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Аннотация. В данной статье исследуются исторические сочинения XVIII-XIX вв., созданные 
в Мавераннахре на чагатайском и персидском языках и содержащие материалы по историче-
ской географии Центральной Азии.

Цель настоящего исследования – выявить и ввести в научный оборот наиболее ценные све-
дения по исторической географии Центральной Азии, содержащиеся в исторических трудах 
местных авторов XVIII-XIX вв.

Выявленный фактический материал из письменных памятников узбекских ханств показал, 
что рассматриваемые нарративные источники содержат богатый историко-географический 
материал о государствах, удельных владениях и вилайетах региона. Сведения исторических 
сочинений позволяют нам проследить административно-территориальные изменения, проис-
ходившие в Центральной Азии. Историографы Бухары, Хивы и Коканда, рассказывая о меж-
доусобицах в регионе, описывая военные походы верховных правителей ханств, приводят мно-
гочисленные сведения о вилайетах, городах, селениях и крепостях, сообщают о строительстве 
новых крепостей, упоминают известные и малоизвестные дороги, водные ресурсы региона, ис-
пользуемые переправы и мосты. 

Авторы исторических сочинений XVIII-XIX вв. при описании происходивших событий в ре-
гионе, вносили в свои труды уникальные сведения и факты, отсутствующие в остальных хрони-
ках, но важные для более целостного представления исторической географии региона прошлых 
веков. Тем не менее, значительная часть географических сведений, содержащихся в хивинских, 
кокандских и бухарских сочинениях XVIII-XIX вв., до сих пор недостаточно изучены, их еще 
предстоит детально исследовать.

Ключевые слова: Центральная Азия; историческая география; узбекские ханства; письмен-
ные источники; административно-территориальное устройство.
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Введение

Большинство авторов историографических сочинений Центральной Азии XVIII–XIX 
вв. создавали свои произведения по указанию верховного правителя (Мухаммад-Амин 
Бухари; Шир-Мухаммад, Мухаммад-Риза; ‘Абд ал-Карим Намангани; Мушриф Исфараги) 
или распоряжению высокопоставленных чиновников (Мухаммад-Вафа, Алим-бек; 
Мухаммад Мир ‛Алим). Эти труды относятся к официальным летописям или хроникам. 
Но было и немало авторов, которые писали свои сочинения по собственной инициативе, 
зачастую выражая личное отношение к описываемым событиям (‛Абд ал-Рахман Давлат; 
Ибадаллах, Мухаммад-Шариф; Мухаммад-Хакимхан; ‘Абд ал-Гафур; ‘Аваз Мухаммад, I; 
‘Аваз Мухаммад, II; Мухаммад-Салих-ходжа; Мухаммад-Амин-бек). Их сочинения носят 
частный характер. 

Историографы Бухары, Хивы, Коканда и Ташкента, последовательно излагая 
политическую историю правящей династии, сообщали ценные сведения о важнейших 
исторических событиях, происходивших в ханствах и регионе. К ним относятся: 
политические изменения в ханстве, приход к власти нового верховного правителя, 
перераспределение земельных владений и водных ресурсов, установление новой 
административно-территориальной системы управления, взаимоотношения с 
соседними государствами региона.

История правления в первой четверти XVIII в. последних ханов-чингизидов на троне 
Бухарского ханства повествуется в хрониках «Тарих-и ‘Убайдаллах-хан» (Мухаммад-
Амин Бухари) и «Тарих-и Абу ал-Файз-хан» (‛Абд ал-Рахман Давлат). Обстоятельства и 
причины прихода к власти новой династии, представителей бухарской родовой знати, 
подробно освещены в сочинении «Тарих-и Рахим-хан» (Мухаммад-Вафа, Алим-бек). 
Известия о правлении бухарских эмиров во второй половине XVIII по первую половину 
XIX веков представлены в рукописных трудах «Тарих-и амир Хайдар» (Ибадаллах, 
Мухаммад-Шариф), «Тарих-и амир Насраллах» (Мухаммад Мир ‛Алим) и «Тарих-и 
амиран-и мангытийа» (Мухаммад-Йакуб).

История правления Чингизидов в Хорезме, приход к власти в Хиве новой династии, 
представителей хивинской родовой знати, подробно повествуется в известной 
хронике «Фирдаус ал-икбал» (Шир-Мухаммад, Мухаммад-Риза). Исторический труд 
создавался при первом независимом правителе Илтузар-хане (1804-1806). Придворный 
историограф не успел завершить свой труд, тем не менее, сочинение было продолжено, 
окончательный вариант которого был составлен в 1825 г. (Shīr Muḥammad Mīrāb, 1988). 
Придворные историографы подробно изложили историю правления Мухаммад-Амин 
инака (1762-1791), ‘Аваз-бий инака (1790-1804), Илтузар-хана (1804-1806) и Мухаммад-
Рахим-хана (1806-1825).

В «Рийаз ал-даула» (Мухаммад-Риза) основное внимание уделено правлениям 
Аллахкули-хана (1825-1843) и Рахимкули-хана (1842-1846). Последующая история 
Хорезма освещена в «Зубдат ал-таварих» (Мuhammad Riza, 2016). «Джами‘ ал-ваки‘ат-и 
султани» (Мuhammad Riza, 2012) посвящен правлению Мухаммад-Амин-хана (1846-
1855).
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Образование Кокандского ханства, важные исторические события, происходившие 
в Фергане в XVIII–XIX вв., достаточно обстоятельно были изложены в сочинениях 
«Мунтахаб ал-таварих» (Мухаммад-Хакимхан), «Тарих-и джаханнамайи» (‛Аваз Мухаммад, 
I), «Тухфат ал-таварих-и хани» (‛Аваз Мухаммад, II), «Анджум ал-таварих» (Мухаммад-
Амин-бек), «Ансаб ал-салатин ва таварих ал-хавакин» (‘Алим Ташканди). 

