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Annotation 

This article discusses the new school of Uzbek historiography and its scientific 

conclusions on the ethnic composition of the Governor-General of Turkestan. New 

theoretical and methodological approaches to historiography and, on this basis, scientific 

views on the activities of Afghan citizens of Turkestan ethnic group in the mid-nineteenth 

and early twentieth century’s and their role in the socio-economic, political and cultural 

life of the country. 
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Введение: Научные исследования в области истории, независимо от предмета 

исследования, требуют системности, достоверности источников, определенного 

отличия от искусства, основанного на конкретных фактах. Из вышеизложенного 

можно сказать, что конфликт интересов крупных держав, один из важнейших 

исторических процессов, приведших к изменениям в общественно-политической 

жизни народов в XIX веке, требует большого исследования, основанного на научных 

выводах. Сегодня целесообразно изучать проблемы истории межэтнических 

отношений в рамках программы ЮНЕСКО «Память народов мира», опираясь на 

историческое наследие. Необходимость получения сведений о деятельности 

афганских граждан, вождей племен, представителей правящих кругов, укрывшихся в 
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Туркестане в период Российской империи, их обобщения, разработки 

взаимовыгодных и перспективных планов, применения сведений к сегодняшнему 

сотрудничеству требует особенного подхода. 

Сбор и изучение сведений по теме порождает специфическую историографию 

проблемы, которая служит для прояснения деятельности афганских граждан, 

проживающих в Туркестане, их менталитета, образа жизни, особенностей. 

Имеющееся исторические знания процесса служат повышению уровня достоверности 

источников и литературы, задействованных в исследовательском процессе, 

посредством познавательного, теоретико-методологического анализа и 

прогнозирования в ходе историографического анализа. По этой причине 

историография должна быть составной и особой частью научных исследований. В 

конце ХХ – начале ХХI веков в Узбекистане сложилась уникальная школа 

«афганистики» через изучение исторических связей между странами Узбекистана и 

Афганистана, связанных с этим процессов. 

Основная часть: В историографии периода независимости создан ряд исследований, 

освещающих вопрос о размещении различных наций и народов на территории нашей 

страны на разных этапах исторического развития. Известно, что этнический состав 

населения нашей страны всегда был пестрым. Этому есть ряд социально-

экономических и политических причин. К ним относятся внутренние и внешние 

войны, нашествие кочевых племен, хозяйственная жизнь, распространение эпидемий. 

Тот факт, что в среднеазиатских ханствах бок о бок проживало множество наций и 

народов, а также близость языка, верований и культур, обеспечивали ненарушение 

социальных отношений между ними. 

Для истории периода независимости характерно освещение истории узбекской 

государственности с точки зрения истории, разработка новых теоретико-

методологических подходов и методов исторического исследования. Эти новые 

подходы Зиеев Х.З., Исмаилова Ж.Х., Азамат З., Алимова Д.А., Филанович М.И., 

Ахмаджанов Г., Дониеров А.Х., Буриев О., Аширов А.А. Дорошенко Т.И., Эгашев 

Б.Э., Кабулов Е.А. Маннонов А.М., Абдуллаев Н.А., Рашидов Р.Р., Саидов И.М., 

Хаитов Ш.А. проявились в их исследованиях. Известно, что после завоевания страны 

Российской империей впервые население было официально разделено на народы. Это 

видно из переписей, проведенных имперским правительством, из исследований, 

проведенных Императорским географическим обществом. Таким образом, состав 

населения со схожим языком, религией, культурой стал разнообразиться. В 

исследованиях Курахмедова А.Э., Джабборова М.Р., Хатамова З.Х. Нормуродовой 

Г.Б. указанные процессы подробно проанализированы [15, -32б: 11, -28б: 20, -26б]. 

Большую роль в изменении национального и религиозного состава населения сыграла 

и переселенческая политика российской колониальной администрации. Политика 

свержения имперской администрации и ее цели Гаффаров Ш.С. освещается [26, -

276б].  

