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ИСТОРИЯ.
ОСНОВАНИЕ ХАНСТВА.
⦿ В результате усиления сепаратизма и 

межфеодальной борьбы на территории 
Центральной Азии в XVI в. образовались 
два самостоятельных государства: 
Бухарское и Хивинское, постоянно 
враждовавшие между собой. Неудачи, 
постигшие в соперничестве с хивинцами, 
повлекли за собой большое ослабление 
власти в Бухаре, так как междоусобные 
войны влекли за собой голод и разруху.



⦿ В этот период Ферганой управлял бий города 
Ахсы Тангри-Яра Худояра II Илик-Султан, сын 
Алтун-Бишика сын Бабура Тимурида. По 
местным преданиям, султан Бабур (правнук 
Тамерлана) направлялся из Самарканда 
в Индию через Ферганскую долину, где одна 
из его жён разрешилась мальчиком по дороге 
между Ходжентом и Канибадамом; ребёнка, 
прозванного Алтун-бишиком (умер в 1545 
году), приютил кочевавший там узбекский род 
Минг (откуда и название династии). Когда же 
выяснилось его происхождение, Алтун-бишик 
был провозглашён бием и поселился в Ахсы. 



⦿ Звание бия стало наследственным в его 
потомстве. Тангри-Яра Худояра II Илик-Султан 
в конце жизни перенёс свою резиденцию в 
Риштан и отсюда его потомки управляли 
Ферганой, пока его пра-правнук Рустем Хаджи-
Султан не перенёс политический центр 
Ферганской долины в Ахсы. Тем не менее 
Риштан не утратил своего значения и являлся 
вторым городом после Ахсы. Правителем 
города был назначен старший сын и 
предполагаемый наследник Рустема Хаджи-
Султана Пазыль-Аталык. Однако после смерти 
Рустема Хаджи-Султана новым правителем 
Ферганы придворные провозгласили Ашур-
Кула.



⦿ Являясь главой г. Риштана, Пазыль-Аталык не 
согласился с принятым решением придворных 
и отказался подчиняться брату, вследствие 
чего Фергана в период с 1701 по 1704 года 
была разделена и управлялась из Риштана и 
Ахсы. В 1704 году Ашур-Кул с войсками 
двинулся в Риштан и окружил его, но в бою 
был убит. Тогда войско провозгласило 
правителем его несовершеннолетнего сына 
Шахруха и продолжило осаду. Вскоре Пазыль-
Аталык тоже погиб в бою, после чего Риштан 
сдался. После взятия Риштана войска Шахруха 
полностью разрушили город, однако несмотря 
на вражду между братьями сохранили жизнь 
сыну Пазыль-Аталык бека Раджаб баю, у 
которого в свою очередь было 6 сыновей.



⦿ В 1709 г. в Ферганской долине восстали 
чадакские ходжи, которые образовали 
самостоятельное государство и посадили 
на трон Шахрухбия. Бухарский эмир не 
придал этому особого значения, так как это 
касалось отдаленной и небольшой 
провинции.



⦿ М. А. Махмуд-Ходжа в своем исследовательском 
произведении «Тарих-и Туркестан» (Ташкент, 
1915 г. с.8-11) пишет: Шахрух дал указание о 
выборе удобного места для постройки урды и 
кургана. Посланные люди сочли таковым местом 
территорию между двумя саями, где жили «кўк 
тўнликлар». Здесь они возвели арк и вокруг него 
начали строить дворцы и здания. В последующем 
на месте четырёх небольших селений-цитаделей 
«кўк тўнликлар»: Калвак, Актепе, Эски Курган и 
Хоканд возник крупный город Коканд, ставший 
столицей Кокандского ханства. Шахрух-бай II 1709 
году объединил юго- и северо-западные 
провинции Ферганской долины и стал первым 
суверенным беком и основателем единого 
государства.



⦿ Наследовавший Шахруху сын Абдурахим-
бий — воспользовавшись междуцарствием 
в Бухаре, предпринял поход на это 
ханство, занял будто бы Самарканд, Катта-
Курган, добирался и до Шахрисябза, но 
ограничился лишь тем, что заключил мир с 
тамошним правителем и женился на его 
племяннице, после чего вернулся в 
Ходжент, где и был низвержен своими 
приближенными (около 1740 года). Между 
тем персидский шах Надир в 174 
году занял Бухару и изгнал кокандцев 
из Самарканда.