Повествование о завоевательных походах кокандских правителей ‘Алим-хана (1798–
1811), ‘Умар-хана (1810-1822), Мухаммад-‘Али-хана  (1823-1842), Шир-‘Али-хана (1842-
1844) красочно представлены в сочинениях «‘Умар-нама» (‘Абд ал-Карим Намангани), 
«Шах-нама-йи ‘Умар-хани» (Мушриф Исфараги), «Гарайиб-и сипах» (Таджир).

Правление Худайар-хана (1844-1858), его победа в борьбе с кипчаками, над одной из 
крупнейших родоплеменных группировок Ферганы, подробно излагаются в хрониках 
«Зафар-нама-йи Худайар-хани» (‘Абд ал-Гафур) и «Тухфат ал-тавари-и хани»  (‘Аваз 
Мухаммад, II).

В сочинениях бухарской, хивинской и кокандской историографий приводятся 
многочисленные данные об удельных владениях региона, история которых до сих 
пор детально не изучена, о политическом и административно-территориальном их 
устройстве, земельных и водных ресурсах. Обширные сведения и факты, представленные 
в исторических хрониках, весьма ценны, так как сообщаются очевидцами и 
современниками того времени.  Таким образом, несмотря на большой объем сведений 
хроник по исторической географии центральноазиатского региона, большая часть этого 
фактического материала все еще остается не введенной в научный оборот.

Методология, методы и материалы

Исследование проводилось на основе научных методов, используемых при работе 
с восточными нарративными источниками; критический отбор и систематизация 
выявленного материала проводилась с учетом места, времени и обстоятельств создания 
рукописного письменного памятника.

При выявлении материалов по исторической географии Центральной Азии был 
использован историко-географический подход. В процессе изучения сведений из 
вышеназванных рукописных исторических сочинений XVIII-XIX вв. был применен 
историко-хронологический анализ. Особое внимание было уделено сообщениям 
историографов о географическом и геополитическом положении государств 
центральноазиатского региона, истории образования и территориях крупных удельных 
владений, расширению отдельных ханств за счет объединения и присоединения 
соседних удельных владений.

Базовыми письменными источниками для нашего исследования стали исторические 
сочинения центральноазиатских авторов XVIII-XIX вв., хранящиеся в богатейшем фонде 
рукописей и литографий Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни в Ташкенте 
(Тулибаева, Исахан, 2014: 19-24). Бухарские, хивинские и кокандские хроники писались 
на чагатайском (Шир-Мухаммад, Мухаммад-Риза; Мухаммад-Риза; Мuhammad Riza, 2016; 
Мuhammad Riza, 2012 и др.) и персидском (Мухаммад Мир ‛Алим; Мухаммад-Йакуб; ‘Абд 
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ал-Гафур; ‘Абд ал-Карим Намангани; Мухаммад-Амин-бек и др.) языках, в прозаической 
и стихотворной формах.

Среди исторических произведений XVIII в. следует выделить три рукописных 
труда историографов Бухары (Тулибаева, 2013: 126-140). В частности, автор «Тарих-и 
‘Убайдаллах-хан» /История ‘Убайдаллах-хана/ подробно останавливается на событиях, 
происходивших в Бухарском ханстве и сопредельных территориях за период с 1702 
по 1711 годы (Мухаммад-Амин Бухари). Рукописный труд придворного историографа 
был завершен в 1716 году. Список рукописи «Тарих-и ‘Убайдаллах-хан», хранящийся в 
Ташкенте под номером 1532 (275 листов), переписанный в 1800 г., считается наиболее 
ранним и полным списком, из всех дошедших до наших дней рукописных копий.

После гибели Чингизида ‘Убайдаллах-хана престол Бухары унаследовал Абу ал-
Файз-хан (1711-1747). Рассказы о нем и его правлении включены в незавершенную 
хронику «Тарих-и Абу ал-Файз-хан» /История Абу ал-Файз-ханиа/, дошедшую до нас в 
единственном экземпляре (‛Абд ал-Рахман Давлат). 

Особую ценность для нашего исследования представляет хроника «Тарих-и 
Рахим-хан» /История Рахим-хана/, основной текст которого был завершен в 1759 г. и 
содержит историю бухарских мангытских эмиров, начиная с 1722 года. Сохранились 
многочисленные списки рукописей, отдельные копии которых имеют продолжение 
и дополнение, сообщая о событиях за период с 1759 по 1785 годы (Мухаммад-Вафа, 
Алим-бек). Авторы хроники «Тарих-и Рахим-хан» повествуют об административно-
территориальном положении ханства, о пограничных территориях с соседними 
государствами и владениями. Согласно данным хроники, на юге Бухара граничила с 
Шахрисабзом и Афганистаном, на востоке с Ура-Тюбе, Ташкентом, Дешт-и Кипчаком, 
Ферганой и Кашгаром, на западе с Мервом и Хорезмом.

Среди рукописных хроник XIX в. необходимо отметить следующие исторические 
произведения: «Тарих-и амир Хайдар» /История амира Хайдара/, «Тарих-и амир 
Насраллах» /История амира Насраллаха/ и «Тарих-и амиран-и мангытийа» /История 
мангытских эмиров/, которые хранятся в рукописном фонде вышеуказанного 
института в единственном экземпляре. Известия хроники «Тарих-и амир Хайдар» 
(Ибадаллах, Мухаммад-Шариф) дают возможность проследить события, происходившие 
в Бухаре с 1630 по 1826 годы. Авторы хроники приводят ценный материал о договорах, 
заключенных между эмиром Бухары и Чингизидами Туркестана (Ибадаллах, Мухаммад-
Шариф: 76а-79б). В сочинениях «Тарих-и амир Насраллах» (Мухаммад Мир ‛Алим) и 
«Тарих-и амиран-и мангытийа» (Мухаммад-Йакуб) излагается история мангытских 
эмиров Бухары до 1830 года.

