринчи гуруҳ вакиллари 
яшайдиган масканларнинг номлари кўпроқ ўтроқ ҳудудларга мос 
топонимлар (касбий-ҳунармандчилик, боғдорчилик ва ҳ.к.)дан ташкил
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топган бўлса, иккинчи гуруҳ вакилларининг қишлоқлари кўпроқ 
этнотопонимлардан иборатлиги кўзга ташланади. Шунингдек, ҳар иккала 
гуруҳ вакиллари яшайдиган масканларнинг номланишида ҳам хўжалик тарзи, 
ҳам этнонимлар билан боғлиқликни кузатиш мумкин.

9. ХХ аср бошларида воҳада мавжуд бўлган топонимлар, хусусан,
этнотопонимларнинг катта қисми шу асрнинг 30 — 40 - йилларида
истеъмолдан чиқиб кетган. Бунга турли омиллар таъсир кўрсатган бўлиб, 
совет давлатининг мафкуравий сиёсати (мас., колхозлаштириш, тарихий 
шахс ва диний эътиқодга оид топонимлар ўрнига партия раҳбарларининг 
номини қўйиш ва ҳ.к.) топонимик ўзгаришларга сабаб бўлган. 
Топонимларнинг советлар мафкураси таъсирида юзага келган қатлами 
аксарият ҳолларда Зарафшон воҳасини хўжалик ва маъмурий жиҳатдан 
бошқаришни қулайлаштириш, янги объектларга мустамлака ёки совет 
даврига хос номлар қўйиш натижасида пайдо бўлган (мас., Ленин, Куйбишев, 
Коммуна, Комсомол, Партсъезд, Советобод, Иттифоқ ва б.). Шунингдек, 
лингвистик ҳодисалар, яъни замонлар ўтиши билан бирор жой номининг 
“тушунарсиз” ҳолат, фонетик ўзгаришлар натижасида айрим топонимнинг 
асл мазмуни унутилиши ва баъзан бундай номлар ҳақида негатив 
тушунчаларнинг ўртага чиқиши ўнлаб тарихий топонимларнинг тарих 
саҳнасидан тушиб кетишига олиб келган.

10. Этник тарих масаласини турли хил ракурсларда ёритган 
тадқиқотчилар томонидан топонимларнинг тарихий жиҳати нисбатан 
назардан четда қолган. Аслида, минтақа халқлари, шу жумладан, 
мамлакатимиз аҳолисининг этник тарихини ўрганишда ёзма манбалар, 
статистик материалларни аҳоли жой номлари билан ўзаро таққослаб таҳлил 
қилиш бу борада кўплаб масалаларнинг ечилишига олиб келади.

11. Мустақиллик туфайли, қарийб етмиш йил давомида (ХХ асрнинг 20- 
йилларидан то 90-йилларигача) Зарафшон воҳаси топонимиясининг совет 
мафкурасидан воз кечилди ва тарихий жой номларини қайтадан тиклаш 
ишлари бошлаб юборилди. Ўзликни англаш, аслиятга қайтиш ва қайта 
тикланиш имкони юзага келди. Натижада, топонимлар ташкилий-маъмурий, 
хўжалик-иқтисодий, маънавий ҳаётдаги ўз ўрнига эга бўлиб, миллий 
қадриятлар қаторидан қайта жой олди.

Воҳада аҳоли сонининг ортиши, кириб келаётган глобаллашув ва 
инновацион технологиялар жараёнлари ҳам сўзсиз топонимик жараёнларга 
таъсир этди. Шу асосда Зарафшон воҳаси аҳолисининг ХХ аср бошларидаги 
этник таркиби ва этнотопонимларининг тарихий таҳлили бўйича қуйидаги 
таклифларни бериш мақсадга мувофиқ:

Биринчидан, Зарафшон воҳасидаги шаҳар ва қишлоқлар сонининг 
ортиши янги жой номларига эҳтиёж туғдиради. Бунда топонимик бирликлар 
ясашнинг ижтимоий, лингвистик асосларидан келиб чиқиб, мақсадга 
мувофиқ номларни жорий қилиш йўлидан бориш керак бўлади.

Иккинчидан, янгидан барпо этилаётган аҳоли пунктларига ўша жойнинг 
ўтмиш тарихи, бу ерда яшаган халқлар ва этнографик гуруҳлар билан боғлиқ 
тарихий номларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Жой номларини
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яратишда сунъий, бадиий ифодаларга кенг ўрин бериш тарихий асослардан 
узилишга сабаб бўлади.

Учинчидан, номлаш масаласида Узбекистан Республикасининг 
географик номлар соҳасидаги Қонун ва қонун ости ҳужжатларида назарда 
тутилган умумий қоидалар ва зарурий меъёрларга таяниб, маънавий ҳаёт, 
халқимизнинг дунёқарашидан келиб чиқувчи атамалардан пухта ўйланган, 
маҳаллий аҳоли билан келишган ҳолда унумли фойдаланиш мақсадга 
мувофиқ.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. Происходящие 
в XXI веке интеграционные процессы актуализируют проблему научного 
изучения и сохранения исторически сложившегося разнообразия 
национальных и культурных ценностей человечества. В этом плане особую 
актуальность приобретают междисциплинарные исследования в области 
таких наук, как история, этнология, историческая ономастика и топонимия, 
позволяющие проследить распространение разных народов по историко
культурным регионам, их миграцию, изучить их национально-культурное 
наследие.

В ведущих научно-исследовательских центрах мира, в том числе во 
Французском Институте Исследований Центральной Азии (IFEAC, 
Франция), Центре Тюркологии и Международной тюркской академии (в 
странах СНГ) проводятся масштабные изыскания, объектами которых 
становятся названия исторических мест, этнонимы и их историко-этнические 
корни, их глубинная суть, лингвистические особенности. Как известно, 
ономастика и топонимика, отличаясь от других словесных категорий, 
сохраняют в себе уникальные сведения о разных исторических периодах и 
этапах. В них нашла отражение часть истории тех или иных народов и 
регионов. Именно поэтому в исторических, археологических, этнологических 
исследованиях ономастический и топонимический материалы служат в 
качестве важного источника.

В деле возрождения национальных ценностей, изучения богатой 
истории, научного анализа названий мест, в частности этнотопонимов 
разных историко-этнографических регионов применяются опыт и последние 
достижения мировой науки. На состоявшемся 9 марта 2020 года в Кабинете 
Министров РУз видеоселекторном совещании, посвященном вопросам 
координации законодательных актов, касающихся наименований 
географических объектов, общественных мест, улиц, рекламных щитов на 
фасадах зданий, а также эффективной организации делопроизводства на 
государственном языке, были обозначены задачи в этом направлении. 
Особенно это касается Зарафшанского оазиса, с древних времен имеющего 
сложную этническую структуру, поэтому разнообразие особенностей 
исторической топонимики представляет собой важный источник в историко
этнологических изысканиях. Топонимы данного оазиса сформировались в 
основном в условиях природно-климатической среды и хозяйственных 
отношений, сложившихся в этих границах, на основе материальной и 
духовной культуры, влияния разных народов и народностей. Успешное 
использование топонимов в научных исследованиях в качестве 
исторического источника, изучение и пропаганда их как кладезя 
национальных ценностей и духовного богатства определяют актуальность и 
востребованность научного исследования.

Данное исследование в определённой степени служит выполнению 
задач, обозначенных в Законе Республики Узбекистан «О государственном
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языке», а также в Законе «О названиях географических объектов» от 12 
октября 2011 года, в том числе при обеспечении сохранности названий 
географических объектов, связанных с историко-культурными ценностями и 
наследием узбекского народа, осуществлении реформ, направленных на 
предотвращение необоснованных изменений, решении нормативно-правовых 
задач, обозначенных Республиканской топонимической службой 
государственного комитета «Ергеокадастр» Республики Узбекистан.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 
республики Узбекистан I. «Формирование системы инновационных идей и 
пути их осуществления в социальном, правовом, экономическом, 
культурном, духовном развитии информированного общества и 
демократического государства».

