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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Военная  экспансия  монголов  в  XIII  веке  оказала 
огромное  влияние  на  историю  различных  народов  Евразии  и  дальнейшее 
развитие  целого  ряда  регионов,  в  том  числе  Центральной  Азии.  В  ходе 
монгольского завоевания этого региона войсками  Чингизхана было уничтожено 
одно из крупнейших  государственных  образований  того времени   государство 
Хорезмшахов    Ануштегинидов.  Последний  его  правитель,  Джалал  адДин 
Манкбурны, не только организовал  сопротивление завоевателям, но и нанес ряд 
поражений  монгольским  войскам  на  территории  Центральной  Азии,  хотя  в 
решающем  сражении  у  реки  Инд  армия  последнего  хорезмшаха  потерпела 
поражение  от  монголов,  которыми  командовал  сам  Чингизхан.  После  этого 
хорезмшах  создал  государство  на  территории  Западного  Ирана,  Ближнего 
Востока  и  Кавказа.  В  течение  шести  лет,  с  1225  года  и  до  самой  смерти 
хорезмшаха  в  1231  году,  его  держава  играла  роль  щита,  прикрывающего 
исламские  и  христианские  государства  Ближнего  Востока  и  Малой  Азии  от 
ударов  монгольских  завоевателей.  Несмотря  на  гибель  этого  государства,  само 
его  существование  смогло  отсрочить  на  некоторое  время  продвижение 
монгольских войск на Запад. 

Вполне  объяснимый  интерес  историков  к  монгольскому  нашествию  как  к 
ключевому  событию  средневековой  истории  Евразии, а также  к судьбе Джалал 
адДина  Манкбурны,  как  одного  из  самых  ярких  противников  Чингизхана, 
привел к созданию многочисленной историографии по этой проблеме. Однако вся 
совокупность  исторических  сочинений,  в  которых  уделялось  внимание 
деятельности  Джалал  адДина  Манкбурны,  до  сих  пор  не  являлась  объектом 
внимания  исследователей.  Не  предпринималось  попыток  осмыслить  все 
существующее историографическое наследие по указанной теме в целом, а также 
выяснить  спорные  вопросы,  возникавшие  в  ходе  изучения  историками  столь 
противоречивой  личности,  каким  был  хорезмшах  Джалал  адДин  Манкбурны. 
Таким  образом,  уже  сама  формулировка  темы  данной  диссертации:  «Арабо
персидские  источники  и  историография  о  хорезмшахе  Джалал  адДине 
Манкбурны», свидетельствует о ее научной актуальности. 

Историографическая  актуальность  работы  заключается  и  в  том,  что  в 
отечественной  науке  до  сих  пор  не было  ни  одного  исследования  как  самой 
личности  Джалал  адДина  Манкбурны,  так  и  исторических  сочинений, 
содержащих  информацию  о  нем.  Единственной  публикацией,  посвященной 
непосредственно  личности  хорезмшаха,  можно считать  книгу  В.Д. Жукова  , но 
она носит популярный характер. В зарубежной историографии о Джалал адДине 
Манкбурны  существует  лишь  монография  Дабира  Сейаги2.  Однако  следует 
отметить,  что  монгольскому  нашествию  на  Центральную  Азию  и 
непосредственно  личности  Чингизхана  в  отечественном  и  зарубежном 

1 Жуков В Д  Последний Хорезмшах  (Из борьбы Джелаледдина  Менгуберти с монголами)  Ташкент,  ] 944 
15с 

JDabirSeyagi  SultanDjalal adDinHorezmshah  Tehran,  1977  210p 
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востоковедении  посвящено  большое  количество  исследований.  Вызывает 
удивление,  что  личность  самого  известного  противника  монгольской  экспансии 
первой половины XIII века такого внимания удостоена не была. 

Отсутствуют  научные  исследования,  авторы  которых  рассматривали  бы 
формирование  «образа»  Джалал  адДина  Манкбурны  в  ранних  исторических 
сочинениях.  Изучение  закономерностей  формирования  этого  «образа»  в  ранних 
памятниках  и бытования его в последующих исторических сочинениях  позволяет 
проследить  некоторые  традиции  описания  жизни  и  деятельности  хорезмшаха  и 
выявить  возможные  несовпадения  описаний  историков  различных  эпох  с 
реальными  поступками  и  фактами  из  биографии  Джалал  адДина  Манкбурны. 
Это поможет отделить реальную историческую личность от формировавшегося  в 
историографии  «образа».  Такое  отделение  реальных  фактов  от  мифических  и 
легендарных описаний, а также выяснение причин появления подобных описаний 
в исторических сочинениях позволит лучше понять историографическое  наследие 
и  жизнь  самого  хорезмшаха.  Диссертация  исследует  особенности  формирования 
такого  «образа»  Джалал  адДина Манкбурны  на базе  всего  историографического 
наследия о нем. 