Известный придворный историограф Хорезма Шир-Мухаммад, первый автор хроники 
«Фирдаус ал-икбал» /Райский сад благоденствия/, начал ее и остановился на описании 
событий 1813 г., а Мухаммад-Риза продолжил и завершил этот труд в 1825 г. (Шир-
Мухаммад, Мухаммад-Риза). В хронике излагается история правления в Хорезме двух 
династий: Чингизидов (Арабшахидов) и Кунгрутов, приводятся наиболее важные даты 
с пояснениями автора о причинах описываемых событий (Shīr Muḥammad Mīrāb, 1988: 
162-166).
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Среди исторических сочинений XIX в., написанных в стихотворной форме, хотим 
отметить два произведения: «‘Умар-нама» /Книга об ‘Умар-хане/ и «Зафар-нама-йи 
Худайар-хани» /Книга о победах Худайар-хана/. Стихотворные хроники посвящены 
описанию завоевательных походов ‘Умар-хана (‘Абд ал-Карим Намангани) и Худайар-
хана (‘Абд ал-Гафур). Дата создания «‘Умар-нама» неизвестна, поэма «Зафар-нама-йи 
Худайар-хани» написана в 1854 году. В вышеназванном рукописном фонде хранятся 
четыре списка «Зафар-нама-йи Худайар-хани» (Бейсембиев, 209: 109).

В хронике «Шах-нама-йи ‘Умар-хани» /Шахская книга ‘Умар-хана/ сообщается о 
событиях, происходивших в Коканде и регионе с 1811 по 1822 годы (Мушриф Исфараги). 

Из сочинений по всемирной истории, написанных в XIX в., можно выделить 
следующие хроники: «Мунтахаб ал-таварих» /Избранные истории/, «Тарих-и джахан-
намайи» /Летопись, показывающая мир/ и «Тухфат ал-таварих-и хани» /Ханский 
подарок в летописях/. Двухтомный исторический труд «Мунтахаб ал-таварих» 
(Мухаммад-Хакимхан) был создан на чагатайском и персидском языках. Сохранились 
многочисленные списки этого сочинения (Бейсембиев, 209: 107-108). Рукописный труд 
‘Аваза Мухаммада Хуканди состоял из двух томов, каждый из которых имел собственное 
название. Первый том сочинения был известен под названием «Тарих-и джахан-намайи» 
(‘Аваз Мухаммад, I), второй том – «Тухфат ал-таварих-и хани» (‘Аваз Мухаммад, II). 
Предполагаемая дата завершения первого тома 1869-70 г., второй том, посвященный 
истории Ферганы и ее правителям, был написан в 1874-75 г. Первый том сохранился в 
единственном экземпляре, известны два списка второго тома (Бейсембиев, 209: 111).

В Ташкенте в последней четверти XIX в. были написаны две исторические хроники, 
представляющие особую ценность для изучения Ташкентского и Туркестанского 
вилайетов: «Тарих-и джадида-йи Ташканд» /Новая история Ташкента/ и «Анджум ал-
таварих» /Звёзды летописей/. До наших дней сохранилась оригинальная рукопись автора 
сочинения «Тарих-и джадида-йи Ташканд»  (Мухаммад-Салих-ходжа). Хроника «Анджум 
ал-таварих» по плану автора состояла из двух томов. До нас дошел только первый том, 
повествующий об истории Ферганы и ее правителей до событий 1844 г. (Мухаммад-Амин-
бек). В кокандских хрониках содержатся уникальные сведения о населенных пунктах 
Туркестанского вилайета (‘Абд ал-Гафур: 10б, 52а-60а; ‘Аваз Мухаммад, I: 793б-795а; ‘Аваз 
Мухаммад, II: 54б, 90а-96а, 116а-119а; 196б-198б, 223а, 242а-243б, 257а, 263б).

Рукописные списки сочинений «‘Умар-нама» (‘Абд ал-Карим Намангани), «Шах-нама-йи 
‘Умар-хани» (Мушриф Исфараги), «Тарих-и джахан-намайи» (‘Аваз Мухаммад, I) хранятся 
в единственном экземпляре в Институте восточных рукописей в Санкт-Петербурге.

Обсуждение

Значительный вклад в изучение и введение в научный оборот центральноазиатских 
письменных источников XVIII в. внес советский ученый, востоковед А.А. Семенов. 
Исследовав сочинения бухарской историографии, он перевел с персидского на русский 
язык  тексты рукописных сочинений  «Тарих-и ‘Убайдаллах-хан» (Мир Мухаммед Амин-и 
Бухари,1957) и «Тарих-и Абу ал-Файз-хани» (Абд ар-Рахман Таъле, 1959). Несколькими 
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поколениями востоковедов были выполнены отдельные переводы извлечений на 
русский язык из таких сочинений, как «Тарих-и Рахим-хан» (Валидов, 1916: 68-118), 
«Тарих-и амир Хайдар» (Иванов, 1937), а также из других.

Переводы отдельных известий по истории Дешт-и Кипчака из «Фирдаус ал-икбал» 
были опубликованы в 1969 г. казахстанскими востоковедами (Материалы по истории, 
1969: 431-475; 560-567).

В научной литературе труды хивинских историографов были предметом 
скрупулезного рассмотрения Ю.Э. Брегеля (Shīr Muḥammad Mīrāb, 1988; Shir Muhammad 
Mirab, 1999; Bregel, 20007), Н. Тошева (Мuhammad Riza, 2012; Īsh Murād, 2018), Х. Назировой 
(Мuhammad Riza, 2016).

Подробный анализ вклада российских, советских, западных и современных историков 
в изучение кокандских рукописей был проведен казахским историком-востоковедом 
Т.К. Бейсембиевым в его фундаментальном исследовании кокандской историографии 
(Бейсембиев, 2009: 78-102).