Степень изученности проблемы. В настоящее время изучение 
этнической структуры населения на основе традиционных этнографических 
методов исследования считается весьма сложной задачей. Поскольку 
этнические группы, проживавшие веками в разных регионах, очень давно 
перешли к оседлой жизни, они забыли названия своих родов. Именно 
поэтому при воссоздании истинной картины этнического состава населения 
роль этнотопонимов в качестве источников весьма значительна. Учёные -  
востоковеды, источниковеды и этнологи, хорошо знавшие древние языки, в 
своих исследованиях успешно использовали исторические этнотопонимы.

В частности, сведения топонимического характера присутствуют в 
трудах по истории народов Средней Азии востоковедов и учёных-историков 
В.Бартольда, В.Вяткина, П.Иванова, Р.Мукминовой, О.Чехович, 
А.Мухаммаджанова, А.Ходжаева, Ш.Камолиддина, М.Исакова, 
А.Атаходжаева, Г.Бабаярова, а также известных этнологов К.Шаниязова, 
Б.Кармышевой, С.Губаевой, А.Маликова.

Интерес представляют некоторые теоретические разработки и 
исследования, объектами которых стало изучение этнонимов, связанных с 
происхождением географических названий. Исследования в области 
топонимии осуществляли такие учёные, как В.Никонов, Э.Мирзаев, 
Е.Поспелов, С.Караев, З.Дусимов, Т.Нафасов, У.Туйчиев24.

24 Никонов В. Этнография и ономастика // Советская этнография (СЭ). -  М: Наука, 1971. -  № 5. -  С. 25 - 36; 
Его же. Введение в топонимику. -  М.: Наука, 1965. -  С. 178; Мурзаев Э. Очерки топонимики. -  М.: Наука, 
1977. -  С. 202-234; Его же. Тюркская этнотопонимия // Этническая топонимика. -  1987. -  С. 32-61; 
Поспелов Е. Этнонимы в топонимике // Этническая топонимика. -  1987. -  С. 5-13; Қораев С. Географик 
номлар маъноси. -Тошкент: Узбекистан, 1978. -  203 б.; Дўсимов З. Хоразм топонимлари. -  Тошкент: Фан, 
1985. -104 б.; Нафасов Т. Узбекистан топонимларининг изохди луғати. -  Тошкент: Уқитувчи, 1988. -  288 б.; 
Рахматов Т. Топонимия города Самарканда и его окрестностей: Автореф. дисс.... канд.фил.наук. -  М.: 1973. 
-  31 с.; Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии Зарафшанской 
долины): Автореф. дисс....канд.ист.наук. -  Ташкент, 1990. -  С. 23; Бегалиев Н. Самарқанд вилояти 
гидронимлари: Фил. фан.ном. дисс... автореф. -  Тошкент, 1994. -  25 б.; Туробов А. Самарқанд вилояти 
этноойконимларининг таҳлили: Фил.фан.ном. дисс.... автореф. -  Тошкент, 1999. -  22 б.; Уринбоев Б. 
Самарқанд вилоят топонимларининг изоҳи. -  Самарқанд, 1997. -202 б.; Его же. Асрлардек барҳаёт номлар. -  
Самарқанд: Зарафшон, 2003. -  264 б;
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Занимаясь изучением происхождения этнотопонимов, учёные 
взаимодействовали с разными направлениями наук, особенно с этнографией.

Историография вопроса в хронологическом и проблемном аспектах 
подробно изложена во втором параграфе первой главы диссертации.

Связь исследования с планами научно-исследовательских работ 
высшего учебного заведения, где была выполнена диссертация. 
Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ Института 
истории АН РУз и прикладного гранта на тему ФА-Ф1-Г025 «Современные 
узбеки: историко-этнологическое исследование» (2015-2017).

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе 
топонимических материалов рассмотреть этническую структуру населения 
Зарафшанской долины, её изучение и особенности расселения населения в 
природно-культурных ландшафтах в ХХ веке.

Задачи исследования:
рассмотреть теоретико-методологические суждения в плане изучения 

этнической структуры населения и особенности его расселения;
изучить и проанализировать с историографических позиций 

официальные статистические издания, историко-этнографические 
материалы, научно-исследовательские работы разных периодов, в которых 
нашли отражение этническая структура и особенности расселения населения 
оазиса;

на основе изучения топонимов и ономастики региона выявить и 
охарактеризовать этнонимы и места их происхождения, а также разработать 
их картографию;

выявить и сравнительным методом изучить характерные особенности 
топонимов оазиса, их совокупность, параллели и отличительные черты в 
соприкасающихся и близлежащих районах;

выявить факторы, географическую среду, исторические, общественно
политические и этнокультурные процессы, в результате которых 
сформировались названия определённых мест, в том числе этнотопонимы 
оазиса;

показать пассивный и активный уровень этнотопонимов Зарафшанской 
долины и проследить динамику их распространения по региону (области и 
районы).

Объект исследования составляют названия мест, антропотопонимы, 
этнонимы и топонимы Зарафшанскога оазиса.

Предмет исследования составляют топонимы Зарафшанскога оазиса, 
их история, отражение в себе этнической структуры населения, уровня 
активности и пассивности этносов.

Методы исследования. В диссертации использованы методы 
историзма, научной объективности, комплексного подхода, сравнительно
лингвистический, междисциплинарных исследований и личного наблюдения.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
Определено, что этническая структура населения и этнотопонимы 

Зарафшанскога оазиса сформировались под воздействием различных
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факторов (природно-географических, этнических, этнокультурных связей), а 
также на основе перехода к оседлости и ассимиляции разных этнических 
компонентов;

в процессе изучения топонимических и ономастических материалов на 
основе историко-этнографических, статистических сведений и 
топонимических карт выявлено, что из “92 узбекских родов” в регионе 
проживает 63, в том числе 58 -  в Самаркандской области, 46 - в Бухаре и 36 - 
Навои, названия мест обитания которых сформировались на субстратной 
основе этнонимов, присущих тюркским народам;

на основе историко -  этнографических, статистических и 
картографических материалов обоснованы локально -  территориальные 
(горная, предгорная и равнинная зоны) и этнолингвистические (узбекский, 
таджикский, туркменский, казахский, арабский) особенности исторически 
сложившихся в регионе этнотопонимов;

показано, что вместо топонимов, возникших в XX веке в Зарафшанском 
оазисе, в результате идеологической политики советской власти (Ленин, 
Ленин йули, Куйбышев, Коммуна, Партсъезд, Советабад, Иттифак идр), в 
годы независимости были восстановлены этнотопонимы, связанные с 
этнической историей узбекского народа (Миришкор, Урганджи, Нурабад) и 
отражающие государственную политику, направленную на возрождение 
национального самосознания и исторического наследия, что свидетельствует 
об их ценности в жизни современного общества.

Практические результаты исследования. Создана и введена в 
научный оборот статистифицированная и картофицированная база 
исторических этнонимов и топонимов, сохраняющих в себе полиэтнические 
особенности этнической структуры населения Зарафшанской долины;

систематизированы и картофицированы классификации географических 
названий в оазисе в соответствии с национально-этническими (узбеки, 
таджики, казахи, каракалпаки, туркмены, арабы), этнономическими (кипчаки, 
найманы, хитаи, карлуки, мангыты, кунграты, дурмены и т.д.), социально
территориальными (ходжа, шейх, эшан, урганджи, каршилик и т.д.) 
группами, а также по роду их хозяйственных занятий (земледельцы, 
животноводы, ремесленники);

выявлена историческая основа и глубинная суть этнопонимов долины, 
что позволило определить практическую значимость этих аспектов в 
возрождении и сохранении исторических названий местностей.

Достоверность результатов исследования подтверждается 
применением признанных в мировой этнологической и смежных с нею 
науках методов исследования, научных подходов, сравнительным изучением 
исторического, этнографического, топонимического и лингвистического 
материалов, внедрением заключений, предложений и рекомендаций на 
практике, подтверждением полученных результатов полномочными 
организациями.

Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научные результаты исследования, воплотив в себя комплексное изучение и
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систематизацию названий местностей, имеющихся в Зарафшанской долине в 
ХХ веке, позволили раскрыть особенности этнической структуры населения 
оазиса и внести ясность в субъективные выводы по этнической истории.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что они могут быть использованы в научных изысканиях, посвящённых 
изучению этнокультуры узбекского народа, а также в создании учебников и 
учебных пособий по предметам «Этнология» и «Топонимика», в 
исследованиях терминологического направления.

Внедрение результатов исследования. Исходя из выводов и 
предложений, разработанных в ходе изучения этнической структуры 
населения Зарафшанского оазиса в ХХ веке на основе топонимических 
материалов:

материалы о формировании этнических групп этнотопонимов 
Зарафшанского оазиса на основе перехода к оседлости и ассимиляции разных 
этнических компонентов исходя из региональных факторов были 
использованы в процессе подготовки программы “Ассалом Узбекистан” 
телеканала “Узбекистан” Национальной телерадиокомпании Узбекистана 
(Справка №01-11-1912 телеканала «Узбекистан» Национальной 
телерадиокомпании РУз от 19 сентября 2019 года). Это служит делу 
воссоздания и сохранения названий мест, имеющих историческое значение, а 
также систематизации научно обоснованной базы сведений для широкой 
общественности и туристов;

сведения о локально - территориальных (горная, предгорная и равнинная 
зоны) особенностях этнотопонимов региона, схожих и отличительных 
признаках названий мест в соседних и близлежащих местностей, аргументы в 
пользу изменения названий, имеюших идеологическую основу, 
использованы в ходе изучения предложений и обращений населения 
Республиканским советом по координации деятельности органов
самоуправления граждан РУз (Свидетельство №02-02/452 Республиканского 
совета по координации деятельности органов самоуправления граждан РУз 
от 15 июля 2019 года). Результаты исследования о значении и исторических 
основах названий мест в областях, районах и махаллях повышает 
эффективность практической работы с местным населением, поскольку 
служат делу возрождения исторической памяти, воспитания чувства 
причастности к своему народу и стране.

Сведения о возникновении и формировании исторических названий 
характерных для Зарафшанского оазиса, преобладающем соотношении 
названий мест, связанных с географическими условиями, особенностями 
хозяйственной деятельности населения и разных ремёслах, использовались 
Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с 
зарубежными странами при Кабинете Министров РУз в проведении 
мероприятий, служащих идеям межнационального согласия и для внедрения 
ясности в субъективные выводы в вопросах этнического состава населения 
региона (Свидетельство № 01-07-476 Комитета по межнациональным 
отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при
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Кабинете Министров РУз от 9 марта 2020 года). Материалы диссертации 
служат важным теоретическим источником в прояснении субъективных 
выводов в вопросах этнической истории, в составлении документации 
комитета при проведении мероприятий.

Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования апробированы на 9 научно-практических конференциях и 
семинарах, а также на 2 международных и 7 республиканских научно
практических конференциях.

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 
опубликовано 14 научных работ, в том числе 5 статей (3 - в республиканских 
и 2 -  в зарубежном) журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Республики Узбекистан, 9 -  в виде тезисов в сборниках 
международных и республиканских научно-практических конференций.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Общий 
объём диссертации -  143 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении обоснованы актуальность и востребованность темы, 
соответствие основным приоритетным направлениям развития науки и 
технологий республики, связь с планами научных исследований высшего 
учебного заведения, цель и задачи, объект и предмет исследования, показаны 
научная новизна работы, апробация, внедрени результатов исследования, 
публикации и структура работы.

В первой главе диссертации, озаглавленной как «Теоретико
методологические подходы в изучении этнической структуры населения 
и историография темы», рассмотрена методология изучения проблемы 
этнотопонимов этнической структуры населения, проанализированы 
теоретико-правовые, исторические, научные концепции о формировании 
данного феномена с теоретико-методологических позиций, изучена его 
глубинная суть, а также особенности, проявляющиеся в пространстве и 
времени.

В первом параграфе первой главы «Выявление этнической структуры 
населения и анализ теоретико-методологических подходов к проблемам 
исторической топонимики» проанализированы этнический состав населения 
региона и методологические основы изучения топонимики.

На современном этапе в мировой науке разработано множество научных 
методов, и в ряде стран, в частности на Западе, процесс формирования 
народа или нации рассматривается в ракурсе конструктивистской теории25. 
Согласно этой теории, в формировании народа и нации основную роль 
играет государство. В результате проживания на территории единого

25 Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. -  2000. -  №1. -  С. 60-61; Андерсон Б. 
Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. -  М.: Конон- 
прессц, 2001. -  С. 24; Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиши тарихи. -  Тошкент: O‘zbekiston, 2015. -  Б. 
34-37.
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государства народов, говорящих на разных языках, происходит процесс 
формирования их в одну нацию. При этом правящие круги государства 
применяют разные методы и они в конце концов приводят к тому, что 
говорящие на разных языках люди консолидируются вокруг титульной 
нации.

В настоящее время изучение этнического состава населения на основе 
привычных этнографических методов является весьма сложной задачей. Как 
известно, обосновавшиеся в том или ином регионе много веков назад 
этнические группы, давным-давно перешли к оседлости и забыли названия 
своих родов. Именно поэтому при воссоздании истинной картины 
этнического состава населения роль топонимов в качестве источников весьма 
велика.

Ввиду того, что в топонимике любого региона сохраняются названия 
народов в качестве обозначения местностей, то топонимические словесные 
категории хранят в себе уникальные сведения о разных эпохах и этапах 
истории. После надлежащей обработки их можно рассматривать как 
источник в процессе историко-географических и историко-этнологических 
исследований. В них отражается часть истории того или иного региона. По 
этой причине историки, археологи, этнологи часто обращаются к топонимам 
и используют топонимический материал в качестве первоисточников.

В историко-этнологических исследованиях в целях безошибочного 
использования топонимических сведений следует осуществлять историко
сравнительный анализ, задействовав определённые методы исследования. 
Для этого непосредственно среди населения проводится исследование и 
собирается материал о названиях мест и их значении. При этом применяются 
исторический и картографический методы, позволяющие дойти до сути 
поставленной задачи:

1) Зафиксированные топонимы, этнотопонимы систематизируются в 
алфавитном порядке, создаются картотеки, указывается точная 
географическая точка;

2) Изучаемый регион районируется в этнотопонимическом плане, 
выявляются этнотопонимические слои данной территории. Нашей основной 
целью является научное изучение топонимических, этнотопонимических 
сведений и на этой основе происходит введение в научный оборот новых 
сведений по этнической истории узбекского народа, исторической географии 
Зарафшанской долины и истории формирования населения края.

Если для исследования изучаемого региона этнотопонимы, 
этногидронимы и этнооронимы служат основными источниками, то 
хозяйственно-экономические карты, историко-этнографические атласы, 
материалы комиссии по районированию Средней Азии 1924 года, материалы 
переписи населённых пунктов за 1926 год считаются вспомогательными 
источниками. В особенности, при изучении языков, сохраняющих в себе 
элементы, свойственные различным родам, и этнотопонимов в местах их 
распространения, недостаточным оказывается применение только 
лингвистических методов. Для этого необходимо проанализировать в 
историко-этнографическом ракурсе весь комплекс источников, содержащий
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археологические, антропологические, фольклорные и языковые материалы. 
Анализируя этнотопонимы таким образом, мы можем понять, что большое 
значение имели этнические отношения, существовавшие между разными 
народами.

Второй параграф первой главы озаглавлен как «Историография 
изучения этнической структуры населения Зарафшанского оазиса». Научное 
изучение этнической структуры населения и топонимов Зарафшанской 
долины началось в последней четверти Х1Х века, когда в регион прибыли 
русские востоковеды и этнографы. Значительно ранее Н.Ханыковым были 
начаты научные изыскания, которые были последовательно продолжены 
А.Д.Гребёнкиным. Тюрколог В.В.Радлов, побывав в ряде областей и районов 
оазиса, создал фундаментальный труд, в котором подробно рассмотрел 
вопросы этнического состава местного населения, особенностей языка и 
диалектов26. Если вопрос освещения темы рассмотреть на примере 
исследований, осуществлённых в годы советской власти и независимости, а 
также за рубежом, то становится ясно, что в вопросе этнической истории и 
этнотопонимики Зарафшанского оазиса дискуссия продолжается.

