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KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi) 

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahon miqyosida ro‘y 
berayotgan globallashuv sharoitida demоgrafik ma‘lumotlarni to‘plash va tahlil 
etish, bu borada maxsus izlanishlar olib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda. 
Chunki, har qanday siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlar demografik xususiyatlar 
bilan bog‘liq bo‘lib, barcha davlatlardagi jamiyat hayotiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. 
Aholi sonining ortib borishi, tug‘ilish darajasining tebranishi muayyan vaqtdan 
so‘ng ta’lim va sog‘liqni saqlash tizimini shakllantirishda, mehnat bozorida ish 
bilan bandlikda, davlatning ijtimoiy sohaga doir harajatlarida bevosita o‘z aksini 
topadi. Shu boisdan, demоgrafik jarayоnlar va omillarini o‘rganish, muammolarini 
aniqlash, yеchimlari va istiqbollarini ko‘rsatib berish tobora zaruriyatga aylanib 
bormoqda.  

Dunyoning qator yеtakchi oliy ta’lim muassasalari va ilmiy tadqiqot 
institutlarida ahоli soni, ularning turli davrlarda kо‘payib yoki kamayib bоrishi, 
geоgrafik taqsimlanishi, tarkibi, оmillari kabi masalalar chuqur o‘rganilmoqda. 
Ayniqsa, AQSh va G‘arbiy Yevropaning ko‘pgina davlatlarida tarixiy demоgrafik 
jarayоnlar o‘rganilib, o‘z hududlariga doir natijalarni hujjatlashtiradigan va 
tasvirlaydigan axborot, geoaxborot tizimlarini yanada takomillashtirish borasida 
ko‘plab izlanishlar olib borilmoqda. Hozirgi davrda muayyan bir hudud, mamlakat, 
dunyo aholisining soni, yoshi kabi demografik xususiyatlarini ilmiy tadqiq etish 
ko‘plab davlatlar siyosatida muhim yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. 
Shu boisdan, demоgrafik jarayоnlarga doir ilmiy-nazariy bilimlarni yanada 
chuqurlashtirish, tarixiy davrlar kesimida tadqiq etish muhim o‘rin tutmoqda.  

Mustaqillik yillarida О‘zbekistоnda amalga оshirilgan siyоsiy, ijtimоiy, 
iqtisоdiy, madaniy о‘zgarishlarning barchasi ahоli turmush darajasini оshirish, 
mehnat faоliyatini yaxshilash, huquq va erkinliklarini himоya qilish, xalqning 
farоvоn turmush kechirishiga qaratildi. Ayniqsa, bugungi kunda O‘zbekistonda 
amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotini 
yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, mamlakatda aholi sonining 
ortib borishi, ahamiyati va demografik jarayonlarga doir masalalarga e’tibor 
qaratilib, uning ilmiy asoslari, omillari va tarixiy ildizlarini chuqur o‘rganish, tahlil 
qilish, tegishli xulosalar chiqarish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero, 
О‘zbekistоn Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Vatanimiz 
tarixida mavjud bo‘lgan har bir davlatchilik tuzumi, har qanday ijtimoiy jarayon – 
u g‘alaba yoki mag‘lubiyat bo‘ladimi, yuksalish yoki tanazzul bo‘ladimi – barcha-
barchasi xalqimiz bosib o‘tgan murakkab tarixiy yo‘lning uzviy va ajralmas 
qismidir. Shuning uchun ham biz tariximizning barcha bosqichlarini yaxlit holda 
qabul qilib, har tomonlama chuqur o‘rganishimiz zarur. O‘tmishdagi yutuq va 
g‘alabalardan quvvat olib, xato va mag‘lubiyatlardan saboq chiqarib yashaydigan 
xalq o‘zining taraqqiyot yo‘li va kelajagini to‘g‘ri belgilay oladi”1. 

Mazkur tadqiqоt ishi О‘zbekistоn Respublikasi Prezidentining 2022-yil 

28-yanvardagi PF-60-sоn “2022-2026-yillarga mо‘ljallangan Yangi 

О‘zbekistоnning Taraqqiyоt strategiyasi tо‘g‘risida”gi Farmоni, 2017-yil 

17-fevraldagi PQ-2789-sоn “Fanlar akademiyasi faоliyati, ilmiy-tadqiqоt ishlarini 
                                                           
1 Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – B. 288. 
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tashkil etish, bоshqarish va mоliyalashtirishni yanada takоmillashtirish chоra-

tadbirlari tо‘g‘risida”gi Qarоri va Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 24-dekabrdagi 

448-sоn “Demоgrafiya va iste’mоl bоzоrini о‘rganish markazini tashkil etish 

tо‘g‘risida”gi qarоri hamda bоshqa me’yоriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan 

vazifalarni amalga оshirishga muayyan darajada xizmat qiladi. 

Tadqiqоtning respublika fan va texnоlоgiyalar rivоjlanishining ustuvоr 
yо‘nalishlariga mosligi. Dissertatsiya respublika fan va texnologiyalar 
rivojlanishining І. “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, 
huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma’naviy – ma’rifiy rivojlantirishda innovatsion 
g‘oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo‘llari” ustuvor 
yo‘nalishiga muvofiq bajarilgan. 

Muammоning о‘rganilganlik darajasi. Tadqiqоt mavzusiga оid 
adabiyоtlarni davriy va metоdоlоgik xarakteriga kо‘ra shartli ravishda uch guruhga 
ajratish mumkin. Birinchi guruhga Rоssiya imperiyasi hukmrоnligi davri va sоvet 
hоkimiyati yillaridagi tadqiqоtlarni kiritish mumkin. Ikkinchi guruhni mustaqillik 
davrida nashr etilgan tadqiqоtlar tashkil qiladi. Uchinchi guruh esa xоrijiy 
tadqiqоtchilarning asarlaridan iborat. 

Birinchi guruhga mansub bо‘lgan F.Nazarоv, V.Velyaminоv-Zernоv, 

A.K.Geyns, A.F.Middendоrf, A.P.Xоrоshxin, I.Krauze, N.N.Pantusоv, A.Kun2, 

V.P.Nalivkin va M.Nalivkina3 va bоshqalarning asarlarida asоsan Qо‘qоn 

xоnligining ijtimоiy-siyоsiy, iqtisоdiy hayоti bilan bir qatоrda xоnlik ahоlisining 

                                                           
2 Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. Изд. 1. – СПб, 1821, 38 с., Изд. 2, 

СПб, 1873. Изд. 3 – Москва, 1968; Вельяминов-Зернов В. Исторические известия о Кокандском ханстве, от 

Мухаммеда Али до Худаярхана // Труды Восточного отделения Русского Археологического Общества, 1856, 

часть 11; O‘sha muallif. Сведения о Кокандском ханстве // Известия русского географического общества 

(ИРГО), 1856, кн. V, гл. XVIII; Гейнс А.К. Дорога из Семипалатинской крепости в Кашгар, Коканд и 

Ташкент // ИРГО, 1856, кн. Х; O‘sha muallif. Управление Ташкентом при Кокандском владычестве // 

Собрание литературных трудов. Т. II. – СПб, 1898. – 105 с.; O‘sha muallif. Дневник 1866. Путешествие в 

Туркестан // Собрание литературных трудов. Т. II. СПб, 1898. – 431 с.; Миддендорф А.Ф. Очерки 

Ферганской долины. – СПб, 1862; Хорошхин А.П. Из дорожных заметок. От Ташкента до Коканда // 

Русский инвалид, 1868, №112, 209. ТС, т. 7; O‘sha muallif. Заметки о Кокане // Русский инвалид, 1869, №75, 

76. ТС, т.-23; O‘sha muallif. Очерки Коканда // Туркестанские ведомости, 1872, №35; O‘sha muallif. Отрывки 

из дневника “Коканъ” в 1867-1868 г. Туркестанские ведомости. 1874, №13; Федченко А.П. Доклад о 

путешествии в Кокандском ханстве // ИРГО, т. VIII (1872, отд.); O‘sha muallif. Извлечение из сведений и 

путешествий по Кокандскому ханству в 1871 // ИРГО, 1872, т. 8, №1 // Русский вестник, 1872, т. 98, №4; 

O‘sha muallif. Из Кокана // Ежегодник Туркестан. Края. – СПб, 1873, вып. 2. ТС, т. 60; O‘sha muallif. 

Обижуаз-писчебумажная фабрика в Коканде. В кн: Русский Туркестан. Сборник изданий по поводу 

политехнической выставки. – Москва, 1872. Вып. 2; O‘sha muallif. Путешествие в Туркестан. – Москва: 

Географ. Изд., 1950; Краузе И. О нефтяных источниках в Кокандском ханстве // Русский Туркестан. вып. 2. 

ТС, 1872. т. 57, т. 60; Пантусов Н. Н. О тарихи Шахрухи и других рукописях Кокандского ханства // 

Туркестанские ведомости, 1876, №28, 30, 37; O‘sha muallif. О податях и повинностях, существовавших в 

бывшем Кокандском ханстве и последнее время правления Худаярхана // Туркестанские ведомости, 1876, 

№16; O‘sha muallif. Данные об истории Ферганы в XIX в. // ИРГО по отделение этнографии, 1880, кн. VI; 

O‘sha muallif. Описание наиболее замечательных рукописей из числа приобретённых ген. лейтенантом Т.А. 

Колпаковским в г. Коканде // Туркестанские ведомости, 1876, №28, 37; Кун А.Л. Сообщение о Коканде // 

ИРГО, 1876, т. 12, №2 // Туркестанский сборник, т. 150; O‘sha muallif. Некоторые сведения о Ферганской 

долине // Военный сборник, 1876, т. 108, №4 // ТС, т. 117; O‘sha muallif. Очерки Кокандского ханства // 

ИРГО, 1876, т. 12, отд. 2-11 с.; ТС, т. 149; Шалыгин К. О зобе вообще и об эндимическом зобе в Коканде в 

особенности (с медико-географическим описанием Ферганской долины) // Военно-медицинский журнал, 

1878. ТС, т. 225; Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886; O‘sha muallif. 

Положение вакуфного дела в Туркестанском крае до и после его завоевания // Ежегодник Ферганской 

области, 1904, I-III. 
3 Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлаго туземнаго населения Ферганы. – Казань: 

Типография Императорского университета, 1886. – 244 с. 
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о‘sish darajasi, bandligi, migratsiya jarayоnlari, xalq turmush tarzi, dehqоnchilik, 

yеr-mulk, savdо-sоtiq munоsabatlari, ahоlining urf-оdatlari haqida ma’lumоtlar 

berilgan. 

Yuqоrida keltirilgan mualliflar оrasida F.Nazarоv, A.P.Xоrоshxin, 

A.P.Fedchenkоning bergan ma’lumоtlari alоhida ahamiyat kasb etadi. Masalan, 

F.Nazarоv Qо‘qоn xоnligi tarixi, madaniyati, me’mоrchiligi, ahоli mashg‘ulоti, 

оilaviy munоsabatlar, xalqning urf – оdatlari tо‘g‘risida yоzib qоldirgan4. 

A.P.Xоrоshxin xоnlikning iqtisоdiy, madaniy hayоti, ahоli turmush tarzi va 

etnоgrafiyasiga оid qimmatli ma’lumоtlarni bergan5. A.P.Fedchenkо esa Qо‘qоn 

xоnligi ahоlisining iqtisоdiy va madaniy hayоti, bandlik darajasi, xоnlik xaritasi va 

bоshqa ma’lumоtlarni yоzib qоldirgan6. 

Shuningdek, N.N.Pantusоvning tadqiqоtida yеr-suv munоsabatlari, undan 

fоydalanish tartibi, dehqоnchilik, sоliqlar va bоshqa ma’lumоtlarni о‘rganish 

mumkin7. Tadqiqotchi K.Shaligin esa Qо‘qоn xоnligi ahоlisi оrasida tarqalgan 

kasalliklar haqida tadqiqоt оlib bоrgan8. V.V.Nalivkin о‘z asarlarida Turkistоn 

xalqining ijtimоiy-iqtisоdiy ahvоli, turmush tarzi, kundalik yumushlariga оid 

qiziqarli ma’lumоtlarni yоzib qоldirgan9.  

Yuqоridagi asarlarning ba’zilari mavjud mafkura ta‘sirida yozilgan bо‘lsa-da, 

har hоlda ular оrqali О‘rta Оsiyо, xususan, Qо‘qоn xоnligi va unda kechgan 

murakkab siyоsiy, ijtimоiy, iqtisоdiy jarayоnlarning ba’zi jihatlari ilmiy 

muоmalaga kiritilgan. 

Sоvet davri tarixchi оlimlari V.V.Bartоld, P.P.Ivanоv, R.N.Nabiyev, 

A.L.Trоitskaya, A.Juvоnmardiyev, T.K.Beysembiyev, S.S.Gubayeva, 

X.N.Bababekоv, Sh.X.Vоhidоv10 va bоshqalar asarlarida Qо‘qоn xоnligi iqtisоdiy, 

                                                           
4 “Записки о некоторых народах и землях Средней Азии” Филиппа Назарова (1813-1814). История 

Узбекистана в источниках. – Ташкент: Фан, 1988. – 256 с. 
5 Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. – СПб.: Типография и 

хромолитография А. Трошеля, 1876. 
6 Федченко А.П. В Кокандском ханстве. Известия общества любителей естествознания, антропологии и 

этнографии. – Москва, 1875, т. XI, вып. 7; O‘sha muallif. Объяснительная записка к карте Кокандского 

ханства и прилегающих стран. – Москва, 1872. ТС, т. 374. 
7 Пантусов Н.Н. Архив Кокандского хана // Туркестанские ведомости, 1876, №12. 
8 Шалыгин К. О зобе вообще и об эндимическом зобе в Коканде в особенности (с медико-географическим 

описанием Ферганской долины) // Военно-медицинский журнал, 1878. ТС, т. 225. 
9 Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь. – Ташкент, 1913. – 144 с.  
10 Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. Лекции. Изд. 2. – Москва, 1925. Глава XIII 

посвящена изучению русскими учёными среднеазиатских ханств; O‘sha muallif. Сарт / Сочинениние, Том 2, 

ч.2. – Москва: Наука, 1964. – 661 с.; O‘sha muallif. Ташкент / Сочинения. Т.3 – Москва: Наука, 1965. – 713 с.; 

Иванов П.П. Казахи и Кокандское ханство (к истории их взаимоотношений в начале XIX века). – Москва: 

Академия наук СССР, 1939. – 38 с.; Набиев Р.Н. Уникальный источник по истории Кокандского ханства // 

Известия АН Узб. ССР, 1943, №4. О сочинении Кокандца Джунаид муллы “Тарихи Джаханнамаи”, XIX в.; 

O‘sha muallif. Ташкентское восстание 1847 г. и его социально-экономические предпосылки. – Ташкент: Фан, 

1996. – 83 с.; Чикаев Х.Ф. К аграрному вопросу и положение дехкан в Кокандском ханстве // Труды 

Узбекского государственного Университета, Новая серия, Самарканд, 1947, №39; Троицкая А.Л. 

Заповедники Курук Кокандского хана Худаяра / Сборник госуд. Публичной библиотеки им. Салтыкова-

Щедрина, 1955, Вып. III; O‘sha muallif. Архив Кокандских ханов XIX в. // Труды Публичной библиотеки им. 

Салтыкова-Щедрина, 1957, т. 11; Жувонмардиев А. Ценный документ по истории Кокандского ханства // 

Известия АН Узб ССР. Серия общественных наук, 1958, №3; Бейсембиев Т.К. Легенда о происхождении 

Кокандских ханов как источник по истории идеологии в Средней Азии. В сб. Казахстан, Средняя и 

Центральная Азия в XVI-XVIII вв. – Алма-Ата, 1983. – С. 114; Губаева С.С. Этнический состав населения 

Ферганы в конце ХIХ-начале XX в. (по данным топонимии) – Ташкент: Фан, 1983. – 104 с.; O‘sha muallif. 

Горные таджики Каратегина в Ферганской долине (конец XIX – начале ХХ в.) – // Советская этнография. № 
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ijtimоiy, madaniy hayоti, ahоli turmush darajasi va mashg‘ulоtlariga оid 

ma’lumоtlar uchraydi. 

V.V.Bartоldning Qо‘qоn xоnligi tarixiga оid tadqiqоtlarida hududning 

ahоlisi, madaniyati tо‘g‘risida ko‘plab ma’lumоtlar mavjud11. P.P.Ivanоvning 

asarida esa о‘sha davr tarixiy muhitining alоhida xalqlar hayоtiga ta’siri, ular 

о‘rtasidagi о‘zarо munоsabatlar va Qо‘qоn xоnligining tashkil tоpishi, chegaralari 

haqida ma’lumоtlar yоzib qоldirilgan12. 

R.N.Nabiyev asarida Qо‘qоn xоnligida qipchоqlar, ularning tarkibi, ularning 

xоnlik siyоsiy hayоtiga ta’siri, xalq qо‘zg‘оlоnlariga doir ma’lumotlar berilgan13. 

Shuningdek, Tоshkent hududining xоnlik tarkibiga qо‘shib оlinishi, mulkchilik va 

dehqоnchilik shakllari va ularni bоshqaruv usuli, ahоli maishiy turmush tarziga оid 

materiallar о‘z ifоdasini tоpgan. 

X.F.Chikayev xоnlikda yuz bergan iqtisоdiy jarayоnlar, yеr egaligi, 

dehqоnchilik munоsabatlari tо‘g‘risida ma’lumоtlar bergan14. A.L.Trоitskaya 

tadqiqotida xоnlikdagi agrar munоsabatlarga оid hujjatlarning nusxalari, ularning 

rus tiliga tarjimasi, xоnlikdagi turli tоifadagi yеrlar, Xudоyоrxоnning “xоs yеrlari”, 

XIX asrda О‘rta Оsiyо jamiyatida sоdir bо‘lgan ijtimоiy – iqtisоdiy hayоtga оid 

qiziqarli ma’lumоtlar aks etgan15. 

A.Juvоnmardiyevning tadqiqоtida Farg‘оna vоdiysining yеr-suv, 

dehqоnchilik munоsabatlari, yеr berish tartibi arxiv materiallari asоsida 

yоritilgan16. S.S.Gubayevaning tadqiqоtida millatlar о‘rtasidagi о‘zarо ijtimоiy, 

iqtisоdiy munоsabatlar, migratsiya jarayоnlari, ahоlining etnik tarkibi haqida sо‘z 

yuritilgan17. X.N.Bоbоbekоv va Sh.X.Vоhidоvlarning ilmiy tadqiqоtlari tahliliy 

ma’lumоtlarga bоyligi bilan ajralib turadi18.  

Sоvet hokimiyati yillarida Qо‘qоn xоnligi tarixi bо‘yicha yaratilgan asarlar 

hukmron mafkura manfaatlaridan kelib chiqib sinfiylik tamоyillariga 

bо‘ysundirilgan edi. Shunday bo‘lsa-da, Qо‘qоn xоnligida kechgan siyоsiy, 

ijtimоiy-iqtisоdiy jarayоnlar haqida qimmatli ma’lumоtlar berilgan. 

Ikkinchi guruhga mansub adabiyоtlar mualliflari X.N.Bobobekоv, 

Sh.X.Vоhidоv, О.M.Masaliyeva, G.A.Agzamоva, V.Ishquvvatоv, Z.A.Ilhоmоv, 
                                                                                                                                                                                           
1. 1987. ‒ С. 87; O‘sha muallif. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX вв. – Ташкент: Фан, 

1991. – 130 с. 
11 Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. – Ленинград: Изд. АН СССР, 1927. – 256 с. ; O‘sha 

muallif. История Коканда и Ферганской долины. Сочинения. Том III. – Москва: Наука, 1965. – 713 с.  
12 Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI-середина XIX века). – Москва: Восточная литература, 

1958. – 248 с. 
13 Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. – Ташкент: Фан, 1973. – 388 с.  
14 Чикаев Х.Ф. К аграрному вопросу и положение дехкан в Кокандском ханстве // Труды Узбекского гос. 

Ун-та, Новая серия. – Самарканд, 1947, №39. – С. 11. 
15 Троицкая А.Л. Материалы по истории Кокандского ханства. (По документам архива Кокандских ханов) – 

Москва: Наука, 1969. – 154 с.; Uning o‘zi. Каталог архива Кокандских ханов XIX века. – Москва: Наука, 

1968. – 582 с.  
16 Жувонмардиев А. XVII-XIX асрларда Фарғонада ер-сув муносабатларига доир. – Тошкент: Фан, 1965. – 

182 б. 
17 Губаева С.С. Ферганская долина (Этнические процессы на рубеже XIX – XX вв.). – Саарбрюккен, 

Германия: Lap Lambert, 2012. – 261 с. 
18 Бабабеков Х.Н. Историческая литература о Кокандском ханстве. Русская историческая литература 60-70-х 

годов XIX века. Дис. канд. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН Узб ССР, 1977. – 168 с.; Вахидов Ш.Х. Аваз 

Мухаммад Аттар Хукандий и его сочинение “Тарихи жахонномаий”. Исследование, перевод, примечания. 

Дис. канд. ист. наук. – Ташкент: ИВ АН РУз., 1990. – 167 (+250) с.  
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Sh.Mahmudоv, U.S.Abdullayev, Ya.Dadabоyev, B.M.Babadjanоv va 

bоshqalarning tadqiqоtlarida19, Sh.Mahmudоv, G.Sultоnоva, N.Allayevaning 

birgalikda bajargan mоnоgrafiyalarida20 xоnlik tarixining turli masalalari, 

Turkistоn xalqlarining Rоssiya tajоvuzi va hukmrоnligiga qarshi kurashi, xalq 

harakatlari va ularning ijtimоiy-siyоsiy asоslari, tarixiy shaxslar haqida 

ma’lumоtlar mavjud. Shuningdek, Qо‘qоn xоnligi ma’muriy bоshqaruv tizimi, 

manbashunоsligi kabi masalalar о‘z ilmiy talqinini tоpgan. Shu bilan birga 

mualliflar tomonidan Qо‘qоn xоnligi hududi, ahоlisi, etnik tarkibi, bandligi 

darajasi, migratsiya jarayоnlari va ularning ahоli hayоtiga ta’siri, xalqning turmush 

darajasi, mashg‘ulоtlari, dehqоnchilik munоsabatlari masalalariga ham e’tibor 

qaratilgan. 