⦿ Брат и преемник Абдурахима — Абдукарим-бий — 
окончательно поселился в Иски-Кургане, который с 
этого только времени (1740) получает название 
Коканда.

⦿ После смерти Абдукарима его преемником был 
провозглашён сын Абдурахима — Ирдана-бий, умерший 
в 1778 году, после чего правителем стал его 
двоюродный брат Сулейман, убитый через 3 месяца. 
Тогда правителем Ферганы провозглашен был Нарбута-
бий, внук Абдукарим-бия и сын Абдурахман-бека, 
владетеля города Исфары, хотя Нарбута-бий 
первоначально и отклонял от себя это не совсем 
безопасное бремя.

⦿ При Нарбута-бие (1764—1798) наступило относительное 
политическое спокойствие в стране и сложились 
благоприятные условия для экономического развития. 
Нарбута выпускал медные монеты — пулы.



⦿ Кокандский историк Мулла Олим Махдум Хожи 
описывает правление кокандского хана Норбутабия так: 
«В период его правления не было никаких забот и 
тревог, не было голода и дороговизны. Во времена того 
хана введена в оборот денежная система, из амбаров 
никто не покупал зерно, так как оно давалось даром. 
Многие народы соседних областей, услышав о столь 
дешевой и мирной жизни, стали переселяться в Хуканд, 
что послужило причиной благоустройства и 
процветания Ферганы».

⦿ Абд аль-Карим, Ирдана-бий и Нарбута-бий расширили 
территорию Кокандского владения. Однако и Ирдана-
бий, и Нарбута-бий были вынуждены вступить в 
дипломатические сношения с империей Цин, 
проводившей экспансию в отношении владений, 
сопредельных с образованным в 1760 
году наместничеством Синьцзян.



КОНФЛИКТЫ С РОССИЕЙ
⦿ Однако двусторонние связи между Российской 

империей и Кокандским ханством развивались 
достаточно сложно и носили в основном 
конфронтационный характер. При этом 
инициатива их резкого ухудшения 
принадлежала, по мнению советских и 
российских историков, среднеазиатскому 
государству. Вследствие острой 
внутриполитической борьбы в ханстве у 
престола часто находились группировки, 
воинственно настроенные по отношению к 
России. Поэтому российские купцы всячески 
притеснялись кокандской администрацией, из-
за чего часто несли убытки.



⦿ Кроме того, кокандцы стали претендовать на 
верховенство в казахских аулах Среднего Жуза, жители 
которых ещё в начале 1740-х годов присягнули на 
верность российскому государству. Так, в 1831—1834 
годах бывший российский подданный казахский султан 
Саржан Касымов уговорил кокандского хана дать ему 
воинские отряды, с помощью которых он стал 
совершать грабительские набеги на кочевья казахов 
Среднего Жуза. На реке Сары-Су Касымов построил два 
укрепления, но потерпел поражение от царских войск и 
вынужден был скрыться в Коканде. В мае 1834 г. по 
приказу кокандского правителя ташкентский беклярбек 
вместе с тем же Касымовым в сопровождении 
шеститысячной армии двинулся на казахские аулы 
Среднего Жуза и дошел до реки Ишим. При этом в 
степь для организации антироссийской пропаганды 
было послано около 100 агитаторов.



⦿ Однако поднять народ на восстание кокандским 
предводителям не удалось. Они укрепились в 
крепости Улутау, но, узнав, что из Акмолинска 
вышел российский военный отряд, оставили 
гарнизон в городе, а сами бежали обратно в 
Ташкент. В начале 1850-х годов ещё один военный 
поход в казахские кочевья Среднего Жуза 
совершил ташкентский беклярбек Мирзаахмед, но 
вновь потерпел неудачу. Тем не менее 
агрессивные акции кокандских и хивинских 
властей (Хива также стремилась к гегемонии в 
регионе) дорого обошлись России. Подстрекаемые 
среднеазиатскими правителями, кочевые племена 
нападали на пограничные селения (аулы) 
Российской империи, угоняли скот и лошадей, а 
также людей, которых впоследствии продавали в 
рабство.