Востоковеды разных стран продолжают заниматься изучением арабографических 
рукописных исторических сочинений. Среди таких исследований необходимо отметить 
публикацию оригинальных текстов кокандских хроник. В 2006 и 2009 гг. японские 
иследователи опубликовали критический текст «Мунтахаб ал-таварих» (Muhammad 
Hakim Khan, 2006; Muhammad Hakim Khan, 2009). Следует также выделить книгу «The 
Life of ‘Alimqul: A Native Chronicle of Nineteenth Century Central Asia», подготовленную к 
печати Т.К. Бейсембиевым и изданную в 2003 г. в Лондоне (Mulla Muhammad Yunus Djan). 

Несмотря на проводимые источниковедческие исследования, издание текстов 
рукописей, публикации переводов всего текста или отдельных извлечений, большая 
часть фактического материала центральноазиатских хроник все еще остается 
малоизученной и не введенной в научный оборот.

Результаты

Бухарские, хивинские и кокандские историографы, излагая события, происходившие в 
регионе в первой половине XVIII в., сообщали о многочисленных военных столкновениях 
между правителями удельных владений и ослаблении ханской власти Чингизидов. В 
XVIII в. владения Бухарского ханства (1501-1920) простирались от пределов Дешт-и 
Кипчака до Балха с входившими в нее вилайетами Кундуз, Джузгун, Шеберган и другими 
современными районами Северного Афганистана. В хронике «Тарих-и ‘Убайдаллах-
хан» утверждается, что с 1702 по 1711 годы из-за междоусобиц в регионе от ханства 
отделились такие владения, как Шахрисабз, Хисар-и Шадман, Термез и Балх (Ахмедов, 
1985: 87-93). 

Историографы Бухарского ханства повествуют о походе калмаков в 1706 г.  на земли 
казахских ханов, что вызвало миграцию казахов в соседние ханства, и появлении казахских 
племен в районах Андижана, Худжанда, Ак-Куталя, Ташкента (Мухаммад-Амин Бухари: 
144а-147б). В хронике «Тарих-и Абу ал-Файз-хани» содержится фактический материал о 
смутах и мятежах удельных правителей Мийанкала, Самарканда, Карши, Кеша, Термеза 
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(Ахмедов, 1985: 93). В 1714 г. Чингизиду Абу ал-Файз-хану (1711–1747) подчинялись 
только отдельные районы: Вабкент, Гиждуван, Варданзи, Караул. Правители Худжанда, 
Ура-Тюбе, Балха, Шабургана, Меймене, Шахрисабза открыто не подчинялись верховному 
правителю Бухары (Мухаммад-Вафа, Алим-бек: 16аб).

Чингизиды Бухары довольно часто вовлекали в свои конфликты Чингизидов из 
соседних государств. Историограф Бухары в «Тарих-и Абу ал-Файз-хани» рассказывает 
об образовании независимого от Бухары Самаркандского ханства (‛Абд ал-Рахман 
Давлат: 123б-124б). Новый правитель Самарканда Чингизид Раджаб-хан (1722–1731) 
пригласил казахских султанов из Дешт-и Кипчака для участия в своих военных походах. 
Окрестности Бухары, Шахрисабза, Карши, Куляба, Гиссара подверглись грабежам и 
разорениям. В то же время калмаки (джунгары), воспользовавшись политическим и 
экономическим кризисом в регионе, в 1723 г. захватили Сайрам, Туркестан и Ташкент 
(Мухаммад-Вафа, Алим-бек: 158а-161а).

Северо-восточное пространство Арало-Каспийской низменности занимало Хивинское 
ханство (1511-1920), в мусульманской историографии упоминаемое как государство 
Хорезм. В его состав входили современные территории Туркменистана (большая часть), 
Казахстана (юго-западный регион) и Узбекистана (западный регион).

В хрониках придворных историографов Хорезма, посвященных главным образом 
внутриполитическим событиям в регионе, большое внимание уделено родственным 
и одновременно сложным взаимоотношениям Чингизидов Хивы, Бухары и Дешт-и 
Кипчака (Shir Muhammad Mirab, 1999: 55, 62). Из этих сочинений можно почерпнуть 
и сведения о борьбе представителей местной родовой аристократии за обладание 
верховной властью. В частности, в официальной хронике говорится, что правитель 
Хорезма Чингизид Илбарс-хан (1728-1740) поручил Иш-Мухаммад-бию управление 
ханством, так как его «ум украшал весь мир и мог решить все проблемы, а другие эмиры 
не могли вмешиваться» (Shir Muhammad Mirab, 1999: 62).

В результате распада Бухарского ханства в 1709 г. в Ферганской долине возникает 
новое государственное образование – Кокандское ханство, которое просуществовало 
до начала последней четверти XIX века. Правитель Коканда ‘Абд ал-Рахим-бий (1721–
1733) в условиях кризисной ситуации и междоусобицы в соседних государствах региона 
совершил успешные военные походы на Худжанд, Ура-Тюбе, Самарканд, Катта-курган 
(Мухаммад-Амин-бек: 76а-77б; ‘Аваз Мухаммад, II: 24а). В 1746 г. состоялся очередной 
поход кокандского правителя ‘Абд ал-Карим-бия (1733–1751) на Худжанд, Джизак и 
Самарканд (Мухаммад-Салих-ходжа: 269а-270а).