Зарафшанский оазис по своему географическому расположению условно 
делится на три части -  Верхний, Средний и Нижний Зарафшан. Верхней 
частью долины считается исходная точка реки Зарафшан, берущая начало с 
Туркестанского горного хребта, Маргузарских и Пенджикентских гор 
(Таджикистан), включив в себя в основном горные и предгорные районы. 
Средний Зарафшан охватывает территорию от Самаркандской области до 
Карманинского района, разделяясь в начальной части города Самарканд на 
Акдарью и Карадарью, которые через 100 км вновь соединяются, а также 
объединяют свои воды с реками, впадающими в реку Зарафшан 
(Булунгурский арык и канал Нарпай). Нижний Зарафшан, являя собой 
низменность -  территорию Навоийский и Бухарской областей, граничит с 
Кызылкумскими степями.

Новый этап в этнографическом изучении населения Средней Азии 
начался с 20-х годов ХХ века. Характер и значение этнографических 
исследований этого периода проанализированы в историографических 
трудах. В 20-е годы ХХ века появился целый ряд этнографических 
произведений, посвящённых этногенезу и родоплеменной структуре, 
социальной и семейной жизни, хозяйственным занятиям населения и др. Из 
ранних публикаций особого внимания заслуживают работы востоковеда 
Е.Д.Поливанова и этнографа А.П.Потапова27.

Этнотопонимическое изучение истории региона современного 
Узбекистана нашло отражение и в научных изысканиях по этнотопонимике 
Зарафшанской долины, значительная часть которых приходится на 
историографию советского периода.

26 Радлов В.В. Из Сибири // Страницы дневника. -  М.: Наука, 1989. -  С. 718.
27 Поливанов Е. Этнографическая характеристика узбеков. Вып. 1. Происхождение и наименование узбеков. 
-  Ташкент, 1926. -  Потапов А. Материалы по семейно-родовому строю у узбеков «кунград» // Научная
мысль. -  1930. -  № 1. -  С. 37-57.
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В работах таких ученых этого периода, как К.Шаниязов, Х.Данияров, 
С.Караев, У.Туйчиев, достаточно широко освещён вопрос топонимии и 
этнотопонимов оазиса28.

Среди работ, осуществленных в годы независимости, необходимо 
отметить исследование учёного-историка, востоковеда Ш.Камалиддина. В 
частности, в его монографии «Древнетюркская топонимия Средней Азии»29 
содержатся сведения об исторических топонимах Зарафшанского оазиса и 
приведено множество аргументов в доказательство того, что значительная их 
часть сформировалась на тюркской основе. Заслуживают внимания 
исследования А. Маликова, осуществлявшего научные изыскания о 
Зарафшанском оазисе в последующие десятилетия. Изучая этническое 
состояние в Зарафшанской долине и прилегающих областях в конце XIX- 
начале ХХ века, ученый опубликовал ряд статей, посвящённых 
родоплеменному составу десятков таких узбекских племен оазиса, как 
кунграты, найманы, сарык, кипчаки, туркмены («Нуратинские туркмены» 
или «Узбекские туркмены»)30.

Этническое состояние оазиса стало объектом научных изысканий и ряда 
зарубежных исследователей. В работах З. В.Тогана, Р.Фрая, А.Халида, 
С.Абашина31 проанализированы топонимические материалы Зарафшанского 
оазиса. Так, среди исследований, посвящённых историческим топонимам 
Согда, Зарафшанского оазиса и прилегающих областей, особенно 
выделяются масштабные изыскания согдоведа П.Лурье32. Избрав темой своей 
диссертации топонимику Согда, ученый осуществил лингвистико
топонимический анализ сотен названий населённых мест и опираясь на 
письменные источники на древних персидском, греческом, китайском, арабо
персидском, согдийском, тюркских языках, сумел обосновать, что большая 
часть исторических топонимов междуречья Амударьи и Сырдарьи, в том 
числе Зарафшанской долины, сформировалась на основе согдийского языка и 
сохранилась по сей день.

Подводя итог можно сказать, что сегодня в мировой науке разработано 
множество научных методов и в ряде стран, в частности западные ученые 
рассматривают процесс формирования народа либо нации с позиции

28 Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. -  Т.: Шарқ, 2001. -  Б.462. Дониёров Х. Ўзбек халқи 
шажара ва шевалари. -  Т.: Фан, 1968.; Қораев С. Географик номлар маъноси. -  Т.: Ўзбекистон, 1978. -  Б.203. 
Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии Зарафшанской долины): 
Автореф. дисс.... канд.ист.наук.-T , 1990.
29 Камолиддинов Ш. Древнетюркская топонимия Средней Азии. -  Ташкент, Шарқ, 2016. -  С. 45-46, 92-96.
30 Маликов А. Из истории кунгратов Среднеазиатского междуречья // Вклад кочевников в развитие мировой 
цивилизации. Сб. мат-лов Междунар. науч. конф. -  Алматы: Дайк-Пресс, 2008. -  С. 170-180; Его же. Родо
племенная организация и этнические компоненты узбеков группы кунграт долины Зарафшана // 
“Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари” мавзуидаги IV Республика конференция материаллари. 
-  Тошкент, 2007. -  Б. 82-87; Его же. Узбеки группы «сарай” долины Зерафшана в XIX -  начале ХХ вв. // 
Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. -  2007. -  № 3. -  Б. 3 - 10.
31 Frye R. N. The History of Bukhara. Translated from a Persian abridgment o f the Arabic original by Narshakhi. -  
Cambridge, 1954. -  178 p. Абашин С. Национализмы в Средней Азии в поисках идентичности. -  Спб.: 
Алетейя, 2007. -  С. 296. Khalid A. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early. -  London: 
Cornell University Press, 2015. Togan N. Peygamberin zamaninda §arki ve Garbi Turkistan’i Ziyaret eden Qinli 
Budist rahibi HsUen-Qang’m bu ulkelerin Siyasi ve Dini Hayatina ait kayitlan // iTED. -Ankara, 1964. -  Sayi IV/1- 
2. -  S. 21-128.
32Lurje P. The element -kath/kand in the place names of Transoxiana // ST. 32. -  Fascicule. -  2003. -№  2. -  P. 241.
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конструктивистской теории. В исследованиях ученых советского и 
постсоветского пространства этот вопрос изучался в контексте этничности, а 
именно как участие разных этносов в образовании народов и наций. Важное 
значение в изучении истории этнотопонимов имеют сравнительный анализ и 
процесс полевых наблюдений.

Топонимы в отличие от других названий объектов, сохраняют в себе 
ценные сведения о различных периодах и этапах истории. Анализ 
топонимических исследований показывает, что большинство работ 
выполнено в лингвистическом плане и в них большое значение придавалось 
словарному смыслу и транскрипции топонимов. В литературе, издаваемой 
вплоть до конца ХХ века, внимание уделялось идеологическим и 
политическим аспектам, поэтому и топонимы анализировались в этом 
формате. В последние годы актуализировалась задача изучения топонимов в 
ракурсе их принадлежности к племенам и родам этносов. Именно поэтому 
историки, археологи и этнологи часто обращаясь к топонимам, используют 
топонимические материалы в качестве важного источника.

Во второй главе диссертации «Историческая топонимика и 
формирование этнонимов Зарафшанской долины» изучены своеобразная 
система классификации и виды топонимов, определяется роль этнонимов и 
патронимов в сложении топонимов, роль этнонимов и патронимов в 
образовании топонимов, а также способность отражения в них названий 
территориальных групп населения.