Mustaqillik davriga оid bо‘lgan ilk tadqiqоtlardan biri sifatida 

X.N.Bobobekоvning izlanishlari natijalarini qayd etish mumkin. X.N.Bobobekоv 

tadqiqоtlarida xоnlikda yuzaga kelgan xalq qо‘zg‘оlоnlari, hududning siyоsiy, 

ijtimоiy, iqtisоdiy, madaniy hayоtiga dоir masalalari keng о‘rin оlgan. 

Sh.X.Vоhidоv Qо‘qоn tarixchilari asarlari mazmunini yоritib beruvchi bir 

necha ilmiy tadqiqоtlarga ega muallifdir. Uning tadqiqоtlarida mazkur ilmiy ishga 

taalluqli bо‘lgan xоnlik ahоlisi etnik tarkibi, jоylashuvi, mashg‘ulоtlari, xоnlik 

siyоsiy hayоtida qabila-urug‘larning о‘rni va bоshqa qimmatli ma’lumotlar o‘rin 

olgan.  

U.S.Abdullayev о‘z ilmiy tadqiqоtida XIX – XX asr bоshlarida Farg‘оna 

vоdiysi ahоlisining etnik tarkibi va jоylashuv xususiyatlari, xо‘jalik faоliyati 

                                                           
19 Бабабеков Х.Н. Народные движения в Какандском ханстве и их социально-экономические и политические 

предпосылки (XVIII-XIX вв.) Дис. докт. ист. наук. – Ташкент, 1991. – 303 с.; O‘sha muallif. Восстание 

Пулатхана. – Ташкент: Научно-исследовательский институт педагогических знаний Узбекистана им. Кары-

Ниязова, 1996. - 135 с.; Этот автор. Фергана и Кокандское ханство. История цивилизаций Центральной 

Азии. – Ташкент, 2003, том V. – С. 71-81; O‘sha muallif. История Коканда. – Ташкент: Фан, 2006. – 242 с.; 

Вохидов Ш.Х. Сочинение Фазли Фергани “Умарнома” // Адабий мерос, №3, 1991; O‘sha muallif. Қўқон 

хонлиги ва Бухоро амирлигида унвон ва мансаблар. – Toшкент: Фан, 1996. – 180 б.; O‘sha muallif. Развитие 

историографии в Кокандском ханстве в конце XIX начале XX века. Дис. докт. ист. наук. – Ташкент: ИВ АН 

РУзб, 1998. – 315 с.; Воҳидов Ш., Холиқова Р. Марказий Осиё давлатларида бошқарув тарихидан. – 

Toшкент: Янги аср авлоди, 2006. – 165 б.; O‘sha muallif. Amir Nasrullohning Qo‘qon xonligiga 1842-yilgi 

yurishi haqida (sabab, bahona va oqibatlari) / Farg‘ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda (Respublika ilmiy-anjuman 

materiallari). – Farg‘ona, 2009. – 9 b.; O‘sha muallif. Qo‘qon xonligida tarixnavislik. – Toshkent: Akademnashr, 

2010. – 313 b.; Масалиева О.М. История Бухарского, Хивинского, Кокандского ханств в англо-американской 

историографии XX века. Дис. канд. ист. наук. – Ташкент, 1999. – 168 с.; Агзамова Г.А. Ремесло и торговля в 

ханствах Средней Азии. Дис. докт. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН РУзб, 2000. – 348 с.; O‘sha muallif. Города и 

городская жизнь Узбекистана в XVI – первой половине XIX веков. Автореферат докт. дисс. – Ташкент: ИИ 

АН РУзб, 2000. – 50 с.; Ишкувватов В. Кокандско-Российские дипломатические отношения в 

историографии второй половины XX века. Дис. канд. ист. наук. – Ташкент, 2003; Илхомов З.А. Алимкул 

Амирлашкар и его роль в политической истории Кокандского ханства. Дис. канд. ист. наук. – Ташкент, 

2004. – 156 с.; Махмудов Ш. Устройство местного самоуправления в Кокандском ханстве // Жамият ва 

бошқарув. 2004, №1; O‘sha muallif. Қўқон хонлигининг маъмурий бошқарув тизими (1709-1876 й.). Тарих 

фанлари номзодлик дисс. – Тошкент, 2007. – 166 б.; Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро 

жараёнлар. Тарих фан.докт.дисс. – Тошкент, 2006. – 321 б.; Дадабоев Я. Қатағон депараси. (Катаганская 

часть г. Коканда и предместье). Фарғона, 2006; O‘sha muallif. Хўқанди латиф маҳаллалари ва кўчаларининг 

номланиш тарихи. – Фарғона, 2007; O‘sha muallif. Худоёрхон ўрдаси. – Наманган: Наманган, 2016. – 195 б.; 

O‘sha muallif. Хўқанди латиф маноқиби. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2018. – 640 б.; Бабаджанов Б.М. 

Кокандское ханство: власть, политика, религия. – Токио – Ташкент, 2010. – 744 с. 
20 Султонова Г., Аллаева Н., Махмудов Ш. Ўрта Осиё халқларининг этник тарихи ва минтақада юз берган 

демографик жараёнларнинг манбаларда акс этиши (XVI-XIX аср биринчи ярми) / Масъул муҳаррир: 

Алимова Д.А., Аширов А.А. – Тошкент, 2011. – 128 б. (Қўқон хонлигига оид маълумот 62-73; 96-106-

бетлар). 
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sоhasidagi о‘zarо munоsabatlar, savdо-sоtiq alоqalari, turar jоy, оilaviy 

urfоdatlarda etnik jihatlar, etnоlingvistik jarayоnlar va etnоslararо til 

munоsabatlarini atrоflicha о‘rgangan.  

Xоrijiy tadqiqоtchilarning asarlari uchinchi guruhga mansub bо‘lib, 

A.Vamberi, M.Xоldsvоrt, V.Xints, S.Maduanоv, Yu.Bregel, S.S.Sооdanbekоv, 

Skоtt S.Levi, Ya.Kavaxara, N.Terletskiy, Uchler Bulduk, Yu.Skayler asarlari21, 

S.Abashin22, N.A.Tоktоrbekоva23 kabi tadqiqоtchilarning asarlarida Qо‘qоn 

xоnligi tarixi va tarixiy demоgrafiyasiga оid ma’lumоtlar mavjud. 

Venger sharqshunоsi, sayyоhi Arminiy Vamberi asarlarida О‘rta Оsiyо tabiiy 

geоgrafiyasi, iqlimi, ahоlisining о‘ziga xоs turmush tarzi tо‘g‘risida24, 

M.Xоldsvоrt tadqiqоtida xоnlik bоshqaruv tizimi, ijtimоiy-iqtisоdiy hayоtga оid 

ma’lumоtlar mavjud25. Yapоn tadqiqоtchisi Yayоi Kavaxaraning tadqiqоtlarida 

xоnlikning siyоsiy, iqtisоdiy ahvоli, xоnlar hayоti va faоliyatini о‘rganish bilan bir 

qatоrda ahоli ijtimоiy turmush tarziga оid ma’lumоtlar berilgan26. 

Mavzu tarixshunоsligining tahlili shuni kо‘rsatadiki, Qо‘qоn xоnligi va 

undagi tarixiy demоgrafik jarayоnlar turli davrlarda chоp etilgan ilmiy maqоlalar, 

dissertatsiyalar va asarlarda qisman, umumiy tarzda yоritilgan, lekin alоhida ilmiy 

tadqiqоt оbyekti bо‘lmagan.  

                                                           
21 Вамбери А. Новости иностранной литературы: натуральные границы Средней Азии и Кокандский поход 

русских // Голос, 1876, №115. ТС. Т. 151. – С. 104-109; Hоldswоrt M. Turkеstаn in thе ninеtееnth cеntury. А. 

Briеf Histоry оf thе khаnаtеs оf Bukhаrа, Kоkаnd аnd Khivа. – Охfоrd, 1959. – 80 р.; Хинц В. Мусульманские 

меры и весы. Перевод с немецкого. – Москва, 1970. – 146 с.; Мадуанов С. История казахско-узбекских 

отношений в XIX-начале XX вв. – Туркестан, 1992. – 179 с.; Брегель Ю. Администрация Бухары при 

мангитах и некоторые Ташкентские рукописи (работы о внутреннем устройстве Азии) 6 JVb 34, Bloomington 

Indiana, 2000. – 1-14 с.; Сооданбеков С.С. Общественный и государственный строй Какандского ханства. – 

Бишкек, 2000. – 144 с.; Skott C. Levi. The indian diaspora in Central Asia and its trade, 1550-1900. – Boston-Kӧln, 

2002. – 319 р.; O‘sha muallif. The rise and fall of Khoqand, 1709-1876. – Pittsburg: University of Pittsburg Press, 

2017. – 1053-1054 р.; Кавахара Я. Маргеланские «тура» в Кокандском ханстве. На японском языке // 

Летописи Японской Ассоциации по Исследованиям Средней Азии, №20-2. – Токио, 2005. – С. 269-194; 

O‘sha muallif. Muhammad Hakimxonning «Muntaxab ut - tavorix» asari tarixiy manba sifatida // Tarixiy 

manbashunoslikning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2001 yil 25 

aprel. – B. 20-21; Терлецкий Н. Некоторые сведения о ранних работах Хуканда. Историография // 

Manuscripta Orientalia. Международный журнал для исследований в области восточных рукописей. – Санкт-

Петербург, том 11, №1, 03. 2005; Uçler Bulduk. Hokand Hanligi ve Fergana tarihi. – Ankara, 2006. – 208 с.; 

Скайлер Южин. Туркистон. Инглиз тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифи З.А.Саидбобоев. – 

Toшкент: O‘zbekiston, 2019. – 335 б. 
22 Абашин С.Н. Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты. – Москва: 

Наука, 2004. – 113 с.; Сарты – народ с будущим: этнография и империя в русском Туркестане // elektron 

nusxasi. – 28 с.; Возвращение сартов? Методология и идеология в постсоветских научных дискуссиях // 

Антропологический форум №10: исследования. – 27 с.; Национализмы в Средней Азии (в поисках 

идентичности). – Санкт-Петербург: Алетейя, 2007. – С. 53-54; Sergey Abaşin. Orta Asya’da Çay: XVIII-XIX. 

Yüzyıllarda Bir İçeceğin Tarihi ( Çev. M. Önder DURAN) // Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 2020. Vol. 5, Sayı.  

– 36 s. 
23 Токторбекова Н.А. Социальная стратификация кыргызского общества во второй половине XIX века в 

дореволюционной русской историографии // Universum: Общественные науки: электрон. научн. журн. 2016. 

№ 6 (24). – С.14-22. 
24 Вамбери А. Очерки Средней Азии. – Москва, 1868. – 365 с.; O‘sha muallif. Этнографический очерк 

Средней Азии. – Санкт Петербург, 1878. ТС, т. 4. – 307 с.; O‘sha muallif. Путешествие по Средней Азии. 

Российская академия наук Институт Востоковедения. – Москва: Восточная литература, 2003. – 193 с. 
25 Holdsworth M. Turkestan in the nineteenth century. A. Brief History of the khanates of Bukhara, Kokand and 

Khiva. – Oxford: Central Asian Research Centre, 1959. – 81 р. 
26 Кавахара Яёи. «Святые семейства» Маргелана в Кокандском ханстве в XIX в. // PAX ISLAMICA 1 (4) / 

2010. 
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Tadqiqоt mavzusining dissertatsiya bajarilgan оliy ta’lim muassasasining 

ilmiy-tadqiqоt ishlari bilan bоg‘liqligi. Dissertatsiya Qо‘qоn davlat pedagоgika 

institutining ilmiy-tadqiqоt ishlari rejasiga muvоfiq I-200-4-5 “О‘zbek xalqining 

tarixiy taraqqiyоt bоsqichidagi iqtisоdiy-ijtimоiy va madaniy rivоjlanishi bugungi 

kun siyоsiy, iqtisоdiy-ijtimоiy va madaniy erkinliklar bilan о‘zarо 

alоqadоrliklarining muammоli qirralari” mavzusi dоirasida amalga оshirilgan. 

Tadqiqоtning maqsadi Qо‘qоn xоnligi davridagi demоgrafik jarayоnlarning 

tarixi, jumladan, ahоlining sоn va sifat kо‘rsatkichlari bo‘yicha о‘zgarishlari va 

unga ta’sir etgan оmillar, о‘zarо bоg‘liqlik, migratsiya va ayni holatlarning 

ijtimоiy-iqtisоdiy hayotga ta’siri jarayоnlarini yaxlit hоlatda yoritib berishdan 

ibоrat.  

Tadqiqоtning vazifalari quyidagilardan ibоrat: 

Qо‘qоn xоnligining turli davrlardagi ahоlisi sоni, etnik tarkibi va 

jоylashuvlarini aniqlash; 

ahоli sonining оrtishi va pasayish sabablari, migratsiya jarayоnlarini 

о‘rganish; 

xоnlik ahоlisining ijtimоiy stratifikatsiyasini kо‘rsatish; 

qabila va urug‘larning xоnlik siyоsiy hayоtiga ta’sirini о‘rganish; 

xоnlik tarkibiga kiritilgan yangi hududlar ahоlisining xоnlikdagi demоgrafik 

jarayоnlarga ta’sirini aniqlash; 

оila, nikоh munоsabatlari bilan bоg‘liq jarayоnlarni tahlil qilish; 

ahоlining ijtimоiy, оilaviy tarkibi, yоsh xususiyatlari, milliylik jihatlari va 

turmush tarzining demоgrafiyaga ta’sirini ochib berish; 

kо‘chmanchi va yarim kо‘chmanchi ahоlining mamlakat demоgrafiyasida 

tutgan о‘rnini tahlil etish. 

Tadqiqоtning оb’yekti sifatida 1709-1876-yillarda Qо‘qоn xоnligidagi 

demоgrafik jarayоnlar belgilangan. 

Tadqiqоtning predmetini Qо‘qоn xоnligi ahоlisining ijtimоiy, etnik va 

milliy tarkibi hamda ulardagi о‘zgarishlarga ta’sir etgan оmillar tashkil etadi. 

Tadqiqоtning usullari. Dissertatsiyada tarixiylik va xоlislik tamоyillari, 

fanlararо yоndashuv, tizimlashtirish, miqdоriy, qiyоsiy, xrоnоlоgik tahlil 

usullaridan fоydalanildi. 

Tadqiqоtning ilmiy yangiligi quyidagilardan ibоrat: 

Qo‘qon xonligidagi demografik jarayonlar etnik xilma-xillik, migratsiya 

oqimlari, ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, mavjud beqarorlik va tashqi siyosatning ta’siri 

kabi omillar bilan belgilanishi natijasida aholining hududlar bo‘yicha taqsimlanishi 

xususiyatlari, zichligi va o‘sish dinamikasi o‘ziga xos demografik tuzilishga olib 

kelganligi aniqlangan; 

Qo‘qon xonligidagi mavjud beqarorlik sharoitida aholining ma’lum darajada 

son jihatdan ortishi kuzatilganligini qishloq xo‘jaligi va savdoning rivojlanishi 

bilan bog‘lash mumkinligi, biroq o‘sish surati notekis – markaziy va janubiy 

hududlarda bo‘lganligi dalillangan; 

Qо‘qоn hukmdorlari tоmоnidan yangi yеrlarning egallanishi va u joydagi 

ahоlining xоnlik fuqarоsiga aylantirilishi, оila va nikоh, о‘lim bilan bоg‘liq 

jarayоnlar, qudratli qabila va urug‘larning kuchlarini sindirish maqsadida turli 
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hududlarga bо‘lib (ba’zan depоrtatsiya) kо‘chirilishi оrqali demоgrafik tarkibda 

о‘zgarishlar rо‘y berganligi isbotlangan; 

Xоnlik ahоlisining son jihatdan ortib borishi uch yо‘nalishda, jumladan, tabiiy 

tug‘ilish, bоshqa hududlardan ahоlining kо‘chib kelib о‘rnashishi (xususan, 

qirg‘iz, qalmoq, uyg‘ur, qipchoq, qozoq, qoraqalpoq va b.), hududlarning 

kengayishi hisobiga sоdir bо‘lganligi ochib berilgan. 

Tadqiqоtning amaliy natijalari quyidagilardan iborat: 

demоgrafiya tarixi, demоgrafik tadqiqоt usullarini rivоjlantirish, 

takоmillashtirish bо‘yicha amaliy tavsiya va takliflar ishlab chiqildi; 

demоgrafik jarayоnlarga bag‘ishlangan ilmiy adabiyоtlar va birlamchi 

manbalar asоsida ahоli sonining ortib borishi, kо‘chishi, yashashi, оila-nikоh 

hоlatining о‘ziga xоs umumiy jihatlari aniqlandi; 

Qо‘qоn xоnligi tarixiga bag‘ishlangan manbalar tasniflanib, ulardagi ahоli 

bilan bоg‘liq ma’lumоtlar tizimli shaklga keltirildi.  

Tadqiqоt natijalarining ishоnchliligi unda zamоnaviy tarix fanida e’tirоf 

etilgan yоndashuv va usullarning qо‘llanilgani, kо‘p turdagi tarixiy adabiyоtlardan 

fоydalanilgani, XIX asrda yashab о‘tgan tarixchilar asarlari, о‘lkaga tashrif 

buyurgan chet el sayyоhlari kundaliklari kabi birlamchi manbalarga asоslanilgani, 

kоntseptual asоsga ega xulоsa, taklif va tavsiyalar amaliyоtga jоriy etilgani hamda 

tadqiqоt jarayоnida оlingan natijalar ta’lim muassasalari faоliyatiga tatbiq 

etilganligi bilan izohlanadi. 

Tadqiqоtning ilmiy va amaliy ahamiyati. Dissertatsiya ma’lumоtlari va 

undagi ilmiy xulоsalar О‘zbekistоn tarixining Qо‘qоn xоnligi davri 

demоgrafiyasini yоritish bilan birga mutaxassislar uchun muhim ma’lumоtlar 

beradi. Dissertatsiya ma’lumоtlaridan “О‘zbekistоn tarixi” faniga оid о‘quv 

adabiyоtlarning xоnliklar davriga bag‘ishlangan bо‘limlarini yоzishda, ma’ruza va 

amaliy mashg‘ulоtlar о‘tkazish jarayоnida fоydalanish mumkin. Dissertatsiya 

ixtisоslashgan yо‘nalishlarga, tarix ta’lim yо‘nalishi talabalariga “Qо‘qоn xоnligi 

tarixi” maxsus kursini о‘qitishda muhim ahamiyat kasb etadi.  

Tadqiqоt natijalarining jоriy qilinishi. 1709-1876-yillarda Qо‘qоn xоnligi 

tarixiy demоgrafiyasi va uning о‘ziga xоsligini tadqiq etish bо‘yicha qо‘lga 

kiritilgan natijalar, ilmiy xulоsa va takliflar asоsida:  

Qo‘qon xonligidagi demografik jarayonlar, etnik xilma-xillik, migratsiya 

oqimlari, ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, mavjud beqarorlik va tashqi siyosatning ta’siri 

kabi omillar bilan belgilanishi natijasida aholining hududlar bo‘yicha taqsimlanishi 

xususiyatlari, zichligi va o‘sish dinamikasi o‘ziga xos demografik tuzilishga olib 

kelganligiga oid ma’lumоtlardan Farg‘оna vilоyati, Qо‘qоn shahri “О‘lkashunоslik 

muzeyi” bо‘limlarini yangi materiallar bilan bоyitishda fоydalanilgan (О‘zbekistоn 

Respublikasi Turizm va madaniy merоs vazirligi huzuridagi madaniy merоs 

agentligining 2022-yil 19-apreldagi 01-01/1025-sоn ma’lumоtnоmasi). Natijada, 

Qо‘qоn xоnligi ahоli demоgrafiyasi, sоni, turmush tarzi yоritilgan fоtоsuratlar va 

tadqiqоt natijalari asоsida yaratilgan yangi ekspоzitsiyalarni keng оmmaga taqdim 

etish imkоniyati yaratildi va muzeyga tashrif buyuruvchilarning bu bоradagi bilim, 

tasavvurlarini yanada bоyitishga xizmat qildi;  
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Qo‘qon xonligidagi mavjud beqarorlik sharoitida aholining ma’lum darajada 

son jihatdan ortishi kuzatilganligini qishloq xo‘jaligi va savdoning rivojlanishi 

bilan bog‘lash mumkinligi, biroq o‘sish sur’ati notekis – markaziy va janubiy 

hududlarda bo‘lganligiga doir xulоsalardan О‘zbekistоn Milliy 

teleradiоkоmpaniyasi “О‘zbekistоn tarixi” telekanalida 2020-yil 15-dekabrda 

efirga uzatilgan “Taqdimоt” kо‘rsatuvining ssenariylarini ishlab chiqishda 

fоydalanilgan (О‘zbekistоn Milliy teleradiоkоmpaniyasi “О‘zbekistоn 

teleradiоkanali” davlat unitar kоrxоnasining 2021-yil 4-yanvardagi 02-40-02-sоn 

ma’lumоtnоmasi). Taqdim etilgan materiallar teletоmоshabinlarning Qо‘qоn 

xоnligi ahоli demоgrafiyasiga оid yangi bilim va tasavvurlarga ega bо‘lishiga 

xizmat qildi; 

Qo‘qon hukmdorlari tomonidan yangi yеrlarning egallanishi va u joydagi 

aholining xonlik fuqarosiga aylantirilishi, oila va nikoh, o‘lim bilan bog‘liq 

jarayonlar, qudratli qabila va urug‘larning kuchlarini sindirish maqsadida turli 

hududlarga bo‘lib (ba’zan deportatsiya) ko‘chirilishi orqali demografik tarkibda 

o‘zgarishlar ro‘y berganligiga doir ma’lumоtlardan Farg‘оna vilоyati, Qо‘qоn 

shahri “О‘lkashunоslik muzeyi” bо‘limlarini yangi materiallar bilan bоyitishda 

fоydalanilgan (О‘zbekistоn Respublikasi Turizm va madaniy merоs vazirligi 

huzuridagi madaniy merоs agentligining 2022-yil 19-apreldagi 01-01/1025-sоn 

ma’lumоtnоmasi). Natijada, Qо‘qоn xоnligi ahоli sоni, ijtimoiy hayotiga doir 

tadqiqоt natijalari ekspоzitsiyalarni yanada to‘ldirishga va muzeyga tashrif 

buyuruvchilarning bu bоradagi bilimlarini bоyitishga xizmat qildi; 

хonlik aholisining son jihatdan ortib borishi uch yo‘nalishda, jumladan, tabiiy 

tug‘ilish, boshqa hududlardan aholining ko‘chib kelib o‘rnashishi (xususan, 

qirg‘iz, qalmoq, uyg‘ur, qipchoq, qozoq, qoraqalpoq va b.), hududlarning 

kengayishi hisobiga sodir bo‘lganligiga doir xulоsalardan О‘zbekistоn Milliy 

teleradiоkоmpaniyasi “О‘zbekistоn tarixi” telekanalida 2020-yil 15-dekabrda 

efirga uzatilgan “Taqdimоt” kо‘rsatuvining ssenariylarini ishlab chiqishda 

fоydalanilgan (О‘zbekistоn milliy teleradiоkоmpaniyasi “О‘zbekistоn 

teleradiоkanali” davlat unitar kоrxоnasining 2021-yil 4-yanvardagi 02-40-02-sоn 

ma’lumоtnоmasi). Taqdim etilgan natijalar teletоmоshabinlarning Qо‘qоn xоnligi 

ahоlisi turmush tarzi, demоgrafiyasiga оid yangi bilim va tasavvurlarga ega 

bо‘lishiga xizmat qildi. 