Подобное исследование поможет  выявить не только оценку его деятельности 
историками  разных  эпох,  но  и  понять  значение  этой  исторической  личности  на 
разных  этапах  развития  историографии,  посвященной  монгольскому  нашествию 
на  Центральную  Азию.  Изучение  историографического  наследия  о  Джалал  ад
Дине  Манкбурны  способствует  выявлению  наиболее  информативных 
исторических сочинений о нем. 

В диссертации  проведен  сравнительный  анализ разных  историографических 
направлений.  В  первую  очередь  предполагается  сравнить  информацию  о 
хорезмшахе  Джалал  адДине  Манкбурны  из  арабоперсидских  и  армяно
грузинских  сочинений  ранней  историографии, затем  из поздних отечественных и 
зарубежных  исторических  исследований.  Все  это  поможет  выделить  спорные 
моменты  в  целой  группе  исторических  трудов,  а  также  выявить  события  из 
истории  деятельности  хорезмшаха,  которые  наиболее  подробно  описаны  теми 
или  иными  историками,  и  сюжеты,  которым  они  уделяли  гораздо  меньше 
внимания или не рассматривали  вовсе и установить причины этого. 

Актуальность  темы диссертации  заключается  и в характере личности  самого 
Джалал  адДина  Манкбурны,  сыгравшего  заметную  роль  в  истории  стран 
исламского  мира  эпохи  монгольского  нашествия,  что  нашло  свое  отражение  в 
исторических  сочинениях.  Надо  помнить,  что  хорезмшах  стал  первым 
мусульманским  правителем,  нанесшим  поражение  монгольским  войскам  и 
оказавшим  длительное  сопротивление  их  экспансии.  Эту  значимость 
подтверждает  и  тот  факт,  что  уже  современники  признавали  его  единственным 
достойным  соперником  монголов  в  ту  эпоху  и  считали  его  гибель  безусловной 
потерей  для  всего  исламского  мира.  Актуальность  темы  и  в  масштабе  тех 
событий,  в  которых  довелось  принять  участие  Джалал  адДину:  само  по  себе 
монгольское  нашествие на Центральную  Азию, политическая  борьба  в Северной 
Индии и на Ближнем Востоке, борьба с Халифатом Аббасидов, военные действия 
на  территории  Кавказа.  Следовательно,  изучение  историографии  о  Джалал  ад
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Дине Манкбуриы, позволит не только уяснить отношение историков к личности 
хорезмшаха  и  его  поступкам,  но  также  и  к  тем  историческим  процессам,  в 
которых  Джалал  адДин  принял  деятельное  участие.  Это  позволяет  увидеть 
эволюцию  восприятия  исследователями,  как  отдельных  событий  и  процессов, 
происходивших  на территории  исламского  Востока  в указанный  период,  так и 
отношения к участию в них хорезмшаха. 

Степень  разработанности  проблемы.  До  сих  пор  не  было  ни  одного 
научного  исследования,  посвященного  непосредственно  изучению 
историографии  о  хорезмшахе  Джалал  адДине  Манкбуриы.  О  самой  личности 
хорезмшаха  к  настоящему  моменту  было  издано  только  исследование  Дабира 
Сейаги  «Султан  Джалал  адДин  Хорезмшах»3,  но  его  не  следует  считать 
исчерпывающим,  поскольку  автор  задействовал  далеко  не  все  имеющиеся 
исторические сочинения по этой научной проблеме. В нашей стране была издана 
брошюра  В.Д.  Жукова  «Последний  Хорезмшах  (Из  борьбы  Джелаледдина 
Менгуберти с монголами)»4, однако она носила скорее популярный характер. 

Историография.  При  написании  этого  исследования  была  использована 
отечественная  и зарубежная  историография, в которой, в той или иной степени, 
нашли  отражение  личность  и  деятельность  Джалал  адДина  Манкбуриы.  В 
зарубежной  историографии  проблемы до  начала  XX века необходимо  отметить 
исследования Де ла Круа, Ж. Дегиня, Клода Д'Оссона, Й. ХаммерПургшталя, О. 
Вольфа,  Ф. Эрдманна,  А. Мюллера,  Г. Ховорта, Л.  Казна, Ст. ЛэнПуля  и его 
последователей5, В.Г. Тизенгаузена, М.И. Иванина и К.П. Патканова6. 