Историографы Кокандского ханства сообщают, что в первой половине XVIII века, 
спасаясь от вторжения калмаков, в Фергану переселилась большая группа кипчаков из 
Дешт-и Кипчака. Исследователь кокандской историографии Т.К. Бейсембиев, опираясь на 
данные кокандских и русских источников, описал поход калмаков в Фергану и определил 
дату их вторжения – 1745 год. Ученый приводит слова историографа Коканда, который 
сообщает, что калмаки появились со стороны Алматы (Алмату), завладели Туркестаном 
и Ташкентом, а правитель того вилайета Чингизид Бахадур-хан бежал в Бухару. Через 
перевал Кендир калмаки вторглись в Фергану, осадили крепость Сангин, затем город 
Коканд (Бейсембиев, 2009: 237-238).
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Согласно сложившейся в регионе политической традиции, Чингизиды, потомки 
Чингисхана, приглашались и возводились на престол ханства. Однако их власть в Бухаре 
и Хиве была во многом формальной. Хакимы управляли улусами самостоятельно. 
Восшествие на престол очередного правящего хана Чингизида вызывало новую волну 
мятежей улусных правителей против ханской власти. В частности, Хорезм состоял 
из независимых удельных владений (Bregel, 2003: 58-62, 84; Bregel, 2007). Каждый 
правитель крупного улуса создавал свой аппарат управления, собственных аталыков1, 
казначеев2, кушбиги3, йасаулбаши4, таможенников и т.д. 

В низовьях реки Джейхун у Аральского моря располагалось одно из крупных удельных 
владений Хорезма (Bregel, 2003: 58). Представители родоплеменной элиты находили и 
приглашали в Арал лояльных к ним Чингизидов, которые поднимали очередную смуту 
против верховного хана Хорезма (Shir Muhammad Mirab, 1999: 54-63). Чингизид Шах-
Тимур-хан, подняв новый мятеж, выступил с войском в сторону Биш-Калы5. По словам 
хивинского историографа, хаким Арала, несмотря на военные успехи в сражении, был 
убит своим приближенным (Shir Muhammad Mirab, 1999: 63).

В рукописных трудах придворных историографов содержится  ценная информация 
о земельных уделах Чингизидов и военных столкновениях за их обладание, а также 
грабительских походах во владения соседних стран. Чингизид Илбарс-хан за период 
своего правления совершил несколько крупных разорительных походов в Хорасан (Shir 
Muhammad Mirab, 1999: 63-64) и опустошительные набеги на окрестности Бухары.

С целью предотвращения хивинских разорительных набегов шах Ирана, завладев 
Балхом, выступил с войском в сторону Мавераннахра. Из-за сложной внутриполитической 
ситуации в Бухаре шах Ирана без сражений завладел Бухарой. Он сохранил трон Бухары 
за Чингизидом Абу ал-Файз ханом, но также поддержал Мухаммад-Хаким-бия аталыка, 
предводителя мангытов, назначив его своим наместником, который фактически 
управлял государством. Осенью 1740 г. из Бухары шах Ирана выступил в поход в сторону 
Хорезма. При столкновении с иранцами войска хивинцев и их союзников потерпели 
поражение (Shir Muhammad Mirab, 1999: 65; Axworthy, 2006: 225). 

Владения джуйбарских ходжей Бухары хивинцами периодически подвергались 
грабежам и разорению хивинцами. По этой причине ходжи настояли на казни Илбарс-
хана (Mir Abdoul Kerim Boukhary, 1876: 49). На этот раз престол Хорезма был предоставлен 
Чингизиду из ближайшего круга бухарского хана. Бухарские ходжи и купцы надеялись 
на восстановление спокойствия в регионе. Хотя на престол Хорезма возвели очередного 
хана Чингизида, реальная власть находилась в руках братьев Артук инака и Хузар-бека 
мангытов, наместников иранского шаха (Shir Muhammad Mirab, 1999: 67-69).

1 Аталык – главный советник хана, придворный чиновник высокого ранга, предводитель крупного племенного 
объединения.

2 Казначей – чиновник финансового ведомства. Термин хазāна (казна) употреблялся в Хивинском ханстве для обо-
значения государственного денежного фонда.

3 Кушбиги – придворный чиновник высокого ранга, обычно назначался представитель племенной аристократии. 
Кушбиги был ответственен за состояние военных сил ханства и участвовал во всех военных походах правителя.

4 Йасаулбаши – Руководитель секретной службы удельного хана. 
5 Биш-Кала – дословно «пять крепостей»: Хазарасп, Ханках, Ургенч, Кят и Шахабад. Обычное название Хорезма у 

авторов сочинений XVIII в.
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Сложная внутриполитическая обстановка в Хиве вынуждала Чингизидов, потерпевших 
поражение в борьбе за верховную власть, бежать в соседние государства, что оказало 
прямое влияние на общую ситуацию в регионе. Одновременно политический кризис 
усугублялся вмешательством правителей Ирана во внутриполитическую ситуацию 
Бухарского и Хивинского ханств (Мухаммад-Вафа, Алим-бек: 41б-43а; Мухаммад-Амин-
бек: 81б-84а;  Tulibayeva, 2016: 32-33).

В 1753 г. Мухаммад-Рахим (1753–1759), представитель многочисленной и влиятельной 
родовой знати мангытов (Мухаммад-Хакимхан: 200б; ‘Аваз Мухаммад, I: 743а), взошел на 
бухарский престол с титулом эмира (Мухаммад-Вафа, Алим-бек: 123а-129а). Вилайеты 
Бухара, Самарканд, Мианкал, Кермине, Карши, Хузар, Керки, Чарджой, Шахрисабз 
подчинились его правлению. В бухарских и кокандских хрониках содержатся рассказы 
об успешных походах эмира Мухаммад-Рахима в Шахрисабз, независимое удельное 
владение кенегесов в Ура-Тюбе, владение йузов (Мухаммад-Вафа, Алим-бек: 123а–129а; 
Мухаммад-Хакимхан: 200б-203б; ‘Аваз Мухаммад, I: 743а-744б).