Tadqiqоt natijalarining aprоbatsiyasi. Tadqiqot natijalari 11 ta ilmiy 

konferentsiyada, jumladan, 7 ta xalqaro hamda 4 ta respublika ilmiy-amaliy 

konferensiyalarida aprobatsiyadan o‘tgan. 

Tadqiqоt natijalarining e’lоn qilinganligi. Dissertatsiya mavzusi bо‘yicha 

jami 27 ta ilmiy ish chоp etilgan. Shulardan О‘zbekistоn Respublikasi Оliy 

attestatsiya kоmissiyasining dоktоrlik dissertatsiyalari asоsiy ilmiy natijalarini 

chоp etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 16 ta maqоla, jumladan, 5 tasi 

respublika va 9 tasi xоrijiy nashrlarda, 2 tasi Scоpus bazasida indekslangan 

jurnallarda e’lоn qilingan. 

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya kirish, uchta bоb, xulоsa, 

fоydalanilgan manba va adabiyоtlar rо‘yxatidan hamda ilovadan iborat. 

Dissertatsiyaning tadqiqоt qismi 148 sahifani tashkil etadi.  
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DISSERTATSIYАNING ASOSIY MAZMUNI 

Kirish qismida dissertatsiya mavzusining dolzarbligi asoslanib, tadqiqotning 
maqsadi, vazifalari, ob’ekti va predmeti aniqlangan. Shuningdek, tadqiqotning fan 
va texnologiyalar taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlariga mosligi bayon qilinib, 
ishning ilmiy yangiligi va amaliy natijalari ko‘rsatib o‘tilgan. Olingan natijalarning 
ishonchliligi asoslangan hamda ularning nazariy va amaliy ahamiyati ochib 
berilgan. Bundan tashqari, tadqiqot natijalarining amaliyotga joriy qilinishi, 
ishning aprobatsiyasi, natijalari, e’lon qilingan ishlar hamda dissertatsiyaning 
tuzilishi bo‘yicha ma’lumotlar berilgan. 

Dissertatsiyaning “Qo‘qon xonligining tarixiy geografiyasi va aholi 

nufusi” deb nomlangan birinchi bobining birinchi paragrafida Qo‘qon xonligi 
aholisi haqidagi ma’lumotlarning tarixiy manba va adabiyotlarda aks etishi 
yoritilgan. Xususan, Farg‘ona hududida yashagan xalqlar to‘g‘risida mahalliy 
tarixchilarning asarlari, arxiv ma’lumotlari, chet el sayyohlari va olimlarining 
asarlari, Rossiya imperiyasi hukmronligi davrida yozilgan to‘plam va nashrlardan 
bilib olish mumkin.  

Farg‘ona vodiysi aholisining etnik tarkibi va turli etnoslarning joylashgan 
o‘rni masalasini o‘rganishda mahalliy manbalarning ham ahamiyati beqiyos 
sanaladi. Shu o‘rinda Mirzo Qalandar Mushrifning “Shohnomayi nusratpayom”, 
Muhammad Hakimxonning “Muntaxab at-tavorix”, Mirzo Olim Mushrifning 
“Ansob as-salotin va tavorix al-havoqin”, Abu Ubaydullohning “Xulosat ul-
ahvol”, Muhammad Soliho‘ja Toshkandiyning “Tarixi jadidayi Toshkand”, 
“Nasabnomayi o‘zbek”, Mulla Niyoz Muhammadning “Ibratul-xavoqin” (Tarixi 
Shohruxiy), Ishoqxonto‘ra Ibratning “Tarixi Farg‘ona”, Mulla Olim Maxdum 
xojining “Tarixi Turkiston”, Mahmud Hakim Yayfoniyning “Xullas at-tavorix”, 
Avaz Muhammad Attorning “Tarixi jahonnamoyi”, Muhammad Umar Umidiy 
Marg‘iloniyning “Tarixchayi Turoniy” kabi nasr va nazmda yaratilgan asarlarni27 
ko‘rsatib o‘tish kerak. Ishda mazkur manbalar qaysi elat va qavmlar qayerda 
yashaganlari, ularning tarkibi, turmush tarzi haqidagi ma’lumotlari keltiriladi. 

Dissertatsiyaning birinchi bob ikkinchi paragrafida XVII asr oxiri – XVIII asr 

boshlarida Farg‘ona vodiysi aholisining etnik tarkibi va joylashuvi masalasi tahlil 

                                                           
27 Мирзо Қаландар Мушриф. Шоҳномайи нусратпаём / Таржима ва изоҳлар муаллифлари Маҳмудов Ж., 

Отахонов Ф. / Ўзбекистон хрестоматияси. III жилд. ХVI-ХIX асрлар. – Тошкент: Фан ва технология, 2014. – 

С. 75-85; Муҳаммад Ҳакимхонтўра. Мунтахаб ут-таворих // ЎзР ФА ШИ, қўлёзма, инв. №594; Мирзо Олим 

Мушриф. Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавоқин / нашрга тайёрловчилар А. Матғозиев, М. Усмонова. –

Тошкент, 1995. – 128 б. // ЎзР ФА ШИ, қўлёзма, инв. №1314; Абу Убайдуллоҳ. Хулосат ул-аҳвол // ЎзР ФА 

ШИ қўлёзма, инв. №2084; Муҳаммад Солиҳ Тошканди. Тарихи жадидаи Тошканд / Муқаддима, изоҳлар 

муаллифи Ш.Воҳидов. – Душанбе: Маориф, 2024. – 550 с.; Насабномайи ўзбек / Аҳмедов Б. Историко-

географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. (писменные памятники). Ташкент: Фан, 1985. – С. 

129-131; Мулла Ниёз Муҳаммад. Ибратул-хавоқин (Тарихи Шоҳрухий) / Тожик тилидан таржимон, ўзбек 

тилидан табдил, кириш ва изоҳлар муаллифи Ш.Воҳидов. – Тошкент: Турон замин зиё, 2014. – 700 с.; 

Исҳоқхон Тўра Ибрат. Тарихи Фарғона / нашрга тайёрловчилар Ҳ. Бобобеков, Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: 

Камалак, 1991. – Б. 268-327; // ЎзР ФА ШИ, қўлёзма, инв. №11616; Мулло Олим Маҳдум Ҳожи. Тарихи 

Туркистон. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. – 250 б.; Маҳмуд Ҳаким Яйфоний. Хуллас ут-таворих // ЎзР 

ФА ШИ литографик нашр. Инв. №304; Аваз Муҳаммад Аттор. Тарихи жахоннамойи / форс-тожик тилидан 

Шодмон Воҳид таржимаси // Шарқ юлдузи. 1991.-№8. - Б. 119-137; Муҳаммад Умар Умидий Марғилоний 

Тарихчайи Туроний (Қўқон хонлиги тарихига оид чизгилар) / Табдил, кириш, изоҳлар ва факсимиле нашри 

муаллифи т.ф.д. проф. Ш.Воҳидов. Иловалар Ш.Умаровники. – Тошкент, 2012. – 208+24 (факсимиле 

CCЛХХХХIV). 
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qilingan. Xususan turkiy urug‘lar Farg‘ona hududi aholisi etnik tarkibidagi asosiy 

qatlam hisoblanganligi, ular Markaziy Osiyo, jumladan, Farg‘ona vodiysi 

hududida qadim zamonlardan beri yashab, doimiy ravishda turg‘unlashib, mahalliy 

xalqlar bilan etnogenetik va madaniy aloqalarda bo‘lib kelganligi yoritildi28. 

Dashti Qipchoq hududidan kirib kelgan urug‘lar to‘g‘risida T.I.Sultanovning 

“XV – XVIII asrlarda Orol dengizi mintaqasining ko‘chmanchi qabilalari” nomli 

asarida ma’lumotlar mavjud. Ushbu ma’lumotlarga asosan bir necha manbalar 

(manba mualliflari aksariyat o‘sha davrda yashaganlar va hatto ayrimlari bu 

jarayonlarda ishtirok etgan) shuni ko‘rsatadiki, Shayboniyxon (1451-1510-yillar) 

qo‘shinidagi Dashti Qipchoq ko‘chmanchilarining soni 40-60 mingtani tashkil 

etgan29.  

Niyoz Muhammadning “Ibratul xavoqin” asarida qipchoqlar turkiy 

xalqlarning eng yirik qabilalaridan biri hisoblanib, XVIII asrning 20-30-yillarida 

Shimoliy Farg‘onaning tog‘ oldi mintaqalariga kelib o‘rnashganligi to‘g‘risida 

ma’lumotlar mavjud30.  

Farg‘ona vodiysi aholisining aksariyati o‘zbek, sart, tojik, qoraqalpoq, 

qipchoqlardan iborat bo‘lib, tog‘ taraflarida qirg‘izlar istiqomat qilganlar. 

Ajnabiylardan yahudiylar, hindlar, fors, arman, gruzin va boshqalar tijorat bilan 

shug‘ullanib yashab kelganlar31. 
Dissertatsiyaning birinchi bobi uchinchi paragrafida xonlik aholisining 

ijtimoiy stratifikatsiyasi haqida bahs yuritiladi. O‘rganilayotgan davrda xonlik 
ijtimoiy tabaqalarga bo‘lingan jamiyatdan tashkil topgan edi. Har bir tabaqa davlat 
va jamiyatdagi siyosiy maqomi, mulkka egaligi, hukmron sulola yoki tarixan 
imtiyozli bo‘lgan. Shuningdek, sayyid yo xo‘ja, o‘tgan hukmdorlar shajarasidan 
ekani, o‘zining bilim va malakasi bilan qandaydir imtiyozlarga ega bo‘lgani, ilm va 
islom ulamolari orasidan, zodagon yo qorasuyak ekani, o‘troq yoki 
ko‘chmanchilikni boshdan kechirayotgani, hunarmandlar ahliga aloqasi, savdogar 
ahlidan bo‘lishi bilan jamiyatdagi iyerarxiyada yuqori yoki pastroq darajaga ega 
bo‘lgan. Bularning ba’zilari alohida ijtimoiy guruh – stratalarni tashkil etgan. 

Xonlik aholisining ijtimoiy stratalari shahar va qishloqda yashayotgan 

kishilarga hamda o‘troq va ko‘chmanchi, yarim ko‘chmanchiga ajralgan. 

Shulardan shahardagi aholi orasida savdogarlar va hunarmandlar asosiy ijtimoiy 

guruhlarni tashkil qilgan. Savdogarlar alohida tabaqa sifatida xonlik ijtimoiy hayoti 

va xo‘jaligida muhim o‘rin egallagan. 

Tashqi savdoda va xalqaro munosabatlarni belgilashda hashamdor uy-joy va 

kiyim-kechak siyosiy kuch – qudrat, yuqori strata ramzi sifatida muhim rol 

o‘ynagan. Hatto, kiyimga taqilgan yoki tikilgan turli ramz va nishonlar ham 

savdogarlarning maqomini ko‘rsatgan32. 

                                                           
28 Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар. Тарих фан.докт.дисс. – Тошкент, 2006.  

– Б. 47. 
29 Султанов Т. И. Кочевые племена приаралья в XV-XVIII вв. – Москва: Наука, 1982. – С. 21. 
30 Муҳаммад Ниёз Хўқандий. Ибратул-хавоқин (Тарихи Шохрухий) – Toшкент: Turon-zamin ziyo, 2014.  

– Б. 404-405. 
31 Исҳоқхон Ибрат. Тарихи Фарғона / Нашрга тайёрловчи У.Долимов, Н.Жабборов. – Toшкент: Маънавият, 

2005. – Б. 6.  
32 Ремпель Л.И. Бухарские записи. Далекое и близкое: страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и 

искусства Старой Бухары. – Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1981. – С. 81. 
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Qo‘qon xonligida diniy tabaqa vakillari davlat siyosatiga katta ta’sir 
ko‘rsatganlar. Ijtimoiy stratifikatsiya (tabaqalanish) doirasida dindorlarning yuqori 
tabaqasi hukmron doiraning bir qismi, quyi tabaqalari esa o‘troq qishloq xo‘jaligi 
aholisining mehnatkash ommasiga yaqin edi. Ulamolar, so‘fiylar (eng yirik maqom 
– naqshbandiya, qodiriya, qalandariya, mujadidai alfi soniya va b.), mahalliy va 
sulolaviy (kosoniy, marg‘iloniy, Toshkent xo‘jalari, Maxdumi A’zam, Xoja Ahror 
avlodlari) guruhlarga bo‘lingan33. Maxdumi A’zam avlodlariga Qo‘qon xonlari qiz 
berib qarindoshlik rishtalarini bog‘lashga intilganlar. Norbo‘tabiy (1763-1798-
yillar) qizi Oftoboyimni Hakim to‘raga nikohlab bergan. Ushbu nikohdan 
Ma’sumxon to‘ra tavallud topgan34. Sayyid Ma’sumxon, Ahmad Xo‘ja Kosoniy 
(vafot etgan yili 949/1542-1543-yillar) nomi bilan ham mashhur bo‘lgan so‘fiy 
shayxlaridan Maxdumi A’zam avlodlaridan bo‘lgan. Maxdumi A’zam avlodlari 
xonlikning nafaqat ichki, balki tashqi siyosatida ham o‘z o‘rniga ega bo‘lgan. 
Xususan, Jahongirxon to‘raning35 siyosiy faoliyati Qo‘qon xonligi tarixiga doir 
manbalarda o‘z ifodasini topgan. 

Dissertatsiyaning birinchi bobi to‘rtinchi paragrafida mamlakat etnosiyosiy 
hayotida qabila-urug‘larning o‘rni to‘g‘risida gap borib, mahalliy qabila-
urug‘larning Qo‘qon xonligi tashkil topishidagi va siyosiy hayotidagi o‘rni, 
ahamiyati va hududning tarixiy geografiyasi masalalari ko‘rib chiqilgan. 

Farg‘ona hududidagi birinchi mustaqil mulklarning paydo bo‘lishi XVIII asr 
boshi bilan bog‘liq edi. Birinchi bo‘lib Farg‘ona hududini birlashtirishga Yuz 
qabilasi harakat qilgan. Ular Toshkent va Sirdaryo hududidagi bir qancha 
viloyatlarni o‘zlariga bo‘ysundirganlar. Lekin keyinchalik hukmronlik Minglar 
qo‘liga o‘tdi. Yuzlar tasarrufida esa markazi O‘ratepa bo‘lgan Farg‘ona 
vodiysining g‘arbiy hududlari qolgan. Ushbu qabilaning asosiy yashash manzillari 
O‘ratepa va Jizzax ekanligi O‘rta Osiyo tarixiga oid “Туркестанский сборник”36 
nomli to‘plamda ham o‘z tasdig‘ini topgan. 

Mirzo Olim Maxdum hojining “Tarixi Turkiston”37 asarida berilgan 
ma’lumotga ko‘ra, Chodak mavzeida yashovchi xo‘jalar38 Targ‘ova, Chamashbiy, 
Chankat, Pillaxon, To‘qaytepa, Purtak (Purnok), Tepaqo‘rg‘on, Qaynar va boshqa 
bir necha hududlarda hukmronlik qilganlar. XVIII asr boshida ushbu hududlarni 
Shoxruxbiy egallab minglar sulolasi hukmronligiga asos soladi. 

                                                           
33 Анке фон Кюгельген. Расцвет Муджаддадийа – Накшбандийа в Средней Трансоксиании с XVIII – до 

начала XIX вв.: Опыт детективного расследования // Суфизм в Центральной Азии (Зарубежные 

исследования): Сб. ст. памяти Фритца Майера (1912 – 1998). / Сост. и отв. ред А.А.Хисматуллин. – СПб, 

2001. – С. 331 – 357; Пауль Ю. Доктрина и организация Хваджаган Накшбандийа в первом поколении после 

Баха’аддина // Суфизм в Центральной Азии. Зарубежные исследования (под ред. А.А.Хисматулина). СПб, 

2001. – С. 114-199.  
34 Муҳаммад Ҳакимхон тўра / Форс-тожик тилидан таржимон, кириш ва изоҳлар муаллифи Ш.Воҳидов. – 

Toшкент: Янги аср авлоди, 2007. – Б. 5-6. 
35 Jahongirxon to‘ra Qo‘qon xonlari Umarxon va Muhammad Alixon saroyida oliy diniy vazifalarda faoliyat 

yuritgan bo‘lib, u kishining shajarasi Mahdumi A'zamning evarasi Xoja Hidoyatulloh (Ofoqxoja) avlodlaridan 

bo‘lganligi bois manbalarda ismiga Sayyid Ofoqiy nisbasi qo‘shilgan. Shuningdek, tadqiqotlarda “Qoshg‘ar 

xojalari”, deb ham yuritiladi. Qarang: Султонова Г., Аллаева Н., Махмудов Ш. Ўрта Осиё халқларининг этник 

тарихи ва минтақада юз берган демографик жараёнларнинг манбаларда акс этиши (XVI-XIX аср биринчи 

ярми)… – Б. 96-98. 
36 Межов В.И. Туркестанский сборник. – СПб., 1878. – С. 511. 
37 Мулла Олим Махдум хожи. Тарихи Туркистон. – Toшкент: Янги аср авлоди, 2007. – Б. 45-46. 
38 Xo‘jalar-rivoyatlar bo‘yicha birinchi musulmon arab muhojirlaridan tarqalgan avlod. Chodak xo‘jalari ham 

o‘zlarini Maxdumi A'zam avlodiga mansub deb bilgan. 
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Namangan atrofida, Sirdaryodan 12 verst narida ko‘chmanchi qoraqalpoq 

qavmlari ham yashagan. Ular gilam to‘qish va junli mato tayyorlash bilan 

shug‘ullanganlar39. Qoraqalpoqlar qipchoqning qulon urug‘idan bo‘lgan 

Musulmonqulni qo‘llab-quvvatlab hukmronlikni qo‘lga kiritishiga yordam 

beradilar40.  

Abdurahimbiy (1721-1733-yillar) Xo‘jandni Muhammad Rahim otaliq 

qirg‘izning o‘g‘li Oqbo‘tabiy yuz qo‘lidan tortib oladi41. Bir yildan so‘ng esa 

O‘ratepa hokimi Qulikani mag‘lub etib bu hududlarni Qo‘qon davlati tasarrufiga 

o‘tkazadi42. Xo‘janddan oldin esa Abdurahimbiy Andijonni o‘ziga bo‘ysundiradi43. 

Bundan ko‘rinib turibdiki, Xo‘jand va O‘ratepada yuz qabilalari hukmron 

bo‘lganlar. 

Dissertatsiyaning “Qo‘qon xonligidagi tarixiy demografik jarayonlar” 

nomli ikkinchi bobi birinchi paragrafida Qo‘qon xonligidagi demografik 

jarayonlar, xonlik tarkibiga kiritilgan yangi hududlar va ulardagi aholi o‘rganib 

chiqilgan va tahlil etilgan. Jumladan, Shohruxbiyning o‘g‘li Abdurahimbiy 

hukmronligi (1721-1733-yillar) davrida avval Andijon, so‘ngra esa Xo‘jand (1725-

yil), O‘ratepa (1726-yil) hududlari Qo‘qon davlati tasarrufiga kiritildi44. Natijada 

bu hududda yashovchi tojiklar, turklar (qarluq, yag‘ma, chigil, nayman, xitoy, 

tog‘ay va b.), qirg‘iz, qoraqalpoq, dungan, yarim o‘troq o‘zbeklar (yuz, ming, turk, 

qipchoq, qurama, kenagas va boshqalar) xonlik etnik tarkibiga qo‘shiladi. 

XVIII asrning oxiriga kelib Norbo‘tabiy (1763-1798-yillar) vodiydagi barcha 

beklik va viloyatlarni xonlik tarkibiga kiritadi. Olimxon (1798-1810-yillar) 

davrida, xususan, 1800-1803-yillardagi harbiy yurishlar natijasida xonlik hududlari 

Toshkent va uning atrofidagi yеrlar hisobidan ancha kengaydi. Uning hududlariga 

Ohangaron, Chinoz, Toshkent atrofi, Sirdaryo bo‘ylarida joylashgan bugungi 

Turkiston shahri va uning atroflari kirgan45.  

