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Annotatsiya: Yozma manbalarni tahlil qilish asosida tojiklarning Qo'qon xonligini 

boshqarishdagi ishtiroki ko'rib chiqildi. Alimxonning harbiy islohotlari va Qo'qon armiyasini 

shakllantirishda karateginlar, darvazlar, Badaxshonlar, kulablar, hisorlar, rushanlar, shugnanlar 

va chatroriylarning ishtiroki tahlil qilindi. Alimxon siyosatining mohiyati, davlat hududini 

kengaytirish va uni xonlikka aylantirish ochib berildi. Davlat to'ntarishi, Olimxonning vafoti, 

Umar xonning hokimiyatga kelishi to'g'risidagi ma'lumotlar umumlashtirildi. Shuningdek, 

Umar xonning bosib olish urushlari, ura-Tubadagi harbiy yurishi natijasida davlat hududini 

kengaytirish to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Tarixiy adabiyotlar bilan bir qatorda yozma 

manbalar, shu jumladan "anjum attavorih" Xudayarzade, "Tarix-I Turkiston" Mirzo olim 

Mahdumxoji, "Ansob ussalotin va Tavorih ul-xavoинin" Mirzoolim Mushrifning olim-xon va 

Umar-xon hukmronligi davrlarini tavsiflovchi keng qo'llanilgan.  

Kalit so'zlar: Qo'qon xonligi tarixi, XIX asr, Farg'ona tojiklari, etnik guruhlar, harbiy-

siyosiy voqealar, ming sulolasi, Qo'qon xonligi, harbiy islohotlar Olimxon, Umar xon 

 

УЧАСТИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО НАРОДА В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ЖИЗНИ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА ПРИ УМАР-ХАНЕ 

Аннотация: На основе анализа письменных источников рассмотрено участие 

таджиков в управлении Кокандским ханством. Проанализирована военная реформа 

Алим-хана и участие каратегинцев, дарвазцев, бадахшанцев, кулябцев, гиссарцев, 

рушанцев, шугнанцев и чатрорийцев в формировании кокандской армии. Раскрыта 

сущность политики Алимхана, расширения территории государства и превращения его в 

ханство. Обобщены данные о государственном перевороте, смерти Алим-хана, приходе 

к власти Умар-хана. Также приведены данные о расширении территории государства в 

результате завоевательных войн Умар-хана, его военном походе в Ура-Тюбе. Наравне с 
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исторической литературой широко использованы письменные источники, в том числе 

«Анжум аттаворих» Худаярзаде, «Тарих-и Туркистон» Мирзо Олима Махдумходжи, 

«Ансоб уссалотин ва таворих ул-хавоќин» Мирзоолима Мушрифа, характеризующие 

периоды правления Алим-хана и Умар-хана.  

Ключевые слова: история Кокандского ханства, ХIХ век, таджики Ферганы, 

этнические группы, военно-политические события, династия Минг, Кокандское ханство, 

военные реформы Алим-хан, Умар-хан 

 

PARTICIPATION OF THE CENTRAL ASIAN PEOPLE IN THE MILITARY 

AND POLITICAL LIFE OF THE KOKAND KHANATE UNDER UMAR KHAN 

Annotation: Proceeding from the analysis of the written sources, the author canvasses 

Tajiks` participation in the management with Kokand Khanate. The author analyzes Alim-

khan`s military reform and the participation of Karateghiners, Darvazers, Badakhshoners, 

Kulobers, Hissarers, Rushaners, Shughnaners and Chatrorers in Kokand army formation. The 

essence of Alim-khan`s policy, extension of the territory of the state and its conversion into the 

Khanate are revealed in the article. The author generalizes the information in regard to state 

coup d’état, Alim-khan`s death, Umar-khan`s ascension to power. He adduces the data 

concerned with the extension of the territory of the state as the result of Umar-khan`s conquestial 

wars, his military march to Ura-Tyube. Alongside with historical literary sources the author 

widely resorts to the following written ones: «Anjumat at-Tavorikh» (Stars of History) by 

Khudoyorzoda, «Tarikhi Turkistan» (Turkistan`s History) by Mirzo Olim Mahmudkhoja, 

«Ansob us-Salotin va Tavorikh ul-Khavoqin» by Mirzoolim Mushrif characterizing the period 

referring to the governance of both Alim-khan and Umar-khan. 

