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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 27 января 2012 года был издан Указ Президента 

Кыргызской Республики «О мерах по углублению изучения исторического 

и культурного наследия народа Кыргызстана и формированию гражданско-

го патриотизма», а 30 декабря 2015 года Указом главы государства 2016 

год объявлен Годом истории и культуры [253]. Эти нормативно-правовые 

акты призваны способствовать более углубленному изучению отечествен-

ной истории, введению в научный оборот новых исторических материалов, 

разработке новых концепций, что в конечном счете должно способствовать 

формированию у граждан страны чувств патриотизма и гордости за свою 

страну [4, 240].  

В этом плане история кыргызов, населявших территорию Эки Суу 

Арасы Ферганской долины в XVIII–XIX вв. , их борьба за независимость 

являются одной из актуальных проблем в историографии Кыргызстана.  

В советское время история кыргызов Эки Суу Арасы во времена 

Джунгарского, Кокандского ханств, Росийской империи, вследствии гос-

подства идеологии, исследовавшей многие исторические события с классо-

вых позиций, не рассматривалась в качестве отдельного предмета 

исследования, лишь в некоторых трудах ей давалась односторонняя оценка. 

Кроме этого, многие исторические события, связанные с борьбой кыргызов 

Эки Суу Арасы в исследуемый период, не нашли отражения на бумаге, а 

остались только в памяти народа. Деятельность Кулчагача, Нарбото, мно-

гие аспекты борьбы кыргызов за независимость сохранились только в гене-

алогических преданиях- санжыра.  

В XVIII–XIX вв. Эки Суу Арасы Ферганской долины являлся одним из 

важных стратегических объектов борьбы кыргызов с калмаками, в полити-

ческих перипетиях, происходивших между оседлыми и кочевыми племе-

нами, в процессах присоединения юга Кыргызстана к России.  

В связи с этим объективное, всестороннее исследование исторических 

обстоятельств борьбы кыргызов Эки Суу Арасы за независимость в XVIII–

XIX вв. на основе известных письменных источников, памятников устного 

народного творчества, является сегодня насущным требованием дня.  

Связь темы диссертационного иссследования с крупными науч-

ными проектами, программами  

Диссертационное иссследование является инициативной работой.  

Объект исследования – кыргызские племена, населявшие Эки Суу 

Арасы Ферганской долины в XVIII–XIX вв.  

Предмет исследования – борьба кыргызов Эки Суу Арасы Ферган-

ской долины за независимость в XVIII–XIX вв. во времена Джунгарского, 

Кокандского ханств, Российской империи.  
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Цель диссертационной работы – комплексное исследование истории 

кыргызских племен, населявших территорию Эки Суу Арасы Ферганской 

долины, их борьбы за независимость в XVIII–XIX вв.  

Для реализации поставленной цели диссертационной работы опреде-

лены следующие задачи: 

- исследовать общественно-политическое положение кыргызов Эки 

Суу Арасы в XVIII в. ;  

- проанализировать борьбу кыргызов Эки Суу Арасы с джунгарски-

ми завоевателями;  

- выявить участие кыргызов Эки Суу Арасы в политических процес-

сах, происходивших в Кокандском ханстве.  

- раскрыть роль кыргызов Эки Суу Арасы в восстании под предво-

дительством Мамыра Мергена в период “кыпчакской резни”;  

- исследовать ход и последствия “Зимней экспедиции” российских 

войск в Эки Суу Арасы;  

- оценить роль Кулчагача и Нарбото в борьбе кыргызов Эки Суу 

Арасы за независимость.  

Научная новизна исследования.  

1. Впервые в постсоветской историографии Кыргызстана в комплекс-

ном плане исследована политическая история, в том числе освободительная 

борьба кыргызов Эки Суу Арасы периода XVIII-XIX вв.  

2. Раскрыта политическая деятельность ряда исторических личностей, 

в том числе и Нарбото-бия, Кангайти, их роль в освободительной борьбе 

кыргызов Эки Суу Арасы; 

3. Предпринята попытка с новых, объективных позиций осмысления 

различных аспектов борьбы кыргызов Эки Суу Арасы в периоды Джунгар-

ского, Кокандского ханств, Российской империи.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

 XVIII-XIX века стали одним из самых сложных периодов в истории 

кыргызов, когда жизнь народа постоянно была связана с войнами и во-

енными действиями, он не смог образовать единое государство и был 

политически раздробленным. В этих условиях Джунгарское ханство, 

Китай, казахи, правители Коканда предпринимали неустанные попытки 

захвата земель кыргызов.  

 Вследствие вторжения джунгаров кыргызы разделились на три группы. 

Первая из них бежала из Иссык-Куля, Чуйской долины и Таласа в направ-

лении Ферганы, Гиссара. Вторая - установила отношения с калмаками и 

стала сотрудничать с ними. Третья группа ушла в горы Тогуз-Торо, Чаткала 

и Алая и, выставив сторожевые дозоры в ущельях, на перевалах, беспре-

рывно совершая атаки на калмаков, вела против них партизанскую войну.  
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 Кыргызские племена Эки Суу Арасы вошли в третью группу. Под руковод-

ством их предводителей формировались дружины, которые мужественно 

сражались с калмаками. В этой кровопролитной борьбе многие историче-

ские личности южных кыргызов проявили свой патриотизм и готовность 

ценой жизни защищать кыргызскую землю от захватчиков.  

 В условиях внешней опасности, созданной нашествием калмаков, кыр-

гызские племена иногда объединялись и совместными усилиями вста-

вали на защиту своей земли и народа.  

 В освободительной борьбе против калмаков важное политическое значе-

ние имели совместные действия Кокандского ханства и ряда кыргызских 

родоправителей. Такое сплочение народов, населявших Ферганскую до-

лину, не позволило калмакским захватчикам установить постоянное гос-

подство над кыргызами. Кыргызский народ сумел сохранить свою 

независимость.  

 После распада Джунгарского ханства единство между кыргызами, каза-

хами и узбеками, которое позволило им одержать победу над калмак-

скими захватчиками, стало разрушаться. Эта тенденция привела к тому, 

что казахские султаны, кокандские и цинские правители стали чаще об-

ращать своы взоры на кыргызские земли.  

 В это же время предводители южных кыргызских племен воспринимали 

Кокандское ханство как свое государство и активно участвовали в по-

литике его двора. Особенно ярко это проявилось в 1842-1876 гг. , на 

третьем этапе истории Кокандского ханства.  

 Предводители кыргызских, кыпчакских племен Эки Суу Арасы активно 

участвовали во внутренней политике Кокандского ханства и оказывали 

значительное влияние на его политическую жизнь. Однако в результате 

политических интриг Мусулманкула был внесен разлад в отношения 

кыргызов Междуречья и кыпчаков. В итоге Кудаяр-хан, опиравшийся 

на группу сартия, организовал жестокое истребление кыпчаков.  