 Umarxon (1810-1822-yillar) hukmronligi davrida Turkiston va Dashti 

Qipchoq hududlari bosib olindi (1815-1816-yillar)46. 1815-yilda Rajab qo‘shbegi 

boshchiligidagi qo‘shin Turkistonni zabt etdi47. Turkistonning bosib olinishi 

deyarli Sirdaryoning Orol dengiziga quyilish joyigacha bo‘lgan qozoq 

cho‘llarining Qo‘qon xonligi tarkibiga o‘tishiga olib keldi. Bosib olingan yеrlar 

Dashti Qipchoq hududlari bilan birgalikda Toshkent viloyati tarkibiga kiritildi. 

Natijada ushbu hududda yashovchi, asosan, qozoq, qirg‘iz, qipchoq qabilalari 

xonlikning etnik tarkibiga kiritildi. 

                                                           
39 “Записки о некоторых народах и землях Средней Азии” Филиппа Назарова (1813-1814). История 

Узбекистана в источниках. Известия путешественников, географов и учёных XVI- первой половины XIX вв. 

– Ташкент: Фан, 1988. – С. 172. 
40 Мулла Олим Махдум хожи. Тарихи Туркистон... – Б. 12. 
41 Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. Ансаб ас-салатин ва таварих ал-хавакин / Введение и научный 

редактор Ш.Вохидов. Перевод сo старoузбекского языка Салиджан Юлдашев. – Ташкент: Мозийдан садо, 

2007. – C. 82-83. 
42 Мулла Олим Махдум хожи. Тарихи Туркистон... – Б. 50. 
43 Худоёрхонзода. Анжум ат-таворих... – Б. 309. 
44 Муҳаммад Ниёз Хўқандий. Ибратул-хавоқин... – В. 49. 
45 Mairambek Tagaev. Hokand hanliğinin (1709-1876) sosyal ve kültürel tarihi. Doktora тezi. – İstanbul, 2017. – Р. 

53-52. 
46 Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошкандий. Ансаб ас-салатин ва таварих ал-хавакин... – B. 89. 
47 Муҳаммад Ниёз Хўқандий. Ибратул-хавоқин... – Б. 106. 
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Muhammad Alixon (1822-1842-yillar) hukmronligi davrida Qo‘qon xonligi 

hududlari yanada kengaydi. Xonlik shimolda Rossiya imperiyasiga qarashli Tashqi 

Sibir okrugi bilan, g‘arbda Xiva xonligi va Buxoro amirligi bilan, janubda 

Qorategin, Darvoz va undan uzoqroqdagi yеrlar – Sho‘g‘non, Ro‘shon va Voxan 

bilan, sharqda Qoshg‘ar bilan chegaralangan.  

Dissertatsiya ikkinchi bobining ikkinchi paragrafida Qo‘qon xonligi aholisi 

etnik tarkibi va soni to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan va tahlil qilingan. 

T.K.Beysembiyevning ta’kidlashicha, Qo‘qon xonligi va atrof hudud 

aholisining etnik tarkibi xilma xil bo‘lgan. Jumladan, Farg‘onaning tub aholisini 

o‘zbek, tojik hamda ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi aholisini – qipchoq, 

qirg‘iz, turk, qoraqalpoq, jonbag‘ish va qalmоqlar tashkil qilgan48. Qipchoqlar 

Shahrixon hududlari, Baliqchi, ikki daryo – Qoradaryo va Norin oralig‘ida 

yashaganlar, qirg‘izlar esa Farg‘onani o‘rab turgan tog‘ va tog‘ etaklarida 

(Ketmontepa, Oloy) ko‘chmanchi hayot kechirganlar. 

Toshkent va Dashti Qipchoq aholisi tarkibidagi etnik guruhlarga qo‘ng‘irot, 

qang‘li, sanchiqli, sergili, qora qayroq, arg‘in va beshtamg‘ali urug‘lari kirgan49. 

Toshkent atrofidagi hududlarda esa qozoqlar va qoraqalpoqlar istiqomat 

qilganlar50. Toshkent hududi va Quramaning tub aholisini tojiklar va “andi”lar51 

tashkil qilganlar. Ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi aholisini – qurama va 

qozoqlar tashkil qilgan. O‘ratepaning tub aholisini sartlar va tojiklar, ko‘chmanchi 

aholisini esa yuzlar va qirqlar tashkil qilgan. Samarqand yaqini va Jizzaxda esa 

xitoy-qipchoqlar va qoraqalpoqlar ko‘chmanchi hayot kechirganlar52. 

Qozoq olimi Ch.Valixonovning ta’kidlashicha, qaysaqlar Toshkent 

hukmronligi ostidagi hududlarda, Katta va Kichik o‘rdada istiqomat qilishgan53. 

Katta o‘rdada Toshkent atrofida sanchiqli, qang‘li qabilalari, Chu, Talas vodiysida 

dulat, jaloir, suvon qabilalari, O‘rta o‘rdada qo‘ng‘irot, qirg‘iz qabilalari 

yashaganlar54. 1800-yilda Toshkentga sayohat qilgan Pospelov va 

Burnashevlarning xabar berishicha ham, Toshkent yaqinidagi tog‘li hududlarda 

qoraqirg‘izlar yoki boshqacha qilib aytganda, qirg‘izlar istiqomat qilgan55. 

Bundan tashqari, XIX asrning boshlarida qirg‘iz, qalmoq, uyg‘ur, qoraqalpoq 

va qozoq-qipchoqlar Xitoy hukumati tazyiqi ostida Sharqiy Turkistondan Farg‘ona 

vodiysiga ko‘chib kelishga majbur bo‘lishgan56.  

                                                           
48 Бейсембиев Т.К. “Тарих-и Шахрухи” как исторический источник. – Алма-Ата: Ылым, 1987. – Б. 78-80. 
49 Султонова Г., Аллаева Н., Махмудов Ш. Ўрта Осиё халқларининг… – Б. 66. 
50 Путешествие Мир Иззет Уллы в Кокандское ханство (1812). История Узбекистана в источниках. - 

Ташкент: Фан, 1988. – С. 160. 
51 Andi – V.Nalivkinning ta'kidlashicha, turkiy qabila nomi, Andijon nomi shu qabila nomidan kelib chiqqan. 

Qarang: Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань: Типография Императорского 

Университета, 1886. – С. 6. 
52 Бейсембиев Т. К. “Тарих-и Шахрухи” как исторический источник… – Б. 78-79. 
53 Мансурова А.С. Роль Ч. Валиханова в историческом наследии народов Средней Азии и Казахстана. 

Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. Вып. 1. – Алматы: Аруна, http: // 

akademiyanauk.kz / 2014. – С. 19. 
54 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. – Алма-Ата: Главная редакция Казахской 

советской энциклопедии, 1985. – С. 314. 
55 География историческая. Часть VI. Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент, в 1800 году // Вестник 

ИРГО, часть 1-ая. – СПб, 1851. – С. 43. 
56 Вохидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик. – Toшкент: Akademnashr, 2010. – Б. 59. 

http://akademiyanauk.kz/
http://akademiyanauk.kz/
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Yuqoridagi xalqlardan tashqari, Qo‘qon xonligi hududida buxoroliklar, 

afg‘onlar, hindlar va yahudiylar istiqomat qilgan, ular asosan savdo-sotiq ishlari 

bilan shug‘ullangan57. 

1866-yil Toshkent tumanida 200 ming, Avliyootada 90 ming, To‘qmoqda 70 

ming, Chimkentda 70 ming, Turkistonda 60 ming, Perovskiy fortida 40 ming, Orol 

hududida 40 ming nafar atrofida aholi yashagan. Viloyat bo‘yicha jami 570 ming 

nafarni tashkil qilgan58. U.S.Abdullayev tadqiqotida tugatilgan xonlik o‘rnida 

tashkil etilgan Farg‘ona viloyatida – 1 569 962 nafar, Xo‘jandda – 77 390 nafar, 

jami – 1 647 352 nafar aholi yashaganligini aniqlagan59. 

A.P.Fedchenkoning bergan ma’lumotlariga ko‘ra, Rossiya imperiyasi Qo‘qon 

xonligiga tegishli bo‘lgan hududlarning deyarli 9/10 qismini ishg‘ol etgan (1873-

yil)60. Bu bilan Qo‘qon hududi faqat o‘troq aholi bilangina kifoyalanib qolgan. 

Shuning uchun aholi miqdori ham statistik ma’lumotlarda kamchilikni tashkil 

etgan. 

Dissertatsiyaning uchinchi bobi “Demografik jarayonlarni aholi xo‘jaligi va 

turmush tarziga ta‘siri” deb nomlanib, birinchi paragrafida tarixiy demografik 

jarayonlarda oilaning o‘rni mavzusi yoritilgan. 
Urf-odat va marosimlar maishiy turmush, oila hayoti bilan bevosita 

bog‘langan ijtimoiy hodisa hisoblanadi. XIX asr boshlarida Markaziy Osiyo 
xalqlarida oilaning asosan ikki shakli mavjud bo‘lib, ilmiy adabiyotlarda bulardan 
birinchisi “katta patriarxal oilalar” ikkinchisi esa “kichik” yoki “oddiy oilalar” 
nomi bilan yuritiladi61. “Katta patriarxal oilalar” farg‘onaliklar uchun xos bo‘lgan. 
Vodiyning chekka hududlarida joylashgan qishloqlarida bunday oila a’zolarining 
soni 60-70, hatto 100 nafargacha еtgan62. 

O‘tmishda O‘rta Osiyo va Qozog‘istonning barcha xalqlaridagi kabi 
vodiyliklarda ham nikohning bir necha tarixiy shakllari saqlanib qolgan edi. 
Xususan, “endogam” (yaqin qarindosh urug‘lar o‘rtasidagi ichki nikoh), 
“egzogam” (o‘zga urug‘-elatlar (begonalar) bilan bo‘ladigan tashqi nikoh), 
“levirat” (beva qolgan aka yoki ukaning xotiniga uylanish), “sororat” (xotini vafot 
etgan yigit uning singlisiga uylanish) kabi nikoh shakllari shular jumlasidandir63. 

“Tуркестанские ведомости” gazetasining 1873-yil 26-sonida “Toshkent 
qaydlari” rukni ostida mahalliy aholi oilaviy hayoti to‘g‘risida bir qancha 
ma’lumotlar berilgan. Unga ko‘ra, “sartlar serfarzand bo‘lib, yoshlari ham 100 dan 
oshgan. Ba’zan sartlarning bir xotinidan 15 nafargacha farzandlari bo‘lgan. Bir 
nechta xotini bor sartning oilasi soni o‘rtacha 30 nafarni tashkil etgan”64. 

Uchinchi bobning ikkinchi paragrafi Qo‘qon xonligi aholisining xo‘jaligi va 

turmush tarziga bag‘ishlangan. Jumladan, xo‘jalik mashg‘ulotlariga ko‘ra, o‘troq 
                                                           
57 Скайлер Южин. Туркистон. Инглиз тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифи З.А.Саидбобоев.  

– Toшкент: O‘zbekiston, 2019. – Б. 271. 
58 O‘z MA, I.1-fond, 16-ro‘yxat, 2-ish, 6-varaq. 
59 Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар: Тарих фан.докт. … дисс. – Тошкент, 2006.  

– Б. 46-47. 
60 Федченко А. П. В Коканском ханстве. Путешествие в Туркестан. Известия императорского общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии. Вып. 7, том I, часть II. – СПб. Москва, 1875. – С. 8. 
61 Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана. – Москва: Наука, 1978. – С. 56. 
62 O‘sha asar. – С. 57. 
63 Абдуллаев У., Валихонова Г. Фарғона водийси аҳолиси. – Toшкент: Наврўз, 2016. – Б. 162-164. 
64 Туркестанские ведомости. 1873. №26. 
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aholining asosiy qismi dehqonchilik, ipakchilik (asosan, Xo‘jand hududida 

rivojlangan65), paxtachilik, hunarmandchilik va kosibchilik hamda savdo-sotiq 

bilan band bo‘lsa, ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi aholi chorvachilik bilan 

shug‘ullangan66. 

Minglar yashaydigan hudud dehqonchilik va chorvachilik bilan shug‘ullanish 

uchun juda qulay bo‘lgan. Ular guruch, arpa, bug‘doy, makka, jo‘xori va boshqa 

donli ekinlarni yеtishtirganlar. Ularning ba’zilari oz miqdorda bo‘lsa ham 

ipakchilik bilan shug‘ullangan67. Tut daraxti ipak yеtishtirish maqsadida asosan 

So‘x va Isfara hududlariga ko‘plab ekilgan68. 

Qoraхitoy istehkomi va uning atrofida qurama xalqlari yashab, ular asosan, 

tariq yеtishtirish bilan shug‘ullangan69. Qipchoqlar va qoraqalpoqlar Sirdaryo, 

Qoradaryo, Norin atroflaridagi botqoq yеrlarni o‘zlashtirib bu hudularda bug‘doy, 

jo‘xori, guruch, mosh va boshqa ekinlarni yеtishtirgan70. Qirqlar ham yuzlar kabi 

mayda chorva boqqanlar, guruch yеtishtirganlar. Qirqlar o‘z urf-odatlarini esdan 

chiqarib atrofidagi xalqlarning odatlarini qabul qilavergan71. 

Aholi o‘z dehqonchiligi, tirikchiligidan tashqari xonlik tomonidan yuklatilgan 

majburiyatlarni ham bajargan. Ulardan biri bu – hashar bo‘lgan. Bu yo‘l bilan 

xonlikdagi barcha sug‘orish inshootlari ta’mirlangan, yangi kanal – ariqlar 

qazilgan, yo‘llar solinib, masjid va madrasalar qurilgan. Shuningdek, hashardan 

qishloq xo‘jaligidagi ishlarda, xususan sholi yеtishtirish72, qamish kesish, o‘tin va 

yantoq terish73da ham keng foydalanilgan. 

XIX asrda aholi tomonidan, odatda, g‘ishtli, paxsali, sho‘r bosgan va yеr osti 

suvlari yеr yuziga yaqin bo‘lgan joylarda sinchli uy-joylar qurilgan. Sinchli 

imoratlar (bir sinchli va qo‘sh sinchli) bir qavatli (ba’zan ikki qavatli) uylar bo‘lib, 

u darvozaxona, boloxona, otxona, omborxona, oshxona, molxona, ichki va tashqi 

hovlilarni o‘z ichiga olgan. Qo‘qon, Marg‘ilon, Toshkent, Xo‘jand, O‘ratepa 

shaharlarida mahalliy sharoitga mos ikki qavatli uylar ham qurilgan. Shahar 

qurilishida uylar zich, bir biriga yaqin, ko‘chalar juda tor bo‘lgan74. 

Hunarmandchilik, ayniqsa, Qo‘qon xonlik poytaxtiga aylangandan so‘ng tez 

rivojlandi. Tarixiy ma’lumotlar va hujjatlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, shaharda 

XIX asrda ishlab chiqarish bilan bog‘liq 250 dan ortiq kasb-hunar turi mavjud 

bo‘lgan. Hamda 40 dan ziyod mahalla kasb-hunar nomi bilan atalgan, zero 

hunarmandlarning aksariyati alohida mahallalarda istiqomat qilganlar75. 

Dissertatsiyaning uchinchi bobi uchinchi paragrafida ko‘chmanchi va yarim 

ko‘chmanchi aholining xonlik demografiyasiga ta’siri masalalari tahlil qilingan. 
                                                           
65 Федченко А. П. В Коканском ханстве. Путешествие в Туркестан. Известия императорского общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии. Вып. 7, том I, часть II. – СПб. – Москва, 1875.  

– С. 24-25. 
66 Иванов П. П. Очерки по истории Средней Азии. – Москва, 1958. – С. 183. 
67 Туркестанские ведомости // Ташкент: Типография Окружного Штаба, 1871 г., №2, – С. 10. 
68 Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце XIX- начале XX вв. – С. 13. 
69 Вельяминов-Зернов В. Сведения о Коканском ханстве // Вестник ИРГО, 1856. – С. 112-113. 
70 Губаева С. С. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX вв. – С. 13. 
71 Туркестанские ведомости // Ташкент, 1871. №40. 
72 O‘z MA, I.1043-fond, 1-ro‘yxat, 520-ish, 1- varaq.  
73 O‘z MA, I.1043-fond, 1-ro‘yxat, 607-ish, 6 - varaq.  
74 Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик… – Б. 106. 
75 Муҳаммад Яҳёхон Ҳўқандий. Худоёрхон Ўрдаси. – Наманган: Наманган, 2016. – Б. 177. 
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Ko‘chmanchi tarzda hayot kechiradigan qavmlardan asosiylari qirg‘izlar76, 

qozoqlar77 bo‘lgan. Qirg‘izlarning yaylovlarni egallash maqsadida xonlik 

hududlariga qilgan migratsion jarayonlari doimiy bo‘lgan. Ular asosan Yettisuv, 

Avliyoota, Talos, Oloy, Qoshg‘ar, Qorategin hududlaridan kirib kelganlar78. 

Qirg‘izlar tog‘li hududlarda, Toshkent vohasi va Turkistonda ko‘plab 

yashaganlar79. 
Umarxon (1810-1822-yillar) davrida Orol dengizidan Ili daryosigacha 

bo‘lgan hududlar ham xonlik tarkibiga kiritilgan80. Ushbu hududda yashovchi 
qozoqlar ko‘chmanchi hayot tarzini kechirganlar. Toshkent atrofi va Dashti 
Qipchoqda qozoqlar ko‘plab yashagan81. Turmush tarzi ham shunga xos bo‘lgan. 

O‘zbeklarning yarim o‘troq urug‘lari – qoraqalpoqlar, xitoy va qipchoqlar 
bo‘lib, ular cho‘llarda yashaganlar va asosan chorvachilik bilan shug‘ullanganlar. 
Ularning suv manbalari quduq va qoq82 bo‘lgan. Quduq suvi bilan sug‘orib 
sabzavot ekinlarini ham yеtishtirishgan83. Keyinchalik, davlatlar o‘rtasidagi doimiy 
janglarda tinkasi quriganidan o‘troq hayotga o‘tib don yеtishtira boshlaydilar. 
Ko‘chmanchilar chaylalari o‘rnida XIX asrning 2-yarmiga kelib dehqonlarning 
hovlilari qad ko‘taradi84. 

U.Abdullayevning ta’kidlashicha, Rossiya imperiyasining Turkiston o‘lkasiga 
qarashli Farg‘ona viloyatida yashagan umumiy aholining 52,7 foizini  
(828 080 nafar) o‘troq o‘zbeklar, 26,3 foizini (423 639 nafar) qirg‘izlar va  
9,8 foizini (153 780 nafar) yarim ko‘chmanchi (yarim o‘troq) o‘zbeklar, 6,6 foizini 
(103 931 nafar) tojiklar, 1,7 foizini (25 971 nafar) qoraqalpoqlar va 2,9 foizini  
(34 561 nafar) boshqa etnik jamoa vakillari tashkil qilgan85.  

Turg‘un aholi bilan yarim ko‘chmanchi aholi o‘rtasida xo‘jalik aloqalari yuz 

berar ekan, bu jarayonda dehqon va chorvador etnik guruhlar o‘z xo‘jaliklarining 

ixtisoslashuvidan kelib chiqib “ta’sir ko‘rsatuvchi etnos”ga aylangan. 

XULOSA 

Qo‘qon xonligi tarixiy demografiyasini mahalliy manbalar, tadqiqot natijalari, 

arxiv hujjatlari, davriy nashrlar asosida ilmiy o‘rganish natijasida quyidagi 

xulosalarga kelindi: 

1. XVII asr oxiri – XVIII asr boshlarida Farg‘ona hududi aholisining etnik 

tarkibi – turkiyzabon va forsiyzabon aholining assimilyatsiyasi natijasida 

shakllangan o‘troq, ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi “sart”lar, turk-mo‘g‘ul 

urug‘laridan tashkil topgan, turkiylar va Muhammad Shayboniyxon sabab Dashti 

                                                           
76 Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик… – Б. 67. 
77 Топилдиев Н. Қўқон хонлиги ва Россия империяси тарих чорраҳасида. – Тошкент: Аkademnashr, 2012. – Б. 

97 
78 История Узбекистана… – С. 418. 
79 Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик… – Б. 67. 
80 Губаева С. С. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX вв. …– С. 8. 
81 Топилдиев Н. Қўқон хонлиги ва Россия империяси тарих чорраҳасида... – Б. 97 
82 Qoq – dasht-cho‘llarda chorvadorlarning asosiy taqir manbalaridan biri bo‘lgan. Qoq taqir yerlarda bo‘lar edi. 

Buning uchun taqirni hovuzga o‘xshatib, odamni ko‘kragidan keladigan chuqur kavlab, tevaragini paxsa devor bilan 

ko‘tarar edilar. Bahorda tevarak-atrofdan oqib keladigan yomg‘ir suvi shu chuqurga (qoqqa) to‘plangan. 
83 Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни... – Б. 406, 407. 
84 Туркестанские ведомости // Ташкент, 1871г. №41. – С. 163. 
85 Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар (XIX – XX аср бошлари)… – Б. 46. 
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Qipchoq hududidan kirib kelgan urug‘lardan iborat bo‘lgan. Natijada, barcha etnik 

guruhlarning nomlari (100 ga yaqin), gender ko‘rinishlari bilan son va tarkibi, 

ularning joylashuvlari va o‘ziga xos etnomadaniy xususiyatlari shakllandi.  