⦿ Кокандские ханы, кроме того, любой ценой 
стремились заполучить российских солдат, 
которых использовали для обучения собственного 
войска. Поэтому в 20-30-х годах прежняя 
либеральная политика российских властей по 
отношению к казахским племенам, наиболее 
характерная для времени царствования Екатерины 
II, когда кочевникам были даны экономические 
льготы, выделялись средства на постройку 
мечетей, школ, караван-сараев, а также издание 
мусульманских книг, была отодвинута на задний 
план. В силу сложившихся обстоятельств в этот 
период упор был сделан на административно-
военные мероприятия. Для этого царским 
правительством были предприняты меры по 
ограничению власти кочевых родоначальников, 
усилены гарнизоны пограничных крепостей.



⦿ Так постепенно были образованы 
Оренбургская и Западно-Сибирская, а 
впоследствии Сыр-Дарьинская пограничные 
линии. К началу 1860-х годов крайние пункты 
этих линий (посёлок Яны-Курган на 
правобережье Сыр-Дарьи и крепость Пишпек в 
Семиречье) находились уже в составе 
российского государства. Оставшийся 
«разрыв», через который в российские 
владения проникали разбойные отряды, в 
Петербурге решили ликвидировать. Военно-
политическим руководством Российской 
империи было принято решение о соединении 
пограничных линий.



⦿ Якуб-бек, командир Ак-
Мечети в 1853 году 
(портрет из 
одноименной книги Н. 
Веселовского)



⦿ Карл 
Брюллов (1799—1852
). Портрет генерал-
адъютанта графа 
Василия 
Алексеевича 
Перовского (1837).



⦿ С 1855 года киргизские и казахские племена, 
подчинённые ханству, стали переходить 
в российские подданство, не в силах терпеть 
произвол и беззаконие кокандских наместников. 
Это привело к вооружённым конфликтам ханства с 
российскими войсками, в 1850 году предпринята 
была экспедиция за реку Или, с целью разрушить 
укрепление Таучубек, служившее опорным 
пунктом для кокандских сил, но овладеть им 
удалось лишь в 1851 году, а в 1854 году на 
реке Алматы построено укрепление Верное и весь 
Заилийский край вошёл в состав России. С целью 
же ограждения казахов, российских подданных, 
оренбургский военный губернатор 
Обручев построил в 1847 году укрепление 
Раимское (впоследствии Аральское), близ устья 
Сырдарьи, и предположил занять Ак-Мечеть.



⦿ В 1852 году, по инициативе нового оренбургского 
губернатора Перовского, полковник Бларамберг, с 
отрядом в 500 человек, разрушил две кокандские 
крепостцы Кумыш-Курган и Чим-курган и штурмовал Ак-
Мечеть, но был отбит.

⦿ В 1853 году Перовский лично с отрядом в 2767 человек, 
при 12 орудиях двинулся на Ак-Мечеть, где было 300 
кокандцев при 3 орудиях, и 27 июля взял её штурмом; 
Ак-Мечеть вскоре переименована была в Форт-
Перовский. В том же 1853 году кокандцы дважды 
пытались отбить Ак-Мечеть, но 24 августа войсковой 
старшина Бородин, с отрядом из 275 человек при 3 
орудиях, рассеял при Кум-суате 7000 кокандцев, а 14 
декабря майор Шкуп, с отрядом из 550 человек при 4 
орудиях, разбил на левом берегу Сыра 13 000 
кокандцев, имевших 17 медных орудий. После этого 
вдоль нижнего Сыра возведён был ряд укреплений 
(Казалинск, Карамакчи, с 1861 года Джулек).



⦿ В 1860 году западносибирское начальство снарядило, 
под начальством полковника Циммермана, небольшой 
отряд, разрушивший кокандские 
укрепления Пишпек и Токмак. Кокандцы объявили 
священную войну (газават) и в октябре 1860 года 
сосредоточились, в числе 20 000 человек, у 
укрепления Узун-Агач (60 км от Верного), где были 
разбиты полковником Колпаковским (3 роты, 4 сотни и 
4 орудия), взявшим затем и возобновленный 
кокандцами Пишпек, где на этот раз оставлен был 
русский гарнизон; в это же время занята была русскими 
и небольшая крепостца Токмак. Устройством цепи 
укреплений со стороны Оренбурга вдоль нижнего 
течения Сырдарьи, а со стороны западной Сибири вдоль 
Алатау, русская граница постепенно замыкалась, но в 
то время огромное пространство около 700 км 
оставалось ещё незанятым и служило как бы воротами 
для вторжения кокандцев в казахские степи.