В историографии ХХХХІ  века можно выделить следующие научные труды, 
исходя из тех проблем, которые ставили перед собой зарубежные исследователи. 
Отметим  исследования,  посвященные истории Ирана, Монголии  и других стран 
Востока  в  Средние  века:  И.  Куртина,  А.  Эгбаля,  Абд.  Рази,  Аб. Парвиза,  М. 
Хеджази, сборник статей  "Cambridge History of Iran", учебные пособия "История 

3 Dabir Seyagi. Sultan Djalal adDm Horezmshah  Tehran,  1977  210p 
4 Жуков В Д  Последний Хорезмшах (Из борьбы Джелаледдина Менгуберти с монголами)  Ташкент,  1944 

15 с 
5 Босворт К Э  Мусульманские династии  Справочник по хронологии и генеалогии / Пер • П А  Грязневич 

М,  1971  324 р ; Bosworth С Е  The Islamic dynasties  A chronological and genealogical handbook / Red  С E  Bosworth 
Edinburgh,  1967  245 p , Zambaur E  Manuel de genealogie et de chronologie pour I'histoire de l'lran  Hanovre, 1927  38S 

P , 

Pens de la Croi M  The history of Gengizcan  the Great  London,  1722  448 p ,  Degumes 1  Histoire generale des 
Huns, des Turcs, des mogols et des autres Tartares occidentaux  Paris,  17561758  T  14,Д'ОссонК  История монголов 
от Чингизхана до Тамерлана / Пер  Н  Козьмин. Алматы,  1996  255 с , HammerPurgstall  J  Geschichte der Golden 
Horde in Kiptschak  Pesth,  1840  650 p , Ibid  Geschichte der Ilchane das ist der Mongolen in Persia  Darmstadt,  1834 
Bd  2  250 p , Volff О  Geschichte der Mongolen oder Tataren,  besonders ihres Vordnngens nach  Europa,  so wie  ihrer 
Erberungen  und  einfalle  mdilsem  Welttheile  Brcslau,  1872  520  p ,  Erdmarm  F  Temudschin  der  Unnerschutterliche 
Leipzig,  1862  580  p ,  Мюллер  А  История  ислама  От  доисламской  истории  арабов  до  падения  династии 
Аббасидов  M , 2006  911 с , Hovonh H  History of the Mongols from the 9 th. to 19 th  century  London,  18761888  Pt 
I   III,  Cahun L  Introduction a l'Histoire de l'Asia Turcs et Mongols der ongins a 1405  Pans,  1896  347 p , ЛэнПуль 
Ст.  Мусульманские  династии  Хронологические  и  генеалогические  таблицы  с  историческими  введениями  М, 
2004  311с, Собрание материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Сост  В Г  Тизенгаузен  СПб,  1884  Т 
1 ,  Собрание  материалов,  относящихся  к  истории  Золотой  Орды  /  Сост  В Г  Тизенгаузен  МЛ,  1941  Т  И, 
Золотая  Орда  в  источниках  Том  I  Арабские  и  персидские  сочинения.  /  Сборник  материалов,  относящичся  к 
истории Золотой Орды, в переводах В Г  Тизенгаузена / Сост  Р  П  Храпачевский  М , 2003  448 с , Иванин М И  О 
военном искусстве и завоеваниях  монголотатар  и среднеазиатских  народов при Чингизхане и Тамерлане  СПб, 
1875  252 с , История монголов по армянским источникам / Пер  КП  Патканов  СПб,  1873  Вып  12  240 с 
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стран  зарубежного  Востока  в  средние  века",  "История  Ирана  с  древнейших 
времен  до  конца  XVIII  в.»,  "История  стран  Азии  и  Африки  в  средние  века", 
"История  стран  зарубежной  Азии  в  средние  века",  "История  Ирана",  "История 
Афганистана  с древнейших  времен до наших дней",  "История  Востока. Восток в 
Средние века", "История  Востока" и "История Ирана"7. В  историографии  самого 
монгольского  нашествия  на  Центральную  Азию  и  его  последствий  выделим 
исследования  В.В.  Бартольда,  Л.  Бувэ,  Д.О.  Моргана,  Б.  Спулера,  И.П. 
Петрушевского,  сборник  статей  "Татаромонголы  в  Азии  и  Европе"  8.  Обратим 
внимание  на  исследования,  посвященные  изучению  личности  Чингизхана, 
отдельным  монгольским  завоеваниям  и  образованию  монгольской  империи: 
Ф.Е.А.  Краузе,  Л.  Амби,  Р.  Груссе,  Г.  Лэмба,  Р.  Фокса,  Р.П.  Листера,  И. 
Рахевильца,  Т.Н.  Дупюи,  Ч.  Кинга  и  Лео  де  Хартога9.  Об  истории  военных 
кампаний  Чингизхана  и  создании  им  монгольской  империи  были  написаны 
труды  И. Баркхаузена,  П. Пельо  и Л. Амби, Дж. Дж.  Сандерса,  П. Брента,  Б Я. 