В первом параграфе второй главы «Классификация топонимов и 
отражение в них исторических сведений» рассмотрен вопрос этнических 
особенностей топонимов Зарафшанского оазиса в ХХ веке. Анализ 
этнических особенностей позволяет классифицировать топонимы 
следующим образом:

-  основную часть населенных пунктов оазиса (кишлаки, аулы, 
махалли) составляют названия с тюркской основой, заметную часть из них 
-  этнотопонимы;

-  большая часть этнотопонимов долины образовалась от родовых имён 
узбеков, и заметная их часть -  казахов, каракалпаков, туркмен;

-  основная часть этнотопонимов, связанная с родовыми именами 
узбеков, образовалась от названий кочевых узбекских родов (в основном от 
кипчаков), определённое же количество -  от карлукских и огузских родов;

-  состоящие в традиционном списке «92 узбекских родов» 63 родовых 
имени встречаются в Зарафшанском оазисе в виде этнотопонимов и это 
количество несколько больше, чем в других регионах страны.

Во втором параграфе данной главы «Место этнонимов и патронимов в 
топонимическом слое Зарафшанского оазиса» обосновано, что значительная 
часть названий мест Зарафшанской долины в ХХ веке была образована из 
патронимов и антропотопонимов.

Так, десятки названий мест оазиса, происхождение которых восходит к 
тюркским, персидскому, арабскому и частично другим языкам, встречаются 
во всех районах трёх областей, при этом бросается в глаза, что в каких-то 
районах их больше, а в других наоборот -  немного. К примеру, в таких
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крупных городах, как Бухара, Самарканд, чаще встречаются названия, в 
которых фигурируют названия религиозного значения -  ходжа, эшан, 
ходжи, шахс, мир, мулло (Шайх Рангрез, Почча-ходжа, Эшани-пир, Мулло 
Шамси Мухаммад, Ходжа Булгор, Ходжа Халил, Мулло хокирох, Миракон и 
др.), хан, амир, кушбеги, кази, мехтар, даруга, мирзо (Искандар-хан, 
Абдулло-кушбеги, Аскар-бий, Мехтар Шахбек, Кукальташ и др.)33, а в 
других названиях мест множества районов оазиса мы сталкиваемся с 
именами (этнонимы), которые нашли отражение в топонимах Эсонтурды, 
Амантурды, Кырк Ахмад, Ниязмат.

Третий параграф второй главы, озаглавленный как «Локальные 
этнографические группы населения и связанные с ними топонимы» содержит 
анализ общих признаков топонимов разных регионов исходя из их 
групповых и локальных особенностей.

Анализируя топонимы, имевшиеся в Зарафшанской долине в ХХ веке, 
мы можем видеть, что они являются не только названиями местности для 
населения, знавшего свои родовые имена, но и сохранявшими в нём память о 
своей прежней местности проживания. К ним можно соотнести такие 
топонимы, как урганджи, миришкор, каршилик. Такими же можно считать 
чодаклик, кукани, джандлик, денаули34. Как правило, по названиям кишлаков 
нетрудно определить откуда в эти места переселились предки нынешних 
жителей. Так, урганджи прибыли в эти места из Хорезмского оазиса, 
каршилик -  Кашкадарьинского оазиса, кукани -  Ферганской долины и т.д. К 
этой группе можно условно причислить этнотопонимы «чигатай» и «тот».

Подводя общий итог содержания главы, можно отметить, что 
значительная часть топонимов Зарафшанского оазиса сложилась в связи с 
природно-географическим расположением населенных мест и хозяйственной 
(ремесленной) деятельностью населения, а заметная их часть -  из 
этнотопонимов.

Из трех областей долины Самаркандская область выделяется 
насыщенностью этнотопонимами. В Булунгурском, Джамбайском, 
Пахтачинском, Пастдаргомском, Каттакурганском районах такие названия 
составляют большинство. На следующем месте стоит Бухарская область, в 
Алатском, Каракульском, Шафирканском, Гиждуванском, Рамитанском, 
Каганском районах которой этнотопонимы занимают заметное место, а 
Нуратинский, Хатырчинский, Карманинский районы Навоийской области 
тоже выделяются среди других обилием этнотопонимов.

Определённую часть топонимов долины составляют названия мест, 
связанных с названиями территориальных групп и основа большей их части 
имеет отношение к другим областям и районам республики. Также к этой 
группе можно отнести названия, которые изначально не являлись 33 34

33 Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи историей кварталов). -  М., 
Наука, 1976. -  С. 317, 368 - 375.
34 Тўйчиев У., Эргашев Ш. Зарафшон водийси қишлоқ аҳолиси жойлашиши тарихидан // “Педагогик 
таълимда инновациялар: муаммолар, изланишлар ва ечимлар” мавзусидаги ХХХ111 Республика анъанавий, 
илмий-назарий ва амалий-услубий конференция материаллари. -  Ангрен, 2003. -  Б. 22.
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этнонимами, но впоследствии обрели близкое по смыслу значение, т.е. 
названия мест, связанные с группами населения чигатай, миришкор, тот.

В третьей главе диссертации «Этническая структура и этнотопонимы 
населения Зарафшанской долины» всесторонне освещены основные этапы 
этнической истории населения региона, значение топонимических сведений в 
изучении истории формирования узбекского населения Зарафшанского 
оазиса, роль топонимов в изучении формирования таджикского и 
туркменского этносов, а также значение топонимических материалов в 
изучении этнической структуры разных национально-этнических групп 
региона.

В первом параграфе третьей главы «Исторические этапы формирования 
этнической структуры населения региона» обозначены этапы
этнокультурных процессов, происходивших в Зарафшанском оазисе. В 
результате исследования выявлено, что этнокультурные процессы включали 
в себя следующие моменты;

- С середины последнего тысячелетия до н.э. и до последних веков этого 
тысячелетия этнокультурные процессы не прекращались. Так, в период, 
начало которого восходит к первым векам последнего тысячелетия, скифо
сакские и сарматские племена из степей Евразии двинулись к берегам 
Сырдарьи, а в последующие III-II вв. н.э. племена юеджей, кангюев и хунну 
стали обосновываться в междуречье Амударьи и Сырдарьи, в том числе и 
бассейне реки Зарафшан35.

- С первых веков первого тысячелетия с территорий Алтая и Восточного 
Туркестана переселялись хионитские, кидаритские и эфталитские племена, 
которые обосновались в верхней части бассейна Амударьи36.

- В раннем средневековье, а именно в VI-VIII вв. н.э. - в период 
господства Великого Тюркского каганата возросла доля этносов, 
переселившихся в междуречье Амударьи и Сырдарьи, в том числе в бассейн 
реки Зарафшан из Монголии, Алтая, Семиречья37. Роль тюрков особенно 
усилилась в правящих кругах Самаркандского, Бухарского и ряда Согдских 
владений38. В результате этого в этнической структуре населения произошли 
заметные изменения, укрепившие статус тюркского слоя, исконно 
существовавшего в регионе.

- В период развитого средневековья сначала при Караханидах, а затем 
при Сельджукидах, Каракитаях, Хорезмшахах -  Ануштегинидах 
наблюдалось переселение тюркских племён из Семиречья, Восточного 
Туркестана, а также из среднего и нижнего бассейна Сырдарьи в бассейн рек

35 Аскаров А. Арийская проблема: новые подходы и взгляды // История Узбекистана в археологических и 
письменных источниках. -  Ташкент: Фан, 2005. -  С. 81 - 91; Abdullaev K. Nomad migration in Central Asia // 
The international conference, proceedings of the British academy 133. -  London: British academy, 2007. -  P. 73-98.
36 Frye R., Sayili A. Selguklulardan evvel Orta §ark’ta Turkler // Belleten. -  1946. -№ . 10. -  S. 179-192; 
Бабаяров Г. Государственный строй Западно-Тюркского каганата: Автореф. дисс... док. ист. наук. -  
Ташкент, 2012. -  С. 19 - 21.
37 Хўжаев А. Суғдийларнинг Хитойга бориб қолиши // Мозийдан садо. -  2002. -  №2 (14). -  Б. 40-43; 
Отахўжаев А. Илк ўрта асрлардаги сиёсий-ижтимоий-иқтисодий ва маданий муносабатларда Суғд ва Чоч // 
O‘zbekiston tarixi. -  2009. -  № 1. -  Б. 15 - 24.
38 Бобоёров Ғ. Турк хоқонлиги даврида Суғд (бошқарув тизими) // Шарқшунослик. -2002. -№ 11. -Б. 119-129.
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Зарафшан и Амударья39. В эти времена в междуречье Амударьи и Сырдарьи 
и на сопредельных территориях стали широко расселяться тюрки, в основном 
карлуки, ягма и чигили, частично огузские племена40.