 Антинародная жестокая политика Кудаяр-хана вызывала возмущение 

жителей Ферганы, в том числе Эки Суу Арасы, она стала причиной ряда 

восстаний, произошедших в 1871-1875 гг. Среди четырех очагов народ-

ного бунта одним из главных стало восстание в Эки Суу Арасы в 1873 - 

1876 гг. Это восстание и деятельность его предводителя Мамыра Мер-

гена стали яркими страницами освободительной борьбы кыргызов Эки 

Суу Арасы.  

 Русские колонизаторы, воспользовавшись политической нестабильно-

стью в Кокандском ханстве, вторглись в августе 1875 г. в Фергану. 

Народное восстание под предводительством Искак Асан уулу - Полот-

хана, который одним из первых выступил против Кудаяр-хана, приняло 
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теперь еще и освободительный, антиколониальный характер.  

 Поняв, что опорой восстания, его основной организующей силой были 

кыргызские, кыпчакские племена, русские захватчики организовали в 

конце декабря 1875 г. в Эки Суу Арасы карательную военную кампа-

нию под названием “Зимняя экспедиция”. Возглавляемая генералом М. 

Д. Скобелевым операция была проведена с невиданной жестокостью. 

Этот акт остался в памяти народа как один из самых трагических стра-

ниц в истории исследуемого региона.  

 Однако российские завоеватели в конечном итоге не достигли своих целей. 

Дух свободолюбивого кыргызского народа не был сломлен. Ценность неза-

висимости подтвердили последующие яркие страницы истории.  

 Исследование политической истории кыргызских племен, населявших Эки 

Суу Арасы на юге Кыргызстана, жизни и деятельности исторических лич-

ностей, которые являются выходцами этой земли, должно быть продолже-

но на основе анализа научной литературы и различных источников.  

Методологическая база иследования. Методологическую основу ис-

следования составили принципы историзма, диалектического единства и си-

стемно-структурный принцип. Кроме того, для более полной оценки темы в 

процессе иссследования широко применялись методы актуализации, сравни-

тельный, историко-генетический, хронологический.  

Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки ис-

следования охватывают период XVIII-XIX вв. , так как именно в это время 

кыргызы Эки Суу Арасы вели неустанную борьбу за свою независимость.  

Личный вклад соискателя. Диссертантом в течение последних пяти 

лет был осуществлен сбор материала о жизни и деятельности ряда истори-

ческих личностей Эки Суу Арасы (современные Ноокенский и Базар-

Коргонский районы), сохранившихся в народных преданиях. В результате 

были опубликованы работы о Кулчагач хане и его потомках.  

Научно-практическое значение диссертации. Материалы диссерта-

ции, научные выводы могут использоваться в процессе преподавания исто-

рии Кыргызстана, в исследованиях, раскрывающих роль личностей в 

исторических процессах, изучении истории Кыргызстана, в подготовке 

специальных курсов в учебном процессе вузов. Предложенные диссертан-

том материалы могут быть использованы в процессах воспитания молодого 

поколения в духе патриотизма, межнационального согласия, а также могут 

использоваться руководителями госорганов в целях повышения эффектив-

ности государственного управления.  

Апробация научных выводов исследования. Содержание диссерта-

ции и научные выводы были апробированы в выступлениях на междуна-

родных и республиканских научно-практических конференциях.  
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Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

По проблеме исследования диссертантом опубликованы 2 монографии 

- “Эки-Суу Арасындагы кыргын”. – Б., 2011. -219 с. и “Кыргызстан XVI-

XIX кылымдарда. Кыргызстандын түштүгүнөн чыккан улуу инсандардын 

көз карандысыздык үчүн күрөшү». – 2013. -237 с. По основным положени-

ям и выводам диссертационной работы опубликовано 12 статей в научных 

сборниках, из них 5 -РИНЦ.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, практических предложений, перечня ис-

точников и литературы, приложения, в общем объеме - 172 с.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Историография, источниковая база, методологические 

основы научного исследования» посвящена анализу трудов, источников, а 

также методам, использовавшихся при создании данной работы. 

Историческая литература разделена в соответствии с хронологией 

на 3 группы: 1. труды дореволюционного периода; 2. литература совет-

ского периода; 3. литература периода независимости.  

В историческую литературу первой группы входят путевые дневники, 

воспоминания, рапорты российских военных, востоковедов. Большую 

часть авторов этих трудов составляют военные чины, участвовавшие в так 

называемой “Зимней экспедиции”, проведенной на юге Кыргызстана, по-

этому от других трудов их отличает наличие разнообразного фактического 

материала, а также точность в отражении исторических фактов.  

Одним из авторов подобных трудов, побывавшим во второй половине 

XVIII века в Кокандском ханстве и собравшем сведения о южных кыргы-

зах, стал представитель российской армии Ф. Ефремов. Он сообщает, что 

длительность пути от Оша до Кашгара на коне составляет 13 дней. Между 

городами Ош и Кашгар в горах проживают кыргызы, отличные от кайса-

ков[175. С. 197-199].  

Ф. Назаров, побывавший в Кокандском ханстве в 1812-1813 годах, сооб-

щает, что Андижан, Кашгар, окружающие их и граничащие с ними селения 

ведут оживленную торговлю с кыргызами, кочующими в их окрестностях. 

[107, С. 56] 

Сведения о южных кыргызах можно встретить в трудах М. Поспелова 

и Т. Бурнашева [195], Р. Данибегашвили [206, С. 36-37]. В них имеются 

сведения о районах проживания, занятиях, хозяйственной деятельности 

южных кыргызов, но об андижанских кыргызах они упоминают поверх-

ностно.  

Интересные факты о ферганских кыргызах встречаются в трудах по-
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бывавшего в 1829-1830 годах в Кокандском ханстве Н. И. Потанина [204, 

С. 35-36], а также А. Вамбери [64].  

Одним из первых авторов, осветивших политическую жизнь Коканд-

ского ханства, так называемую “кыпчакскую резню”, перипетии борьбы за 

престол, является русский востоковед В. В. Вельяминов-Зернов [66]. Об-

ращаясь к событиям “кыпчакской резни”, автор отмечает, что борьба за 

власть в Кокандском ханстве часто приводила к нарушениям порядка, к 

беззаконию, вследствие чего и произошли события 1852-1853 годов [191]. 

В трудах Чокана Валиханова охарактеризована внутренняя политиче-

ская ситуация в Кокандском ханстве, отношение племен северных и фер-

ганских кыргызов к ханству [188, С. 316-17; 60, С. 315].  

Обстоятельно раскрыты политическая жизнь, внутренние противоречия в 

Кокандском ханстве, борьба между кочевыми и оседлыми племенами в рабо-

тах А. Куна [204, 203], А. Нурекина [224], Н. Пантусова [226], Н. Ф. Петров-

ского [196], А. П. Хорошки [209, 240], Н. Энгельгарда [241]. Особый интерес 

представляет освещение событий, связанных с историей кыргызов Эки Суу 

Арасы, в частности, политическая борьба времен Кудаяр хана, причины, при-

ведшие к “Кыпчакской резне”, сведения о роли в ней Мусулманкула и др.  