Владимирцова, Э. ХараДавана, Е.И. Кычанова и Р.П. Храпачевского  10. Отдельно 
выделим  монографии,  в которых  авторы останавливаются  на проблемах  истории 
кочевых народов,  в том числе и монголов, в Средние века   это труды Д. Коэна, 

7  Kurtm  J  The  Mongols  A history  Westport,  1972  426  p ;  Cambridge  History  of  Iran  /Red  J A  Boyle 
Cambridge, 1968  Vol  5  763 p , Agbal A  Tarihi mawsaleie Iran  Azjomleie  Chmgiz tatashkil doulate Trniuri  Tehran, 
1939  Vol  1 409 с,  Razi A  Tanhi Iran  Tehran,  1970  940 p , Parviz A. Tanhe Iran bad az Islam  Tehran, w d  320 p ; 
Hejazi  M  Holaseie  tarihe  Iran  Tehran,  1957. 248 p ,  История стран зарубежного  Востока в средние века / Ред. 
Ф М  Ацачба, Е А  Беляев, И М  Рейснер, Л В  Симоновская  М,  1957  372 с , История Ирана с древнейших времен 
до конца XVIII в  / Ред  Н В  Пигулевская, А Ю Якубовский, И П  Петрушевский, Л В  Строева, A M  Беленицкий 
Л,  1958  391 с; История стран Азии и Африки в средние века / Ред  Ф М Ацамба, Л В  Симоновская  М,  1968  496 
с , История стран зарубежной Азии в средние века / Ред  А М  Годдобин, Д И  Гольберг, И П  Петрушевский. М , 
1970  640 с;  История Ирана /  Ред.  ЭА  Грактовский, М А  Дандамаев, М С  Иванов, ГА  Кошеленко  М,  1977. 
488  с;  История  Афганистана  с древнейших  времен до  наших дней  /  Ред.  Ю В  Ганковский  М,  1982  386  с , 
История Востока  Восток в Средние века / Ред  • Л Б  Алаев, К 3  Ашрафян  M,  1995  Т. 2  716 с, История Востока 
/Ред.  Л С  Васильев  М,2001  в 2 т , История Ирана  сб  ст  /Сост  АР. Андреев,  С.А  Шумов  Киев, 2003  358 с 

Бартольд, В В  Туркестан в эпоху монгольского нашествия  Сочинения  М,  1963  Т  1  , Bouvat, L  L'empire 
mongol  Pans, 1927  290 p , Morgan, D О  Mediaval Persia 10401787. London, 1987  540 p , Morgan, D O. The Mongol 
armies in Persia//Der Islam  1979  bg  56  heft  1 P  8196,  Morgan, DO  The Mongols  Oxford,  1986  560p,Spuler, 
В  Die  Mongolen  m Iran  Politik,  verwaltung  und kultur  der  Ilchanzeit  12201350  Berlin,  1968  624 p , Сандаг, Ш 
Образование единого монгольского государства и Чингизхан // Татаромонголы в Азии и Европе  М,  1977  С 23
46 .Кычанов, Е И  Монголотангутская  война и гибель государства Си Ся // Татаромонголы в Азии и Европе. М, 
1977. С  4662 ,  Кутлуков,  М  Монгольское  господство  в  Восточном  Туркестане  //  Татаромонголы  в  Азии  и 
Европе  М,  1977  С  85107, Пикукин, M Г. Чингизхан в Афганистане  // Татаромонголы  в Азии и Европе  М, 
1977  С  140150 , Галстян, А Г  Завоевание Армении монгольскими войсками//Татаромонголы  в Азии и Европе 
М,  1977. С  166186 , Петрушевский,  ИП  Поход монгольских  войск  в  Среднюю  Азию  в  12191224  гг  и его 
последствия  //  Татаромонголы  в  Азии  и  Европе  М,  1977  С  107140.,  Петрушевский,  ИП  Иран  под 
владычеством монголов  12201236 г  // История Ирана с древнейших времен до конца  18 века. Л ,  1958  С  164
211, 