ПОТЕРЯ ТАШКЕНТА 
⦿ В 1864 году решено было, чтобы два отряда, один 

из Оренбурга, другой из западной Сибири, шли 
навстречу друг другу, оренбургский — вверх по 
Сырдарье на город Туркестан, а 
западносибирский — вдоль Киргизского хребта. 
Западносибирский отряд, 2500 человек, под 
начальством полковника Черняева, вышел из 
Верного, 5 июня 1864 года взял штурмом крепость 
Аулие-ата, а оренбургский, 1200 человек, под 
начальством полковника Верёвкина, двинулся из 
Форта-Перовского на город Туркестан, который 
был взят с помощью траншейных работ 12 июня. 
Оставив в Аулие-Ата гарнизон, Черняев во главе 
1298 человек двинулся к Чимкенту и взял его 
штурмом 20 июля, притянув оренбургский отряд. 
Вслед затем предпринят был штурм Ташкента 
(120 км от Чимкента), но он был отбит.



⦿ В 1865 году из вновь занятого края, с 
присоединением территории 
прежней Сырдарьинской линии, образована 
былаТуркестанская область, военным 
губернатором которой назначен был Черняев. 
Слухи, что бухарский эмир собирается 
овладеть Ташкентом, побудили Черняева 
занять 29 апреля небольшое Кокандское 
укрепление Ниязбек, господствовавшее над 
водами Ташкента, а затем он с отрядом в 1951 
человек, при 12 орудиях, расположился 
лагерем в 8 верстах от Ташкента, где, под 
начальством Алимкула, сосредоточено было 
до 30 000 кокандцев, при 50 орудиях. 9 мая 
Алимкул сделал вылазку, во время которой 
был смертельно ранен. 



⦿ Смерть его дала обороне Ташкента 
невыгодный оборот: борьба партий в городе 
усилилась, а энергия в защите крепостных 
стен ослабела. Черняев решился 
воспользоваться этим и после трёхдневного 
штурма (15—17 мая) взял Ташкент, потеряв 25 
человек убитыми и 117 ранеными; потери же 
кокандцев были весьма значительны. В 1866 
году занят был и Ходжент. В это же 
время Якуб Бег, бывший правитель Ташкента, 
бежит в Кашгар, ставший на время 
независимым от Китая, и основывает там 
государство Йеттишар.



ПОПАДАНИЕ В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
РОССИИ
⦿ Отрезанный от Бухары, Худояр-хан принял 

в 1868 году предложенный ему генерал-
адъютантом фон-Кауфманом торговый 
договор, в силу которого русские в 
Кокандском ханстве и кокандцы в русских 
владениях приобретали право свободного 
пребывания и проезда, устройства караван-
сараев, содержания торговых агентств 
(караван-баши), пошлины же могли быть 
взимаемы в размере не более 2½% стоимости 
товара. Коммерческое соглашение с 
Россией1868 года фактически сделало Коканд 
зависимым от неё государством.



БИТВА У ХОДЖЕНТА
⦿ Вечером 8 августа 1875 года большая армия 

кокандцев появилась под самим Ходжентом. 
Мулла Исса-Аулие рассылал местным жителям 
прокламации, но те хорошо помнили погромы, 
которые устраивали прежде кокандские воины 
во время походов на Ташкент, и 
присоединяться к газзавату не спешили. В 
Ходженте в то время находились батальон и 
две роты пехоты, уездная команда, сотня 
казаков и батарея артиллерии. 9 августа эти 
силы под командованием полковника 
Савримовича смогли отбить нападение 15-
тысячного войска противника. 10 августа 
прибыло подкрепление из Ура-Тюбе во главе с 
майором Скарятиным, которое помогло 
отбросить врага от городских ворот.



⦿ 12 августа полковник Савримович во главе 4 
рот, сотни казаков и дивизиона артиллерии 
начал наступление на 16-тысячное кокандское 
войско, находившееся под командованием 
Абдуррахмана Автобачи и стоявшее у селения 
Коста-Кола. Метким артиллерийским огнём 
противник был опрокинут, после чего пехота 
обратила его в бегство. В тот же день в 
Ходжент прибыл из Ташкента 1-й стрелковый 
батальон с дивизионом конных орудий под 
командованием подполковника Гарновского, 
заменившие защитников Ходжента на самых 
трудных участках обороны. Поняв 
бесперспективность дальнейшей осады, 
кокандцы отступили от Ходжента.