Среди дореволюционных трудов особо нужно отметить работы востоко-

веда В. Наливкина, [108, С. 144], в которой он описывает сражение, состояв-

шееся между воинами Мусулманкула и Кудаяр хана в местности Былкыллама 

Эки Суу Арасы. Уделяя внимание политической истории ханства, он отмечает, 

что в ханстве велась постоянная борьба за власть между двумя группировками 

[108, С. 145]. 

Ценные материалы о землях и населении южных территорий содер-

жатся в трудах известного путешественника А. П. Федченко, написанных 

по итогам экспедиции в Ферганскую долину, Алай, Памир [159, С. 29].  

Немаловажную часть дореволюционных изданий составляют труды 

К. К. Абазы [1], А. И. Макшеева [91], Л. Ф. Костенко [76], Д. И. Иванова [54], 

Ф. Лобысевича [88], И. Львова [90], Д. И. Романовского [207], 

А. Г. Серебренникова [133, 233], М. А. Терентьева [143, 144], Н. Г. Павлова 

[149] и других военных, освещающие результаты “Зимней экспедиции”, ор-

ганизованной в 1875-1876 годах в Эки Суу Арасы, а также события, связан-

ные с народным движением под предводительством Мамыра Мерген уулу.  

Среди указанных авторов особо следует выделить труд А. Г Серебрен-

никова “Кокандский поход 1875-76 гг. ” Ход этой кампании он разделил на 

4 этапа, каждый из которых он подробно осветил [233].  

Таким образом, подытоживая, можно отметить, следующее: несмотря 

на то, что авторы, создавая указанные труды, выполняли определенный 

социальный заказ, отражая общепринятую точку зрения на описываемые 
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события, все же эти работы отличаются содержательностью, обилием, точ-

ностью конкретных исторических фактов, а также статистических данных.  

Б) В советское время также увидел свет ряд трудов, посвященных 

освободительной борьбе кыргызов Эки Суу Арасы в XVIII-XIX веках. К 

ним можно отнести исследования М. Н. Покровского [124]. А. Л. Попова 

[229], П. Г. Галузо [41], С. Павлова, М. Рабиновича [225, 147, С. 47-56]. Ряд 

из них, обратившихся к истории восстания 1873-1876 г. г. под предводи-

тельством Исхак Хасан уулу Полот хана, характеризуют его как движение, 

носившее национально-освободительный характер [225, 97, 273].  

Значительный вклад в исследование рассматриваемой в данной дис-

сертационной работе проблем вносят труды Б. Джамгерчинова [47, 48], 

К. Усенбаева [157], А. Хасанова [164, 165], В. Плоских. Так, известный 

ученый К. Усенбаев, исследуя процессы завоевания Российской империей 

юга Кыргызстана, обстоятельно рассматривает военные задачи осуществ-

ленной под руководством М. Д. Скобелева в Эки Суу Арасы “Зимней экс-

педиции”. В. М. Плоских, анализирует процессы завоевания Кокандским 

ханством Ферганской долины в 1792-1821 годах, а также борьбу кыргыз-

ских племен против калмаков [121, С. 89-98.].  

С новых позиций объективности и плюрализма получила освещение 

борьба за независимость кыргызских племен Эки Суу Арасы в XVIII-XIX 

веках в трудах историков постсоветского времени. Среди них можно 

назвать Т. Кененсариева [67, 68, 69, 70, 71, 197, 198, 199], К. Молдо-

касымова [212, 213, 214, 215, 216, 219], Т. Омурбекова [114, 115, ], Б. Абы-

това [4], Ж. Алымбаева [5, 6, 7, 8], Т. Омурзаковой [118], Д. Сапаралиева 

[127, 128] и других. Так, Т. Кененсариев, К. Молдокасымов, обстоятельно 

анализируя роль кыргызов в истории Кокандского ханства, отмечают его 

многонациональный характер, оно, по их мнению было государством не 

только узбеков, но и кыргызов, таджиков, в связи с чем они предлагают 

считать Кокандское ханство проявлением кыргызской государственности. 

Ж. Алымбаев рассматривает политическую деятельность Нузуп минбаши, 

направленную на укрепление единства Кокандского хандства, обеспечения 

его будущего. Однако, нужно признать, что освободительная борьба кыр-

гызов Эки-Суу Арасы как отдельный предмет исследования до сего време-

ни не получила своего отражения в научных трудах.  

Весьма обширной является источниковая база исследуемой в диссер-

тационной работе проблемы. Относящиеся к ней источники можно разде-

лить на четыре группы. К первой из них относятся архивные материалы, ко 

второй – периодические издания, к третьей – изданные сборники трудов 

исследователей, к четвертой – местные источники.  

Среди архивных источников можно отметить хранящиеся в государ-
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ственном архиве Узбекистана “Подготовительные материалы к составленной 

полковником А. Г. Серебренниковым публикации документов. Туркестанский 

край. Сборник материалов по истории его завоевания». Фонд 715 этого архива 

содержит материалы, относящиеся к истории сопротивления кыргызов Эки 

Суу Арасы царским войскам в конце 1875 – начале 1876 годов.  

Немало информации содержится в изданиях РГО: «Записки РГО», 

«Вестник РГО», «Известия РГО». Кроме этого, в таких газетах, как «Рус-

ский инвалид», «Биржевые ведомости», в журналах «Военный сборник», 

«Вестник Европы», «Русский Вестник», «Исторический Вестник» опубли-

ковано немало статей о действиях царских властей против Кокандского 

ханства, а также о восстании под предводительством Пулат хана.  

Отдельно нужно упомянуть о состоящем из 594 томов “Туркестанском 

сборнике”. Как известно, он был составлен в ходе 20-летних упорных тру-

дов И. В. Межовым по инициативе К. П. Кауфмана. В 1867-1887 годах бы-

ли созданы 416 томов. Среди широкой общественности он был известен 

как “Сборник Межова” или “Туркестанский сборник” (полное название - 

«Туркестанский сборник. Собрание сочинений о Түркстанском крае вооб-

ще и сопредельных с ним стран Средней Азии». Под таким названием он 

вышел в свет). Остальные 175 томов сборника были составлены в 1907-

1916 годах, кроме этого были разработаны 4 тома «Систематических указа-

телей». Сборник содержит немало материалов, относящихся к истории 

XVIII –XIX веков. Нами был изучен его электронный вариант.  

Важными для изучения темы исследования стали использованные 

местные источники. Среди них сочинение "Мунтахаб ат-таварих" Мухам-

мада Хакимхана, “Ансаб-ас салатин ва таварих-ал хавакин” Мирзы Алим 

Рахим Ташкенди, "Тарихи- и Шахрухи" Нияза Мухаммед Хуканди [100], 

переведенные на русский язык “История ханов Ферганы” Зиябидина Мак-

сыма [52]. В них имеются сведения, связанные с историей Кокандского 

ханства, в том числе о кыргызско-кыпчакских столкновениях, происхо-

дивших во времена Шералы хана, Кудаяр хана.  