Следует отметить, что специальных исследований въезда афганских граждан на 

территорию нашей страны или их деятельности не проводилось [10, -412b]. 

Исследование также более политически актуально, а этнографические аспекты 

проблемы практически игнорируются. Ко времени обретения независимости 

изучению этого процесса стали уделять внимание.Афганские граждане находились в 

Бухарском эмирате, Хивинском ханстве, Самаркандской, Сырдарьинской, 
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Ферганской и Прикаспийской областях Туркестанского генерал-губернаторства. В 

районе Еттисув афганцы составляли очень меньшинство и составляли 0,24% «вместе 

с другими народами» [16, -413б]. Они использовали этот район как перевалочный 

пункт, чтобы больше вернуться на родину. Еще одной причиной появления афганцев 

в 70-е годы стала национально-освободительная борьба под руководством Ягуббека. 

Потому что он предпочитал афганцев наряду со среднеазиатскими военными, с 

военно-аристократической точки зрения при назначении армейских офицеров [7, -

99б]. 

Самой густонаселенной частью Туркестанского генерал-губернаторства была 

Ферганская область. В результате нашествий джунгарских племен и Китайской 

империи ханство отделилось от Бухарского ханства, чтобы защитить себя. Именно 

угроза вторжения привела к притоку в регион афганцев, наряду со многими другими 

народами. Сотрудник Ферганского краеведческого музея Б. Хашимов указывает, что 

экспансия ферганского этноса была вызвана нашествием иноплеменных племен [21, -

61б].Возможно, что экономическое и военное усиление Кокандского ханства и 

завоевание им соседних территорий привело к переходу в ханство многих 

миролюбивых народов. Ферганская этнография привлекала многих исследователей. В 

частности, исследования С. С. Губаевой являются одним из важнейших источников 

для изучения этнографии Ферганской области. Он подчеркнул торговые связи 

региона с афганцами. В то же время исследователь комментирует «аборигенные» 

народы, говорившие на иранском языке в Ферганской долине, но не упоминает, что 

они принадлежали к афганской нации [8, -261б]. 

Афганских граждан можно было встретить и в генерал-губернаторстве 

Сырдарьинской области. Афганские семьи жили в новой и старой частях Ташкента, 

политического центра Туркестанского генерал-губернаторства. В своем исследовании 

Т. И. Дорошенко говорит о торговых связях Туркестанского генерал-губернатора с 

другими странами, и в этом процессе вместо города Ташкента. В частности, он 

приводит сведения о торговой агентуре ташкентских торговцев в Мазари-Шарифе [9, 

-391б].В статье А. Дж. Яхшиева о вторжении в Ташкент обсуждается организация 

обороны Ташкента и оккупация Ташкента, точнее, оккупация Ташкента на основе 

донесений Черняева.В статье говорится, что бухарский эмир, считавший себя 

«неравным в Средней Азии», высыпал взрывчатку из китайской крепости в 

Сырдарью, чтобы не допустить прихода ташкентцев на помощь, но тем не менее 

небольшая часть бухарской армии во главе с афганским командиром Искандарбеком 

удалось войти в Ташкент [25, -391б].Такие сведения можно найти в данных Х. Зиѐ. 

По свидетельству ученого, «Искандарбек, один из бухарских воинов, пришел в 

Ташкент с 6 мужчинами и сказал, что Бухара готова помочь ташкентцам» [12, -168б]. 

В работе Д.А. Алимовой, М.И. Филоновича «История Ташкента» также содержатся 

сведения о деятельности Искандарбека [4, -61б]. 