В борьбе против эмира Бухары Мухаммад-Рахима правитель Нур-Аты объединился 
с Чингизидами Дешт-и Кипчака (Мухаммад-Вафа, Алим-бек: 129а–132а). Во времена 
правления Мухаммад-Рахима вилайет Туркестан с прилегающими к нему окрестностями 
был завоеван Бухарой (Мухаммад-Вафа, Алим-бек: 153а–155б). В 90-х годах XVIII в. 
Ташкентским удельным владением управляли независимые правители (Ибадаллах, 
Мухаммад-Шариф: 76а–79б; ‘Аваз Мухаммад, II: 35а; Мухаммад-Амин-бек: 91б-94б; 
Мухаммад-Хакимхан: 357а, 370б, 377б). 

Начиная со второй половины XVIII в., границы Бухарского государства стали 
расширяться за счет захвата и присоединения соседних независимых удельных 
владений. Данная политика объединения региона под властью Бухары, заложенная 
Мухаммад-Рахимом, была продолжена эмиром Шах-Мурадом (1785–1800) и его сыном 
эмиром Хайдаром (1800–1826). Создатели сочинений «Мунтахаб ат-таварих» и «Тарих-и 
джахан-намайи» повествуют об удачных походах Шах-Мурад-бия в Мерв и Заамин, о 
безуспешной осаде города Худжанда, и принудительном переселении жителей окрестных 
селений этого города в Самарканд (Мухаммад-Хакимхан: 214а-217б; ‘Аваз Мухаммад, I: 
746б-748а). Военные походы Шах-Мурад-бия в Гиссар, Шахрисабз, Ура-Тюбе завершились 
победой бухарских войск и подчинением Бухаре (Мухаммад-Хакимхан: 217а-219б; ‘Аваз 
Мухаммад, I: 748а-749а).

Как сообщает один из бухарских чиновников, эмиру Хайдару подчинялись следующие 
территории: Акча, Амирабад, Джизак, Заманабад, Исламабад, Карши, Керки, Кермине, 
Катта-Курган, Марушахийан, Мианкал, Панджшамба, Самарканд, Термез, Туркестан, Ура-
Тюбе, Хазар, Хисар, Чарджой, Чирачи, Шахрисабз (Abdoul Kerim Boukhary: 76-77).

В начале XIX в. Илтузар инак взошел на престол Хорезма с титулом самостоятельно 
правящего хана. Илтузар-хан (1804–1806), воспользовавшись отсутствием эмира Хайдара 
в Бухаре, вторгнулся и разграбил бухарские владения (Мухаммад-Хакимхан: 219б-220а; 
‘Аваз Мухаммад, I: 749б). Ответный поход эмира Хайдара в Хорезм с целью наказания 
за грабежи и подчинения своей власти, был отменен из-за вторжения кокандского 
правителя ‘Алим-хана (1798-1810) в бухарские удельные владения (Мухаммад-Амин-
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бек: 99а-106б; Мухаммад Хакимхан: 220б). В стихотворном произведении «‘Умар-нама» 
красочно описан поход ‘Алим-хана б. Нарбута-хана в Ташкент и Чаткал и последующее 
благоустройство вилайета Ташканд (‘Абд ал-Карим Намангани: 28б-29б, 34а-37б). В 
сочинении «Гарайиб-и сипах» сообщается, что ‘Алим-хан в течение семи лет вел борьбу 
за обладание городом Худжанд (Таджир: 4б).

Авторы исторических хроник повествуют о причинах сложных взаимоотношений 
между кокандскими и бухарскими правителями (‘Абд ал-Карим Намангани: 37б-39б; 
Мушриф Исфараги: 65а-68б). Согласно заключенному договору, правители крупного 
удельного владения Ура-Тюбе подчинялись эмиру Хайдару (‘Аваз Мухаммад, II: 43б; 
‘Абд ал-Карим Намангани: 40б-41б). Однако правитель Махмуд-хан, нарушив договор 
с Бухарой, добровольно подчинился кокандскому правителю ‘Умар-хану (Мушриф 
Исфараги: 68б-73а; Мухаммад-Хакимхан: 225б; ‘Аваз Мухаммад, II: 72б). С этого времени 
начались периодические военные столкновения Бухары с Кокандом за обладание 
удельным владением Ура-Тюбе (Ибадаллах, Мухаммад-Шариф: 76а-79б; ‘Аваз Мухаммад, 
II: 147аб; Мухаммад-Амин-бек: 118а-123а). В рукописных хрониках рассказывается 
о походах эмира Хайдара на Ура-Тюбе, Махмуд-хана в Йари, Пенджикент, Пшагар (‘Абд 
ал-Карим Намангани: 44б-54б; Мушриф Исфараги: 78а-83а). Большое внимание 
историографами было уделено описанию военных походов ‘Умар-хана в Урмитан, Йанги-
курган (‘Абд ал-Карим Намангани: 51аб, 58а; Мушриф Исфараги: 83а-89а). Весной 1814 
г. ‘Умар-хан выступил в поход в сторону Дешт-и Кипчака. Кокандским ханством были 
завоеваны Ташкент, Курама, Сайрам и Туркестан (‘Абд ал-Карим Намангани: 61б-67б; 
Мушриф Исфараги: 93а-94б; Мухаммад-Амин-бек: 117аб; Тулибаева, 2023: 112-119). 
Территория Кокандского ханства расширилась до Аральского моря. На востоке Коканд 
граничил с Кашгаром (Мухаммад-Амин-бек: 125б-126а), который в 60-х гг. XVIII в. был 
завоеван маньчжурами (‘Аваз Мухаммад, II: 24б).

Междоусобные столкновения в регионе продолжались на протяжении всей первой 
половины XIX в. Новый правитель Хивы Мухаммад-Рахим-хан (1806–1825), совершив 
грабительский поход в бухарские владения, увел с собой захваченных жителей в Хорезм. 
Правитель Коканда Мухаммад-‘Али-хан (1823–1842), выступив также в поход, захватил 
Ура-Тюбе (‘Аваз Мухаммад, II: 147а). Затем кокандцами был подчинен Дарваз (‘Аваз 
Мухаммад, II: 151аб).