Key words: Kokand Khanate History, the XIX-th century, Tajiks of Ferghana, ethnic 

groups, military-political events, Ming`s dynasty, Kokand Khanate, Alim-khan`s military 

reforms, Umar-khan 

 

ВЕДЕНИЕ 

Самым стабильным и процветающим периодом в истории Кокандского государства 

считаются годы правления Умар-хана (в русских источниках Омар-хан). С приходом к 

власти Умар-хана наступила новая эра в истории государства. Началась стабилизация 

жизни общества. Умар-хан частично реформировал систему управления государством. 

Доказательством этого явилось введение высоких должностей мингбаши [2, с.12] и 

шейхул-ислам. Влиятельные люди, преследовавшиеся Алим-ханом, вернулись в Коканд. 

Вернувшись из изгнания в Бухару, Раджаб-кушбеги-таджик опять занял важный пост в 

государстве - получил должность мингбаши.[15, с. 314] По его совету были казнены 

организаторы покушения на Алим-хана – Ирискулбек, Муминбек и Джумабой Китоикий 

(Ќитоиќий), которые якобы снова хотели организовать покушение, на этот раз уже на 

Умар-хана, и возвысить вместо него Ирискулбека – одного из авторитетных вождей 
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племени минг . Через два года Раджаб-кушбеги стал правителем Худжанда, позднее был 

назначен правителем Ура-Тюбе, но и его дальнейшая судьба сложилась печально. Он был 

казнен за то, что сдал Ура-Тюбе без боя Мухаммадрахиму-аталыку, якобы по сговору 

между ними. Об этом автор «Тарихи Туркистон» пишет: «…Тринадцатый год правления 

Умар-хана. Эрназар-девонбеги назначен хакимом Туракургана, с ним в сопровождение 

был выслан и Раджаб-кушбеги, а высланный за ними придворный слуга (мулозим) убил 

и бросил в реку тело Раджаба-кушбеги».[6, с.88] Кал Шоди Маргелани, таджик, стал 

сначала мингбаши, а потом был назначен наместником Худжанда, другой таджик – 

читралец Лашкар-кушбеги, был назначен хакимом (наместником) Ташкента. В этой 

должности он пребывал до 1841 года. В этот период под его руководством были 

построены крепости Чулак, Сузак и Ак-Мечеть [4, с.17].Таким образом, первым 

человеком, получившим должность мингбаши (вторая по рангу должность после хана) 

был Кал Шоди Маргелани, потом Раджаб-кушбеги, его заменил Юсуф Кашгари. Умар-

хан, обеспечив внутреннюю стабильность, продолжил расширять территорию 

государства. 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУР  

Продолжалась борьба за Ура – Тюбе между бухарским эмиром и вождями племени 

юз. Умар-хан неоднократно организовывал походы в этот многострадальный город. [12, 

с. 629] Свидетель тех трагических дней, 16-17-летняя поэтесса Дилшоди Барно в книге 

«Таърихи мухожирон» («История эмигрантов») рассказывает о беспощадности и Умар-

хана, и его сарбазов. По ее сведениям, 13 400 человек попали в плен и 13 000 из них были 

вынужденно переселены в Фергану, их называли «оќ уйлук», что в переводе означает 

«обладатели белого дома». Люди, получившие такой статус, не имели права строить дом 

до получения официального разрешения, и были вынуждены жить во времянках. Барно 

рассказывает, что только через семь лет уратюбинцы получили разрешения строить дома, 

в результате образовался город, названный в честь Умар-хана «Шахрихан» [16, с. 38], что 

в переводе означает Царьград.  

Для расширения территории государства началось проникновение кокандских войск 

в казахскую степную зону. В военных походах ударную военную силу составляли, как и 

при Алим-хане, наемные отряды горных таджиков. В результате «… в ходе развития 

Кокандского ханства сплетались и перекрещивались судьбы народов Казахстана и 

горного Таджикистана, Ферганы и Среднего Востока» [4, с. 17].  

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Весной 1814 г. кокандцы под руководством Раджаба-диванбеги завоевали 

Туркестан, отряды кокандцев продолжили поход в низовья Сырдарьи и дошли до 

Аральского моря. Казахские султаны Токай-тюре и Адыл-тюре признали власть Умар-

хана. Около 1817 года была построена крепость Ак-Мечеть (ныне Кызылорда), а в 20-е 

годы XIX в. - крепость Аулие-Ата (ныне Джамбул), далее были построены крепости 

Чулак, Сузак. «Таким образом, обширные степные пространства, расположенные между 
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Аральским морем на западе и бассейном реки Или на востоке, составлявшие владения 

Старшей и отчасти Средней казахских орд, вошли в состав Кокандского ханства» [8, с. 