Д.Уроков и А.В.Ерметов в соавторской статье рассматриваются взаимоотношения 

Афганистана и Туркестанского генерал-губернаторства в последней четверти XIX 

века. В ней освещается визит министра иностранных дел Афганистана 

Шермухаммадбека в Ташкент в 1878 г. и жизнь Амира Абдурахмана во время его 

пребывания в Ташкенте [19, -391б]. В своем исследовании О.П. Кобзева упоминает 

Ташкент, отмечая, что Ташкент играл транзитную роль во внешней торговле. Кроме 

того, открытие торгового дома в Ташкенте в Мазари-Шарифе, восстановление 
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древнего торгового пути Серахс-Сейистан в 1901 г. с целью развития торговых 

отношений с Сейистаном, Белуджистаном, Западным Афганистаном [14, -391б]. Хотя 

отношения соседнего афганского государства и его народа с народами Средней Азии 

существуют давно, можно заметить, что эти отношения за исследуемый период 

укрепились. Этот процесс был, безусловно, результатом образования молодого 

афганского государства и его вторжений. 

Уместна региональная интерпретация исследований этнического состава в 

Центральной Азии. Например; с этнографией Зеравшанского оазиса В.В. Бартольд, 

А.Д.Гребинкин, В.Радлов, Л.Н.Соболев, Г.Арендаренко, О.А.Сухарева, 

Б.Х.Кармышева, Г.П.Васильева, Л.И.Ремпель, Г.А. Тошев, О.И.Брагимов, 

С.А.Соатова, Д.Ш.Атаджанова По мнению Л.А.Чивыр, научные исследования 

Г.П.Снесарева, О.А.Сухаревой, Б.Х.Кармышевой, Т.А.Жданко и др. по 

среднеазиатской этнографии носят комплексный характер. исследования [22, - 155б]. 

В их работе имя «афганец» не упоминается, только «меньшинство» или 

«меньшинство». 

Сурхандарьинский оазис был одним из основных путей въезда афганских граждан в 

страну. По данным Е. А. Кабулова, проводившего исследования по этому вопросу, 

через Сурхандарьинский оазис проходил один из основных торговых путей. В своем 

исследовании Е.А. Кобулов пишет, что переброска русских и бухарских товаров в 

северные районы Афганистана, в том числе Мазари-Шариф, Шиберган, Цар, Акча, 

Андхуй, Маймана и другие районы через Термез-Денау, но основная торговля 

проходила через Амударью [13 , №1]. Афганцы, приехавшие в регион благодаря 

своим торгово-экономическим связям, позже осели на постоянное место жительство и 

старались сохранить свою национальность, не мешая местному населению. В 

спектакле «История и культура Узбекистана – этнография Сурхандарьи» Э.А. есть 

факты, подтверждающие информацию Кобулова. В нем указывается, что население 

племени токчи в Сурхандарье присоединилось к репрессированному племени и 

откочевало в северный Афганистан, а также 400 человек из села Сина переселились в 

Афганистан [18, -276б].  

Хотя основным вопросом, связывающим Афганистан и государства Центральной 

Азии, являются торговые отношения, из источников также известно, что за этим стоят 

политические мотивы. В силу исторической ситуации такие афганские правители, как 

Шахмахмуд, Достмохаммад, Сардор Абдурахман укрывались в Бухаре и Хиве, а 

правители Бухары, в свою очередь, искали помощи в Афганистане в борьбе против 

Российской империи. Например, после подавления восстания Абдумалика он 

переправился из Хивы в Афганистан со своим спутником Султаном Садыком [23, -

271б].Но афганский эмир Абдумалик не протянул руку помощи губернатору, так как 

афганское государство намеревалось просить помощи у Российской империи, чтобы 

защитить себя от надвигающегося британского вторжения. Афганский эмир понимал, 

что поддержка Абдумалика, врага Российской империи, сама по себе уничтожит 

опору империи. Однако в последние годы афганцы протянули Бухарскому эмирату 

руку помощи. А. По словам Ирисова амира Алимхана, по просьбе амира Алимхана 

для борьбы с русскими из Афганистана были отправлены 200 человек личного 

состава, 7 артиллерийских орудий, 7 слонов и группа оркестров во главе с Фазлом 

Ахмадханом [5, -7б]. 
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С этой помощью эмир пытается спасти свое государство. Однако источники не 

предоставили информацию о деятельности этих солдат. Можно предположить, что 

такая помощь несомненно оказывалась на пути силы религии и веры. Амир Алимхан 

не смог добиться своей цели и погиб в Афганистане. 