Krause F  Genghiskhan  Die Geschichte  seines lebeng nach  den Chmesischen  reich sarmalen von  Heidelberg, 
1922  111 p , Hambis, L. Genghiskhan  Pans,  1973  127 p ,  Груссе Р. Чингисхан  Покоритель вселенной / Пер •  Е А 
Соколов  М,  2000  285 с ; Lamb  Н  Cenghis Khan  The Emperor of  the all  Men  New York,  1928  340 p , Fox, R 
Genghis Khan  London,  1936  285 p , Lister R  Genghiskhan  New York,  1969  232 p , Rachcwiltz de I  Papal envoys to 
the Great Khans  Stanford,  1971  230 p ;  DupuyT.N  The Military Life of Cenghis  Khan of Khans  New York,  1969  370 
p , King Ch  The story of Genghiskhan  London,  1971  131 p , Хартог Лео  Чингисхан. Завоеватель мира  М, 2007. 
285 с 

10  Barckhausen  J  L'empire  jaune  de  GenhisKhan  Pans,  1935  279  p ,  Hambis  L,  Pelhot  P.  Histoire  des 
campagnes de Chmgis Khan  Leiden, 1951  320 p , Sanders, J  J  The History of Mongols Conquests  London,  1971  460 
p ,  Brent,  P  The Mongol  Empire  London,  1976  350 p ,  Владимирцов,  Б Я  Чингизхан  СПб,  2000.  142 с,  Хара
Даван, Э  Чингизхан  как  полководец и его  наследие  Белград,  1929  272 с ; Кычанов, ЕЙ  Жизнь Темучжина, 
думавшего покорить мир  М,  1973  144 с , Кычанов, Е И  Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир  Чингиз
хан  личность и эпоха  М,  1995  272 с, Храпачевский, Р П  Военная держава Чингизхана М, 2004  557 с 
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Л.  Квентина,  Е.И.  Кычанова,  В В.  Трепавлова,  Н.Н.  Крадина  и  Т.Д. 
Скрынниковой". 

Следует отметить зарубежные и отечественные  исследования,  посвященные 
монгольским  завоеваниям  отдельных  государств  и  регионов  и  историческим 
деятелям  эпохи  монгольского  нашествия:  Дж.  Чамбсрса,  П.  Джексона,  Ф. 
Дафтари, Дж.  Колбас, А. Хартманн,  а также  В.А. Гордлевского, А.К. АлиЗаде, 
З.В.  Анчабадзе,  коллективную  монографию  «История  Грузии»,  труды  С. 
Ашурбейли, З.М. Буниятова, А.А. АлиЗадс, Р.А. Гусейнова, Л.В. Строевой, СП. 
Карпова, И.М. Фильштинского и Е.И. Зеленева12. 

Необходимо сказать и об отечественных  и зарубежных  источниковедческих 
исследованиях,  посвященных  корпусу  источников,  содержащих  информацию  о 
монгольском  нашествии  на  Центральную  Азию  таких  как, 
биобиблиографический  обзор  персидской  литературы  «Persian  Literature. A bio
bibliographical  survey», статья  К. Джана,  монография  И. Хакеми, А.  Баййата, Б. 
Спулера, Дж.  Э. Бойля, Ф. Шмейдера,  А.  Гаффарова,  А. Галстяна,  статьи  И.П. 
Петрушевского,  монография  Г.З.  Анчабадзе,  хрестоматия  «Персидские 
исторические тексты», сборник «Материалы по истории Средней и Центральной 
Азии  ХХІХ  вв.»  и  статья  С.Г.  Агаджанова13.  Отдельно  можно  выделить 

11 Cohen,  D  Conquerors on horseback  The nomad empires of Attila, Chingis Khan and Timur  New York,  1970 
239 p , Kwanten, L  Imperial nomads  A history of Central Asia 5001500  Philadelphia,  1979  352 p ,  Кычанов, Е  И  , 
Кочевые  государства  от  гуннов  до  маньчжуров  M,  1997  316  с ,  Трепавлов  В В  Государственный  строй 
монгольской  империи  XIII  века  Проблемы  исторической  преемственности  М,  1993  168  с ,  Крадин  НИ, 
Скрынникова Т Д  Империя Чингисхана  М, 2006  557 с 