- В течение XIII-XV вв. -  сначала в период монгольского завоевания и 
Чигатайского улуса, впоследствии в эпоху Темуридов в бассейнах Сырдарьи, 
Зарафшана и Амударьи увеличивалась доля тюркских и тюркизированных 
монгольских племён. Особенно из Монголии, Южной Сибири и Дальнего 
Востока кочевые (в основном тюрко-монгольские, частично тунгусо
маньчжурские) этносы с Алтая, из Восточного Туркестана, Семиречья, 
вбирая в себя множество тюркских племён, стали расселяться на юго
западных территориях региона. Этот процесс, продолжаясь в эпоху 
Темуридов, придал регулярность миграционным процессам в междуречьей 
Волга-Предуралье и Семиречье с междуречьй Амударья-Сырдарья. В центре 
этих процессов находились несколько десятков тюркских и 
тюркизированных монгольских племён, в числе которых следует назвать 
такие, как кунграты, аргуны, джалаиры, усуни, найманы, барласы, арлаты41.

- В период Шайбанидов -  Аштарханидов в XVI-XVIII вв. в основном с 
Поволжья и Предуралья, частично из степей Сарыарка (Центральный 
Казахстан) и Западной Сибири несколько десятков тюркских и 
тюркизированных монгольских племён обосновались в междуречье 
Амударьи и Сырдарьи, в том числе и на прилегающих к нему территориях42. 
В этот период кипчаки из тюркских племен особенно активизируясь, широко 
распространились по территории Джизакского, Зарафшанского, 
Кашкадарьинского и Сурхандарьинского оазисов43.

Во втором параграфе данной главы «Этнические названия, связанные с 
узбекскими этнографическими группами Зарафшанского оазиса» особое 
внимание уделено не только значению статистических и письменных 
источников в изучении этнической структуры национально-этнических групп 
оазиса, но и важной роли топонимических материалов в освещении этого 
вопроса. В частности, в древних персидских, греческих, латинских, 
китайских индийских, тибетских, армянских, сирийских, согдийских, 
арабских, тюркских письменных источниках говорится о густо населённых с 
древних времён междуречье Амударьи и Сырдарьи, прилегающих к ним 
территориях, а также Семиречье и Восточном Туркестане, где встречаются 
сотни названий древних мест, заметная часть которых сохраняется по сей 
день44. Из содержащихся в них топонимических сведений явствует, что в 
северной и северо-восточной частях Центральной Азии были больше 
распространены тюркские названия, а в южной и юго-западной частях

39 Bregel Y. An historical atlas of Central Asia. -  Boston: Brill, 2003. -  P. 28 - 32.
40 Шониёзов К. Қарлуқ давлати ва қарлуқлар. -  Тошкент: Шарқ, 1999. -  Б. 27, 152-153.
41 Султанов Т. Опыт анализа традиционных списков «92 племен илатийа» // Средняя Азия в древности и 
средневековье. -  М.: Наука, 1977. -  С. 165 - 176; Bregel Y. An historical atlas of Central Asia... -  Р. 36 - 41.
42 Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. -  М.: Наука, 1965. -  С. 15 - 17, 22 -  23.
43 Кармышева Б. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. -  М.: Наука, 
1976. -  С. 25.
44 Камолиддин Ш. Древнетюркская топонимия в Средней Азии. -  Ташкент: Шарқ, 2006. -  С. 192; Его же. 
Ancient Turkic Toponyms of the Middle Asia (Turkic Place-Names in Ancient and Early Medieval Sources). -  
Saarbrucken: LAP LAMBERT, 2010. -  P. 188.
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региона имелось множество населённых пунктов с ираноязычным 
населением.

Третий параграф данной главы «Этнотопонимы, свойственные 
таджикам, туркменам, казахам, каракалпакам и другим национально
этническим группам оазиса» содержит анализ этнонимов, связанных с 
этническими группами Зарафшанского оазиса, находящихся на по 
численности на следующем месте после узбеков. Проживающие в оазисе с 
древних времен таджико язычное население считается местным населением, 
превосходя по численности после узбеков остальные группы.

В некоторых местах они называются таджиками, иногда -  
«таджикоязычным» населением. Причина этого в том, что хотя большую 
их часть в этническом плане составляют таджики, заметная часть является 
арабами, говорящими на таджикском языке45.

В Зарафшанской долине встречается множество названий мест, 
связанных с туркменским народом. В их основе лежит множество 
исторических реалий. Туркмены, являясь одним из тюркских народов 
Центральной Азии, в процессе своего формирования прошли сложный 
путь исторического развития. Наряду с такими тюркскими народами 
региона, как узбеки, казахи, киргизы, каракалпаки, уйгуры, в процессе их 
формирования имелись разные этнополитические этапы, связанные с 
местом и временем. Основную часть местного населения Зарафшанского 
оазиса составляют узбеки и таджики, но в эту канву пусть частично, но 
органично вплетены туркмены, казахи и каракалпаки. Считая 
Зарафшанский оазис своей обителью, арабы, иранцы и ряд малых народов 
за несколько веков успели превратиться в часть узбекского народа и ныне 
являются местным населением долины.

Анализ письменных источников и топонимических материалов 
показывает, что заметную долю в численности местного населения оазиса 
в ХХ веке составляли казахи. Однако в изучении топонимов, в частности 
этнотопонимов Зарафшанской долины существуют определённые 
сложности. Они проявляются в определении принадлежности названий, 
т.е. связать их происхождение с узбекским или казахским народами весьма 
проблематично. В языках этих двух народов много общего, что нашло 
отражение и в этнических названиях46. Так, присутствие в обоих языках 
топоформантов типа -тепа, -лик/-лиц, -сой, -цум, -цўрзон, -овул, а также 
этнонимов цўнзирот, тама, табин, олчин, найман, ципчоц и др. усложняет 
процесс выявления принадлежности их к какому-либо из двух народов.

С этих позиций выводы о значении топонимических сведений в 
изучении формирования населения Зарафшанской долины можно 
изложить так:

45 Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси. -  Тошкент: Шарқ, 2012. -  Б. 158, 207.
46 Султанов Т. Опыт анализа традиционных списков «92 племен илатийа» ... -  С. 98 - 133; Алпысбес М. 
Шежире казахов: источнике и традиции. -  Астана: ИП BG- Print, 2013. -  С. 84 - 86, 146 - 147; Бабаяров Г., 
Кубатин А. К вопросу о термине «92 узбекских племени» в контексте исторических связей тюркских 
народов // Global-Turk. -  No. 4. -  Astana: International Turkic Academy, 2014. - С. 144 -  146; Маликов А. 
Тюркские этнонимы и этнотопонимы... -  С. 111 - 117.
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Топонимы Зарафшанского оазиса являются результатом социально
политических и этнокультурных процессов, протекавших в регионе на 
протяжении почти трёх тысячелетий. В формировании топонимов, в 
частности этнотопонимов нашли отражение миграционные процессы. Так, 
в исторические периоды (господство Тюркского каганата, Караханидов, 
Сельджукидов, Хорезмшахов, Чингизидов, Темуридов и Шайбанидов), 
сыгравшии важную роль в формировании узбекского народа, в оазисе 
появились сотни тюркских топонимов;

Вышеупомянутые исторические процессы сыграли своеобразную роль 
в появлении названий мест, связанных с такими тюркскими этносами, как 
туркмены, казахи, каракалпаки, составляющих часть населения долины. В 
частности, в период господства Сельджукидов узбекское население в 
оазисе, говорившее на огузском диалекте, Нуратинские “узбекские 
туркмены” -  на кипчакском диалекте являли собой один из важных этапов 
в формировании туркменской нации, а приход при Чингизидах и 
Шайбанидах из Дашти Кипчака в оазис кипчакских тюрков, состоявших из 
разных родов, имел важное значение в формировании не только 
кипчакоязычных узбеков, но и казахов, каракалпаков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ этнической структуры и этнотопонимов Зарафшанской 
долины в ХХ веке позволил сделать следующие выводы:

1. Изучение этнического состава Зарафшанского оазиса на основе 
топонимических материалов показало, что существенная часть топонимии 
долины имеет общие черты с названиями мест Центральноазиатского 
региона, в частности, местностей междуречья Амударьи и Сырдарьи и 
прилегающих к нему территорий. Сохранившиеся в Зарафшанской долине 
такие этнотопонимы, как Минг, Кырк, Юз, Мангыт, Кипчак, Канглы, 
Найман, Метан, Кунграт, Уйшун, Уйгур, Бахрин, Карлук, Барлас, Турк, 
Сарай и другие подобные десятки родовых имён параллельно встречаются 
в других оазисах региона. Наряду с этим, для топонимии долины 
свойственны и свои особенности.