Немаловажную часть местных источников составляют сведения, 

оставшиеся в народной памяти. В данной работе использованы данные, 

полученные от таких местных знатоков санжыра, как Молдо Арип, Базар-

баев Сейтаалы, Базарбаев Айтаалы, Асанбеков Абдымомун, Калдаров Ку-

дайберди, Атамов Кочкорбай, Асанбеков Абдыкайым, Парпибаев Докон, 

Жоробаев Эсен, Разакулов Жолдошбай, Мамасадыков Дуйшалы, Арип уу-

лу Шер ажы [6. 1-11].  

Вторая глава иссследования - “Общественно-политическое развитие 

кыргызов Эки Суу Арасы в XVIII в. ” состоит из трех параграфов. В пер-

вом из них рассматривается общественно-политическое положение кыргызов 
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Эки Суу Арасы в период формирования Кокандского ханства (начало XVIII 

в. – 1730-е гг. ), анализируется первичная информация, содержащаяся в сан-

жыра, делается упор на историю племен жедигер, саяк, багыш, входивших в 

левое крыло кыргызов. В работе обосновывается, что образование Коканд-

ского владения в 1790 г. кыргызским бием Акбото, управлявшим Ходжентом 

[115, 157], и потомком Бабура Шахрухом [185, С. 325; 209, С. 93] было свя-

зано с внутренними и внешними факторами. Установлено, что курултай фер-

ганцев “Коргон Тобо” [98, с. 227] ускорил развитие Кокандского ханства, но 

в то же время кыргызские племена не смогли объединиться и использовать 

такую возможность для создания своего государства.  

Однако север Кыргызстана оставался под гнетом джунгаров, и народ, 

не желавший с ним смириться, бежал в Фергану, Эки Суу Арасы в поисках 

убежища. В связи с этим был проведен курултай, посвященный освобож-

дению Северного Кыргызстана от джунгаров. Как отмечается в диссерта-

ции, от Коканда на курултае участвовало объединение “Коргон Тобо”. На 

курултае было решено упразднить самостоятельные родо-племенные хан-

ства кыргызов, тюрков, сартов и создать для борьбы с калмакскими захват-

чиками объединенные силы на принципах паритетности биев всех 

вошедших племен [270, С. 40]. Курултай был назван “Курама курултай”. 

Как отмечается в данной диссертации, в 1709 г. объединенные силы отде-

лились от Бухары и поддержали создание Кокандского ханства, а также 

сформированное в 1709 г. объединение “Коргон Тобо”.  

Во время образования Кокандского владения, в связи с состоянием 

здоровья бия племени жедигер Кочкора, в 1708 году на престол взошел 

Кудаке бий хан [99, 292-б. ; 32]. Кыргызы, хотя и объединились, но создать 

свое политическое владение не смогли, основной причиной чего, как отме-

чено в работе, стали сильные устои родового строя, родоплеменного созна-

ния, ставшие основой раздробленности.  

Образование Кокандского ханства имело и большое стратегическое 

значение для тюркоязычных кочевых народов, в том числе и для кыргызов. 

Оно сыграло определенную роль в объединении военных сил народов Цен-

тральной Азии в борьбе против калмакских захватчиков. В диссертацион-

ном исследовании освещены действия объединенных сил ферганцев против 

джунгарских захватчиков.  

В 30-х годах XVIII в. кокандцы не смогли оказать достойное сопротив-

ление вошедшим в Фергану ойрот-джунгарским захватчикам. Однако в 

освободительной борьбе против них кыргызы были главной силой, а основ-

ными союзниками – кокандцы и кыпчаки. Говоря иными словами, описан 

значительный вклад правого и левого крыла кыргызов, племен группы ички-

ликов и кокандцев. Велика роль в этой борьбе баатыров Рай бия, Чон Мамбе-
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та, Базыла, Шажыгая, Нияза и др. , а также представителей племен тейит, 

жоокесек, кытай, кыдырша. Таким образом, как следует из сведений устных 

источников, кыргызские племена Эки Суу Арасы внесли немалый вклад в 

борьбу с захватчиками.  

Кыргызы Эки Суу Арасы принимали активное участие также и во 

внутренней, внешней политике Кокандского ханства в 1740-1760 годах. В 

1745 года начинаются активные действия кыргызско-кокандского союза 

против калмаков. В начале инициатором освободительных действий наро-

дов Средней Азии против этого врага был правитель Коканда Абдыкерим 

бий. В этот союз, созданный против калмаков, вошли также как оседлые 

народы, так и кочевники – кыргызы, казахи, каракалпаки, узбеки и др.  

Борьба за престол, развернувшаяся в Кокандском ханстве, значительно 

снизила его роль в освободительной борьбе против калмаков, но не остано-

вила ее. Теперь во главе освободительного движения встали кыргызы. 

Борьба против врага велась одновременно как в Фергане, так и в Восточ-

ном Туркестане [185, С. 80 ]. Таким образом, можно отметить, что в это 

время сформировалось “кыргызско-западное объединение”. Силы этого 

объединения, разделяясь на группы, организовывали атаки на врага, кото-

рые иногда были успешными, а иногда сопровождались поражениями.  

Нужно отметить, что одними из личностей, принимавших активное 

участие в политической жизни Кокандского ханства, были Нарбото и Кан-

гайты. Нарбото возглавлял во период правления Омар хана Эки Суу, он 

имел немалое влияние среди населения. Кангайты возглавлял кыргызов 

Эки Суу Арасы в 1850-1876 годах. Он предпринял немало усилий для 

устранения кыргызско-кыпчакского противостояния. Как говорили в наро-

де: “Кангайты пришел к власти, и объединились кыпчаки с жедигерами. Не 

дал он разделить земли, оживил этим Монко ата”.  

В последующее время, особенно на третьем этапе истории Кокандско-

го ханства, охватывающем 1842-1876 годы [115, С. 11], правители южных 

кыргызов принимали активное участие во внутренней политической жизни 

ханства, решая, кого из наследников возвести на трон, так как воспринима-

ли ханство как свое государство. В связи с этим научное предложение про-

фессора Т. Кененсариева рассматривать Кокандское ханство в качестве 

одной из форм кыргызской государственности имеет право на существова-

ние [69].  

1748/50–1770-е годы стали стали временем усиления Кокандского хан-

ства. Созданный в 1740-е гг. кыргызско-кокандский военный союз продол-

жили Эрдене бий и влиятельные предводители южных кыргызов - Кубат 

бий кушчу, правитель кыргызов Эки Суу Арасы Чоң-Мамбет бий. В ре-

зультате калмакские захватчики были навсегда изгнаны из Ферганской до-



13 

  

лины. Преследуя разбитых и бегущих захватчиков, кыргызская дружина 

освободила затем от джунгаров территории северного Кыргызстана - Талас, 

Чуй, Нарын, Ыссык-Куль в течение 1751-1754-х гг.  