Chambers J  The devils horsemen  the mongol invasion of Europe  London,  1988  214 p , Jackson P. The Delhi 
Sultanate  Cambridge, 1999  424 p , Jackson P  Jalal adDm, the Mongols and the Khwarezmian Conquest Panjab and Sind 
//  Journal  of  Persian  Studies  1990  №  34,  Дафтари  Ф  Краткая  история  исмаилизма  традиции  мусульманской 
общины  М , 2004  273 с ,  Kolbas J G  The Mongols  in  Iran  Chmgiz  khan  to  Ulgaytu  12201309  New York,  2006, 
Hartmann  A  AnNasir  liDin Allah (1180   1225)  Politic, Religion,  culture  in der  spaten Abbasidenzeit  Berlin   New 
York,  1975  362 p , Гордлевский  В А. Государство Сельджухидов  Малой  Азии. МЛ,  1941  200 с, АлиЗаде  А К 
Социальноэкономическая  и политическая история Азербайджана ХШХІѴ   вв  Баку,  1956  420 с , Анчабадзе  ГЗ 
Из истории средневековой Абчазии ( XI   XVII вв)  Сухуми,  1959  306 с , История Грузии  С древнейших времен 
до 60х гг, XIX  в  /  Сост  Н А  Бердзенишвили,  В Д  Дондуа,  М К  Думбадзе,  Г А Меликишвили, Ш А  Месхиа, 
Тбилиси,  1962. т  I  510 с ; Ашурбейли С  Государство  Ширваншахов  (Ѵ ІХѴ І  вв )  Баку,  1983  306 с , Буниятов 
ЗМ  Государство  Атабеков  Азербайджана  (11361225  годы)  Баку,  1978  271  с ,  АлиЗаде  А А  Хроники 
мусульманских  государств  1Ѵ ІІ  веков  хиджры  М,  2004  445  с ,  Гусейнов  РА  Иракские  Сельджукиды, 
Ильдегюиды  и  Закавказье  //  Палестинский  сборник  Ближний  Восток  и Иран  Л ,  1970  Вып  21  С  185198, 
Строева  Л В  Государство  исмаилитов  в Иране  в ХХІІІ  вв  M,  1978  274  с ,  Она же  Последний хорезмшах и 
исмаилиты  Аламута  //  Исследования  по  истории  культуры  народов  Востока  Сборник  в  честь  академика  И А 
Орбели  МЛ,  1960  С  451463 , Карпов С П  История Трапезундской империи  СПб, 2007  656 с  ФильштинскиЙ 
ИМ  История  арабов  и Халифата (7501517 гг)  M,  2006  349 с;  Зеленев Е И  Мусульманский  Египет  учебное 
пособие  СПб, 2007  373 с , 

13 Persian Literature  A biobibliographical  survey / С A  Storey  London,  1935  Sect  II  235 P , Jahn, К  Study of 
supplementary Persian sources for the mongol history of Iran // Aspect of Altaic civilization  Bloomington,  1963. P  197
204 , Nasrhaie  tanhi  /  I  Hakemi  Tehran,  1971  176 p , Baiyat A  Shenasaie manebe va maahaze  tanhe  Iran  Tehran, 
I9S4  vol.  I  298 p ,  Spuler  В  History of  the  Mongols  Based  on  Eastern  and  Western  accounts  of  the  thirteenth  and 
fourteenth  centuries  Los Angeles,  1972  221 p , Boyle J A  The Mongol world empire 12061370. London, 1977  316 p , 
Schmieder F  Europa und Frcmden  Die mongolen in Urtreil des Abendlandes vom  13 bis das  15Jh  Sigmanngen,  1994 
396 p , Гаффаров А  Из области персидской историографии монгольского периода // Древности Восточные  Труды 
восточной  комиссии Императорского  Московского археологического общества /  Ред  АЕ  Крымский  Т  IV.  M, 
1913  С  1    70 , Галстян А  Новые армянские источники о монголах  M ,  1960, Армянские источники о монголах / 
Пер  А Г  Галстян  М ,  1962  155 с ,  Петрушевский  И П  Новый персидский  источник по истории монгольского 
нашествия // Вопросы истории  Ха 1112  1946 , Он же  Труд Сейфи как источник по истории Восточного Хорасана 
//  Труды  ЮжноТуркменской  комплексной  экспедиции  Т  5  Ашхабад  1955  С  130162,  Анчабадзе  ГЗ 
Источниковедческие  проблемы  военной  истории  Грузии  (Исследование  грузинских  исторических  сочинений) 
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существующую  немногочисленную  отечественную  и  зарубежную 
историографию  истории  династии  ХорезмшаховАнуштегинидов:  это 
монографии И. Кафесоглу, X. Хорста  и З.М. Буниятова14. 