2. Изучение процессов формирования этнотопонимии Зарафшанской 
долины и исторических факторов, сыгравших основную роль в их 
возникновении, свидетельствует о том, что топонимы оазиса как правило 
являются носителями природно-географических и этнокультурных 
особенностей. Как в древности и средние века, так и в наши дни основную 
часть населения Зарафшанского оазиса составляют тюркские народы -  
узбеки, туркмены, каракалпаки, казахи и таджики, что наглядно 
проявилось в географических названиях.

3. Основную часть этнотопонимов, сформировавшихся в качестве 
названий населённых мест, составляют родовые имена, входящие в список 
«92 узбекских племён», известный ещё со средних веков. Также много 
названий образовалось благодаря узбекоязычным и таджикоязычным 
арабам, именующим себя «узбекскими арабами» и «таджикскими
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арабами», что объясняет наличие десятков населённых мест в 
Самаркандской, Бухарской и Навоийской областях с названиями 
«Араблар», «Арабон», «Арабхона» и т.д. Этнотопонимы, содержащие в 
себе родовые имена узбеков, встречаются почти во всех частях региона, 
тогда как названия, имеющие отношение к казахам и туркменам, можно 
видеть в среднем течении реки Зарафшан, особенно на правобережье и в 
степной зоне, а таджикские названия -  в горных и предгорных зонах, 
включая земли, благоприятные для оседлого земледелия.

4. 63 родовых имени, входящи в список «92 узбекских племён», о 
которых упоминается в средневековых письменных источниках, 
встречаются в Зарафшанской долине. На основе этих этнонимов 
образовались и сохраняются в виде топонимов в Самаркандской области -  
58, в Бухарской -  46 и в Навоийской -  36 названий населённых пунктов.

5. Прослеживая трансформационные процессы, произошедшие в 
этнотопонимах Зарафшанской долины, мы убедились, что топонимы 
оазиса несут в себе информацию об этнокультурной и общественно
экономической жизни населения, издревле занимавшегося скотоводством, 
садоводством и земледелием. В названиях мест оазиса нашло отражение 
этническое разнообразие местного населения. Немалую часть названий 
мест Зарафшанской долины составили топонимы с древней и 
средневековой восточно-иранской (в основном согдийской) и 
древнетюркской основой. К концу раннего средневековья здесь 
сформировались и названия арабского происхождения. Так, этническое и 
лингвистическое состояние в стратиграфических слоях топонимии 
Зарафшана вобрало в себя хронологически последовательные этапы, среди 
которых наряду с общетюркскими, согдийскими и таджикоязычными 
напластованиями присутствуют и смешанные или парные (тюркско
согдийские, тюркско-арабские, таджикско-арабские и др.) топоформантные 
элементы. Вместе с тем, эта особенность топонимов оазиса находит 
подтверждение в арабских или смешанных (узбекско-арабских, таджикско
арабских) названиях местностей.

6. Большая часть этнотопонимов Зарафшанской долины являет собой 
результат этнополитических процессов, происходивших в регионе в 
средние века и прослеживающихся в тюркско-монгольских названиях 
эпохи Чингизидов (XIII-XIV вв.), периодов правления Темуридов, 
Шайбанидов и узбекских ханств (в основном, Бухарского эмирата), что 
проявилось в обозначении мест тюркскими родовыми именами. 
Определенная часть населённых мест в верхнем, среднем и нижнем 
течении реки Зарафшан связана с характерными для средневекового 
периода тюркскими или тюркско-монгольскими этнонимами: кунграт, 
найман, барлас, арлат, джалаир, уйшун, кият и т.д. Важно то, что именно 
такие этнотопонимы встречаются в Узбекистане повсюду, а это позволяет 
сделать вывод о почти одинаковом течении процесса формирования 
узбекского народа во всех областях нашей страны. Вместе с тем, ощутимая 
часть названий населенных пунктов являет собой антропонимы или 
патронимы, часть которых связана с конкретными историческими
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религиозными деятелями, людьми, благодаря которым возникло данное 
поселение, а также с родовыми именами крупных ответвлений племён.

7. Этнотопонимы с одним общим значением встречаются почти во 
всех районах в составе областей Зарафшанской долины. Вместе с тем, 
какой-либо этнотопоним в некоторых районах наблюдается чаще, а в 
других реже. Это особенно заметно в верхнем, среднем и нижнем течении 
реки Зарафшан. Так, в верхнем течении больше сохранились 
этнотопонимы с этнонимом «минг» и его родовыми именами, а в среднем 
течении сравнительно чаще встречаются этнотопонимы «найман», 
«кипчак», «каракалпак». В долине нижнего течения реки Зарафшан 
сформировались этнотопонимы, связанные с огузской группой узбеков 
(«чандыр», «туркман»). Рассматривая этнотопонимы горных и предгорных 
районов Зарафшанской долины, можно заметить различия в названиях и 
количестве этнотопонимов в сравнении с равнинной и степной зонами. В 
горных районах сравнительно больше сохранились древние тюркские 
этнонимы («барлас»), в равнинных и степных -  характерные для средних 
веков, т.е. распространённые при Шайбанидах и в последующие периоды 
этнонимы («найман», «сарай», «каракалпак», «кипчак»). Однако это 
обстоятельство весьма относительно, т.к. почти все упомянутые 
этнотопонимы в той или иной степени можно обнаружить во многих 
частях долины.

8. В изучаемый период узбеки Зарафшанской долины по своей 
социально-этнической структуре в основном состояли из двух групп, а 
именно из группы, не имеющей родоплеменного деления и группы, в 
определённой степени хорошо сохранившей своё родовое название. 
Несмотря на это, представители каждой из этих двух групп называли себя 
узбеками и находились в близких этнокультурных взаимоотношениях. Так, 
названиям населённых пунктов представителей первой группы больше 
свойственны топонимы, связанные с занятиями оседлых хозяйств 
(ремесло, садоводство и пр.), а для кишлаков представителей второй 
группы характерны этнотопонимы. Опять же во многих случаях 
населённые пункты, где смешанно проживают представители обеих групп, 
в своих названиях могут иметь связь как с хозяйственной деятельностью, 
так и с этнонимами.

9. Заметная часть топонимов, в том числе этнотопонимов, 
существовавших в Зарафшанской долине в начале ХХ века, вышли из 
употребления в 30-40-е годы того же столетия. Это происходило в силу 
разных причин, и прежде всего, под влиянием идеологических концепций 
советской власти (напр., «коллективизация», названий в честь партийных 
руководителей вместо топонимов, связанных с историческими личностями 
и религиозными верованиями). Большая часть топонимов, появившихся 
вследствие политики советской власти, отражала её колонизаторские 
интересы и упрощала управление краем как в хозяйственном, так и в 
административном плане. Повсюду вошли в жизнь населения названия, 
привычные для советского строя (напр., Ленин, Куйбышев, Коммуна, 
Комсомол, Партсъезд, Советабад, Иттифак и т.п.). Отказ от исторического
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прошлого, игнорирование лингвистических особенностей привели к тому, 
что со временем название какого-либо селения перешло в разряд 
«непонятных», произошла утрата истинного значения топонимов 
вследствие фонетических изменений, давалась негативная оценка 
отдельным названиям -  всё это вкупе повлекло за собой исход десятков 
исторических топонимов из жизни населения.