При эмире Насраллахе (1826–1860) вновь была предпринята попытка объединения 
большей части территории региона под властью Бухары. В бухарских и кокандских 
хрониках упоминаются его военные походы в удельные владения Самарканд, Джизак, 
Шахрисабз, Балх (Мухаммад-Хакимхан: 243а-247а, 251а-255б, 261а-264б, 269а). В 1842 г. 
эмир Насраллах, совершив поход в Фергану, завоевал Коканд (‘Аваз Мухаммад, II: 159а; 
Мухаммад-Амин-бек: 146а-151а; Мухаммад-Хакимхан: 288а-311б). В этом походе вместе с 
ним участвовали войска из Шахрисабза, Ура-Тюбе, Ургута и Гиссара. В составе бухарского 
войска также находились казахи под предводительством Кенесары-хана. Следует 
отметить, что до вторжения эмира Насраллаха в Фергану весной 1842 г. в Коканде не 
было оборонительных сооружений (Бейсембиев, 2009: 156). Начиная с осени 1842 г., 
Кокандское ханство стало подвергаться разорительным набегам со стороны Бухары.
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Внезапное вторжение хивинского хана Аллахкули-хана (1825-1843) в Чарджой и Каратал 
в пределах владений Бухары вынудил эмира Насраллаха вернуться в Бухару (Мухаммад-
Хакимхан: 321а) и весной 1843 г. начать поход в Хорезм. К нему присоединились войска 
из Шахрисабза, Гиссара и Шебергана. Туркмены Мерва, находившиеся в подчинении 
хивинского хана, перешли на сторону эмира Насраллаха. После неудачной осады 
Хазараспа бухарцы отступили. В последние десятилетия правления эмира Насраллаха 
с целью объединения всей территории региона состоялись походы в Шахрисабз, Ура-
Тюбе, Худжанд, Балх (Мухаммад-Хакимхан: 330а-234б; ‘Аваз Мухаммад, I: 791а-795а; ‘Аваз 
Мухаммад, II: 201б, 245б, 268б).

Бухарские, хивинские и кокандские историографы, рассказывая о военных походах 
верховных правителей, упоминают вилайеты, малые и крупные города, старые и 
основание новых крепостей, известные и малоизвестные дороги, водные ресурсы 
региона, используемые переправы и мосты. В рукописных трудах упоминаются такие 
крупные административные деления, как Мавераннахр, Фергана, Дешт-и Кипчак или 
Дешт-и Казак, Туркестан, Хорезм, Хорасан, Балх, Кандагар, Кашгар. Среди крупных 
удельных владений упоминаются вилайеты: Ташкент, Арал, Ура-Тюбе, Шахрисабз, 
включая их окрестности. К более мелким владениям относились: Ургут, Пенджикент, 
Гиссар, Шеберган, Нур-Ата, Йакка-баг, Кабадиан, Каратегин, Джизак, Мианкал, Кермине, 
Хазарасп, Мерв, Андижан, Маргилан, Наманган, Худжанд, Чуст, Шахрихан. Вышеуказанные 
владения в разные исторические периоды обладали полной или частичной 
независимостью от центральной ханской власти. К более мелким административным 
делениям относились города, крепости, поселки, селения.

В исторических сочинениях содержится ценный материал об основных и малых 
дорогах, соединяющих административные центры с окраинами ханства, а также о 
расстояниях между населенными пунктами. Авторы хроник особое внимание обращали 
на описание отдельных городов, селений, крепостей, расположенных вдоль северных и 
восточных границ Мавераннахра: Ташкент, Туркестан, Сайрам, Андижан. В сочинениях 
упоминается дорога в Кашгар, которая начиналась из Ташкента по дороге на Аулийа-Ату, 
через земли кыргызов, в Уч-Турфан. Историографы отмечают, что во второй половине 
XVIII в. шла оживленная торговля Коканда с Китаем.

В исторических хрониках можно встретить упоминания о строительстве и 
благоустройстве городов и крепостей. В частности, в 1153/1740-41 г. был основан 
современный город Коканд. В кокандских сочинениях содержатся сведения о 
строительстве крепостей в Чимкенте, Аулийа-Ата (Мухаммад-Амин-бек: 106б), Ак-
мечети (‘Абд ал-Гафур: 52а).

В текстах рукописей часто одни и те же водные объекты в зависимости от времени и 
места приводятся под разными названиями. Например, авторы мусульманских хроник 
упоминают реку Амударью под названиями Джейхун, Балх или Гурлан. Аральское 
море иногда именуется как озеро Джейхун, Хорезмское озеро или Хорезмское море. В 
«Тарих-и джадида-йи Ташканд» приводятся сведения о канале Бозсу, который был 
основным источником воды для Ташкента. Канал был отведен из крепости Нийаз-бек, 
расположенной к востоку от города (Мухаммад-Салих-ходжа: 580б, 593б). Несколько 
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каналов были прорыты от реки Соха (Мухаммад-Амин-бек: 87а; Мухаммад-Амин-
бек: 130а). При строительстве новых каналов вокруг них появлялись новые селения, 
некоторые из которых со временем превратились в города и стали административными 
центрами вилайетов. К примеру, город Шахрихан. По указанию кокандского правителя 
‘Алим-хана (1798–1811) были построены шесть крупных каналов в местности Алты-
арык (Мухаммад-Амин-бек: 101б, 113а). По распоряжению ‘Умар-хана (1810-1822) 
между Маргиланом и Андижаном был прорыт канал от реки Карасу (Мухаммад-Амин-
бек: 116б), также прорыт канал в районе Намангана (‘Абд ал-Карим Намангани: 103б).

