
Борьба с Кокандским ханством 

Средняя Азия во внешней 
политике России



Причины завоевательной политики

● Поражение в Крымской войне => снижение авторитета 
России на мировой арене

● Резкое сокращение поставок хлопка из США в связи с 
Гражданской войной (1861-1865) и хлопковый кризис 
в России. =>  Богатая хлопком Средняя Азия имела 
огромное значение как поставщик сырья.

● Обострение англо-русского соперничества в Средней 
Азии



«Большая игра» России и 
Великобритании

Великобритания Россия

Великобритания ставила перед собой 
задачу недопущения перехода этого 
региона под контроль России, а также 
использования среднеазиатских 
ханств для устроения различных 
проблем России и создания угрозы 
Уралу и Сибири.

Для Русского правительства жизненно 
важно было установить контроль за 
Средней Азией ради защиты 
собственных границ.

Англия занимала прочные позиции в 
Афганистане, а в бухарских войсках 
появились английские инструкторы. 



Образовавшееся в конце XVIII - начале XIX в. в Ферганской 
долине Кокандское ханство, было самым молодым 
государственным образованием в Средней Азии.
Национальный состав государства:
• таджикские горцы
• узбекские кочевые племена
• китай-кипчаки (правители Коканда)



Первые столкновения
1831-1834 гг. 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 имперских 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 удалоськ



Административно-военные мероприятия
● ограничение власти кочевников
● усиление гарнизонов пограничных крепостей
● строительство передовых укреплений
● в степи отправляли подвижные отряды 

Так постепенно были образованы Оренбургская и 
Западно-Сибирская, а впоследствии Сыр-Дарьинская 
пограничные линии. 
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Борьба за Ташкент

орудие «Единорог»

Н. А. ВерёвкинМ. Г. Черняев



Директор Азиатского 
департамента Стремоухов А. М. Горчаков

•Город должен добиться 
независимости от Кокандского 
ханства  в результате 
деятельности многочисленной 
сильной партии.
•Независимость нельзя 
предоставлять извне: придется 
«после больших усилий и 
пожертвований бросить эту 
область по-прежнему на произвол 
судеб или завладеть ею 
окончательно, а оба эти исхода 
имели бы для нас самые 
неблагоприятные последствия».

•Ташкент восстановит  свою 
независимость и станет 
самостоятельным. =>«Ограда 
против всяких внезапных 
покушений Коканда и Бухары».
•С водворением русского 
консульства Ташкент - важнейший 
центр среднеазиатской торговли 
России.
•Жители Ташкента поднимут, и 
поэтому целесообразно 
поддерживать тайные сношения с 
ними, чтобы помочь восставшим. 
Однако после этого русский отряд 
не должен принимать участия в 
захвате города.



Первый штурм – осень 1864 г.
Неудача.  При этом штурме погибло 18 

человек, включая двух офицеров, 60 
человек были ранены, включая двух 
смертельно раненных офицеров — 
подполковник Обух и подпоручик 
Рейхард умерли от ран в Чимкенте.

Кокандцы, оборонявшие Ташкент, 
спустившись в ров, сняли одежду и 
отрубили головы у шести убитых солдат, 
оставленных во рву. Нацепив их головы 
на пики, они пронесли их по городу.

После отступления русских войск 
около 3000 ташкентцев бежало из 
Ташкента в города, занятые русскими, 
например Туркестан и Чимкент, так как 
боялись прихода и расправы кокандцев. Василий Васильевич Обух



Второй штурм (апрель – июнь 1865 г.)
Черняев, не имея достаточно сил для непосредственного штурма 

города, решил принудить Ташкент к сдаче строгой блокадой и голодом, 
отведя от него воду. Для этого необходимо было взять крепость Ниязбек.

Заняв Ниязбек, Черняев двинулся к Ташкенту и остановился, выжидая 
благоприятной обстановки, в 8 верстах от него, на холме Сарытюбе.

К середине июня, когда получены были сведения, что бухарский эмир 
созывает со всего Бухарского эмирата боевые силы и собирает 
в Уратюбе громадную армию, а сам уже выступил с регулярными 
войсками из Самарканда с целью выручить Ташкент и установить над 
ним своё влияние. Черняев решился овладеть Ташкентом штурмом.

