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Кратко анализируются монографии, диссертации, другие исследования, написанные в 

годы независимости и посвященные истории Кокандского ханства. Охарактеризованные 

исследования отличаются друг от друга по содержанию, но все они посвящены истории 

политической, экономической, культурной жизни Кокандского ханства. Выделены 

следующие виды исследований: работы, посвященные политическим процессам, народным 

движениям, определенным этносам и этническим процессам, а также экономической и 

культурной жизни и военному состоянию ханства; труды, освещающие торговые и 

дипломатические отношения, анализирующие противостояние социальных и этнических 

групп в Кокандском ханстве, а также борьбу за гегемонию в Центральной Азии  между 

Кокандом и Бухарским эмиратом и ее тяжелые последствия; исследования, посвященные 

геополитическому положению в изучаемый период и политике Российской империи перед 

еѐ проникновением в Кокандское ханство. Отмечено, что появились исследования, 

освещающие сущность завоевательной политики Российской империи, при оценке 

действий империи каждый исследователь придерживается собственного мнения, и эти 

мнения не всегда совпадают друг с другом. Имеется ряд работ, освещающих 

политическую и духовную жизнь ханства. Также имеют место этнографические 

исследования об этническом составе населения и его расселении на территории ханства. 
 

Калидвожаҳо: аморати Бухоро, хонигарии Қӯқанд, ҳаракати халқӣ, гурӯҳҳои этникӣ, 

муносабатҳои иҷтимоӣ, мубориза барои ҳокимият, равандҳои этникӣ, муносибатҳои 

тиҷоратӣ, империяи Русия  
 

Таҳлили мухтасари  монография, диссертатсия ва дигар осори илмӣ оид ба таърихи 

хонигарии Қӯқанд дар солҳои истиқлолият ба субут расонида шудааст. Зикр шудааст, ки 

тадқиқоти мазкур аз ҷиҳати мазмун ва моҳият аз ҳамдигар фарқ мекунанд, вале ҳамаи 

онҳо ба масъалаҳои тадқиқи таърихи ҳаѐти сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии хонигарии 
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Қӯқанд бахшида шудаанд. Намудҳои зерини тадқиқот ҷудо карда шудаанд:асарҳо оид ба 

тавсифи сарчашмаҳои хаттӣ, ҷараѐнҳои сиѐсӣ, ҷунбишҳои халқӣ, ҷойгиршавии гурӯҳҳои 

этникӣ ва ҷараѐнҳои этникӣ, иқтисодиѐт, ҳаѐти фарҳангӣ, ҳолати ҳарбии хонигарӣ; 

тадқиқот дар бораи муносибатҳои тиҷоратӣ ва дипломатӣ, муқобилияти гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ ва этникӣ дар хонигарии Қӯқанд, инчунин муборизаи Қӯқанд бо аморати Бухоро 

барои ба даст овардани гегемония дар Осиѐи Марказӣ ва оқибатҳои даҳшатовари он; 

асарҳо бахшида ба масоили геополитикии он давра ва сиѐсати империяи Русия пеш аз 

ҳуҷуми он ба хонигарии Қӯқанд. Таъкид гардидааст, ки дар ин давра тадқиқотҳое ба 

вуҷуд омаданд, ки моҳияти сиѐсати забткоронаи империяи Русияро кушода медиҳанд. 

Дар арзѐбии мавзӯъ ҳар муҳаққиқ ақидаи худро дорад ва на ҳамеша иттифоқи ороъ ба 

назар мерасад. Дар як қатор асарҳо масъалаҳои ҳаѐти сиѐсӣ ва маънавии хонигарӣ 

инъикос гардидаанд. Баъзе тадқиқотҳои этнографӣ ба таркиби этникии аҳолӣ ва 

ҷойгиршавии онҳо дар ҳудуди хонигарӣ бахшида шудаанд. 
 