 Следует отметить, что въезд афганских граждан на территорию ханств имел и 

воспитательные цели. Сообщается, что афганские студенты обучались в Бухарском 

эмирате [23, -255б]. 

По религиозно-правовому воспитанию Бухарский эмират занимал первое место в 

Средней Азии, а Хивинское ханство — второе, что было нормой того времени, было 

одним из государств, сохранивших свою независимость. Научные данные и выводы 

об англо-русском соперничестве в Средней Азии и Афганистане в 80-е годы XIX века 

приведены в работе Г.А. Ахмаджанова [6, -268б].В книге «Этническая история 

народов Средней Азии и источники этнических процессов в регионе (первая 

половина XVI-XIX вв.)» под редакцией Д.Алимовой показан быт афганских народов, 

проживающих в Хивинском ханстве и их военные аспекты [24, -51б]. 

В начале XXI века в нашей стране получило развитие направление «афганистика». В 

частности, все большее внимание уделяется объективному анализу соответствующих 

источников, изучению и анализу архивных материалов и их доведению до широкой 

общественности.В связи с этим целесообразно отметить заслуги Ш.А.Хаитова, 

Б.Е.Эргашева, Э.А.Кобулова. В 2008 году в соавторстве с Манноновым А.М., 

Абдуллаевым Н.А., Рашидовым Р.Р. вышла работа под названием «История 

Афганистана». Спектакль охватывает историю Афганистана с древнейших времен до 

наших дней. В частности, история изучаемого периода, история Амира Абдурахмана, 

его внутренней и внешней политики, а также интересные факты об усилиях 

находившихся под влиянием России афганских эмиров по укреплению северных 

областей, граничащих с империей. Эти работы также дают представление о роли 

современных исследований в разрушении исторических связей в процессе 

разрешения разногласий. 

Вывод: Исходя из вышеизложенных соображений, можно сделать вывод, что въезд 

афганских граждан на территорию нашей страны не был простым совпадением. Такие 

потребности, как требования времени и затянувшиеся гражданские войны, цели 

политического шпионажа, торгово-экономические отношения, вопросы образования 

послужили ключевыми факторами притока афганских граждан в регион. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиѐев в своем выступлении в 

ООН 23 сентября 2020 г., «Афганистан является неотъемлемой частью Центральной 

Азии» [1, -2б]. По этой причине одной из важных задач, стоящих перед исторической 

наукой, является организация научных исследований в Узбекистане, направленных на 

дальнейшее развитие и гармонизацию межнациональных отношений и исторической 

дружбы с зарубежными странами. 

В частности, необходимость глубокого анализа деятельности афганцев во второй 

половине XIX века - начале XX века в Туркестане и выдача научно обоснованных 

выводов для изучения исторических связей двух стран на четкой, последовательной 

основой. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиѐева от 7 февраля 2017 г. 

№ ПФ-4947 «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан» [2, -2б], 17 февраля 2017 г. № ПФ-2789 «Деятельность 
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Академии наук», Постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

организации, управления и финансирования научных исследований», Постановление 

от 24 мая 2017 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы сохранения, 

исследования и популяризации древних письменных источников», «О дальнейшем 

совершенствовании национальной культуры в Республике Узбекистан» 

Постановление «Об утверждении Концепции развития» [3, -1б], Данная 

исследовательская работа в определенной мере служит идеологической основой 

реализации Постановления № ПФ-5876 от 15 ноября 2019 года «Об утверждении 

Концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере 

межэтнических отношений» и др. регламенты в сфере. 
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