Цель  работы    исследовать  историографию  личности  и  деятельности 
хорезмшаха  Джалал  адДина  Манкбурны  для  того,  чтобы  выяснить,  как 
воспринимался  и  характеризовался  этот  правитель  историками  разных  эпох  и 
разных периодов развития историографии. 

Задачи.  Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы 
следующие  конкретные  задачи. Вопервых,  выявить  сформированный  арабскими 
и персидскими  историками «образ» Джалал адДина Манкбурны  и сравнить его с 
описаниями армянских и грузинских историографов. Вовторых, исследовать, как 
информация  из  ранней  арабоперсидской  историографии  была  востребована 
зарубежными  учеными,  выявить  их  достижения  в  области  изучения  личности 
Джалал  адДина,  определить  характерные  черты  этого  историофафического 
направления.  Втретьих,  провести  такое  же  изучение  отечественной 
историографии  и,  в  итоге,  сравнить  научные  достижения  в  указанной  области 
отечественных и зарубежных историков. 

Объект  исследования    мировая  историография  о личности  и деятельности 
Джалал адДина Манкбурны. 

Предмет  исследования    информация  о жизни  и деятельности  Джалал  ад
Дина Манкбурны, которая содержится в упомянутой  историографии. 

Территориальные  рамки  исследования  охватывают  территорию 
Центральной  Азии  и  Ирана,  где  располагалось  государство  хорезмшахов  из 
династии  Ануштегинидов.  Также  Северную  Индию,  где  Джалал  адДин 
Манкбурны  пытался  закрепиться  в  период  с  1221  по  1224  год,  и,  кроме  того, 
Западный  Иран,  Кавказ,  Ирак  и  часть  территорий  современной  Турции,  где 
Джалал  адДином  было  основано  собственное  государство,  существовавшее 
вплоть до  1231 года. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  с  1200  года, 
когда  к  власти  в  государстве  хорезмшахов  пришел  Кутб  адДин  Мухаммад,  до 
1231  года,  которым  датируют  гибель  Джалал  адДина  Манкбурны.  Специфика 
предмета  исследования  обусловила  необходимость  изучения  событий, как  более 
раннего, так и более позднего периодов. 

Методологической  базой  исследования,  как  при  работе  с  мировой 
историофафией  проблемы,  так  и  при  изучении  информации  непосредственно  о 
Джалал  адДине  Манкбурны,  является  историкосравнительный  метод.  В  ходе 
изучения  ранней  арабоперсидской  и  армянофузинской  историографии 

Тб,  1990  256 с , Персидские  исторические тексты  Хрестоматия  /  Сост  Дж  Ш  Гиунашвили,  Д В  Кацитадзе. 
Тбилиси,  1972  390  с;  Материалы  по  истории  Средней  и  Центральной  Азии  XX1X  в  /  Ред  Б А  Ахмедов 
Ташкент,  1988  361 с,  Агаджанов С Г  Ценный источник по истории государства ХорезмшаховАнуштегинидов // 
Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины  M,  1994  Вып. 2 С  515, 

14  Kafesoglu  I  Harezmsahlar  devleti  tanhi  (485    617/1092    1229)  Ankara,  1956  420  p ,  Horst  H  Die 
Staatsverwaltung der Grosselguqen und Horazmsahs (10381231)  Wiesbaden,  1964  192 p , Буниятов 3 M  Государство 
ХорезмшаховАнуштегинидов  10971231г  М., 1986  247 c 
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проблемы  применялись  методы  работы  с  этими  памятниками,  выработанные 
отечественными и зарубежными специалистами. 

Источниковедческая  база.  Использованные  при  написании  данного 
исследования  исторические  источники  можно  разделить  на  несколько  групп, 
исходя  из  времени  создания  памятников  и  их  культурной  принадлежности. 
Видится логичным разделение по хронологическому  признаку  арабоперсидских 
источников,  и выделение в отдельную  группу  памятников,  созданных  в рамках 
других культур и регионов. 