Key-words: Bukhara emirate, Kokand khanate, people’s movements, ethnic groups, social 
relations, struggle for power, ethnic processes, trade relations, Russian Empire 

 

The article briefly analyzes monographs, dissertations and other researches on the history 
of Kokand Khanate carried out during the years of independence. The described studies differ 
in content from one another, they are devoted to the history of political, economic, cultural life 
of Kokand Khanate. Researched materials include such works that characterize the sources 
devoted to political processes, popular movements, certain ethnic groups and ethnic processes, 
economic, cultural life, and military state of the Khanate. There are also a number of works 
covering trade and diplomatic relations, as well as the studies on confrontation and struggle of 
social and ethnic groups in Kokand Khanate. And also, the struggle for the hegemony of 
Kokand with the Emirate of Bukhara in Central Asia and its dire consequences. A number of 
works are devoted to the geopolitical position of the period under study and the policy of the 
Russian Empire before penetration into Kokand Khanate. The exploration elucidates the 
essence of the aggressive policy of the Russian Empire; when assessing actions of the empire 
each researcher adheres to the opinion which does not always coincide with others. There are a 
number of works covering the political and spiritual life in the khanate. Ethnographic studies 
the ethnic compositions of the population settlement on the territory of the Khanate.    

 

Научная литература и исследования постсоветского периода, представленные вниманию 

общественности в годы независимости, разнообразны по тематике и освещают разные 

направления общественно-политической жизни Кокандского ханства. Учитывая объект 

исследования, их можно разделить на фундаментальные, тематические и общие исследования. 

В данный период появилось несколько академических изданий, среди них особенно 

важным нам представляется многотомное фундаментальное издание «История 

таджикского народа», где отдельный том посвящѐн изучаемому периоду истории 

таджикского народа, когда он находился в составе Кокандского ханства [18]. В нем 

имеются ценнейшие материалы об отношениях Кокандского ханства с сопредельными 

государствами и с Российской империей. Особенно ярко в книге освещены события, касающиеся 

покорения Худжанда и Усрушаны. Впервые введены в научный оборот письменные источники и 

архивные материалы, полагаясь на которые, авторы реалистично осветили события тех 

трагических дней. Дана хоть и краткая, но обоснованная этническая характеристика Центральной 

Азии в период существования Кокандского ханства [18, с.492-493]. Но в книге имеются 

некоторые искажения хронологии происходивших событий. Например, образование 
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Туркестанской области отмечено 5 февраля 1865 г., тогда как все документы и архивные 

материалы [18, с.495] утверждают, что это произошло 12 февраля 1865 г. 

Среди научно-учебной литературы отмеченного периода имеются учебники для вузов, 

созданные в годы независимости [27, с. 30]. Книга  по истории таджиков, изданная коллективом 

авторов под редакцией академика Н. Негматова, затрагивает некоторые ключевые вопросы 

политической жизни Кокандского ханства. Автором параграфа «Политическая история 

Кокандского ханства» является известный таджикский ученый, профессор А.К. Мирбобоев. В 

работе освещается острая политическая борьба внутри династии Мингов, противостояние 

Мингов и Юзов, которые правили областями Худжанда и Ура-Тюбе, и завершение этой борьбы 

включением Худжанда в состав Кокандского владения [27]. Также профессор А.К. Мирбобоев в  

отдельных работах исследовал этнические процессы, имевшие место в Худжанде в период его 

пребывания в составе Кокандского ханства и Российской империи [1, с.72-79]. 

В работе Н.О. Турсунова, посвященной изучению истории таджиков, относительно 

подробно освещены некоторые вопросы политической жизни Кокандского ханства [30]. 

Заслуживают особого внимания сведения о приходе к власти Мингов в результате 

политической борьбы против чодакских ходжей. Дана краткая характеристика 

деятельности и сущности политики правителей XVIII-XIX вв., а 1805 г. отмечен как год 

объявления Коканда ханством Отдельные страницы исследования посвящены завоеванию 

Кокандского ханства Россией. Книга отличается объективностью освещения политических 

событий и военных действий [30]. 

В годы независимости появился ряд исследований на таджикском языке,  одно из 

которых называется «История таджикского народа», в ней кратко освещается 

политическая жизнь Кокандского ханства [24, с. 223-243]. 

Работа Х. Пирумшоева освещает политическую борьбу в Дарвазе и Каратегине в 

исследуемый период. На основе архивных материалов автор рассматривает борьбу 

каратегинцев и дарвазцев с Кокандским ханством и Бухарским эмиратом [23, с. 43-55]. 

О. Бокиев в своем исследовании кратко проанализировал источники и литературу по 

истории проникновения Российской империи в Кокандское ханство [6]. И, как правильно 

отметил сам автор, он не ставил «…перед собой задачу рассмотрения всех аспектов 

русско-кокандских отношений, а лишь отдельные эпизоды из них…» [6, с.117], и это ему 

удалось. К сожалению, в работе встречаются некоторые искаженные факты, например 

автор подчеркивает, что образование Туркестанской области происходит после завоевания 

Ташкента (17 июня 1865 г.) [6, с.119], но, как нам известно, это административное деление 

было осуществлено намного раньше захвата Ташкента. 