Заключение

Исторические хроники узбекских ханств XVIII–XIX вв. содержат богатый историко-
географический материал о государствах и вилайетах, удельных владениях и городах 
Центральной Азии. В них приводятся многочисленные сведения по физической, 
политической, социально-экономической географии региона в Новое время. Сочинения 
придворных авторов позволяют нам исследовать особенности территориального 
устройства и административной системы управления в Центральной Азии в XVIII–XIX вв.

В своих трудах бухарские, хивинские и кокандские историографы при описании 
исторических событий, происходивших в регионе, не только дополняли их новыми 
важными фактами и деталями, отсутствующие у предыдущих авторов, но и приводили 
иные версии этих событий.

Фактический материал локальных исторических хроник представляет собой 
значительную базу сведений для составления и издания исторических карт с обозначением 
на ней границ государств, удельных владений центральноазиатского региона, 
местоположения крупных и малых городов, крепостей, селений с указанием географических 
объектов, топонимов, используемых в конкретный исторический период.
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Вклад автора

В данной статье автором рассмотрены рукописные сочинения историографов Бухары, 
Хивы и Коканда XVIII-XIX вв., раскрыта их значимость и ценность как первоисточника 
в изучении исторической географии Центральной Азии, проведении историко-
картографических исследований. Базируясь на сведениях исторических хроник 
Мавераннахра XVIII-XIX вв., автор статьи выявила и продемонстрировала особенности 
административно-территориального устройства Центральноазиатского региона и 
причины происходивших территориальных изменений.
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Жұлдыз Төлебаева 
Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Еуразия ғылыми-
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XVIII-XIX ғасырлардағы Өзбек хандықтарының тарихнамасы: Орталық Азияның тарихи 
географиясы бойынша мәліметтер

Аңдатпа. Мақалада XVIII-XIX ғасырлардағы Мауреннаhрда шағатай, парсы тілдерінде жа-
зылған және Орталық Азияның тарихи географиясы бойынша материалдар қамтылған тарихи 
шығармалар зерттеледі.
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Зерттеудің мақсаты – XVIII–XIX ғасырлардағы жергілікті авторлардың тарихи еңбектеріндегі 
Орталық Азияның тарихи географиясы бойынша аса құнды мәліметтерді анықтау және ғылыми 
айналымға енгізу.

Өзбек хандықтарының жазба ескерткіштерінен анықталған фактілік мәліметтер 
қарастырылып отырған нарративтік дереккөздердің аймақтағы мемлекеттер, ұлыстар 
мен уәлайаттар туралы тарихи-географиялық материалдарға бай екенін көрсетті. Тарихи 
шығармалардан алынған мәліметтер Орталық Азияда орын алған әкімшілік-аумақтық 
өзгерістерді қадағалауға мүмкіндік береді. Бұхара, Хиуа, Қоқан тарихнамашылары аймақтағы 
әскери қақтығыстар туралы айтып, хандықтардың жоғарғы билеушілерінің жорықтарын 
сипаттай отырып, уәлайаттар, қалалар, ауылдар мен қамалдар туралы көптеген мәліметтер 
береді және жаңа қорғандардың құрылысы туралы хабардар етеді, белгілі және танымалдығы аз 
жолдарды, уәлайаттың су ресурстарын, қолданыста болған өткелдер мен көпірлерді атап өтеді.

XVIII-XIX ғасырлардағы тарихи шығармалардың авторлары аймақта болған оқиғаларды 
сипаттағанда, басқа шежірелерде жоқ, бірақ өткен ғасырлардағы аймақтың тарихи географиясын 
тұтастай қарастыру үшін маңызды бірегей мәліметтер мен фактілерды өз жұмыстарына енгізді. 
Дегенмен, XVIII-XIX ғасырлардағы хиуалық, қоқандық және бұхаралық шығармалардағы 
географиялық мәліметтердің едәуір бөлігі әлі де жеткіліксіз қарастырылған және әлі де егжей-
тегжейлі зерттеуді қажет етеді.

Түйін сөздер: Орталық Азия; тарихи география; Өзбек хандықтары; жазбаша дереккөздер; 
әкімшілік-аумақтық құрылым.

Zhuldyz Tulibayeva
Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University  Eurasian Research Institute, Almaty, 

Kazakhstan

The Historiography of Uzbek Khanates of the 18th – the 19th Centuries: Materials 
on the Historical Geography of Central Asia

Abstract. This article examines historical works from the 18th to the 19th centuries, created in 
Mawarannahr in Chagatai and Persian languages and containing materials on the historical geography 
of Central Asia.

The purpose of this study is to identify and introduce into scientific discourse the most valuable 
information on the historical geography of Central Asia contained in the historical works of local authors 
of the 18th – the 19th centuries.

The identified factual material from written monuments of Uzbek khanates has shown that the 
considered narrative sources contain rich historical and geographical material on the states, appanage 
possessions, and vilayets of the region. The data of historical works allow us to trace administrative and 
territorial changes that took place in Central Asia. Historiographers of Bukhara, Khiva, and Kokand, while 
telling about feuds in the region, describing military campaigns of the supreme rulers of khanates, provide 
numerous data on vilayets, cities, villages, and fortresses, report on the construction of new fortresses, 
mention known and little-known roads, water resources of the region, used crossings and bridges.
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The authors of historical works of the 18th – the 19th centuries, when describing the events that 
took place in the region, included in their works unique information and facts that are absent in other 
chronicles but essential for a more comprehensive representation of the historical geography of the 
region of the past centuries. Nevertheless, much of the geographical information contained in the Khiva, 
Kokand and Bukhara works of the 18th – the 19th centuries are still insufficiently studied and remains 
to be thoroughly researched.

Keywords: Central Asia; historical geography; Uzbek khanates; written sources; administrative-
territorial structure.
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