2. Manbalarda o‘rta asr muarrixlari tomonidan aholiga nisbatan “aymoq”, 

“jamoa”, “raiyat”, “toifa”, “urug‘”, “xalq”, “ev”, “el”, “elat”, “elatiya”, “qabila”, 

“qavm”, “aymoq”, “ahl va aholi”, “mardum”, “sokin (on)”, “maskun”, “baroyo” 

(ko‘chmanchi aholi) kabi iboralar qo‘llanilgan. 
3. Qo‘qon xonligi mustaqil davlat bo‘lgan davr oralig‘ida uning aholisi 

murakkab etnik tarkibga ega edi. Bu murakkablik XVIII – XIX asrning  
70-yillarida mintaqada kechgan etnodemografik jarayonlar, ijtimoiy-iqtisodiy 
hamda siyosiy omillar tufayli yanada chuqurlashgan. Turli hududlar va qo‘shni 
davlatlar, uzoq va yaqin mamlakatlardan ko‘chib kelgan aholi o‘zi bilan yangi 
hunar va mashg‘ulot turlarini olib kelgan, mahalliylarini o‘zlashtirishgan. 
Muayyan shart-sharoitlar mavjud bo‘lganida xonlik aholisining har-xil etnik 
guruhlari o‘rtasida yuzaga kelgan etnomadaniy aloqalar zamirida turli xalqlarning 
muayyan darajadagi integratsiyasi amalga oshgan.  

4. O‘rganilayotgan davrda Farg‘onaning shimoliy, sharqiy hududlarini 
qirg‘izlar egallagan, markazi, sharqi va janubi sharqiga qipchoqlar kelib 
joylashgan. Tog‘li hududlarida qirg‘izlar, ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi 
o‘zbek urug‘lari oldindan yashab kelgan. Janubdagi tog‘li hududlarini tojiklar 
egallagan. Vodiyning o‘rta va quyi qismida joylashgan shahar va katta 
qishloqlarda, ikki tilli (tojik – o‘zbek, o‘zbek – tojik) sart deb nomlanuvchi o‘troq 
aholi istiqomat qilgan. Qozoqlar tog‘li hududlarda, Chag‘anoq va Toshkent ko‘llari 
o‘rtasida ko‘chmanchi hayot kechirgan. Qoraqalpoqlar Turkiston, Chimkent, 
Chinoz, Toshkent, Sirdaryo atroflariga kelib o‘rnashganlar. Mazkur guruhlardan 
kuchli va gegemon bo‘lganlari turli davr va zamonda xonlikning siyosiy va harbiy 
hayotida ham alohida o‘rin egallaganlar. Jumladan, ming qabilasi, qirg‘iz va 
qipchoqlar, Chodak xo‘jalari davlat tizimida faol ishtirok etgan. Hamda xonlikda 
o‘troq aholini o‘zbek el va qabilalari, ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi qatlamni 
aynan, qozoqlar, qirg‘izlar va qipchoqlar tashkil qilgani bilan xarakterlidir. Bu 
xususiyat Sheralixonning davlat tepasiga kelishi, uning asosiy harbiy kuchlarini 
tashkil qilgan Talas qirg‘izlari, qirg‘iz sarkardalari bo‘lganligidir. Xonlik Rossiya 
imperiyasi tarafidan barham berilguniga qadar qirg‘iz-qipchoq etnik guruhlari 
markaziy hukumat bilan kurash olib borgan; 

5. XVIII – XIX asrga kelib xonlik aholi tarkibi Sharqiy Turkistondan, o‘z 
navbatida XIX asrning 30-yillaridan Sharqiy Turkistonga aholi migratsiyasi 
kuchaygan. Buning sababi XIX asrning 30-yillarida Sharqiy Turkistonda Qo‘qon 
va qo‘qonliklarning maqomidagi o‘zgarishlar (soliqlarning pasayishi, barcha 
soliqlarni xon olishi huquqi Chin imperiyasi tarafidan Qo‘qon xoni va uning 
namoyandalariga berilishi) edi. XIX asrning 60-70-yillarida, aksincha, Sharqiy 
Turkiston xonlik, Farg‘ona vodiysiga migratsiya va remigratsiyaning kuchayishi 
ham ta’sir ko‘rsatdi. 1865-yil Rossiya imperiyasi bosqini oqibatida xonlik 
hududlaridan Buxoro amirligi va Yettishaharga davlat arboblari hamda aholining 
ko‘chib ketishlari ro‘y berdi. Xitoy Sharqiy Turkistonni bosib olishi munosabati 
bilan Ya’qubbek davlatidan ko‘p ma’murlar, sarkardalar, musulmon aholi, 
xo‘jalarning vodiyga qaytishlari ham aholining tarkibi o‘zgarishiga ta’sir etdi. 
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6. Qo‘qon xonligi hududi kengayishi natijasida o‘troq aholi etnik va xo‘jalik 
hayotida o‘zgarishlar ro‘y berdi. Azaliy chorvador etnoslarning o‘troqlikka o‘tishi, 
mahalliy turg‘un aholi bilan har jihatdan qo‘shilib ketish jarayoni yanada jadal tus 
oldi. Endilikda nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy jihatdan ham yaxlit bir hududga 
aylangan Farg‘ona vodiysi aholisi hayotida dehqonchilik va chorvachilik 
xo‘jaliklari o‘rtasidagi aloqalar mustahkamlandi. Etnik muloqotlar yuzaga keldi, 
yaqinlashuv, birikish va qorishib ketish jarayoni tezlashdi. O‘troq, yarim 
ko‘chmanchi va ko‘chmanchi aholi xo‘jaligining ma’lum bir yo‘nalishga 
ixtisoslashuvi, maishiy turmush, an’analarning barqarorligi ta’minlandi. 

7. Oila, urf-odat va marosimlar muayyan etnosni boshqasidan farqlanib 
turishini ta’minlovchi muhim etnografik belgilari qatoriga kirib, ayni vaqtda ushbu 
urf – odat va marosimlarda inoetnik jihatlar ham ma’lum darajada aks etgani tahlil 
etildi. Har bir etnosga xos madaniyatning o‘zi uning o‘zga etnoslar bilan uzoq 
davom etgan etnogenetik, aralashuv (assimilyatsiya), tarixiy-madaniy aloqalari 
mahsuli hisoblangani ma’lum bo‘ldi. 

8. Xo‘jalik mashg‘ulotlariga ko‘ra o‘troq aholining asosiy qismi 
dehqonchilik, hunarmandchilik va kosibchilik hamda savdo-sotiq bilan band 
bo‘lgan. Ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi aholi chorvachilik va dehqonchilik 
bilan shug‘ullangan. Xonlik hududlaridagi shahar aholisi orasidagi “sart” etnik 
guruhi haqida yangi mushohada va izlanishlar natijalari qo‘lga kiritildi. 

9. Turg‘un va yarim ko‘chmanchi aholi o‘rtasida siyosiy, iqtisodiy, savdo-
sotiq, madaniy va xo‘jalik aloqalari yuz bergan. Ushbu jarayonda dehqon va 
chorvador etnik guruhlar o‘z xo‘jaliklarining ixtisoslashuvidan kelib chiqib 
demografik jarayonlarda “ta'sir ko‘rsatuvchi etnos” mavqeini o‘ynagan. 

10. Xonlik davrida markaziy hukumat zaiflashgani sababli, Buxoro amiri 
Nasrulloxon va amir Muzaffarlarning amalga oshirgan bosqinlari oqibatida o‘troq 
aholi, ko‘chmanchilar o‘rtasidagi muvozanat buzilgan. XIX asrning 40-yillaridan 
yarim ko‘chmanchi va ko‘chmanchi bo‘lgan etnik guruhlar siyosiy maydonga 
chiqib, xonlik barham topganidan keyingi davrgacha boshboshdoqlikning va 
beqarorlikning asosiy omiliga aylangan. Ayniqsa, xonlikning Farg‘ona vodiysi 
hududlarida, uning sharqiy tomonlarida qipchoq-qirg‘iz etnoslarining joylashuvi, 
ularning xonlik siyosiy hayotiga katta ta’sir qilgani bilan ajralib turgan. XIX 
asrning 40-yillaridan, hamda XIX asrning 60-70-yillarida ularning xonlik siyosiy 
hayoti va ijtimoiy munosabatlariga ta’siri yanada kuchayganligi tadqiqot doirasida 
ochib berildi. 

11. Xonlik hududlarida bo‘lgan turli siyosiy va harbiy to‘qnashuvlar aholi 
tarkibi, ko‘chishlari, turmush tarziga katta ta’sir qilgan. Buning ustiga tibbiy 
xizmat bo‘lmaganligi, ekologik vaziyatning og‘irligi (suvsizlik, qurg‘oqchilik, 
sug‘orish tizimining xarobligi), epidemiyalar aholi sonining ortib borishi, o‘limi, 
ijtimoiy himoyaning umuman bo‘lmagani ham etnik manzaraga salbiy ta’sir 
ko‘rsatgan. 

Mazkur tadqiqot atroflicha tahlil qilinib, Qo‘qon xonligidagi tarixiy 
demografik jarayonlarni o‘rganishni takomillashtirish maqsadida quyidagi taklif va 
tavsiyalar ilgari surildi: 

1. Bugungi kunda Qo‘qon xonligi tarixiga bag‘ishlangan tadqiqotlarda xonlik 

tarixining turli masalalari yoritilgan bo‘lib, kelajakda mazkur davlatning siyosiy-
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iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy masalalarini o‘zida mujassamlashtirgan 

entsiklopediya yaratish; 

2. “O‘zbek davlatchiligida Qo‘qon xonligining tutgan o‘rni” mavzusida ilmiy-

amaliy konferentsiyalar o‘tkazish; 

3. “Farg‘onaga ziyorat” nomi ostida ichki va xorijiy turizmni rivojlantirish 

maqsadida elektron platforma yaratish; 

4. “Qo‘qon xonligi etnik tarkibi” mavzusida Atlas kitobini yaratish. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы исследования. В условиях 

происходящей во всем мире глобализации важное значение приобретают 

сбор и анализ демографических сведений, осуществление специальных 

изысканий. Поскольку любые политические, социальные, экономические 

процессы связаны с демографическими особенностями и оказывают свое 

влияние на жизнь общества во всех государствах. Рост численности 

населения, колебания уровня рождаемости через определенное время 

отражаются на формировании систем образования и здравоохранения, 

занятости на рынке труда, расходах государства на социальную сферу. 

Поэтому изучение демографических процессов и факторов, определение 

проблем, прогнозирование решений и перспектив все более приобретают 

характер необходимости.  

В ряде ведущих высших образовательных учреждениях и научно-

исследовательских институтах мира глубоко изучаются такие вопросы, как 

численность населения, ее увеличение или уменьшение в различные 

исторические периоды, географическое распределение населения, его состав 

и факторы. В частности, в США и многих государствах Западной Европы 

изучаются исторические демографические процессы, проводятся 

многочисленные исследования, посвященные совершенствованию 

информационных, геоинформационных систем, документирующих и 

изображающих результаты относящиеся к их региону. В настоящее время 

научное исследование таких демографических особенностей, как 

численность, возраст населения определенного региона, страны, мира, 

признается в качестве одного из важных направлений политики многих 

государств. Поэтому важное значение приобретает дальнейшее углубление 

научно-теоретических знаний, относящихся к демографическим процессам, 

их исследование в срезе исторических периодов. 

Все осуществленные в Узбекистане политические, социальные, 

экономические, культурные изменения были направлены на повышение 

уровня жизни населения, улучшение его трудовой деятельности, защиту прав 

и свобод, благосостояние народа. Осуществляемые в настоящее время в 

Узбекистане масштабные реформы служат дальнейшему развитию 

социально-политической жизни страны. Вместе с тем в стране уделяется 

внимание вопросам роста численности населения, его значению и 

демографическим процессам, важное значение приобретает изучение, анализ 

и обобщение их научных основ, факторов и исторических корней. Поскольку, 

как утверждает Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев, 

“Существовавший в истории нашей страны каждый государственный строй, 

любой социальный процесс - будь то победа или поражение, восхождение 

или упадок - является неотъемлемой и органически связанной частью 

сложного исторического пути, пройденного нашим народом. Поэтому нам 

необходимо принимать все этапы нашей истории целостно, изучать их 

всесторонне и глубоко. Народ, черпающий силы из прошлых достижений и 



28 

побед и извлекающий уроки даже из поражений, может правильно 

определить свой путь развития и будущее”1. 

Настоящая диссертация в определенной степени служит выполнению 

задач, намеченных в Указах и Постановлениях Президента Республики 

Узбекистан УП-60 от 28 января 2022 года “О Стратегии развития Нового 

Узбекистана на 2022 – 2026 годы”, ПП-2789 от 17 февраля 2017 года  

“О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности академии наук, 

организации, управления и финансирования научно-исследовательской 

деятельности” и постановлении Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 448 от 24 декабря 2002 года “О создании Центра демографии и 

изучения потребительского рынка” и других нормативно-правовых актах. 

Соответствие исследования приоритетным направления развития 
науки и технологий республики. Диссертация выполнена в рамках 
приоритетного направления науки и технологий республики  
I. «Формирование системы инновационных идей социального, правового, 
экономического, культурного, духовно-просветительского развития 
информационного общества и демократического государства и пути ее 
реализации». 

Степень изученности проблемы. Литературу, относящуюся к теме, в 
соответствии с ее периодическим и методологическим характером можно 
условно разделить на следующие группы. В частности, в первую группу 
можно включить исследования периода господства Российской империи и 
советской власти. Вторую группу составляют исследования, изданные в годы 
независимости. Третья группа состоит из трудов зарубежных 
исследователей.  

В относящихся к первой группе трудах Ф.Назарова, В.Вельяминова-

Зернова, А.К.Гейнса, А.Ф.Миддендорфа, А.П.Хорошхина, И.Краузе, 

Н.Н.Пантусова, А.Куна2, В.П.Наливкина и М.Наливкиной3, и других 

                                                           
1 Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. (Стратегия Нового Узбекистана). – Тошкент: O‘zbekiston, 

2021. – Б. 288. 
2 Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. Изд. 1. – СПБ, 1821, 38 с., Изд. 2, 

СПБ, 1873. Изд. 3. – Москва, 1968; Вельяминов-Зернов В. Исторические известия о Кокандском ханстве, от 

Мухаммеда Али до Худаярхана // Труды Восточного отделения Русского Археологического Общества, 1856, 

часть 11; Он же. Сведения о Кокандском ханстве. // Известия русского географического общества 

(кейинчалик ИРГО), 1856, кн. V, гл. XVIII; Гейнс А. К. Дорога из Семипалатинской крепости в Кашгар, 

Коканд и Ташкент // ИРГО, 1856, кн. Х; Он же. Управление Ташкентом при Кокандском владычестве // 

Собрание литературных трудов. Т. II. – СПб, 1898. – 105 с.; Он же. Дневник 1866. Путешествие в Туркестан 

// Собрание литературных трудов. Т. II. СПб, 1898. – 431 с.; Миддендорф А. Ф. Очерки Ферганской долины. 

– СПб, 1862; Хорошхин А. П. Из дорожных заметок. От Ташкента до Коканда // Русский инвалид, 1868, 

№112, 209. ТС, т. 7; Он же. Заметки о Кокане // Русский инвалид, 1869, №75, 76. ТС, т.-23; Он же. Очерки 

Коканда // Туркестанские ведомости, 1872, №35; Он же. Отрывки из дневника “Коканъ” в 1867-1868 г. 

Туркестанские ведомости. 1874, №13; Федченко А. П. Доклад о путешествии в Кокандском ханстве // ИРГО, 

т. VIII (1872, отд.); Он же. Извлечение из сведений и путешествий по Кокандскому ханству в 1871 // ИРГО, 

1872, т. 8, №1 // Русский вестник, 1872, т. 98, № 4; Он же. Из Коканда // Ежегодник Туркестан. Края. – СПб, 

1873, вып. 2. ТС, т. 60; Он же. Обижуаз-писчебумажная фабрика в Коканде. В кн: Русский Туркестан. 

Сборник изданий по поводу политехнической выставки. – Москва, 1872. Вып. 2; Он же. Путешествие в 

Туркестан. – Москва: Географ. Изд., 1950; Краузе И. О нефтяных источниках в Кокандском ханстве // 

Русский Туркестан. вып. 2. ТС, 1872. т. 57, т. 60; Пантусов Н. Н. О тарихи Шахрухи и других рукописях 

Кокандского ханства // Туркестанские ведомости, 1876, №28, 30, 37; Он же. О податях и повинностях, 

существовавших в бывшем Кокандском ханстве и последнее время правления Худаярхана // Туркестанские 

ведомости, 1876, №16; Он же. Данные об истории Ферганы в XIX в. // ИРГО по отделение этнографии, 1880, 
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приведены в основном сведения о социально-политической, экономической 

жизни Кокандского ханства, а также уровне роста населения ханства, 

занятости, миграционных процессах, образе жизни народа, земледелии, 

землевладельческих, торговых отношениях, обычаях и обрядах населения. 

Среди приведённых выше авторов сведения, приведённые Ф.Назаровым, 

А.П.Хорошхиным, А.П.Федченко, представляют особое значение. Например, 

Ф.Назаров писал об истории, культуре, архитектуре, занятиях населения, 

семейных отношениях и обычаях Кокандского ханства4, а А.П.Хорошхином 

приведены ценные сведения об экономической, культурной жизни, образе 

жизни населения и этнографии5, а А.П.Федченко описал экономическую и 

культурную жизнь населения Кокандского ханства, уровень занятости, карту 

ханства и другие сведения6. 

А также, в исследованиях Н.Н.Пантусова могут быть изучены сведения 

о земельно-водных отношениях, порядке их использования, земледелии, 

налогах и другие7. К.Шалыгин провел исследование болезней, 

распространенных среди жителей Кокандского ханства8. В своих 

произведениях В.В.Наливкин написал интересные сведения о социально-

экономическом положении, образе жизни и повседневной деятельности 

жителей Туркестана9. 

Несмотря на то, что некоторые из приведённых выше трудов были 

написаны под влиянием существовавшей идеологии, во всяком случае 

благодаря им в научный оборот включены некоторые аспекты сложных 

политических, социальных, экономических процессов, протекавших в 

Средней Азии, в частности Кокандском ханстве. 

В трудах историков советского периода, таких как В.В.Бартольда, 

П.П.Иванова, Р.Н.Набиева, А.Л.Троицкой, А.Жувонмардиева, , С.С.Губаевой, 

Х.Н.Бабабекова, Ш.Х.Вахидова10 и других, встречаются сведения об 

                                                                                                                                                                                           
кн. VI; Этот автор. Описание наиболее замечательных рукописей из числа приобретённых ген. лейтенантом 

Т. А. Колпаковским в г. Коканде // Туркестанские ведомости, 1876, №28, 37; Кун А. Л. Сообщение о 

Коканде // ИРГО, 1876, т. 12, №2 // Туркестанский сборник (кейинчалик ТС), т. 150; Он же. Некоторые 

сведения о Ферганской долине // Военный сборник, 1876, т. 108, № 4 // ТС, т. 117; Он же. Очерки 

Кокандского ханства // ИРГО, 1876, т. 12, отд. 2-11 с. ТС, т. 149; Шалыгин К. О зобе вообще и об 

эндимическом зобе в Коканде в особенности (с медико-географическим описанием Ферганской долины) // 

Военно-медицинский журнал, 1878. ТС, т. 225; Наливкин В. П. Краткая история Кокандского ханства. – 

Казань, 1886; Он же. Положение вакуфного дела в Туркестанском крае до и после его завоевания // 

Ежегодник Ферганской области, 1904, I-III. 
3 Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлаго туземнаго населения Ферганы. – Казань: 

Типография Императорского университета, 1886. – 244 с. 
4 “Записки о некоторых народах и землях Средней Азии” Филиппа Назарова (1813-1814). История 

Узбекистана в источниках. – Ташкент: Фан, 1988. 
5 Хорошхин А.П..Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. – СПб.: Типография и 

хромолитография А. Трошеля, 1876. 
6 Федченко А. П. В Кокандском ханстве. Известия общества любителей естествознания, антропологии и 

этнографии. – Москва, 1875, т. XI, вып. 7; Этот автор. Объяснительная записка к карте Кокандского ханства 

и прилегающих стран. – Москва, 1872. ТС, т. 374. 
7 Пантусов Н. Н. Архив Кокандского хана // Туркестанские ведомости, 1876, № 12. 
8 Шалыгин К. О зобе вообще и об эндимическом зобе в Коканде в особенности (с медико-географическим 

описанием Ферганской долины) // Военно-медицинский журнал, 1878. ТС, т. 225. 
9 Наливкин В. П. Туземцы раньше и теперь. – Ташкент, 1913. – 144 с. 
10 Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России. Лекции, изд. 2. – Москва, 1925. Глава XIII 

посвящена изучению русскими учёными среднеазиатских ханств; Он же. Сарт / Сочинениние, Том 2, ч.2.  
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экономической, социальной, культурной жизни Кокандского ханства, уровне 

жизни и занятиях населения. 

Исследование В.В.Бартольдом истории Кокандского ханства содержит 

многочисленные сведения о населении региона и культуре ханства11. Работа 

П.П.Иванова содержит сведения о влиянии исторической среды того времени 

на жизнь отдельных народов, взаимоотношениях между ними, образовании 

Кокандского ханства, его границах12. 

В работах Р.Н.Набиева приведены сведения о кипчаках в Кокандском 

ханстве, их составе, их влиянии на политическую жизнь ханства, народных 

восстаниях13. Наряду с этим отражены материалы, имеющие отношение к 

присоединению Ташкентской области к территории ханства, формах 

собственности, формах земледелия и методах управления ими, быте и образе 

жизни населения.  

Х.Ф.Чикаев дал информацию об экономических процессах, 

землевладении, земледельческих отношениях, происходивших в ханстве14. В 

исследовании А.Л.Троицкой приведены копии документов, относящихся 

аграрным отношениям в ханстве, их перевод на русский язык, интересные 

сведения о различных категориях земель в ханстве, «своеобразных землях» 

Худаярхана, социально-экономических процессах, происходивших в 

обществе Средней Азии в XIX веке15.  