⦿ Генерал-губернатор Кауфман, получив в ночь с 6 
на 7 августа известие о вторжении кокандских 
войск, тотчас стал стягивать в район боевых 
действий войска. К г. Теляу был выдвинут отряд 
генерал-майора Головачева. Из Ташкента 
выступила колонна подполковника Аминова. К 18 
августа русские войска сосредоточились в 
Ходженте, куда прибыл и сам Кауфман. 
Абдурахман Автобачи с огромной, 50-тысячной 
армией расположился недалеко от Ходжента, у 
крепости Махрам. 20 августа Кауфман двинулся на 
противника. В сражении 22 августа 1875 года 
кокандцы и их союзники кочевники-киргизы были 
наголову разгромлены. В бою полегло свыше 1200 
воинов Абдуррахмана. Потери русских составили 6 
чел. убитыми. Автобачи бежал в Маргелан.



МИРНЫЙ ДОГОВОР
⦿ 26 августа отряд Кауфмана двинулся к Коканду. 

Навстречу ему выехал Насреддин-хан с просьбами о 
мире. 30 августа пришло покаянное письмо и от 
правителя Маргелана Мурад-бека. Лишаясь одного 
союзника за другим, Абдуррахман Автобачи отступал. В 
погоню за ним отправился отряд Скобелева, который 
включал 6 сотен казаков, дивизион артиллерии, 
ракетную батарею и две роты солдат, посаженных для 
скорости передвижения на арбы. Всего за 10 часов (с 9 
часов вечера 8 сентября до 7 часов утра 9 сентября) 
отряд прошел 72 км и у селения Мин-Тюбе разгромил 
арьергард войска Абдуррахмана. 10 сентября солдаты и 
казаки вступили в город Ош. После всех поражений 
сторонники Абдуррахмана стали разбегаться. Вскоре от 
многотысячного войска у него осталось всего лишь 400 
воинов, с которыми он метался 
между Андижаном и Узгеном.



⦿ 23 сентября Кауфман подписал с Насреддином 
мирный договор, составленный по типу 
соглашений с Бухарой и Хивой. Он 
предусматривал отказ хана от 
непосредственных дипломатических 
соглашений с какой-либо державой, кроме 
России. Ряд земель на правом берегу Сыр-
Дарьи (так называемое «Наманганское 
бекство») был включен в состав 
Туркестанского генерал-губернаторства под 
именем Наманганского отдела. Начальником 
этого отдела стал М. Д. Скобелев. Вопрос о 
восстановлении на престоле Худояра даже не 
поднимался.



МЯТЕЖ АБДУРРАХМАНА 
АВТОБАЧИ
⦿ 25 сентября русские войска переправились 

через Сыр-Дарью и заняли Наманган. Здесь 
Кауфман получил сообщение, что в 
восточной части ханства вновь подняли 
голову мятежники. По предложению 
Автобачи ханом был провозглашен киргиз 
Пулат-бек. Центром сосредоточения его 
войск стал город Андижан. Однако 
противостоять русским войскам он не мог. 
В начале октября русские отряды генерал-
майора В. Н. Троцкого разгромили конные 
«скопища» киргизов, но не смогли взять 
штурмом Андижан



⦿ Между тем в Коканде началась новая смута. 
Подстрекаемые Абдуррахманом Автобачи 
жители напали на ханский дворец. Насреддин, 
подобно своему отцу Худояру, бежал под 
защиту русских. 10 октября 1875 года он 
прибыл в Ходжент. Кокандцы захватили 
Наманган и русский гарнизон, укрывшись в 
цитадели, едва смог отбить штурм. В ответ, в 
район Намангана были переброшены новые 
русские войска. Возглавляемый Скобелевым 
Наманганский действующий отряд 
предпринимал отважные рейды в различные 
районы ханства



КОНЕЦ НЕЗАВИСИМОСТИ 
КОКАНДСКОГО ХАНСТВА
⦿ В январе 1876 года Кауфман, прибыв в Санкт-

Петербург, смог добиться в обход министерства 
иностранных дел санкции императора Александра II на 
полную ликвидацию независимости Кокандского 
ханства. Об успехе он немедленно телеграфировал в 
Ташкент, приказав Скобелеву немедленно начать 
подготовку к занятию Коканда. 24 января совершенно 
подавленный поражениями Абдуррахман сдался. 
Теперь можно было приниматься и за ханскую столицу. 
2 января Кауфман направил новую телеграмму 
генералу Г. А. Колпаковскому с приказом начинать 
наступление на Коканд. Одновременно такую же 
телеграмму Скобелев, стоявший в Намангане, получил 
от генерала Троцкого. Злые языки впоследствии 
утверждали, что на телеграмме Троцкого имелась 
приписка «Миша, не зевай!» Так или иначе, первым к 
Коканду поспел именно Скобелев, пройдя за день 
более 80 км.