В этой освободительной борьбе кыргызские дружины возглавляли: от 

солто - Эр Солтоной, Ныша, от сарбагышей – Атаке, Жайыл, от саяков – 

Садыр, Качыке, от кыргызов саруу – Бердике, Бишкек и т. д. Таким образом, 

племена северных кыргызов, вынужденные в период калмакского нашествия 

бежать на юг, в Фергану, снова стали возвращаться на Родину. В санжыра 

запечатлены сведения о том, что более 50 тысяч семей возвратились из Ан-

дижана, Намангана, Аксы, Ала-Буки, Эки Суу Арасы на свои земли. Из ис-

точников известно, что переселились племена северных кыргызов, деливших 

в изгнании поровну и пастбища для скота, и кладбища для умерших, в том 

числе 500 семей племени жедигер. Для этих 500 семей, собранных из семи 

родов племени жедигер Сагынбек бий - внук Кудаке, сын Бердике снялся со 

своих мест и поселил их в Сары-Озоне –Чүйской долине [6. 9, С. 15].  

В 1756 г. северную часть Восточного Туркестана захватила китайско-

манчжурская армия. Предприняв поход на Джунгарское ханство, она в 

1758 г. полностью уничтожает его силы. Известно, что китайцы жестоко 

расправлялись с калмаками. Но, в сражении, произошедшем в Фергане в 

1758 году, китайцы потеряли 7000 воинов, и, понеся большие потери, от-

ступили. В Сузаке, в ходе сражения, длившегося несколько дней, они раз-

громили калмаков. В этой битве своими подвигами отличился Шажыгай 

Баатыр. Он был тяжело ранен, но большая часть воинов вернулась на роди-

ну. Чон Мамбет Канай уулу потерял в сражении своего сына. Как указано в 

санжыра, Чон Мамбет баатыр, в знак кыргызско-кокандского единства, 

торжественно преподнес меч Шажыгай баатыра Эрдене бию [6. 10].  

1758-59-х годы стали временем последних битв между кыргызами и 

калмаками. Кыргызы, переселившиеся из северных регионов Кыргызстана, 

стали в массовом порядке покидать Ферганскую долину и возвращаться на 

свои исконные земли [40, С. 44]. Кыргызские племена, которые издавна 

населяли Фергану, Андижан, остались на своих землях. Народ племени 

жедигер остался в Эки Суу Арасы.  

1770–1840-х годы стали временем активизации политической деятель-

ности кыргызов Эки Суу Арасы. После смерти в 1770 г. Чоң Мамбета среди 

кыргызских племен Эки Суу Арасы начались внутренние распри, борьба за 

власть. Вместо Чон Мамбета их возглавил Назар, а после него, в 1815 году 

- Нарбото. Выходец их племени жедигер, он правил кыргызами Эки Суу 

Арасы 12 лет, получив от Малдали хана высокий тутул манапа [6. 11, С. 

12]. После такого повышения статуса, влияние Нарбото в Коканде значи-

тельно усилилось, к нему присоединились Ала-Бука, Аксы, Узген, власть 
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его признало население Джалал-Абадской области. В своих владениях он 

добился того. что кыргызы стали постоянно жить на своих землях.  

В третьей главе “Кыргызы Эки Суу Арасы в 1840-70-е гг. Борьба за 

сохранение Кокандской государственности” освещена борьба кыргызов 

Эки Суу Арасы за независимость в период Кокандского ханства, Россий-

ской империи, их участие в политических событиях того времени.  

В 1841 году, после того, как эмир Бухары Насрулла вторгается в Коканд, 

а также после смерти Мадали хана, кыргызы Эки Суу Арасы, заключив со-

глашение с кыргызами других районов, начинают искать наследника на пре-

стол. Нарбото, поддерживая стремление Нузуп минбаши возвести на престол 

Шералы хана, начал собирать голоса. Основную их часть он определил в Эки 

Суу Арасы, а 600 джигитов во главе с Мусулманкулом он отправил в 1842 

году в Сафед-Булан [6. 9, С. 17]. Как повествует санжыра, кыргызы Эки Суу 

Арасы приняли активное участие в возведении на престол Шералы.  

Когда власть в Коканде ослабела, объединение кыргызских биев орга-

низовало совет на севере Кыргызстана. Летом 1842 г. собравшиеся на Ис-

сык-Куле предводители кыргызских племен бугу, сарбагыш, солто, саяк, 

черик, саруу, кушчу - Боронбай, Балбай, Жантай, Жангарач, Дуулат, Ажы-

бек баатыр, Калыгул Бай уулу, Алыбек, Мураталы созвали курултай. По их 

приглашению в курултае участвовали также представитель Ажыбая- датка 

из Таласа, из Алая - лично сам Алымбек датка [148, С. 23].  

На курултае был объявлен ханом Ормон хан, что крайне не устраивало 

проживавших в Ферганской долине сартов и предводителя кыпчаков Мусул-

манкула. Как следует из сведений санжыра, в 1843 году на пастбище Чон-

Когой, что в долине Майли-Суу, встретились Нузуп минбаши, Жангарач, Нар-

бото для того, чтобы обсудить сложившуются ситуацию. Ими обсуждался 

также вопрос о создании кыргызского ханства. Однако, как показали последу-

ющие события, их усилия не привели к положительному результату [6. 10, С. 

11]. В этой обстановке, после переговоров с Алымбек-даткой, с целью объеди-

нения кыргызов, Нарбото в 1844 году встречается с Ормон ханом [6. 9, С. 12].  

Известно, что во времена Кудаяр хана кыргызы Эки Суу Арасы были 

вовлечены в события, названные в истории “Кыпчакской резней”. Восполь-

зовавшись молодостью Кудаяр хана, Мусулманкул, получив власть, стал 

способствовать усилению распрей между племенами. Есть сведения, что он 

приказал сжечь юрту, которую велел поставить в Кокандской ставке Нар-

бото. Кудаяра сильно опечалило это событие. Мусулманкул вызвал распри 

в Ноокене, Избаскенте, начал искать поддержку среди сородичей. Заметив, 

что обстановка накаляется, Кудаяр начал отдаляться от Мусулманкула.  

Однако, с помощью советчиков-сартов, Кудаяр хан, вступив на путь 

отца, становится соучастником случайного убийства Нарбото в доме узбеч-
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ки-женщины в Избаскенде [6. 8, С. 12]. Весть о смерти Нарбото вызвала 

недовольство среди кыргызов Эки Суу Арасы.  

Вместо Нарбото на престол был выдвинут его 24 летний сын Канай. 

Однако, вскоре, вследствие интриг Мусулманкула, он был отравлен. По 

совету Мусулманкула стали преследоваться и наследники Нарбото. Власть 

над кыргызами в Эки Суу Арасы перешла к Осмонкул бию, однако он не 

был признан Кудаяр ханом, так как пытался сам управлять ими. В 1850 

году население, собравшись в Избаскенде, избрало бием шестого сына 

Нарбото Кангайти [6. 4, С. 15]. В это же время, Кудаяр хан, недовольный 

действиями Мусулманкула и возглавляемых им кыпчаков, открыто высту-

пает против него, отдав приказ об «истреблении кыпчаков».  

Это событие сопровождалось жестоким насилием, совершаемым 

сартами Коканда в отношении кыпчаков города. Наивысшего накала оно 

достигло в Эки Суу Арасы, в местности Былкыллама осенью 1852 года. 