В исследованиях А.Джувонмардиева на основе архивных материалов 

освещены земельно-водные отношения, земледельческие отношения 

Ферганской долины, порядок выделения земель16. В своих научных 

исследованиях С.С.Губаева рассмотрела взаимные социальные, 

                                                                                                                                                                                           
– Москва: Наука, 1964. – 661 с.; Он же. Ташкент / Сочинения. Т.3. – Москва: Наука, 1965 . – 713 с.; Иванов 

П. П. Казахи и Кокандское ханство (к истории их взаимоотношений в начале XIX века). – Москва: Академия 

наук СССР, 1939. – 38 с.; Набиев Р. Н. Уникальный источник по истории Кокандского ханства // Известия 

АН Узб. ССР, 1943, № 4. О сочинении Кокандца Джунаид муллы “Тарихи Джаханнамаи”, XIX в.; Он же. 

Ташкентское восстание 1847 г. И его социально-экономические предпосылки. – Ташкент: Фан, 1996. – 83 с.; 

Чикаев Х. Ф. К аграрному вопросу и положение дехкан в Кокандском ханстве // Труды Узбекского 

государственного Университета, Новая серия, Самарканд, 1947, №39; Троицкая А. Л. Заповедники Курук 

Кокандского хана Худаяра / Сборник госуд. Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, 1955, вып. III; 

Он же. Архив Кокандских ханов XIX в. // Труды Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, 1957, т. 

11; Жувонмардиев А. Ценный документ по истории Кокандского ханства // Известия АН Узб ССР. Серия 

общественных наук, 1958, № 3; Бейсембиев Т. К. Легенда о происхождении Кокандских ханов как источник 

по истории идеологии в Средней Азии. В сб. Казахстан, Средняя и Центральная Азия в XVI-XVIII вв. – 

Алма-Ата, 1983. – 114 с.; Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы в конце Х1Х-начале XX в. (по 

Данным топонимии), Ташкент: Фан, 1983. – 104 с.; Он же. Горные таджики Каратегина в Ферганской 

долине (конец XIX – начале ХХ в.) – // Советская этнография. № 1. 1987. ‒ С. 87; Он же. Население 

Ферганской долины в конце XIX-начале XX вв. – Ташкент: Фан, 1991. – 130 с. 
11 Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана. – Ленинград: Изд. АН СССР, 1927. – 256 с.; Этот 

автор. Сочинения. Том III. История Коканда и Ферганской долины. – Москва: Наука, 1965. – 713 с.  
12 Иванов П. П. Очерки по истории Средней Азии (XVI-середина XIX века). – Москва: Восточная 

литература, 1958. – 248 с. 
13 Набиев Р. Н. Из истории Кокандского ханства. – Ташкент: Фан, 1973. - 388 с. 
14 Чикаев Х. Ф. К аграрному вопросу и положение дехкан в Кокандском ханстве // Труды Узбекского гос. 

Ун-та, Новая серия. – Самарканд, 1947, №39. – 11 с. 
15 Троицкая А. Л. Материалы по истории Кокандского ханства (По документам архива Кокандских ханов)  

– Москва: Наука, 1969. – 154 с.; Он же. Каталог архива Кокандских ханов XIX века. – Москва: Наука, 1968.  

– 582 с. 
16 Жувонмардиев А. XVII-XIX асрларда Фарғонада ер-сув муносабатларига доир. – Тошкент: Фан, 1965.  

– 182 б. 
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экономические отношения между нациями, миграционные процессы, 

этнический состав населения17. Научные исследования Х.Н.Бобобекова и 

Ш.Х.Вохидова18 выделяются богатыми аналитическими данными. 

Созданные в годы советской власти труды, посвящённые истории 

Кокандского ханства, исходили из интересов господствовавшей идеологии, 

были подчинены классовым принципам. Вместе с тем в них содержатся 

ценные сведения о политических, социально-экономических процессах. 
Авторами литературы второй группы являются Х.Н.Бобобеков, 

Ш.Х.Вохидов, О.М.Масалиева, Г.А.Агзамова, В.Ишкувватов, З.А.Илхомов, 
Ш.Махмудов, У.С.Абдуллаев, Я.Дадабоев, Б.М.Бабаджанов и другие19, 
коллективная монография авторами которой являются Ш.Махмудов, 
Г.Султонова, Н.Аллаева20, где рассмотрены различные вопросы истории 
ханства, борьба народов Туркестана против нападения и господства России, 
народных движениях и их социально-политических основах, содержатся 
сведения об исторических личностях. Вместе с тем научную интерпретацию 
получили вопросы о системе административного управления, 
источниковедения Кокандского ханства. Наряду с этим авторами уделено 
внимание вопросам исследования территории Кокандского ханства, его 

                                                           
17 Губаева С. С. Ферганская долина (Этнические процессы на рубеже XIX - XX вв.). Саарбрюккен, 

Германия: Lap Lambert, 2012. – 261 с. 
18 Бабабеков Х. Н. Историческая литература о Кокандском ханстве. Русская историческая литература 60-70-

х годов XIX века. Дис. канд. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН Узб ССР., 1977. – 168 с.; Вахидов Ш. Х. Аваз 

Мухаммад Аттар Хукандий и его сочинение “ Тарихи жахонномаий” Дис. канд. ист. наук. – Ташкент: ИВ 

АН РУз., 1990. – 167 (+250) с. Исследование, перевод, примечания. 
19 Бабабеков Х. Н. Народные движения в Какандском ханстве и их социально-экономические и 

политические предпосылки (XVIII-XIX вв.) Дис. докт. ист. наук. – Ташкент, 1991. – 303 с.; Этот автор. 

Восстание Пулатхана. – Ташкент: Научно-исследовательский институт педагогических знаний Узбекистана 

им. Кары-Ниязова, 1996. – 135 с.; Этот автор. Фергана и Кокандское ханство. История цивилизаций 

Центральной Азии. – Ташкент, 2003, том V. – С. 71-81; Этот автор. История Коканда. – Ташкент: Фан, 2006. 

– 242 с.; Вохидов Ш. Х. Сочинение Фазли Фергани «Умарнома» // Адабий мерос, №3, 1991; Этот автор. 

Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлигида унвон ва мансаблар. – Toшкент: Фан, 1996. – 180 б.; Этот автор. 

Развитие историографии в Кокандском ханстве в конце XIX начале XX века. Дис. докт. ист. наук. – 

Ташкент: ИВ АН РУзб, 1998. – 315 с.; Воҳидов Ш., Холиқова Р. Марказий Осиё давлатларида бошқарув 

тарихидан. – Toшкент: Янги аср авлоди, 2006. – 165 б.; Этот автор. Amir Nasrullohning Qo‘qon xonligiga 1842 

yilgi yurishi haqida (sabab, bahona va oqibatlari) / Farg‘ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda (Respublika ilmiy-

anjuman materiallari). – Farg‘ona, 2009. – 9 b.; Этот автор. Qo‘qon xonligida tarixnavislik. – Toshkent: 

Akademnashr, 2010. – 313 b.; Масалиева О. М. История Бухарского, Хивинского, Кокандского ханств в 

англо-американской историографии XX века. Дис. канд. ист. наук. – Ташкент, 1999. – 168 с.; Агзамова Г. А. 

Ремесло и торговля в ханствах Средней Азии. Дис. докт. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН РУзб, 2000. – 348 с.; 

Этот автор. Города и городская жизнь Узбекистана в XVI – первой половине XIX веков. Автореферат докт. 

дисс. – Ташкент: ИИ АН РУзб, 2000. – 50 с.; Ишкувватов В. Кокандско-Российские дипломатические 

отношения в историографии второй половины XX века. Дис. канд. ист. наук. – Ташкент, 2003; Илхомов З. А. 

Алимкул Амирлашкар и его роль в политической истории Кокандского ханства. Дис. канд. ист. наук. – 

Ташкент, 2004. – 156 с.; Махмудов Ш. Устройство местного самоуправления в Кокандском ханстве // 

Жамият ва бошқарув. 2004, №1; Этот автор. Қўқон хонлигининг маъмурий бошқарув тизими (1709-1876 й.). 

Тарих фанлари номзодлик дисс. – Тошкент, 2007. – 166 б.; Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро 

жараёнлар. Тарих фан.докт.дисс. – Тошкент, 2006. – 321 б.; Дадабоев Я. Қатағон депараси. (Катаганская 

часть г. Коканда и предместье). Фарғона, 2006; Этот автор. Хўқанди латиф маҳаллалари ва кўчаларининг 

номланиш тарихи. – Фарғона, 2007; Этот автор. Худоёрхон ўрдаси. – Наманган: Наманган, 2016. – 195 б.; 

Этот автор. Хўқанди латиф маноқиби. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2018. – 640 б.; Бабаджанов Б.М. 

Кокандское ханство: власть, политика, религия. – Токио – Ташкент, 2010. – 744 с.; 
20 Султонова Г., Аллаева Н., Махмудов Ш. Ўрта Осиё халқларининг этник тарихи ва минтақада юз берган 

демографик жараёнларнинг манбаларда акс этиши (XVI-XIX аср биринчи ярми) / Масъул муҳаррир: 

Алимова Д.А., Аширов А.А. – Тошкент, 2011. – 128 б. (Қўқон хонлигига оид маълумот 62-73; 96-106-

бетлар). 
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населения и этнического состава, уровня занятости, миграционных процессов 
и их влияния на жизнь населения, уровня жизни народа, его занятий, 
земледельческих отношений. 

В качестве одного из первых исследований, относящихся к периоду 
независимости, уместно назвать научные исследования, проведенные 
Х.Н.Бобобековым. В исследованиях Х.Н.Бобобекова широко освещены 
народные восстания в ханстве, политическая, социально-экономическая и 
культурная жизнь территории. 

Ш.Х.Вохидов является автором ряда научных исследований, 
проливающих свет на содержание трудов кокандских историков. В его 
исследованиях отражены имеющие отношение к настоящему исследованию 
ценные сведения об этническом составе населения ханства, 
местонахождении, занятиях, роли племен и родов в политической жизни 
ханства. 

У.С.Абдуллаев в своих научных исследованиях подробно изучил 
этнический состав населения Ферганской долины в XIX — начале XX веков, 
особенности его размещения, взаимоотношения в сфере экономической 
деятельности, торговые связи, проживании, этнический аспект семейных 
традиций, этнолингвистические процессы и межэтнические языковые 
отношения. 

К третьей группе относятся работы зарубежных исследователей 
А.Вамбери, М.Холдсворта, В.Хинца, С.Мадуанова, Ю.Брегеля, 
С.С.Сооданбекова, Скотта С.Леви, Я.Терлецкого, Учлера Булдука, работы 
таких исследователей, как Ю.Скайлер21, С.Абашин22, Н.А.Токторбекова23, 
содержат сведения об истории и исторической демографии Кокандского 
ханства. 

                                                           
21 Вамбери А. Новости иностранной литературы: натуральные границы Средней Азии и Кокандский поход 
русских // Голос, 1876, № 115. тс, т. 151, 104-109; Hоldswоrt M. Turkеstаn in thе ninеtееnth cеntury. А. Briеf 
Histоry оf thе khаnаtеs оf Bukhаrа, Kоkаnd аnd Khivа. – Охfоrd: 1959. – 80 р.; Хинц В. Мусульманские меры и 
весы. Перевод с немецкого. – Москва, 1970. – 146 с.; Мадуанов С. История казахско-узбекских отношений в 
XIX начале - XX вв. – Туркестан, 1992. – 179 с.; Брегель Ю. Администрация Бухары при мангитах и 
некоторые Ташкентские рукописи (работы о внутреннем устройстве Азии) 6 JVb 34, Bloomington Indiana, 
2000. – 1-14 с.; Сооданбеков С. С. Общественный и государственный строй Какандского ханства. – Бишкек, 
2000. – 144 с.; Skott C. Levi. The indian diaspora in Central Asia and its trade, 1550-1900. – Boston-Kӧln, 2002. – 
266 р.; Этот автор. The rise and fall of Khoqand, 1709-1876. – Pittsburg: University of Pittsburg Press, 2017. – 
1053-1054 р.; Кавахара Я. Маргеланские «тура» в Кокандском ханстве. На японском языке // Летописи 
Японской Ассоциации по Исследованиям Средней Азии, №20-2. – Токио, 2005. – 269-294 с.; Этот автор. 
Muhammad Hakimxonning «Muntaxab ut - tavorix» asari tarixiy manba sifatida // Tarixiy manbashunoslikning 
dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2001 yil 25 aprel. B.20-21; 
Терлецкий Н. Некоторые сведения о ранних работах Хуканда. Историография. // Manuscripta Orientalia. 
Международный журнал для исследований в области восточных рукописей. – Санкт-Петербург, том 11, №1, 
03. 2005; Uçler Bulduk. Hokand Hanligi ve Fergana tarihi. – Ankara, 2006. – 208 s.; Скайлер Южин. Туркистон. 
Инглиз тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифи З.А.Саидбобоев. – Toшкент: O‘zbekiston, 2019. – 
335 b. 
22 Абашин С.Н. Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты. – Москва: 
Наука, 2004. – 113 с.; Сарты – народ с будущим: этнография и империя в русском Туркестане // электронная 
версия. – 28 с.; Возвращение сартов? Методология и идеология в постсоветских научных дискуссиях // 
Антропологический форум №10: исследования. – 27 с.; Национализмы в Средней Азии (в поисках 
идентичности). – Санкт-Петербург: Алетейя, 2007. – С. 53-54; Sergey Abaşin. Orta Asya’da Çay: XVIII-XIX. 
Yüzyıllarda Bir İçeceğin Tarihi ( Çev. M. Önder DURAN) // Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 2020. Vol. 5, Sayı.  
– 36 s. 
23 Токторбекова Н.А. Социальная стратификация кыргызского общества во второй половине XIX века в 
дореволюционной русской историографии // Universum: Общественные науки: электрон. научн. журн. 2016. 
№ 6 (24). – С. 14-22. 
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Работы венгерского востоковеда и путешественника Арминия Вамбери24 

содержат сведения о естественной географии, климате и уникальном образе 

жизни жителей Средней Азии, а исследования М.Холдсворта25 содержат 

сведения о системе управления ханством и социально-экономической жизни. 

В исследованиях японского исследователя Яёи Кавахары наряду с изучением 

политического и экономического положения ханства, жизни и деятельности 

ханов приводит сведения о социальном образе жизни населения26. 

Анализ историографии темы показывает, что исторические 

демографические процессы Кокандского ханства частично, в общем виде 

освещены в изданных в различные исторические периоды научных статьях, 

диссертациях и трудах, но не являлись объектом отдельного научного 

исследования.  

Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских 

работ высшего образовательного учреждения, где была выполнена 

диссертация. Диссертация выполнена в рамках темы И-200-4-5 

“Проблемные грани взаимосвязи социально-экономического и культурного 

развития узбекского народа на историческом этапе с современными 

политическими, социально-экономическими и культурными свободами”, 

согласно плану научно-исследовательских работ Кокандского 

государственного педагогического института. 

Цель исследования состоит в раскрытии истории демографических 

процессов в период Кокандского ханства, в том числе целостном освещении 

изменения показателей численности и качества населения и 

воздействовавших на них факторов, взаимосвязи, миграции и процессы 

влияния этих обстоятельств на социально-экономическую жизнь.  

Задачи исследования состоят в следующем: 

определить численность, этнический состав и место расположения 

населения Кокандского ханства в различные периоды; 

изучить причины увеличения и уменьшения численности населения, 

миграционных процессов; 

показать социальную стратификацию населения ханства; 

изучить влияние племен и родов на политическую жизнь ханства; 

определить влияние населения новых территорий, включенных в состав 

ханства, на демографические процессы в ханстве; 

проанализировать процессы, связанные с семейно-брачными 

отношениями; 

раскрыть влияние социального, семейного состава, возрастных 

особенностей, национальных особенностей и образа жизни населения на 

демографические процессы; 

                                                           
24 Вамбери А. Очерки Средней Азии. – Москва, 1868; Этот автор. Этнографический очерк Средней Азии. – 

Санкт Петербург, 1878. ТС, т. 4. – 307 с.; Этот автор. Путешествие по Средней Азии. Российская академия 

наук Институт Востоковедения. – Москва: Восточная литература, 2003. – 365 с. 
25 Holdsworth M. Turkestan in the nineteenth century. A. Brief History of the khanates of Bukhara, Kokand and 

Khiva. – Oxford: Central Asian Research Centre, 1959. – 81 р. 
26 Кавахара Яёи. “Святые семейства» Маргелана в Кокандском ханстве в XIX в. // PAX ISLAMICA 1 (4) / 

2010. 
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проанализировать роль кочевого и полукочевого населения в 

демографии страны. 

Объектом исследования были определены демографические процессы 

в Кокандском ханстве в 1709-1876 гг. 

Предметом исследования является социальный, этнический и 

национальный состав населения Кокандского ханства и факторы, влияющие 

на его изменения. 

Методы исследования. В диссертации использованы принципы 

историзма, объективности, междисциплинарный подход, методы 

систематизации, количественный метод, а также методы сравнительного и 

хронологического анализа. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

определено, что особенности распределения населения по регионам, его 

плотность и динамика роста привели к специфической демографической 

структуре в результате того, что демографические процессы в Кокандском 

ханстве определялись такими факторами, как влияние этнического 

многообразия, миграционных потоков, социально-экономических условий, а 

также существовавшей нестабильности и внешней политики;  

обосновано, что наблюдавшийся в определенной степени рост 

численности населения в условиях существовавшей в Кокандском ханстве 

нестабильности можно связать с развитием сельского хозяйства и торговли, 

однако в центральной и южной частях ханства темпы роста были 

неравномерными; 

доказаны изменения в демографическом составе населения в результате 

захвата Кокандскими правителями новых земель и превращения их 

населения в граждан ханства, процессами, связанными с семьей и браком, 

смертью, переселение (иногда депортации) сильных родов и племен в 

различные регионы в целях ослабления их сил;  

раскрыто, что рост численности населения ханства происходил в трех 

направлениях, в том числе естественного прироста населения, переселения и 

размещения населения из других регионов (в частности, киргизов, калмыков, 

уйгуров, кипчаков, казахов, каракалпаков и др.), за счет расширения 

территорий. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 

разработаны практические рекомендации и предложения по 

исторической демографии, развитию и совершенствованию методов 

демографических исследований; 

определены специфические и общие особенности роста численности 

населения, переселения, жизни, семейно-брачного состояния населения на 

основе научной литературы и первоисточников, посвященных 

демографическим процессам;  

классифицированы источники, посвященные истории Кокандского 

ханства, сведения о населении в них приведены в систематизированный вид.  

Достоверность результатов исследования определяется применением 

в нем признанных в современной исторической науке подходов и методов, 
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использованием многочисленной и разнообразной исторической литературы, 

трудов историков XIX века, опорой на такие первоисточники, как дневники 

иностранных путешественников, посетивших край, внедрением в практику 

выводов, предложений и рекомендаций, имеющих концептуальную основу, и 

внедрением полученных в процессе исследования результатов в деятельность 

образовательных учреждений. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Сведения и научные выводы, представленные в диссертации, наряду с 

освещением демографии истории Узбекистана в период Кокандского ханства 

предоставляют важные сведения для специалистов, исследующих этот 

исторический период. Содержащиеся в диссертации сведения могут быть 

использованы при написании посвященных периоду ханства разделов 

учебной литературы, относящейся к дисциплине “История Узбекистана”, а 

также в процессе проведения лекционных и практических занятий. 

Диссертация имеет важное значение при преподавании специального курса 

“История Кокандского ханства” для специализированных образовательных 

направлений, для студентов направления исторического образования.  

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 

исследования исторической демографии Кокандского ханства в 1709-1876 

годах и ее специфических особенностях, а также научных выводов и 

предложений: 

сведения, связанные с определением того, что особенности 

распределения населения по регионам, его плотность и динамика роста 

привели к специфической демографической структуре в результате того, что 

демографические процессы в Кокандском ханстве определялись такими 

факторами, как влияние этнического многообразия, миграционных потоков, 

социально-экономических условий, а также существовавшей нестабильности 

и внешней политики, использованы в обогащении новыми материалами 

отделов “Краеведческих музеев” Ферганской области, города Коканда 

(справка № 01-01/1025 Агентства культурного наследия при Министерстве 

туризма и культурного наследия Республики Узбекистан от 19 апреля  

2022 года). В результате это позволило представить посетителям новые 

экспозиции, созданные на основе фотографий и результатов исследования, 

освещающих демографию, численность населения, образ жизни населения 

Кокандского ханства, и послужило дальнейшему обогащению знаний и 

представлений посетителей в этой области; 

выводы, связанные с обоснованием того, что наблюдавшийся в 

определенной степени рост численности населения в условиях 

существовавшей в Кокандском ханстве нестабильности можно связать с 

развитием сельского хозяйства и торговли, однако в центральной и южной 

частях ханства темпы роста были неравномерными, использованы при 

разработке сценария передачи “Такдимот”, переданной в эфир 15 декабря 

2020 года на телеканале “История Узбекистана” Национальной 

телерадиокомпании Узбекистана (справка № 02-40-02 государственного 

унитарного предприятия “Телерадиоканал Узбекистан” Национальной 
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телерадиокомпании Узбекистана от 4 января 2021 года). Представленные 

материалы послужили овладению телезрителями новыми знаниями и 

представлениями о демографии населения Кокандского ханства;  
сведения, связанные с доказательством изменения в демографическом 

составе населения в результате захвата Кокандскими правителями новых 
земель и превращения их населения в граждан ханства, процессами, 
связанными с семьей и браком, смертью, переселение (иногда депортации) 
сильных родов и племен в различные регионы в целях ослабления их сил, 
использованы в обогащении новыми материалами отделов “Краеведческих 
музеев” Ферганской области, города Коканда (справка № 01-01/1025 
Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного 
наследия Республики Узбекистан от 19 апреля 2022 года). В результате это 
послужило пополнить экспозиции результатами исследования численности 
населения, социальной жизни Кокандского ханства и обогатить знания 
посетителей музея в этой сфере; 

выводы, связанные с раскрытием того, что рост численности населения 

ханства происходил в трех направлениях, в том числе естественного 

прироста населения, переселения и размещения населения из других 

регионов (в частности, киргизов, калмыков, уйгуров, кипчаков, казахов, 

каракалпаков и др.), за счет расширения территорий, использованы при 

разработке сценария передачи “Такдимот”, переданной в эфир 15 декабря 

2020 года на телеканале “История Узбекистана” Национальной 

телерадиокомпании Узбекистана (справка № 02-40-02 государственного 

унитарного предприятия “Телерадиоканал Узбекистан” Национальной 

телерадиокомпании Узбекистана от 4 января 2021 года). Представленные 

результаты послужили овладению телезрителями новыми знаниями и 

представлениями об образе жизни населения Кокандского ханста, его 

демографии. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 11 научно-практических конференциях, в том числе  

7 международных и 4 республиканских.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 27 научных работ. В том числе в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для публикации 

основных результатов докторских диссертаций, 16 статей, из которых  

5 статей опубликовано в республиканских и 9 статей в зарубежных изданиях, 

2 статьи в индексированном журнале реферативной базы данных Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложения. Общий объем диссертации составляет 148 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

цель, задачи, объект и предмет исследования. Наряду с этим изложено 

соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и 
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технологий республики, показаны научная новизна и практические 

результаты исследования. Обоснована достоверность полученных 

результатов и раскрыто их научное и практическое значение. Кроме того, 

приведены сведения о внедрении результатов исследования в практику, их 

апробации, результатах, публикациях, структуре и объему диссертации. 