Одним из последних исследований таджикских ученых о проникновении царских 

войск в Северный Таджикистан является работа М. Джамаловой, в ней автор 

охарактеризовала использованные по данной теме источники и литературу. Основное  

внимание уделено архивным материалам и литературе европейских, и особенно русских, 

авторов. Отсутствие  письменных источников кокандских и бухарских историков при 

освещении хода событий осложняет задачу – обрисовать реальную картину происходящих 

событий. При характеристике источников и литературы М. Джамалова многократно 

говорит о завоевательном характере политики царизма, слово «завоевание» используется в 

работе от начала и до конца, но почему-то монография названа «Присоединение 

Северного Таджикистана к России» [12]. Но в работе имеются некоторые  погрешности, в 

частности автором не отмечены военные действия царских войск в Аштском районе, 

восстание населения Ашта во главе с Исфандияром,  героическая борьба жителей селения 

Ошоба, а также численные потери среди защитников крепости Махрам. В целом в 
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исследовании М. Джамаловой объективно освещѐн ход событий того времени, если не 

принимать во внимание несовпадение содержания работы с еѐ названием. 

Имеются академические исследования, опубликованные Институтом российской истории 

РАН, где в сжатой форме освещены события политической истории государств Центральной 

Азии, и Кокандского ханства в частности, их отношения с Россией [16;17;22]. В «Предисловии» 

к одной из книг отмечается, что при еѐ написании авторы больше основывались на 

методологических подходах: «…прежде всего – цивилизационный подход, в основе которого 

лежит общее развитие всего человеческого рода, всех стран и народов…» [17, с.1]. 

В исследовании Н.Е. Бекмахановой отмечается отделение Ферганы от  Бухары в XVIII 

в. как самостоятельного владения, возникновение при Умар-хане крепости Ак-Мечеть и 

укрепления Джулек. Автор отмечает размещение  казахских и каракалпакских племен в 

среднем и нижнем течении Сырдарьи. Но в работе имеются некоторые искажения фактов 

о Кокандском ханстве [4]. 

Этнографическим исследованием, посвящѐнным этническим процессам в Северном 

Таджикистане, является работа В.И. Бушкова. На основе собранных этнографических 

материалов, источников и архивных данных автор представил новый метод 

сопоставительного анализа. Полагаясь на свой метод, автор постарался найти ответы на 

вопросы о процессе миграции, о численном составе этносов и динамике их роста на 

разных этапах истории [7]. 

В постсоветский период появляется ряд исследований российских ученых, связанных 

с дипломатическими отношениями Российской империи с государствами Центральной 

Азии. Исследователи  постарались оценить происходившие в прошлом события, учитывая 

современные преобразования, происходящие в мире [32]. Также встречаются работы, где 

авторы обсуждают ход событий, связанных с политической жизнью Кокандского ханства 

и России, находясь далеко от объективности [10]. 

Одним из первых академических исследований постсоветского периода является 

книга ученых АН Республики Узбекистан. В книге имеются сведения о возникновении 

Коканда как государства, о приходе к власти Мингов и превращении владения в ханство. В 

нем отмечается принятие Алим-бием в 1805 г. титула хана, но, к сожалению, авторами не 

указан источник, на который они опирались в данной хронологии [19]. 

Одним из исследований постсоветской эпохи является книга «История узбекской 

государственности», в которой авторами затронуты некоторые политические, экономические и 

культурные преобразования эпохи существования Кокандского ханства [5]. 

Из исследований этого периода заслуживают особого внимания работы профессоров 

Х.З. Зияева, Х.Н. Бабабекова, Ш. Вахидова и Т.К. Бейсембиева. 

В годы независимости вышло в свет исследование Х.Н. Бабабекова по истории 

политической, экономической и культурной жизни Кокандского ханства. Особое 

направление в исследованиях профессора Х.Н. Бабабекова составляют, как это было и 

прежде, народные движения в ханстве. Широко использовав источники, и особенно 

архивные материалы, Х.Н. Бабабеков подробно охарактеризовал народные движения, 

восстания, выступления. Хотя не всегда можно быть солидарным с ним в оценке характера 

выступлений и восстаний, происходивших в ханстве (это мы отметили как  свою позицию 

в нашей работе), но Х.Н. Бабабекову надо отдать должное, потому что в его работах 

охарактеризованы почти все народные движения, от большого до малого, они изучены, 

освещены, и отмечено их значение [2]. 