Кыргызы Эки Суу Арасы поймали Мусулманкула и передали Кудаяр хану, 

остановившившемуся в селении Уйчу, возле Избаскента. Кокандцы захва-

тили вместе с Мусулманкулом и многих других известных кыпчакских де-

ятелей и воинов. Они были доставлены в Коканд и казнены на глазах 

Мусулманкула [6. 9, С. 10]. Как пишет В. Н. Наливкин, когда Мусулманку-

ла привезли в Коканд через каждые 100-200 шагов у него на виду перереза-

ли горло 5-10 кыпчакам. Такая бесчеловечная жестокость продолжалась на 

всем протяжении пути до центральной площади города [108, С. 176]. Три 

дня безостановочно продолжался этот ужас. На четвертый день Мусулман-

кул был повешен на скотном рынке Коканда и три дня его тело не снимали 

для устрашения людей [108, С. 45].  

Продолжавшееся три месяца преследование, по сообщениям русского 

ориенталиста Л. Соболева, уничтожило в Ферганской долине более 20 ты-

сяч кыпчаков [152; 160, С. 17].  

Таким образом, цель создания независимого государства, поставлен-

ная видными известными кыргызскими деятелями, не была реализована. 

Одним из факторов, препятствовавших этому, стало усиление политики 

царских властей, направленной на завоевание региона. В 1855-1868-е годы 

кыргызы приняли русское подданство. В связи с набегами Байтика в 1863 г. 

на Кетмен-Тобо, саяки бежали и поселились в Эки Суу Арасы. Кангайты 

бий принял их как близких сородичей, которые в течение четырех веков 

имели одни общие корни, и выделил им земли на левом берегу реки Май-

луу-Суу [6. 5, С. 45]..  

Борьба за независимость вновь усилилась в 70-х годах XIX века вслед-

ствие осуществления Россией завоевательной политики Ферганской долины. 

После событий, произошедших в Ташкенте, Бухаре, антироссийские волне-
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ния охватили всю долину в 1870-1872 годах. Затем они усилились и в 1873 

году переросли в восстание, которое длилось три года. В отличие от ранее 

вспыхивавших разрозненных выступлений, это было поистине народное вос-

стание, охватившее всю Ферганскую долину. Согласно историческим источ-

никам, были четыре очага движения: Алайская долина, район Баткена-

Лейлека, Аксы и Эки Суу Арасы. Исследования доказывают, что названные 

центры имели в период восстания тесную связь и взаимодействие [71, С. 208-

239]. Общее руководство восстанием против Кудаяр-хана осуществлялось 

выходцем из кыргызского рода бостон группы ичкилик Искаком Асан уулу 

(Полот-хан). В Эки Суу Арасы его возглавлял 35-летний Мамыр Мерген уу-

лу, который пожертвовал жизнью ради свободы своего народа. Восстание 

под его предводительством, охватившее Эки Суу Арасы, Кугартскую доли-

ну, районы от Сузака до Узгена, поднявшее против Кудаяр хана племена 

мундуз, багыш, басыз, карабагыш, кушчу и жедигер, началось весной 1873 

года и продолжилось в 1874 году. Под руководством Мамыра Мергена были 

разбиты силы ханских карателей и захвачены села Джалал-Абад, Ханабад, 

город Узген. В конце мая 1874 г. под руководством Мамыра вышли на борь-

бу кыргызы Кара-Кулжи. Восставшие в количестве 5–6 тысяч человек овла-

дели крепостью Коргон-Бардан недалеко от Андижана, атаковали сам 

Андижан. Однако не смогли противостоять 2 тысячам хорошо вооруженных 

сарбазов хана. Мамыр бежал в долину Капка на Теңир-Тоо, однако в связи с 

обращением Кокандского хана приказом начальника Токмокского уезда туда 

были направлены 50 казаков, 20 пеших солдат, которые поймали его 15 июля 

1874 г. [120, С. 57].  

Начавшись весной 1873 года, восстание быстро распространялось по 

всем регионам ханства. Теперь к нему присоединялись все социальные 

слои населения, т. е. восстание приняло народный характер. Искак возгла-

вил из из Эки Суу Арасы поход на Коканд, так как это был один из центров 

народного восстания. К июню восстание приблизилось к Коканду. Почти 

все другие города были уже в руках восставших. Самые близкие люди Ку-

даяра - Абдрахман аптабачы, его сын Насирдин бек, Иса-провидец, его ви-

зирь Зулпукарбек и другие также примкнули к восставшим.  

В конце ноября 1875 г. Полот хан перезжает из Асаке в Маргалан и 

объявляет его временной столицей государства [68, С. 46], так как город 

был расположен вблизи от Коканда. До этого, 9 октября был взят и сам Ко-

канд. Насреддин бек бежал в Ходжент, как когда то бежал и его отец. Ис-

хак-Полот хан остался единственным реальным правителем ханства. 14 

декабря Полот хан торжественно въехал в Коканд [220, С. 67-81].  

Однако ситуация осложнялась тем, что 23 сентября 1876 г. на основа-

нии заключенного между Россией и Кокандским ханством Соглашения из 
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ханства отделился Наманган и вошел в состав России под названием 

“Наманганское отделение”. К Наманганскому отделению стали относиться 

северные территории Ферганской долины, которые населяли узбеки, та-

джики, кыргызские племена кутлук-сейит, багыш, кытай и другие - Наман-

ган, Чуст, Касан, Гурум–Сарай, Ала-Бука, Кызыл-Жар, Ак-Суу, Афлатун, 

Кара-Суу, Падша-Ата, Тегене и другие регионы [70, С. 265].  

Российские военные власти начали в Эки Суу Арасы – важном страте-

гическом районе Ферганской долины, военные действия, названные “Зим-

ней экспедицией”. Эта операция была разработана по инициативе 

Туркестанского генерал-губернатора К. П. Кауфмана и реализована генера-

лом М. Скобелевым. Военный поход состоялся с 26 декабря 1875 г. по 3 

января 1876 г. и сопровождался особой жестокостью. Экспедиция пресле-

довала цели истребления местного населения [70, С. 289-319].  

Проведение операции в Эки Суу Арасы было продиктовано возможно-

стью небольшими силами, без лишних усилий расправиться с беспокойны-

ми кочевниками в местах их зимовья. Расчет был сделан на то, что 

кочевники в условиях зимних холодов, отдаленности зимовий не смогут 

бросить свой скот и укрыться в горах. О готовящемся плане русских воен-

ных было донесено и Полот-хану. Началась подготовка по оказанию сопро-

тивления русским захватчикам. В связи с тем, что город Андижан считался 

центром народного восстания, имел важное политическое и экономическое 

значение, его защите уделялось особое внимание.  

Согласно исследованиям, в которых содержатся сведения о хронике по-

хода, и другим источникам, в первые же дни захватчиками безо всяких на то 

оснований были сожжены и разграблены села Чëжë, Балыкчы. 27 декабря 

специальный отряд под командованием А. Меллер-Закомельского сжег села 

Сармак, Кожо-Абад и другие на левом берегу реки Кара-Дарья и разграбил 

скот населения. 28 декабря экспедиционный корпус направился в село Пай-

тык, считавшийся одним из древних центров кыпчаков. По пути до основа-

ния были разрушены и опустошены села Жолдо Тода, Кожо-Абад, Шор-

Арык. 29 декабря колонна М. Скобелева разрушила и разграбила села Олмас, 

Жети-Кашка, Табылды и другие, находившиеся в направлении Андижана.  