Первая глава диссертации называется “Историческая география и 

население Кокандского ханства”, в первом параграфе освещено отражение 

сведений о населении Кокандского ханства в исторических источниках и 

литературе. В частности, сведения о народах, проживавших на территории 

Ферганы, можно почерпнуть из трудов местных историков, архивных 

данных, трудов иностранных путешественников и ученых, сборников и 

изданий периода господства Российской империи.  

Несравненное значение в изучении вопроса об этническом составе и 

местах расположения населения Ферганской долины имеют также местные 

источники. В частности, следует упомянуть о таких поэтических и 

прозаических произведениях, как “Шохномайи нусратпаём” Мирзо 

Каландара Мушрифа, “Мунтахаб ат-таворих” Мухаммада Хакимхона, Мирзо 

“Ансоб ас-салотин ва таворих ал-хавокин” Олима Мушрифа, “Хулосат ул-

ахвол” Абу Убайдуллоха, “Тарихи жадидайи Тошканд”, “Насабномайи 

узбек” Мухаммада Солихужа Тошканди, “Ибратул-хавокин” (Тарихи 

Шохрухий) Мулла Ниёза Мухаммада, “Тарихи Фаргона” Исхокхонтура 

Ибрата, “Тарихи Туркистон” Мулла Олима Махдум хожи, “Хуллас ат-

таворих” Махмуда Хакима Яйфони, “Тарихи жахоннамойи” Аваза 

Мухаммада Аттора, “Тарихчайи Туроний” Мухаммада Умара Умиди 

Маргилони27. В настоящем исследовании приведены сведения из этих 

источников о том, где и какие народности и племена проживали, их составе, 

образе жизни. 

Во втором параграфе первой главы диссертации анализируется 

этнический состав и место расположения населения Ферганской долины в 

конце XVII - начале XVIII веков. В частности, освещены вопросы о том, что 

тюркские роды и племена считались основным слоем в этническом составе 

населения ферганской области, которые проживали в Центральной Азии, в 

                                                           
27 Mirzo Qalandar Mushrif. Shohnomayi nusratpayom / Tarjima va izohlar mualliflari Mahmudov J., Otaxonov F. / 

O‘zbekiston xrestomatiyasi. III jild. XVI-XIX asrlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. – S. 75-85; Muhammad 

Hakimxonto‘ra. Muntaxab ut-tavorix // O‘zR FA ShI, qo‘lyozma, inv. №594; Mirzo Olim Mushrif. Ansob us-salotin 

va tavorix ul-xavoqin / nashrga tayyorlovchilar A. Matg‘oziyev, M. Usmonova. –Toshkent, 1995. – 128 b. // O‘zR 

FA ShI, qo‘lyozma, inv. №1314; Abu Ubaydulloh. Xulosat ul-ahvol // O‘zR FA ShI qo‘lyozma, inv. №2084; 

Муҳаммад Солиҳ Тошканди. Тарихи жадидаи Тошканд/ Муқаддима, изоҳлар муаллифи Ш.Воҳидов. – 

Душанбе: Маориф, 2024. – 550 с.; Насабномайи ўзбек / Аҳмедов Б. Историко-географическая литература 

Средней Азии XVI-XVIII вв. (писменные памятники). Ташкент: Фан, 1985. – С. 129-131; Mulla Niyoz 

Muhammad. Ibratul-xavoqin (Tarixi Shohruxiy) / Tojik tilidan tarjimon, o‘zbek tilidan tabdil, kirish va izohlar 

muallifi Sh.Vohidov. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2014. – 700 s.; Ishoqxon To‘ra Ibrat. Tarixi Farg‘ona / nashrga 

tayyorlovchilar H. Bobobekov, Mahmud Hasaniy. – Toshkent: Kamalak, 1991. – B. 268-327; // O‘zR FA ShI, 

qo‘lyozma, inv. №11616; Mullo Olim Mahdum Hoji. Tarixi Turkiston. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. – 250 b; 

Mahmud Hakim Yayfoniy. Xullas ut-tavorix // O‘zR FA ShI litografik nashr. Inv. №304; Avaz Muhammad Attor. 

Tarixi jaxonnamoyi / fors-tojik tilidan Shodmon Vohid tarjimasi // Sharq yulduzi. 1991. №8. – B.n119-137; 

Muhammad Umar Umidiy Marg‘iloniy Tarixchayi Turoniy (Qo‘qon xonligi tarixiga oid chizgilar) / Tabdil, kirish, 

izohlar va faksimile nashri muallifi t.f.d. prof. Sh.Vohidov. Ilovalar Sh.Umarovniki. – Toshkent, 2012. – 208+24 

(faksimile CCLXXXXIV). 
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том числе на территории Ферганской долины с древних времен, всегда вели 

оседлый образ жизни и имели этногенетические и культурные связи с 

местным населением28. 

О племенах, переселившихся из Дашти Кипчак, приведены сведения в 

работе Т. И. Султанова “XV – XVIII асрларда Орол денгизи минтақасининг 

кўчманчи қабилалари” (“Кочевые племена в регионе Аральского моря в XV – 

XVIII веках”). Согласно этим сведениям, несколько источников 

(большинство авторов этих источников жили в тот период, а некоторые из 

них даже участвовали в этих процессах) показывают, что количество 

кочевников Дашти Кипчака в войсках Шейбанихана (1451-1510 гг.) 

составляло 40 – 60 тысяч человек29.  

В произведении Ниёза Мухаммада “Ибратул хавокин” кипчаки 

считаются одним из крупных племен тюркских народов, приведены сведения 

о том, что они прибыли и расположились в предгорных районах Северной 

Ферганы в 20-30-х годах XVIII века30.  

Большинство населения Ферганской долины состояло из узбеков, 

сартов, таджиков, каракалпаков, кипчаков, в горных районах обитали 

киргизы. В долине проживали также чужеземцы – евреи, индийцы, персы, 

армяне, грузины и другие, которые занимались торговлей31. 

В третьем параграфе первой главы диссертации рассмотрена 

социальная стратификация населения ханства. В исследуемый период 

ханство представляло собой общество, разделенное на социальные сословия. 

Каждое сословие занимало высокое или низкое положение в иерархии 

общества, имело свой политический статус в государстве и обществе, правом 

владения имуществом, это могла быть господствующая династия или лица, 

имевшие исторические привилегии. А также, саййиды или хаджи, 

представители родословной бывших правителей, лицами, имевшими 

привилегии, благодаря своим знаниям и квалификации, представители науки 

и исламских улемов, аристократы или “черная кость”, они могли вести 

оседлый или кочевой образ жизни, могли быть представителями 

ремесленничества, купцов. Некоторые из них составляли отдельные 

социальные группы – страты.  

Социальные страты населения ханства делились на городских и 

сельских людей, оседлых, кочевых или полукочевых. Среди городского 

населения купцы и ремесленники составляли основные социальные группы. 

Торговцы в качестве отдельного сословия играли важную роль в социальной 

жизни и хозяйстве ханства. 

Во внешней торговле и определении международных отношений 

богатые, роскошные дома и одежда олицетворяли политическую силу, 

являлись символом принадлежности к высшей страте. Различные символы, 
                                                           
28 Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар. Тарих фан.докт.дисс. – Тошкент, 2006.  

– B. 47. 
29 Султанов Т. И. Кочевые племена приаралья в XV-XVIII вв. – Москва: Наука, 1982. – С. 21. 
30 Муҳаммад Ниёз Хўқандий. Ибратул-хавоқин... – Б. 404-405. 
31 Исхокхон Ибрат. Тарихи Фаргона / Нашрга тайёрловчи Долимов У., Жабборов Н. – Toшкент: Ma'naviyat, 

2005. – Б. 6. 
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знаки, пришитые к одежде или вышитые на одежде свидетельствовали о 

статусе купцов32. 
В Кокандском ханстве представители религиозного сословия оказывали 

большое влияние на государственную политику. В рамках социальной 
стратификации (деления на сословия) высшие слои духовенства являлись 
частью господствующих кругов, а низшие слои были близки к трудящемуся 
оседлому населению, занимавшимся сельским хозяйством. Духовенство 
делилось на улемов, суфиев (высший статус имели такие суфийские течения, 
как накшбандия, кадырия, каландария, мужадидаи алфи сония и другие), на 
местные и династические группы (косони, маргилони, Ташкентские ходжи, 
потомки Махдуми Аъзама, Ходжа Ахрора)33. Кокандские ханы стремились 
завязать родственные узы с потомками Махдуми Аъзама, выдавая за них 
замуж своих дочерей. Норбутабий (1763-1798 гг.) выдал свою дочь 
Офтобойим замуж за Хакима тура. От этого брака родился Маъсумхон 
тура34. Саййид Маъсумхон являлся потомком Махдуми Аъзама, 
представителя суфийского ордена, известного под именем Ахмада Хужа 
Косони (ум. в 949/1542-43 году). Потомки Махдуми Аъзама играли роль не 
только во внутренней, но и во внешней политике ханства. В частности, 
политическая деятельность Жахонгирхон тура35 отражена в источниках по 
истории Кокандского ханства. 

В четвертом параграфе первой главы диссертации рассмотрены 
вопросы о роли родов и племен в этнополитической жизни страны, роли и 
значении местных родов и племен в организации Кокандского ханства и его 
политической жизни, а также исторической географии территории. 

Возникновение первых самостоятельных владений на территории 
Ферганы было связано с началом XVIII века. Объединение Ферганской 
области первым начало племя Юз. Оно подчинило себе несколько областей в 
районе Ташкента и Сырдарьи. Затем господство захватило племя Минг, а в 
распоряжении племени Юз остались только западные территории 
Ферганской долины с центром в Уратепа. Основными местами расселения 
этого племени были Уратепа и Джизак, о чем подтверждает и 
“Туркестанский сборник”36, имеющий отношение к истории Средней Азии. 

Согласно сведениям, представленным в произведении Мирзо Олима 
Махдум ходжи “Тарихи Туркистон”37, ходжи, проживавшие в районе 

                                                           
32 Ремпель Л.И. Бухарские записи. Далекое и близкое: страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и 
искусства Старой Бухары. – Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1981. – С. 81. 
33 Анке фон Кюгельген. Расцвет Муджаддадийа – Накшбандийа в Средней Трансоксиании с XVIII – до 
начала XIX вв.: Опыт детективного расследования // Суфизм в Центральной Азии (Зарубежные 
исследования): Сб. ст. памяти Фритца Майера (1912 – 1998) / Сост. и отв. ред А.А. Хисматуллин. – СПб, 
2001. – С. 331 – 357; Пауль Ю. Доктрина и организация Х ваджаган Накшбандийа в первом поколении после 
Баха’аддина // Суфизм в Центральной Азии. Зарубежные исследования (под ред. А.А.Хисматулина). СПб, 
2001, 114-199;  
34 Мухаммад Хакимхан тура. Мунтахаб ат-таварих ... – Б. 5-6. 
35 Жахонгирхон тура осуществлял деятельность на религиозных должностях при дворе Кокандских ханов 
Умархана и Мухаммада Алихана, в связи с тем, что, согласно родословной этого лица, он был потомком 
Ходжа Хидоятуллоха (Офокходжа) – правнука Махдуми Аъзама, в источниках к его имени прибавляется 
нисба Саййид Офокий. Вместе с тем в источниках используется термин “Қошғар хожалари” (“Ходжи 
Кашгара”). См.: Султонова Г., Аллаева Н., Махмудов Ш. Ўрта Осиё халқларининг... – В. 96-98. 
36 Межов В. И. Туркестанский сборник. – СПб, 1878. – С. 511.  
37 Мулла Олим Махдум хожи. Тарихи Туркистон. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007. – Б. 45-46. 
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Чодак38, господствовали на территориях Таргова, Чамашбий, Чанкат, 
Пиллахон, Тукайтепа, Пуртак (Пурнок), Тепакургон, Кайнар и других. В 
начале XVIII века этими территориями завладел Шохрухбий, возглавив 
господство династии племени Минг. 

В окрестностях Намангана, в 12 верстах от Сырдарьи обитали также 

кочевые племена каракалпаков. Они занимались ковроткачеством и 

изготовлением шерстяной пряжи39. Каракалпаки поддерживали 

Мусулмонкула, происходившего из рода Кулан и помогли ему захватить 

власть40.  

Абдурахимбий (1721-1733 гг.) отобрал Ходжент у сына киргиза 

Мухаммада Рахима оталика Окбутабия Юза41, а через год победив правителя 

Уратепа Кулика перевел эти территории в распоряжение Кокандского 

ханства42. А до Ходжента Абдурахимбий подчинил себе Андижан43. Из этого 

видно, что в Ходженте и Уратепа господствовали племена Юз. 

Вторая глава диссертации называется “Исторические 

демографические процессы в Кокандском ханстве”, в первом параграфе 

изучен и проанализирован вопрос о демографических процессах в 

Кокандском ханстве, новых территориях, вошедших в состав ханства, и их 

населении. В частности, в период правления Абдурахимбия (1721 – 1733 гг.) 

- сына Шохрухбия в распоряжение Кокандского государства были переданы 

сначала области Андижана, а затем Ходжента (в 1725 году), Уратепа (в 1726 

году)44. В результате этого в этнический состав ханства вошли проживавшие 

на этих территориях таджики, тюрки (карлуки, ягма, чигили, найманы, 

китайцы, тогаи и прочие), киргизы, каракалпаки, дунгане, полуоседлые 

узбеки (племена юз, минг, турк, кипчак, курама, кенагас и другие). 

К концу XVIII века Норбутабий (1763 – 1798 гг.) включает в состав 

ханства все бекства и области в долине. В период правления Олимхана (1798 

– 1810 гг.), в частности, в результате военных походов 1800-1803 годов 

территория ханства значительно расширилась за счет земель Ташкента и его 

окрестностей. В его состав вошли Ахангаран, Чиназ, окрестности Ташкента, 

город Туркестан, расположенный у берегов Сырдарьи, и его окрестности45.  

 В период правления Умархана (1810 – 1822 гг.) были захвачены 

территории Туркистана и Дашти Кипчак (1815 – 1816 гг.)46. В 1815 году 

                                                           
38 Ходжи, согласно преданиям, являются потомками первых арабо-мусульманских переселенцев. Ходжи 

Чодака также считали себя потомками Махдуми Аъзама. 
39 “Записки о некоторых народах и землях Средней Азии” Филиппа Назарова (1813-1814). История 

Узбекистана в источниках. Известия путешественников, географов и учёных XVI- первой половины XIX вв. 

– Ташкент: Фан, 1988. – С. 172. 
40 Мулла Олим Махдум хожи. Тарихи Туркистон... – Б. 12. 
41 Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. Ансаб ас-салатин ва таварих ал-хавакин / Введение и научный 

редактор Ш.Вохидов. Перевод со староузбекского языка Салиджан Юлдашев. – Ташкент: Мозийдан садо, 

2007. – С. 82-83. 
42 Мулла Олим Махдум хожи. Тарихи Туркистон... – Б. 50. 
43 Худоерхонзода. Анжум ат-таворих… – Б. 309. 
44 Мухаммад Ниез Хукандий. Ибратул-хавокин… – Б. 49. 
45 Mairambek Tagaev. Hokand hanliği’nin (1709-1876) sosyal ve kültürel tarihi. Doktora тezi. – İstanbul, 2017.  

– Р. 53-52. 
46 Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. Ансаб ас-салатин ва таварих ал-хавакин... – С. 89. 
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войска под предводительством Раджаб кушбеги захватили Туркестан47. 

Захват Туркестана привел к переходу в состав Кокандского ханства 

казахских степей, протянувшихся до места слияния Сырдарьи с Аральским 

морем. Захваченные земли вместе с территорией Дашти Кипчак вошли в 

состав Ташкентской области. В результате в этнический состав ханства 

вошли проживавшие на этой территории племена казахов, киргизов, 

кипчаков. 

В период правления Мухаммада Алихана (1822 – 1842 гг.) территория 

Кокандского ханства еще более расширилась. Ханство граничило на севере с 

Внешне Сибирским округом, принадлежавшим Российской империи, на 

западе – с Хивинским ханством и Бухарским эмиратом, на юге – с 

Каратегином, Дарвазом и лежащими за ними землями – Шугнон, Рушон и 

Вохан, на востоке - Кашгаром.  

Во втором параграфе второй главы диссертации приведены и 

проанализированы сведения о численности и этническом составе населения 

Кокандского ханства. 

Как утверждает Т.К.Бейсембиев, этнический состав населения 

Кокандского ханства и его окрестных территорий был разнообразным. В 

частности, коренное население Ферганы, представленное узбеками, 

таджиками, кочевым и полукочевым населением, составляли племена 

кипчаков, киргизов, тюрков, каракалпаков, жонбагишей и калмыков48. 

Кипчаки проживали на территории Шахрихана, Балыкчи, междуречье 

Карадарьи и Норина, а киргизы вели кочевый образ жизни в горах и 

предгорьях, окружавших Фергану (Кетмон тепа, Алай).  

К этническим группам населения Ташкента и Дашти Кипчака 

относились племена кунграт, кангли, санчикли, сергили, кара кайрок, аргын 

и бештамгали49. А на территориях в окрестностях Ташкента проживали 

казахи и каракалпаки50. Коренное население областей Ташкента и Курама 

составляли таджики и “анди”51. Кочевое и полукочевое население – курама и 

казахи. Коренное население Уратепы составляли сарты и таджики, а кочевое 

население – племена Юз и Кирк. В окрестностях Самарканда и в Джизаке 

вели кочевой образ жизни хитай-кипчаки и каракалпаки52. 

Как утверждал казахский ученый Ч. Валиханов, кайсаки проживали на 

территориях, принадлежавших Ташкенту, Большой и Малой Урде53. В 

большой Урде, в окрестностях Ташкента проживали племена санчикли, 
                                                           
47 Мухаммад Ниез Хукандий. Ибратул-хавокин… – Б. 106. 
48 Бейсембиев Т. К. “Тарих-и Шахрухи” как исторический источник. – Алма-Ата: Ылым, 1987. – Б. 78-80. 
49 Султонова Г., Аллаева Н., Махмудов Ш. Ўрта Осиё халқларининг этник тарихи ва минтақада юз берган 

демографик жараёнларнинг манбаларда акс этиши (XVI-XIX аср биринчи ярми)… – Б. 66. 
50 Путешествие Мир Иззет Уллы в Кокандское ханство (1812). История Узбекистана в источниках. - 

Ташкент: Фан, 1988. – С. 160. 
51 Анди – как утверждал В. Наливкин, название тюркского племени, название Андижан происходит от 

названия этого племени. См.: Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань: Типография 

Императорского Университета, 1886. – С. 6. 
52 Бейсембиев Т. К. “Тарих-и Шахрухи” как исторический источник. – Б. 78-79. 
53 Мансурова А. С. Роль Ч. Валиханова в историческом наследии народов Средней Азии и Казахстана. 

Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. Вып. 1. – Алматы: Аруна, http: // 

akademiyanauk.kz / 2014. – С. 19. 
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қангли, в долинах рек Чу, Талас – племена дулат, джалаир, суван, в Средней 

Урде – племена кунграт, киргизов54. Согласно сведениям путешествовавших 

в 1800 году в Ташкент Поспелова и Бурнашева, в горных районах около 

Ташкента обитали каракиргизы или по другому их называли киргизами55. 

Кроме того, в начале XIX века племена киргизов, калмыков, уйгуров, 

каракалпаков, казахов и кипчаков под давлением Китайского правительства 

вынуждены были переселиться из Восточного Туркестана в Ферганскую 

долину56.  

Кроме вышеперечисленных народностей, на территории Кокандского 

ханства проживали бухарцы, афганцы, индийцы и евреи, которые занимались 

в основном торговлей57. 

В 1866 году58, численность населения в Ташкентской области составляла 

200 тысяч человек, в Авлиёота – 90 тысяч человек, в Тукмаке – 70 тысяч 

человек, Чимкенте – 70 тысяч человек, Туркестане – 60 тысяч человек, в 

форте Перовского – 40 тысяч человек, на территории Арала – около 40 тысяч 

человек. Всего по области население составляло 570 тысяч человек. 

У.С.Абдуллаев в своём исследовании определил, что в Ферганской 

области образованной на месте ликвидированного ханства проживало 

население, численность которого составляла 1 569 962 человек, в Ходженте – 

77 390 человек, всего – 1 647 352 человек59. 

Согласно сведениям А.П.Федченко, Российская империя захватила 

почти 9/10 часть территории, принадлежавшей Кокандскому ханству (1873 

год)60. В результате этого население на территории Кокандского ханства 

ограничилось только оседлым населением. Поэтому численность населения, 

представленная в статистических сведениях, составляла небольшое число. 

Третья глава диссертации называется “Влияние демографических 

процессов на хозяйство и образ жизни населения”, первый параграф 

освещает роль семьи в исторических демографических процессах. 