Под покровом ночи 15 (27) июня 1865 года Черняев начал штурм 
Камеланских ворот города. Русские солдаты скрытно подошли к 
городской стене и, использовав фактор внезапности, напали на 
кокандский караул. Застигнутый врасплох кокандский отряд сарбазов 
оказал весьма слабое сопротивление; большая часть бежала и только 
незначительная часть её легла на месте.

17 (29) июня 1865 к Черняеву явились аксакалы и все почётные 
жители и сдали город безусловно. 



ПРОБЛЕМА «ТАШКЕНТСКОГО ХАНСТВА»
Черняев Крыжановский

Заявил о практическом неудобстве 
превращения его в «самостоятельное 
ханство». Он опасался больших 
расходов на содержание в городе 
войск и полиции. Однако порядок, 
установленный в Ташкенте самими 
жителями давал возможность все 
управление городом и сбор податей 
возложить на маленький 
административный аппарат.

Настаивал на проведении границы 
по Сыр-Дарье вплоть до верховьев 
реки, чтобы отдалить пограничную 
черту от Ташкента, установить более 
тесный контакт с Кокандским 
ханством и открыть для торговых 
караванов доступ в Кашгар.

Считал более выгодным «иметь под 
боком слабое в военном отношении, 
но весьма торговое государство, нам 
вассальное, чем приобщать то 
государство к империи и сажать туда 
русских чиновников». 

Предлагал не передвигать линию 
границы из Южного Казахстана, 
образовать в Ташкентском оазисе и в 
остальной части Кокандского ханства 
два «независимых владения», 
обеспечить для Российской империи 
возможность судоходства по всей 
Сыр-Дарье ( «если нужно — даже 
военными постами») и занять 
Ниязбек, Чиназ, а также «еще один 
пункт под самым Ташкентом», чтобы 
не допустить ничьих посторонних 
посягательств на его 
«независимость»



● 1866 г. - Иджарская битва
● 24 мая 1866 - занят Ходжент
● июль 1866 - взят город Ура-Тюбе
● октябрь 1866 - пал Джизак



Мирный договор 1868 г.

Отрезанный от Бухары, Худояр-
хан принял (1868 г.) 
предложенный ему генерал-
адъютантом  фон-Кауфманом 
торговый договор, в силу 
которого русские в К. 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 
Россией 1868 года фактически 
сделало Коканд зависимым от 
неё государством.

К. П. фон Кауфман



Туркестанское генерал-губернаторство
Было создано в 1867 г. Включало 2 области: Сыр-

Дарьинскую и Семиреченскую. Генерал-губернатором был 
назначен К. П. Кауфман (до 1882г .). 

Генерал-губернатор

Начальник областной 
администрации

Советники начальника 
областной администрации

Начальник уезда

Участковые 
приставы 

Начальники 
городского управления

Полицмейстер 
(миршаббоши)

Помощник военного 
губернатора



● 1868 г. – присоединен  Зеравшанский округ (в 1887 году 
преобразованный в Самаркандскую область). 

● 1874 г. - был образован Амударьинский округ.
● 1876 г. -  после завоевания территории Кокандского 

ханства в Ферганской долине была 
сформирована Ферганская область. 

● 1881 г. -  владения вдоль границы с Ираном с центром в 
Ашгабаде были административно оформлены в 
виде Закаспийской области, первоначально находившейся в 
административном подчинении Кавказского 
наместничества. Однако в 1897 году эта территория вошла 
в состав Туркестанского генерал-губернаторства.



Восстание 1873-1876 гг.

29 августа 1875 г.  без выстрела был занят Коканд, 8 
сентября — Маргелан, 22 сентября был заключен с Наср-
Эддином договор, в силу которого он признавал себя 
слугой русского царя, обязывался уплачивать ежегодную 
дань в 500 тыс. руб. и уступал все земли к северу от 
Нарына.

Абдурахман-Автобачи генерал Кауфман
10 тыс. человек отряд из 16 рот, 8 сотен и 20 орудий 

2 тыс. убитых 5 убитых и 8 раненых



19 февраля 1876г. 
состоялось Высочайшее 
повеление о присоединении 
всей территории ханства и 
образовании из неё 
Ферганской области.

М. Д. Скобелев