⦿ Столица Коканд сдалась почти без боя. На 
этот раз самостоятельность Кокандского 
ханства была ликвидирована полностью. 
Его территория была включена в состав 
Туркестанского генерал-губернаторства в 
качестве Ферганской области. Военным 
губернатором края стал М. Д. Скобелев. 
Абдуррахман Автобачи был выслан в 
Россию, а вот замешанного во многих 
жестокостях Пулат-бека казнили 
в Маргелане, на той самой площади, где он 
расправлялся с русскими пленными



КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО В 
СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
⦿ После завершения войны с Кокандом, в 

Средней Азии наступила мирная 
передышка.

⦿ 26 ноября 1876 года специально для 
участников военной операции в 
Кокандском ханстве император Александр 
II учредил государственную 
награду — медаль «За покорение Ханства 
Кокандского».



⦿ В апреле 1877 года Россия вступила в войну с Турцией, 
что, естественно, отодвинуло «туркестанские дела» на 
второй план. Поэтому основные усилия местных 
властей были сосредоточены на организации научно-
исследовательских и разведывательных экспедиций. В 
1878 г. академик Миддендорф совершил поездку по 
Фергане, а капитан-лейтенант Брюхов поднялся на 
пароходе вверх по Аму-Дарье до Ходжа-сале. Было 
также организовано несколько экспедиций 
в Афганистан, вызванных, как говорилось в 
официальном отчёте, «политическими резонами».

⦿ Земли Кокандского ханства вошли 
в Ферганскую и Сырдарьинскую 
область сначала Оренбургского генерал-
губернаторства, а позже Туркестанского генерал-
губернаторства Российской империи.



КОКАНДСКАЯ АВТОНОМИЯ. 
1917—1918
⦿ В декабре 1917 — феврале 1918 года на 

территории бывшего Кокандского ханства 
существовала Туркестанская автономия. 
Правительство возглавил Мустафа Чокай. 
Однако через 3 месяца, 22 февраля 1918, 
оно было разгромлено большевиками 
совместно с дашнаками. Эти события 
сохранились в памяти узбеков как Фаргона 
вожияси (ферганская трагедия).



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ
⦿ Во главе государства находился хан. Он был 

окружен крупной феодальной знатью и 
чиновниками. Бли жайшим лицом к хану был 
минг-баши (тысяцкий). Высокими должно 
стями считались посты казначея, военного 
министра, начальника поли ции и т. д. При 
хане был совет, состоявший из приближенных 
к хану сановников, обсуждавший вопросы 
жизни и деятельности ханства. На 
общественную и политическую жизнь ханства 
большое влияние оказы вало мусульманское 
духовенство. Глава духовенства участвовал в 
обсуждении вопросов на ханском совете, его 
мнение во всех вопросах считалось наиболее 
авторитетным.



⦿ Правители на местах назывались беками и 
хакимами. На особом положении 
находился правитель Ташкента. Он 
назначался непосред ственно ханом и носил 
титул беклар-беги (бек беков). В кишлаках 
ад министративная власть была 
представлена аксакалами (старостами). За 
поведением жителей и соблюдением ими 
норм шариата следили мух-тасибы. 
Полицейские (курбаши) подчинялись бекам 
и хакимам. Армия состояла из конных и 
пеших воинов. В необходимых случаях 
создава лось ополчение.



⦿ Судебная власть находилась в руках казиев 
во главе с глав ным судьей — кази-калоном. 
На эти должности, как правило, назнача ли 
представителей духовенства как знатоков 
шариата. Дела решались на основе 
шариата или, точнее, все зависело от 
судьи, от его толкова ния или понимания 
норм шариата, что создавало громадные 
возмож ности для судейского произвола. 
Широко применялись смертная казнь и 
телесные наказа ния



КОНЕЦ.
⦿ В 1876 году Кокандское ханство перестало 

существовать.