Обычаи, обряды и церемонии являются социальным явлением, 

непосредственно связанным с бытом и повседневной жизнью семьи. В 

начале XIX века у народов Центральной Азии существовало в основном две 

формы семьи, в научной литературе первая из них называется “большая 

патриархальная семья”, а вторая - “малая” или “обыкновенная семья”61. Для 

ферганцев были присущи “большие патриархальные семьи”. В селах, 

                                                           
54 Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. – Алма-Ата: Главная редакция Казахской 

советской энциклопедии, 1985. С. – 314. 
55 География историческая. Часть VI. Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент, в 1800 году // Вестник 

ИРГО, часть 1-ая. – СПб, 1851. – С. 43. 
56 Вохидов Ш. Кукон хонлигида тарихнавислик. – Toшкент: Академнашр, 2010. – Б. 59. 
57 Скайлер Южин. Туркистон. Инглиз тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифи З.А.Саидбобоев. – 

Toшкент: O‘zbekiston, 2019. – Б. 271. 
58 НА Уз, фонд И.1, опись 16, сборный том 2, лист 6. 
59 Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар. Тарих фан.докт.дисс. – Тошкент, 2006. – Б. 

46-47. 
60 Федченко А. П. В Коканском ханстве. Путешествие в Туркестан. Известия императорского общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии. Вып. 7, том I, часть II. – СПб. Москва, 1875. – С. 8. 
61 Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана. – Москва: Наука, 1978. – С. 56. 
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расположенных на окраинах долины, число членов такой семьи составляла 

60 – 70 и даже 100 человек62.  

В прошлом у всех народов Средней Азии и Казахстана существовали 

несколько исторических вида браков, которые сохранились у жителей 

долины. В частности, к ним относятся “эндогамный” брак (внутренние браки 

между близкими родственниками), “экзогамный” (внешние браки с 

представителями других родов и племен (чужими)), “левират” (женитьба на 

овдовевшей жене старшего или младшего брата), “сорорат” (женитьба на 

сестре умершей жены)63. 

В рубрике “Ташкентские записки” в 26 номере газеты “Туркестанские 

ведомости” за 1873 год приведены сведения о семейной жизни местного 

населения. Согласно этим сведениям, “сарты многодетны, живут до 100 и 

более лет. Иногда у сартов от одной жены было до 15 детей. Количество 

членов семьи сарта, имеющего несколько жен, составляет в среднем 30 

человек”64. 

Второй параграф данной главы посвящен хозяйству и образу жизни 

населения Кокандского ханства. В частности, основная часть оседлого 

населения занималась земледелием, шелководством (которое было развито в 

основном на территории Ходжента65), хлопководством, ремесленничеством, 

кустарным производством и торговлей, кочевое и полукочевое население 

занималось животноводством66.  

Территория, на которой проживало племя Минг, была благоприятна для 

занятия земледелием и животноводством. Они выращивали рис, ячмень, 

пшеницу, кукурузу, сорго и другие культуры. Некоторая их часть занималась 

также шелководством67. Тутовые деревья, необходимые для шелководства, в 

большом количестве высаживались на территории Соха и Исфары68. 

В крепости Каракитай и его окрестностях проживали племена курама, 

они занимались в основном выращиванием просо69. Кипчаки и каракалпаки 

освоив болотистые земли в окрестностях рек Сырдарьи, Карадарьи и Нарын, 

выращивали на этих землях пшеницу, кукурузу, рис, маш и другие 

культуры70. Племена Кирк, как и племена Юз выращивали мелкий скот, 

выращивали рис. Племя Кирк, позабыв свои обряды и обычаи, освоила 

обычаи окружавших их народностей”71.  

Кроме земледелия и повседневных забот население выполняло также 

обязанности, возложенные на него ханством. Одним из них был хашар 

                                                           
62 Там же. – С. 57. 
63 Абдуллаев У., Валихонова Г. Фарғона водийси аҳолиси. – Toшкент: Наврўз, 2016. – Б. 162-164. 
64 Туркестанские ведомости. 1873. № 26. 
65 Федченко А. П. В Коканском ханстве. Путешествие в Туркестан. Известия императорского общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии. Вып. 7, том I, часть II. – СПб. – Москва, 1875.  

– С. 24-25. 
66 Иванов П. П. Очерки по истории Средней Азии. – Москва, 1958. – С. 183. 
67 Туркестанские ведомости // Ташкент, Типография Окружного Штаба, 1871 г., №2, – С. 10. 
68 Губаева С. С. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX вв. – С. 13. 
69 Вельяминов-Зернов В. Сведения о Коканском ханстве // Вестник ИРГО, 1856. – С. 112-113. 
70 Губаева С. С. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX вв. – С. 13. 
71 Туркестанские ведомости // Ташкент, 1871. №40.  
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(общественные работы). С помощью хашара в ханстве ремонтировались все 

оросительные сооружения, рылись новые каналы, прокладывались дороги, 

строились мечети и медресе. Вместе с тем хашар широко использовался в 

сельском хозяйстве, в частности, выращивании риса72, резке камыша, сборе 

дров и янтака73. 

В XIX веке население обычно строило дома из кирпича, пахсы, на 

засоленных землях и землях с близкими к поверхности грунтовыми водами 

строили дома способом синч (на деревянном каркасе). Строения, 

построенные способом синч (одинарный синч, сдвоенный синч), были 

одноэтажными (иногда двухэтажные), состояли из дарвозахона (помещение, 

примыкающее к воротам), болохона (надстройка над первым этажом), отхона 

(конюшня), омборхона (амбар), ошхона (кухня), молхона (хлев), внутреннего 

и внешнего двора. В городах Коканда, Маргилана, Ташкента, Ходжента, 

Уратепа строились двухэтажные дома, приспособленные к местным 

условиям. Дома в городах плотно прилегали друг к другу или очень близко 

друг к другу, улицы были очень узкими74.  

Ремесленничество начало особенно быстро развиваться после того, как 

Коканд стал столицей ханства. Анализ исторических сведений и документов 

показал, что в городе в XIX веке существовало более 250 специальностей, 

связанных с производством. И более 40 махаллей носили название ремесел, 

поскольку большинство ремесленников проживали в отдельных махаллях75.  

В третьем параграфе третьей главы проанализированы вопросы 

влияния кочевого и полукочевого населения на демографию ханства.  

Основные из племен, которые вели кочевый образ жизни, представляли 

киргизы76, казахи77. Миграционные процессы киргизов, происходившие с 

целью овладения летними пастбищами на территории ханства, носили 

постоянный характер. Они прибывали в основном из районов Еттисув, 

Авлиёота, Таласа, Алая, Кашгара, Каратегина78. Киргизы в большом числе 

проживали в горных районах, Ташкентском оазисе и Туркестане79. 

В период правления Умархана (1810-1822 гг.) в состав ханства входили 

также территории между Аральским морем вплоть до реки Или80. 

Проживавшие на этой территории казахи вели кочевый образ жизни. В 

окрестностях Ташкента и Дашти Кипчаке также проживало многочисленное 

казахское население81. Они вели соответствующий образ жизни. 

Полуоседлыми племенами узбеков являлись каракалпаки, ктайи и 

кипчаки, они проживали в степях и занимались в основном 
                                                           
72 НА Уз, фонд И. 1043, опись 1, дело 520. – С. 1 
73 НА Уз, фонд И. 1043, опись 1, дело 607. – С. 6 
74 Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик… – Б. 106. 
75 Муҳаммад Яҳёхон Ҳўқандий. Худоёрхон Ўрдаси. – Наманган: Наманган, 2016. – Б. 177. 
76 Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик… – Б. 67. 
77 Топилдиев Н. Қо‘қон хонлиги ва Россия империяси тарих чорраҳасида. – Тошкент: Академнашр, 2012.  

– Б. 97 
78 История Узбекистана. – С. 418. 
79 Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик… – Б. 67. 
80 Губаева С. С. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX вв. – С. 8. 
81 Топилдиев Н. Қўқон хонлиги ва Россия империяси тарих чорраҳасида... – Б. 97 
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животноводством. Источниками воды для них служили колодцы и так 

называемые кок82. Используя колодезную воду выращивали овощи83. В 

дальнейшем, изнемогая от постоянных войн между государствами, они 

перешли к оседлому образу жизни и начали выращивать зерновые культуры. 

На месте кочевых кибиток во второй половине XIX века начали 

выстраиваться дехканские дворы84. 

Согласно утверждению У.Абдуллаева, в Ферганской области 

Туркестанского края, принадлежавшего Российской империи, 52,7 процентов 

(828 080 человек) общей численности населения составляли оседлые узбеки, 

26,3 процентов (423 639 человек) – киргизы и 9,8 процентов  

(153 780 человек) полукочевые (полуоседлые) узбеки, 6,6 процентов  

(103 931 человек) - таджики, 1,7 процентов (25 971 человек) – каракалпаки и 

2,9 процентов (34 561 человек) – представители других народностей85.  

Между коренным населением и полукочевым населением 

устанавливались хозяйственные связи, в этом процессе земледельческие и 

животноводческие этнические группы, исходя из специализации своих 

хозяйств, занимали положение “воздействующего этноса”. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате научного изучения исторической демографии Кокандского 

ханства на основе местных источников, результатов исследования, архивных 

документов, периодических изданий сделаны следующие выводы: 

1. В конце XVII – начале XVIII веков этнический состав населения 

территории Ферганы был представлен тюрками, состоявшими из оседлых, 

кочевых и полукочевых племен “сартов” и тюрко-монгольских родов, 

сформировавшихся в результате ассимиляции тюркоязычного и 

персоязычного населения, а также родов и племен, прибывших из Дашти 

Кипчак из-за Мухаммада Шейбанихана. В результате этого были 

сформированы названия этнических групп (около 100 названий), гендерные 

разновидности, количество и состав, места их расположения и 

специфические этнокультурные особенности.  

2. В источниках средневековыми историками в отношении населения 

использовались такие выражения, как “аймоқ”, “жамоа”, “раият”, "тоифа", 

“уруг”, “халк”, “эв”, “эл”, “элат”, "элатия", “кабила”, “кавм”, “аймок”, “ахл и 

ахоли”, “мардум”, “сокин(он)”, “маскун”, “бароё”(кочевое население). 

3. Население Кокандского ханства в период, когда оно являлось 

независимым государством, имело сложный этнический состав. Эта 

сложность еще более усугубилась из-за этнодемографических процессов, 

происходивших в ХVIII - 70-х годах XIX веков, а также социально-

                                                           
82 Кок – основной источник воды животноводов на такырах в степях и пустынях. Кок устраивался на 

такырах. Для этого в такыре выкапывали глубокую яму, как для хауза, глубиной по грудь человека, который 

окружали пахсовыми стенами. Весной дождевая вода стекалась и собиралась в эту яму (кок). 
83 Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни... – Б. 406, 407. 
84 Туркестанские ведомости // Ташкент, 1871г. №41. – С. 163. 
85 Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар… – Б. 46. 
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экономических и политических факторов. Население, переселившееся из 

различных регионов, соседних государств, дальних и близких стран, 

распространяло новые ремесла и виды занятий, а также осваивало местные. 

При возникновении определенных условий происходила определенная 

интеграция различных народов на почве этнокультурных связей, 

возникавших между различными этническими группами населения ханства.  

4. В исследуемый период северную, восточную области Ферганы 

занимали киргизы, в ее центре, на ее востоке и юго-востоке располагались 

переселившиеся кипчаки. В горных районах издавна проживали киргизы, 

кочевые и полукочевые узбекские племена. Горные местности на юге 

занимали таджики. В городах и селах, расположенных в средней и нижней 

частях долины проживало двуязычное (таджикский-узбекский, узбекский-

таджикский) оседлое население, называвшееся сарт. Казахи вели кочевой 

образ жизни в горных районах, между озерами Чаганог и Ташкент. 

Каркалпаки размещались в Туркестане, Чимкенте, Чиназе, Ташкенте, 

окрестностях Сырдарьи. Сильные группы, являвшиеся гегемонами в 

различные исторические периоды, занимали особое место в политической и 

военной жизни ханства. В частности, племя “минг”, киргизы и кипчаки, 

ходжи Чодака принимали активное участие в государственной системе. 

Вместе с тем оседлое население ханства было представлено узбекскими 

народностями и племенами, кочевые и полукочевые слои населения – 

казахами, киргизами, кипчаками. Эта особенность проявилась в том, что к 

власти пришел Шералихан, а его основные военные силы представляли 

таласские киргизы, полководцами также были киргизы. До ликвидации 

ханства Российской империей киргизские и кипчакские этнические группы 

вели борьбу с центральным правительством.  

5. В составе населения ханства усилилась миграция населения в  

XVIII-XIX веках из Восточного Туркестана и, в свою очередь, в 30-х годах 

XIX века в Восточный Туркестан. Это было связано с тем, что в 30-х годах 

XIX века в Восточном Туркестане происходили изменения в статусе Коканда 

и кокандцев (снижение налогообложения, предоставление империей Чин 

Кокандскому хану и его представителям права сбора всех видов налогов). На 

это повлияла также миграция и ремиграция из Восточного Туркестана в 

ханство, Ферганскую долину 60-70-х годах XIX века. В 1865 году в 

результате нападения Российской империи происходило переселение 

государственных деятелей и населения из территории ханства в Бухарский 

эмират и Еттишахар. В связи с захватом Восточного Туркестана Китаем 

многие чиновники, полководцы, мусульманское население, ходжи 

(землевладельцы) из государства Яъкуббека вернулись в долину, что также 

оказало влияние на изменение состава населения. 

6. В результате расширения территории Кокандского ханства произошли 

изменения в этнической и хозяйственной жизни оседлого населения. 

Усилились процессы перехода к оседлой жизни исконных животноводческих 

этносов, их всестороннее смешение с местным оседлым населением. В жизни 

населения Ферганской долины, превратившейся теперь в отдельную 
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территорию, не только в политическом, но и в экономическом отношении, 

укрепились связи между земледельческими и животноводческими 

хозяйствами. Возникли этнические отношения, ускорились процессы 

сближения, сплочения и смешивания. Происходила специализация в 

определенном направлении хозяйств оседлого, полукочевого и кочевого 

населения – все это обеспечивало устойчивость бытовой жизни и традиций. 

7. Подвергнуто анализу положение о том, что семья, обычаи, обряды и 

ритуалы являются одними из важных этнографических признаков, 

отличающих один этнос от другого, и в то же время эти обычаи, обряды и 

ритуалы в определенной степени отражали также иноэтнические черты. 

Определено, что сама культура, присущая каждому этносу является 

продуктом этногенетических связей, ассимиляции, историко-культурных 

связей. 
8. Хозяйственными занятиями основной части оседлого населения 

являлись земледелие, ремесленничество, кустарный промысел и торговля. 
Кочевое и полукочевое население занималось животноводством и 
земледелием. Достигнуты результаты новых наблюдений и изысканий, 
посвященных этнической группе “сарт”, представленной среди городского 
населения на территории ханства; 

9. Между оседлым и полукочевым населением возникали политические, 
экономические, торговые, культурные и хозяйственные связи. Исходя из 
специализации хозяйств земледельческих и животноводческих этнических 
групп, можно утверждать, что они играли роль “воздействующего этноса” в 
демографических процессах. 

10. Исследование показало, что в связи с тем, что в период ханства 
центральное правительство было слабым, оно подвергалось нападениям 
Бухарского эмира Насруллахана и эмира Музаффара, в результате которых 
было нарушено установившееся равновесие в отношениях между оседлым и 
кочевым населением. С 40-х годов XIX века на политическую арену вышли 
полукочевые и кочевые этнические группы, которые превратились в 
основной фактор произвола и неустойчивости после ликвидации ханства. 
Особенно выделяются киргизские и кипчакские этносы, проживавшие в 
Ферганской долине и на востоке ханства, которые оказывали большое 
влияние на политическую жизнь ханства. В ходе исследования выяснилось, 
что их влияние на политическую жизнь и общественные отношения ханства 
возрастало с 40-х годов XIX века, а затем в 60-70-е годы XIX века.  

11. Различные политические и военные столкновения, происходившие 
на территории ханства, оказывали большое влияние на состав населения, его 
переселения и образ жизни. Более того, отсутствие оказания медицинской 
помощи, тяжелое экологическое состояние (отсутствие воды, засуха, 
разрушенная оросительная система), эпидемии, рост численности населения, 
смертности, отсутствие социальной защиты негативно влияли на этническую 
картину. 

На основе подробного анализа настоящего исследования и в целях 

совершенствования изучения исторических демографических процессов в 

Кокандском ханстве выдвинуты следующие предложения и рекомендации: 
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1. Сегодня в исследованиях, посвященных истории Кокандского 

ханства, освещаются различные вопросы истории ханства, а в перспективе 

создать энциклопедию, включающую политико-экономические, социальные 

и культурные вопросы этой страны; 

2. Провести научно-практическую конференцию на тему: “Роль 

Кокандского ханства в узбекской государственности”; 

3 Создание электронной платформы для развития внутреннего и 

внешнего туризма под названием «Паломничество в Фергану»; 

4. Создание Атласа “Этнический состав Кокандского ханства”. 
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INTRODUCTION (Abstract of the dissertation of the  

Doctor of Philosophy (PhD)) 

 

The purpose of the study. The aim of this research is to comprehensively 

illuminate the history of demographic processes during the Kokand Khanate 

period, including changes in the population's quantitative and qualitative 

indicators, influencing factors, interdependencies, migration, and the impact of 

these phenomena on socio-economic life. 

The object of the study is defined as the demographic processes in the 

Kokand Khanate from 1709 to 1876. 

The subject of the research comprises the social, ethnic, and national 

composition of the population of the Kokand Khanate, as well as the factors 

influencing changes in these aspects. 

The scientific novelty of the study consists of the followings: 

As a result of the fact that demographic processes in the Kokand Khanate 

were determined by factors such as ethnic diversity, migration flows, socio-

economic conditions, existing instability and the influence of foreign policy, it was 

determined that the peculiarities of the distribution of the population by region, 

density and dynamics of growth led to a unique demographic structure; 

It has been proven that in the conditions of instability in the Kokand Khanate, 

a certain increase in the population can be attributed to the development of 

agriculture and trade, but the growth rate was uneven - in the central and southern 

regions; 

It has been proven that changes in the demographic composition occurred due 

to the occupation of new lands by the rulers of Kokand and the transformation of 

the population there into citizens of the khanate, family and marriage, processes 

related to death, and the relocation of powerful tribes and clans to different regions 

(sometimes deportation) in order to break the power; 

It is revealed that the increase in the population of the khanate was due to 

three directions, including natural birth, migration from other regions (in particular, 

Kyrgyz, Kalmyk, Uyghur, Kipchak, Kazakh, Karakalpak, etc.), and the expansion 

of territories. 

Implementation of the research results. Based on the results, scientific 

conclusions and proposals obtained during the study of the historical demography 

of the Kokand Khanate in 1709-1876 and its specific features: 

аs a result of the determination of demographic processes in the Kokand 

Khanate by factors such as ethnic diversity, migration flows, socio-economic 

conditions, the influence of existing instability and foreign policy, the peculiarities 

of the distribution of the population by region, density and dynamics of growth led 

to a unique demographic structure, which was used to enrich the departments of 

the "Museum of Regional Studies" of the Ferghana region and the city of Kokand 

with new materials (Reference No. 01-01/1025 dated April 19, 2022 of the 

Cultural Heritage Agency under the Ministry of Tourism and Cultural Heritage of 

the Republic of Uzbekistan). As a result, it was possible to present to the general 

public new exhibitions created on the basis of photographs highlighting the 
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demography, population, lifestyle of the population of the Kokand Khanate and the 

results of the research, which served to further enrich the knowledge and 

imagination of visitors to the museum in this regard; 

 сonclusions regarding the fact that in the conditions of the existing instability 

in the Kokand Khanate, there was a certain increase in the population, which can 

be attributed to the development of agriculture and trade, but the growth rate was 

uneven in the central and southern regions, were used in the development of scripts 

for the program "Takdimot," which was broadcast on December 15, 2020 on the 

TV channel "History of Uzbekistan" of the National Television and Radio 

Company of Uzbekistan (Reference No. 02-40-02 of January 4, 2021 of the State 

Unitary Enterprise "Uzbekistan Television and Radio Channel" of the National 

Television and Radio Company of Uzbekistan). The presented materials 

contributed to the acquisition of new knowledge and ideas by television viewers 

about the demographics of the Kokand Khanate; 

information about changes in the demographic structure due to the occupation 

of new lands by the rulers of Kokand and the transformation of the population 

there into a citizen of the khanate, family and marriage, processes related to death, 

and the displacement of powerful tribes and clans to different territories 

(sometimes deportation) was used to enrich the sections of the "Museum of 

Regional Studies" of the Ferghana region and the city of Kokand with new 

materials (Reference No. 01-01/1025 dated April 19, 2022 of the Cultural Heritage 

Agency under the Ministry of Tourism and Cultural Heritage of the Republic of 

Uzbekistan). As a result, the results of the study of the population and social life of 

the Kokand Khanate served to further enrich the expositions and enrich the 

knowledge of museum visitors in this regard; 

conclusions on the fact that the increase in the population of the khanate was 

due to three directions, including natural births, migration from other regions (in 

particular, Kyrgyz, Kalmyk, Uyghur, Kipchak, Kazakh, Karakalpak, etc.), 

expansion of territories were used in the development of scripts for the program 

"Takdimot," broadcast on December 15, 2020 on the TV channel "History of 

Uzbekistan" of the National Television and Radio Company of Uzbekistan 

(Reference No. 02-40-02 of January 4, 2021 of the State Unitary Enterprise 

"Uzbekistan Television and Radio Channel" of the National Television and Radio 

Company of Uzbekistan). The presented results contributed to the acquisition of 

new knowledge and ideas by television viewers about the lifestyle and 

demography of the population of the Kokand Khanate. 

The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, a conclusion, a list of used sources and references, and 

an appendix. The research part of the dissertation is 148 pages. 
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