Одним из крупных исследований, подготовленных в основном на архивных материалах и 

ценнейших письменных источниках местных историков и русскоязычных авторов, является 
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работа профессора Х.З. Зияева, которая посвящена политической жизни второй половины XIX 

в., в частности  завоеванию Кокандского ханства Россией, борьбе народов  Средней Азии за 

независимость, где все показано объективно, на документальной основе. Автором широко 

использованы работы русских путешественников, военных, ученых того периода [14]. 

Работы профессора Ш. Вохидова посвящены исследованию первоисточников-

произведений кокандских историков. Результатом исследования исторических хроник 

Кокандского ханства стали кандидатская и докторская диссертации по историографии и 

несколько солидных исследований по характеристике источников. Среди исследований 

профессора Ш.Х. Вахидова огромное научное значение имеет работа «Кукон хонлиги 

тарихи» («Хонлик тарихи манбаларда)» - «История Кокандского ханства» («История 

ханства в источниках)» [8; 9]. В работе автор, опираясь на исторические хроники 

кокандских историков, а также на доступные русскоязычные источники, освещает 

политическую, экономическую и культурную жизнь ханства. Большая часть исследования 

(более 45 стр.) посвящена исследуемой нами теме – политической жизни Кокандского 

ханства. Она ценна тем, что автор раскрывает некоторые сложные вопросы политической 

жизни и истории Кокандского ханства. Благодаря скрупулезной работе профессора Ш.Х. 

Вахидова увидели свет десятки первоисточников кокандских хронистов. Надо отдать 

должное и объективно оценить исследование ученого: он сделал многое для 

историографии Центральной Азии. В течение более чем 30 лет он выполнил объем работы, 

который был не под силу большому коллективу историков Советской эпохи. 

Исследование Б. Бабаджанова посвящено вопросам взаимовлияния власти и религии. 

Автор поднял сложный вопрос, затрагивая взаимовлияние религии и общества. Точнее, он 

старался показать роль исламского мистицизма, названного в науке суфизмом (или 

тасаввуф), и его влияние на институты общества - политику и власть. Данный вопрос 

является объектом исследования ряда общественных наук. Понять сущность исламского 

мистицизма и его влияния на общество, и тем более на политику и власть в период 

существования Кокандского ханства –  сложный вопрос. Как показывает работа 

профессора Б. Бабаджанова, отсутствие конкретных источников по данному вопросу в 

изучаемый период еще более осложняет его исследование [3]. 

Диссертационная работа С. Елишбаева посвящена истории казахского народа, 

проживавшего в составе Кокандского ханства. На основе источников и архивных 

материалов диссертант дает характеристику событий XVIII - XIX вв. в Кокандском ханстве 

и Дашти-Кипчаке, хотя ему не всегда хватает объективности при анализе материалов, 

особенно при освещении конфликта Коканда с Джунгарией. Вместо того, чтобы 

подчеркнуть решающую роль Коканда в освобождении кочевых казахов, киргизов и 

каракалпаков от джунгарского ига, он отдает лавры победы казахскому народу [13].  

Несколько диссертационных работ ученых Узбекистана в годы независимости 

посвящены дипломатическим отношениям Кокандского ханства с соседними и 

сопредельными государствами. К их числу можно отнести работы Х.Г. Гуломова, Н. 

Топилдиева, З.Б. Рахманкуловой. Также появились исследования, в которых затронута 

историография дипломатических отношений, и в них особенно остро критикуются 

исследования Советской эпохи. В диссертационной работе З. Илхомова исследована 

деятельность одной из ярких личностей в истории политической жизни ханства – 

Аликула-амирилашкара, также затронуты административная система управления, состояние  

войск, политическая, экономическая и культурная жизнь [11; 15; 20; 21; 25; 26; 28; 29; 31]. 

Как показывает сравнение исследований по истории Кокандского ханства Советской и 

постсоветской эпохи, более масштабные исследования проводились в годы независимости. 
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Большинство этих работ выполнено учеными России, Узбекистана и Казахстана. В 

отечественной истории  сведения о Кокандском ханстве имеются в учебниках для вузов и 

в академических изданиях, но, к огромному сожалению, не было ни одной монографии 

или диссертационного исследования по данной теме. 
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