199].  

Подчинение киргизских племен также происходило при Умар-хане. Киргизы в 

этническом отношении делятся на левое (чапќилдиќ) и правое (он) крыло, и часть их 

является смешанными племенами, а также независимыми племенами, коленами и 

поколениями – адыгине, тагай, багыш, саяк, солто и другими [17, с. 157-177]. 

Племенными объединениями управляли предводители – манапы. Покорение киргизов 

началось в период правления Алим-хана, но окончательно киргизы верховьев Нарына 

были подчинены начиная с 1821 года, когда Умар-хан отправил против них отряд под 

руководством Сейидкулбека, в результате племена багыш, саяк, саток были подчинены 

Коканду. Позднее было подчинено племя сары-багыш [8, с.202-203]. В дальнейшем 

Мухаммад Али-хан продолжил экспансию в киргизские кочевья.  

Имеются сведения о дипломатических отношениях Умар-хана с Цинской империей. 

Умар-хан дважды отправил туда послов: в первый раз в 1814 году, а во второй раз - в 

1820 г., с целью создать условия для торговли в Кашгаре. Но цинские наместники не 

поддержали намерение Умар-хана, грубо ответив на его предложение [18, с. 204-205].  

Кроме военных крепостей, при Умар-хане были построены мечети и медресе в 

крупных городах, таких как Коканд, Худжанд, Ташкент, Туркестан, Чимкент, Сайрам, 

Аулие-Ата. На Сырдарье был сооружен магистральный канал «Шахрихансай», который 

обеспечивал водой город Шахрихан и его окрестности. В Ташкенте был построен канал 

Хон-арык, в Коканде построено медресе Оим, а в 1818 г. была также построена соборная 

(джомеъ) мечеть, которая принесла Умар-хану славу в религиозной среде, ему был 

присвоен религиозный титул «Амир-уль-муслимин» - «повелитель правоверных». Он 

был не только правителем, но и поэтом, сочинял стихи на узбекском и таджикском 

языках под псевдонимом Амирий, часто собирал поэтов и устраивал творческие встречи. 

Учитывая эти качества Умар-хана, В. Наливкин называет его «меценатом» [7. с.144].  

Никто из правителей до Умар-хана и после него не имел такого огромного 

авторитета у всех слоев населения, как он. Умар-хан правил государством более десяти 

лет. Годы его правления считаюся периодом возвышения и расцвета Кокандского 

ханства. Он пришел к власти после политического кризиса, результатом которого 

являлся государственный переворот и смена власти. Умар-хан оставил после себя 

стабильное и процветающее государство. 30 декабря 1822 г. Умар-хан заболел и 

скоропостижно умер, после него остались два сына - Мухаммад Али-хан и Султан 

Махмудбек.  

ЗАКЛЮЧЕНИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Такова была сущность политики Алим-хана и Умар-хана. Источники подтверждают, 

что благодаря жесткой политике Алим-хана были созданы основы государственного 

управления. При централизации власти огромное значение имела созданная Алим-ханом 
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регулярная армия. Конечно, центробежные силы были сильны, их невозможно было 

сломить в один миг. Реформы Алим-хана, которые шли вразрез с интересами 

сложившейся политической и военной элиты, в конечном итоге привели к 

политическому перевороту. Tursunov B.T. Participation of Tajiks and other Peoples in 

Military-Politic Events of Kokand Khanate Referring to the Beginning of the XIX-th Century 

26 Умар-хан, в принципе, тоже продолжил политику Алим-хана, но, в отличие от него, 

учитывал интересы местной военно-феодальной знати. Он не только отстранил от власти 

организаторов государственного переворота, которые привели его к власти, но и, доказав 

их виновность в подготовке нового переворота, публично казнил. Он тоже был 

сторонником перемен в обществе, но, в отличие от Алим-хана, провел преобразования 

эволюционным путем. В результате большинство населения поддержало его политику. 

Он, в отличие от Алим-хана, был творческим человеком, сочинял стихи, создал «Девон» 

- сборник стихов, организовывал творческие вечера. Не зря В. Наливкин называл его 

«меценатом», поскольку он развивал возникшую до него кокандскую литературную 

среду. Для людей творчества это была «золотая эпоха». Он правил более десяти лет, и 

после него осталось стабильное, экономически развивающееся государство. 
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