30 декабря русские каратели полностью сожгли село Хакул-Абад, за-

тем, продвигаясь вперед, захватили Оргуу и приблизились к Пайтыку.  

31 декабря под Пайтыком от основных сил карателей отделился хоро-

шо вооруженный отряд под командованием барона А. Н. Меллер-

Закомельского направился в северном и северо-восточном направлениях, 

чтобы разрушить села и зимовки кыргызов и кыпчаков.  

Отряд А. Н. Меллер-Закомельского сжег дотла и разграбил села Ак-

Мазар, Лугумбек, несколько зимовий кыргызов. По сведениям оставшихся в 
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зимовьях аксакалов, стало известно, что большая часть кыргызов в тот день 

на рассвете бежала в направлении местности Бургонду. Отправив для взятия 

села Избаскен небольшой отряд, сам А. Н. Меллер-Закомельский с всадника-

ми поехал в Бургонду. Догнав беглецов, солдаты жестоко расправились с ни-

ми, не пощадили никого – ни женщин, ни стариков, ни детей [70, С. 289-319].  

В ночь с 31 декабря 1875 г. на 1 января 1876 г. отряд остановился на 

привал в долине Майлуу-Суу возле Избаскена, а утром направился на во-

сток, в селение Масы. Разделившись, карательный отряд продолжил свой 

поход по двум направлениям. Один следовал по низовью гор и громил зи-

мовки кыргызов. В этом направлении находились в тот период селения 

Кыла, Эски Кочкор-Ата, Беш-Мойнок, Апыртан, Богот и др. Другая группа 

разгромила и опустошила селения, находящиеся южнее - Такачы, Чон-

Багыш (нынешние села Сакалды, Чон-Багыш), затем сожгла села Кара-

Жантак, Хайрабад, Кокон-Кыштак, Жангыз-Бак и вышла на Масы. Близ 

села Жангыз-Бак каратели вступили в сражение с отрядом Сурана, состоя-

щего примерно из 800 джигитов, которые приехали сюда из Токмокского 

уезда в поддержку южных сородичей. Однако он не смог противостоять 

хорошо вооруженным карателям и был вынужден отступить в горы.  

Затем отряд Меллер-Закомельского сжег Масы и находившиеся в его 

округе укрепления зимовок кыргызов и кыпчаков - Тоскоол, Шайдан, Ар-

пачы, занял селения Чувама и Аптабача. Каратели разграбили дом Абдрах-

мана аптабача и сожгли медресе. Только после этого, 3 января отряд 

соединился в местности Мусулманкул-Арык с основными силами М. Ско-

белева. Таким образом, была завершена военная операция непосредственно 

в Эки Суу Арасы. Следующей целью русских захватчиков стал захват го-

рода Андижана, который был основным центром восставших.  

Несмотря на то, что Андижан оказал сильное сопротивление, воору-

женная пушками, винтовками русская армия 8-10 января захватила город. 

По некоторым источникам, при обороне и защите города погибли около 

20000 местных жителей - кыргызов, кыпчаков, тюрков и городских сартов. 

Это истребление можно рассматривать как акт геноцида, совершенный 

русскими захватчиками в Эки Суу Арасы.  

Однако, как отмечают сами русские чиновники, цель “зимней экспе-

диции” не была достигнута [93, С. 341], так как кыргызы, кыпчаки, захва-

тив скот и все, что можно было забрать, успели бежать в горы, в основном 

в направлении Майлуу-Суу, Чилмайрам, Намаздык-Ата, Когой, Алаш, Ар-

станбап, Кок-Арт, Узген. Поэтому карателям попались главным образом 

оставшиеся беззащитные – старики, женщины и дети.  

Можно утверждать, что экспедиция, проведенная русскими карателя-

ми в Эки Суу Арасы, по своей жестокости и характеру истребления народа 
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превзошла все другие подобные действия русских захватчиков в Азии.  

 

В заключении приводятся следующие основные выводы:  

- XVIII-XIX века стали сложными и тяжелыми в истории кыргызского 

народа, когда родо-племенная разобщенность и распри не позволяли ему 

сформировать самостоятельную государственность, когда союзничество 

кыргызов с Кокандким государством обусловило его участие в борьбе с 

калмакскими завоевателями, участие в политических событиях Кокандско-

го ханства во второй половине XVIII до середины 70-х гг. XIX в. Эти фак-

ты подтверждаются письменными и устными источниками;  

- такие известные исторические личности кыргызов Эки Суу Арасы, 

как Нарбото, воспринимавшие Кокандское ханство как свое государство, 

занимают достойное место в ряду деятелей, стремившихся сохранить его 

как государство;  

- подытожены важные положения, мнения о захватнической политике 

Российской империи в Ферганской долине, об антиколониальной борьбе 

кыргызов Эки Суу Арасы, о деятельности героя этой борьбы - Мамыра 

Мерген уулу, о карательной экспедиции, проведенной русскими захватчи-

ками в Эки Суу Арасы с 26 декабря 1875 г. по 3 января 1876 г.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Дальнейшее исследование борьбы за независимость кыргызов Эки-

Суу Арасы Ферганской долины в XVIII–XIX вв. обуславливает ряд соот-

ветствующих практических предложений: 

 

-необходимо широко вводить в историю Кыргызстана и кыргызс-

кого народа, учебники для школ и высших учебных заведений  имена ярких 

исторических деятелей, которые являются выходцами этой земли и были 

незаслуженно забыты.  Большое внимание уделить освещению героизма 

наших предков, которые боролись за единство и независимость кыргызско-

го народа. В целях воспитания будущих поколений в духе гражданского 

патриотизма углубить изучение  деятельности Нарбото и Кангайты, исто-

рических личностей - выходцев из Эки-Суу Арасы, которые играли в Фер-

ганской долине  активную роль в борьбе за свободу, и провести научную 

конференцию, посвященную этим вопросам; 

-обратить особое внимание поиску и опубликованию новых доку-

ментальных источников из ближнего и дальнего зарубежья. Требуют глу-

бокого изучения в качестве исторического источника материалы 

“Туркестанского сборника” в 594 томах; 
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- Для проведения  исследований в этом направлении необходимо 

привлечение широкой научной и творческой общественности на  междуна-

родном уровне; 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Арипова Тургуналы Шериевича “Борьба кыргызов Эки-

Суу Арасы Ферганской долины за независимость в XVIII – XIX вв. ” 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специ-

альности 07. 00. 02 – отечественная история  

Ключевые слова: Эки-Суу Арасы. Джунгарские нашествия. Освобо-

дительная борьба. Кокандское ханство. “Кыпчакская резня”. “Зимняя экс-

педиция”. Завоевание Россией Ферганской долины.  

Цель диссертации – комплексное исследование истории кыргызских 

племен, населявших территорию Эки-Суу Арасы Ферганской долины, их 

борьбы за независимость в XVIII–XIX вв.  