10. Изучение историографии вопроса показало, что работ, 
анализирующих этническую структуру населения Зарафшанской долины, 
сравнительно немного. Большинство исследователей, осветивших вопрос 
этнической истории в разных ракурсах, акцентировали внимание на 
письменных источниках и статистических материалах, а историческое 
происхождение топонимов оставалось вне поля зрения учёных. В 
действительности же сравнительный анализ сведений из письменных 
источников и статистических данных даёт возможность решить множество 
вопросов в ходе изучения истории народов региона, в том числе этнической 
истории нашего народа.

11. Обретение независимости дало возможность отвергнуть
идеологизацию жизни страны, формировавшуюся на протяжении более чем 
семидесяти лет, т.е. с 1917 по 90-е годы ХХ века. В науке, в том числе и в 
топонимии Зарафшанской долины, освобождённых от советского
идеологического давления, началось изучение и возвращение большей части 
исторических названий. Произошли рост этнического самосознания, возврат 
к истокам и возрождение культуры. В результате этого топонимы, заняв 
надлежащее им место в организационно-административной, хозяйственно
экономической и духовной жизни, вновь вошли в состав национального 
достояния. Рост численности населения, процессы глобализации и 
инновационных технологий повлияли и продолжают влиять на топонимику 
края. По результатам анализа с исторических позиций этнической структуры 
и этнотопонимов населения Зарафшанской долины в ХХ веке разработаны 
следующие предложения:

Во-первых, увеличение числа городов и кишлаков в Зарафшанской 
долине порождает необходимость в новых названиях. В данном случае 
считается целесообразным внедрение названий, исходя из общественных, 
лингвистических основ создания топонимических единиц;

Во-вторых, возрождаемым населённым пунктам следует возвращать их 
традиционные, народные, исторические названия. Искусственность и 
художественный вымысел в новых названиях ведут к утрате исторических 
корней. В этом аспекте нельзя допускать проявлений местничества;

В-третьих, в вопросе утверждения названий необходимо опираться на 
общие правила и нормы, установленные в Законе Республики Узбекистан «О 
названиях географических объектов» и нормативно-правовых актах, а также 
при использовании терминов исходить из традиций духовной жизни, 
мировоззрения народа, всесторонне их рассмотрев с привлечением местного 
населения.
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INTRODUCTION
(Abstract of the dissertation of Doctor of Philosophy (PhD))

The aim of the research is to study the ethnic composition of the population 
of Zarafshan oasis, its study and the settlement characteristics of the population in 
the XX century according to the natural-cultural landscape on the basis of 
toponymic materials.

Tasks of the research contain the followings:
- To study the theoretical-methodological opinions concerning the study of the 

ethnic composition and settlement characteristics of the population;
- To study and analyze the official statistical publications in which the ethnic 

composition and settlement characteristics of the oasis are reflected, historical- 
ethnographical materials and scientific research works in historiographical aspect;

- to define, classifying the ethnonyms and place names on the basis of 
studying the toponyms and onomastics of the region and work out their 
cartography;

- To define the unique features, groups of the toponyms of the oasis, their 
parallels in the neighbouring and relatively close regions and study their 
distinguishing features comparatively;

- To research the certain place names in the oasis, particularly, the factors 
served for the formation of ethnonyms, geographical environment, historical, 
socio-political and ethnocultural processes;

- To define the level of passiveness and activeness of the ethnotoponyms of 
Zarafshan oasis and show their spreading dynamics in the regions (provinces and 
districts):

The object of the research is to elucidate the characteristics of the ethnic 
composition of the population on the basis of the ethnonyms of Zarafshan oasis.

Scientific novelty of the research. In the research the ethnic composition and 
settlement features of the population of Zarafshan oasis was studied comparatively 
on the basis of scientific materials (historical, ethnographical, toponymic) and their 
effectiveness and reliability was indicated;

It was defined that the ethnic composition of the population and ethnonyms of 
Zarafshan oasis was formed on the basis of settlement and assimilation of different 
ethnic components together with regional factors;

That different ethnonymic layers particular to the oasis were preserved in the 
toponymics and onomastics of the region and their role in studying the 
characteristics of the ethnic composition of the population was indicated;

Local-regional (mountainous, foothill and flat) and ethnolinguistic features 
(Uzbek, Tajik, Turkmen, Kazakh, Arabian) of the ethnotoponyms that were 
historically formed in the region were revealed on the basis of different sources 
(historical-ethnographical, statistic and cartographical materials);

It was defined that historical-ethnographical materials, statistical and 
toponymic maps was founded on the basis of retrospective-comparative study and 
the toponymic layer of the oasis was founded on the basis of ethnoponyms, 
especially, substrate base of the ethnonyms of Turkic nations.
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Practical results of the research. Poliethnic features of the population of 
Zarafshan oasis according to its ethnic composition, statistical and mapped base of 
the preserved historical ethnonyms and toponyms was created and put into 
scientific communication;

The classification of the place names in the oasis according to their national- 
ethnic (Uzbek, Tajik, Kazakh, Karakalpak, Turkmen, arabian), ethnonymic 
(Kipchak, Nayman, Chinese, Karluk, Mangit, Kungirat, Durman, etc) and social- 
regional groups (Khuja, Sheykh, Eshan, Urganji, Karshian, etc) and the household 
activities of the population (farmer, cattle-breeder, craftsman) was worked out and 
mapped.

Historical base and content of the ethnonyms of the oasis was defined and the 
practical value of these features in restoring and preserving the historical place 
names was shown.

Implementation of the research results. On the basis of the scientific 
suggestions and conclusions gained in researching the issues of ethnic composition 
of the population of Zarafshan oasis on the basis of toponymic materials:

In introducing the public commonly with the scientifically proven information 
about the names of mahallas(neighbouhoods), villages, streets and public centres 
of Samarkand city and their historical base, the materials of the second chapter of 
this dissertation about the place names containing ethnonyms in Zarafshan oasis 
and their historical content which were written on the basis of historical, 
ethnographical and toponymic materials were used (Report № 01-11-1912 of the 
channel “Uzbekistan” of the national television and radio company of Uzbekistan 
on September 19, 2019) As a result a scientific proven data base was created for 
the youth, public and tourists in order to restore and preserve the place names 
having historical values.

The materials of the second paragraph of chapter III of the dissertation about 
the role of the tribes and nations in the history of the origins of place names were 
used at the agitation activities held at the village citizens’ councils of Samarkand 
region on the topics of national self-consciousness, historical heritage. (Act № 02- 
02/452 of the Republic Council on regulating the activity of self-governing 
authorities of the Republic of Uzbekistan on July, 2019). As a result, the research 
results served for increasing the effectiveness of the agitation and propaganda of 
restoring historical memory, strengthening the people’s feelings of relationship for 
historical values, their motherlands in the provinces, districts and neighborhoods.

Information about the origin and formation of historical names characteristic 
of the Zarafshan oasis, the prevailing correlation of place names associated with 
geographical conditions, features of the population’s economic activity and various 
crafts, was used by the Committee on Interethnic Relations and Friendly Relations 
with Foreign Countries under the Cabinet of Ministers of the Republic of 
Uzbekistan in carrying out events serving ideas of interethnic harmony and for 
introducing clarity into subjective conclusions on issues of ethnic composition of 
the region’s population (Certificate No. 01-07-476 of the Committee on Interethnic 
Relations and Friendly Relations with Foreign Countries under the Cabinet of 
Ministers of the Republic of Uzbekistan dated March 9, 2020). The dissertation
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materials serve as an important theoretical source in clarifying the subjective 
conclusions in matters of ethnic history, in compiling the documentation of the 
committee during the events.

Structure and volume of the dissertation. The dissertation work consists of 
introduction, three chapters, conclusion, the list of references and appendix. The 
total volume of the work comprises 143 pages.
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