Объект исследования – кыргызские племена, населявшие Эки-Суу 

Арасы Ферганской долины в XVIII–XIX вв.  

Предмет исследования - борьба кыргызов Эки-Суу Арасы Ферган-

ской долины за независимость в XVIII–XIX вв. во времена Джунгарского, 

Кокандского ханств, Российской империи.  

 

Научная новизна диссертации 

1. Впервые в постсоветской историографии Кыргызстана в комплекс-

ном плане исследована политическая история, в том числе освободительная 

борьба кыргызов Эки Суу Арасы периода XVIII-XIX вв.  

2. Раскрыта политическая деятельность ряда исторических личностей, 

в том числе и Нарбото-бия, Кангайти, их роль в освободительной борьбе 

кыргызов Эки Суу Арасы; 

3. Предпринята попытка с новых, объективных позиций осмысления 

различных аспектов борьбы кыргызов Эки Суу Арасы в периоды Джунгар-

ского, Кокандского ханств, Российской империи.  

Научно-практическое значение диссертации. Научные положения, 

выводы диссертации могут использоваться в процессах преподавания ис-

тории Кыргызстана и соседних с ним государств. Сведения о деятельности 

исторических личностей окажут содействие при подготовке специальных 

курсов, лекций, в создании научных трудов. Материалы диссертации мо-

гут стать хорошим подспорьем в воспитании молодого поколения в духе 

патриотизма, межнационального согласия.  

 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, практических предложений, перечня ис-

точников и литературы, 1 приложения.  



 Арипов Тургуналы Шериевичтин “ Фергана өрөөнүнүн Эки-Суу 

арасындагы кыргыздардын көз карандысыздык үчүн күрөшү (XVIII – 

XIX кк. ) деген темадагы 07. 00. 02 – Ата мекен тарыхы адистиги бою-

нча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изде-

нип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишинин 

Резюмеси  

Ачкыч сөздөр: Эки-Суу арасы. Жунгар баскынчылы. Азаттык 

күрөштөр. Кокон хандыгы. “Кыпчак кыргыны”, “Кышкы экспедиция”, 

Фергана өрөөнүнүн Россияга каратылышы.  

Изилдөөнүн объектиси – Фергана өрөөнүнүн Эки-Суу арасында 

жашаган кыргыз уруулары.  

Изилдөөнүн предмети – Эки-суулук кыргыздардын XVIII–XIX кы-

лымдардагы Жунгар, Кокон хандыктары, Россия империясынын доорунда-

гы азаттык күрөштөрү.  

Изилдөөнүн максаты - Фергана өрөөнүнүн Эки-Суу Арасында жаша-

ган кыргыз урууларынын XVIII–XIX кылымдардагы тарыхын жана азаттык 

күрөштөрүн комплекстүү изилдөө.  

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы 

1. Кыргызстандын поссоветтик доордогу тарыхнамасында Фергана 

өрөөнүнүн Эки-Суу арасындагы кыргыздардын XVIII-XIX кк. саясий 

тарыхы, азаттык күрөштөрү биринчи ирет комплекстүү түрдөө 

изилдөөгө алынды 

2. Азаттык үчүн күрөштө Эки-суулук кыргыздардан чыккан айрым та-

рыхый инсандар, жана алардын ичинде Нарботонүн. Кангайтынын са-

ясий ишмердиктери такталды, ролу көрсөтүлдү 

3. Эки-суулук кыргыздардын Жунгар, Кокон хандарынын, Россия импе-

риясынын доорундагы күрөштөргө жаңыча берүүгө аракет жасалды.  

Изилдөөнүн теориялык жана практикалык мааниси. Диссертация-

нын материалдарындангы камтылган илимий жоболор, көз караштар жана 

изилдөөнүн жыйынтыктары Кыргызстандын, жана коңшулаш элдердин 

тарыхын окутууда колдонулушу мүмкүн. Илимий эмгектеги айрым инсан-

дардын ишмердиги Кыргызстан тарыхынын инсантаануу маселеси боюнча 

Жогорку окуу жайларда атайын курстарды даярдоодо, илимий эмгектерди 

басып чыгарууда жана лекциялык материал катары колдонулушу мүмкүн. 

Диссертациялык эмгектеги азаттык үчүн күрөшкөн кыргыздардын басып 

өткөн жолу, айрым инсандардын элди бириктирүү аркеттери, жаш муун-

дарды мекенчилдике тарбиялого, улуттар аралык ынтымактыкка сактоого, 

үндөөгө үгүтөшү мүмкүн.  

Диссертациянын структурасы жана көлөмү. Диссертациялык иш 

киришүү бөлүмүнөн, 3 баптан, корутунду, практикалык сунуштамадан, 

колдонулган адабияттардын тизмесинен жана тиркемеден турат.  

 



SUMMARY 

Of the dissertation entitled "The Struggle of Kyrgyz in Eki-Suu Arasy 

Ferghana Valley for Independence in XVIII - XIX centuries" written by 

Aripov Turgunaly Sherievich for the degree of Candidate of Historical Sci-

ences, specialty 07. 00. 02 - Native History.  

 

Keywords: Eki-Suu Arasy. Jungar invasion. Liberation struggle. Kokand 

Khanate. "Kipchak massacre". "Winter Expedition". Russian conquest of the 

Ferghana Valley.  

The aim of the dissertation is a comprehensive study of the history of 

Kyrgyz tribes inhabiting the territory of Eki-Suu Arasy in Ferghana Valley and 

their struggle for independence in the XVIII-XIX centuries.  

The object of the dissertation is the Kyrgyz tribes inhabiting Eki-Suu 

Arasy in Fergana Valley in XVIII-XIX centuries.  

Subject of the research is the struggle of Kyrgyz in Eki-Suu Arasy in Fer-

gana Valley for their independence in the XVIII-XIX centuries during the times 

of Jungar, the Kokand Khanate and the Russian Empire.  

The Scientific Novelty of Dissertation 

1. The political history, including the liberation struggle of the Kyrgyz in 

Eki-Suu Arasy in the period of XVIII-XIX centuries is studied in the complex 

plane for the first time in the post-Soviet historiography of Kyrgyzstan.  

2. Political activities of a number of historical figures, including Narboto-

Biy, Kangayti, and their role in the liberation struggle of the Kyrgyz Eki-Suu 

Arasy are explored; 

3. An attempt was made to the new position of objective understanding of 

the various aspects of the struggle of Kyrgyz in Eki-Suu Arasy during the peri-

ods of Jungar, the Kokand Khanate and the Russian Empire.  

 

Scientific and Practical Significance of the Dissertation 

Scientific provisions and conclusions of the dissertation can be used in the 

process of teaching history of Kyrgyzstan and neighboring countries. Infor-

mation on the activities of historical figures will assist in the preparation of spe-

cial courses, lectures, and in the creation of scientific papers. Dissertation 

materials can be of great help in educating the young generation in the spirit of 

patriotism and interethnic consent.  

 

The Structure and Scope of the Dissertation The dissertation consists of 

an introduction, three chapters, conclusions and practical suggestions, the list of 

sources and literature, the appendix 1.  
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