I.  Арабоперсидские сочинения  XIII  века.  Эта  группа  исторических 
источников  характеризуется  тем,  что  большинство  их  авторов  являлись 
очевидцами  или  младшими  современниками  событий,  и  поэтому  многие 
историки  этого  периода  опирались  в  своих  описаниях  на  собственные 
воспоминания  или  свидетельства  других  очевидцев  и,  в  меньшей  степени,  на 
написанное  предыдущими  историками.  В  памятниках  указанного  периода 
содержится  основной  массив  информации  о  монгольском  завоевании 
Центральной  Азии  и жизни Джалал адДина Манкбурны, это следует объяснять 
тем, что многие авторы непосредственно наблюдали описанные ими события или 
опирались  на  сведения  других  очевидцев.  Большинство  историков  XIII  века  в 
своих сочинениях отличаются резкими оценками и категоричностью суждений в 
отношении,  как  монгольского  нашествия,  так  и  последующего  господства 
монголов  в  Центральной  Азии.  Однако  существование  такого  рода 
«антимонгольской»  историографии продолжалось относительно недолгий период 
и уже  в  XIII  веке  эти  настроения  исчезают  из  арабоперсидских  исторических 
сочинений,  чему  способствовало  также  и  создание  монгольскими  правителями 
Ирана и Центральной Азии собственной, «придворной», историографии. 

Среди арабоперсидских сочинений XIII века выделяется сочинение Ибн ал
Асира  «алКамил  фиттарих»15,  законченное  в  1233  году  и  представляющее 
собой  всеобщую  историю,  последний  том  которой  посвящен  событиям  эпохи 
монгольского  нашествия.  Ибн  алАсир  занимает  ярко  выраженную 
антимонгольскую  позицию, подчеркивая  чуждость  и враждебность  монгольских 
завоевателей всей исламской цивилизации. О жизни Джалал адДина Манкбурны 
автор  предлагает  значительный  массив  информации,  особенно  подробно 
описывая период его деятельности на Кавказе и Ближнем Востоке в 12251231 гг. 
При  этом  к  личности  самого  хорезмшаха  у  Ибн  алАсира  весьма  негативное 
отношение,  вызванное  тем,  что  Джалал  адДин  долгое  время  угрожал  Малой 
Азии  и  Ближнему  Востоку,  где  проживал  автор.  Другим  историческим 
сочинением  антимонгольского  характера  следует  считать  труд  Шихаб  адДина 
Мухаммада  АнНасави  «Сират  ассултан  Джалал  адДин  Манкбурны» 
(«Жизнеописание султана Джалал адДина Манкбурны»)16, законченный в 1249 г. 

|5Ибн  алАсир  Ал    Камил  фиттарих  //  Journal  Asiatique  Pans,  18491850  T  1315,  Ибн  алАсир 
Материалы  по  истории  Азербайджана  го  Тарих  алКамиль  (Полного  свода  истории)  Ибн  алАсира  /  Перев  и 
коммент  ПК  Жузе  Баку,  1940  183 с , А1 Asir lbn  AIKarral fittanh//Journal  Asiatique  Pans,  18491850  T  XIII 
XV 

16 АнНасави  Жизнеописание султана Джалал адДина Манкбурны / Пер  ЗМ  Буниятов  Баку, 1973  450  с , 
AnNasavi  Nur  adDin  Muhammad  Zeydary  Sirate  Jelale  adDin  ya  Tanhe  Jelali  /  Trans  Mohammad  АЦ Naseh 
Tehran,  1945  354 p 
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и  представляющий  собой  его мемуары.  В  этом  памятнике  содержится  наиболее 
подробная  информация  о жизни  Джалал  адДина,  поскольку  автор долгое  время 
служил  его  личным  секретарем.  В  отличие  от  предыдущего  сочинения,  Ан
Насави  создает  «образ»  хорсзмшаха,  как  противника  монгольской  экспансии  и 
великого  полководца  своего времени, при этом  целый  ряд политических  ошибок 
Джалал  адДина  описан  крайне  скупо.  В  эту  же  группу  памятников  XIII  века 
входит  и  труд  Сибта  ибн  алДжаузи  (1185    1256  гг.)  «Зеркало  времени  в 
летописях  знаменитостей»17,  который  также  представляет  собой  всеобщую 
историю,  и,  как  и  в  труде  Ибн  алАсира,  автор  уделяет  основное  внимание 
деятельности Джалал адДина в период  12251231 гг. Однако Сибт ибн алДжаузи 
не разделяет оценок деятельности Джалал адДина, которые можно видеть в «ал
Камил  фиттарих»,  характеризуя  хорезмшаха  как  великого  полководца  и 
правителя  своего  времени. Последнее  историческое  сочинение  антимонгольской 
направленности   книга Джузджани «Табакати  Насири» («Насировы таблицы»)18, 
освещающая  историю  Северной  Индии  и  сопредельных  ей  регионов.  Автор 
значительно дополняет  сложившейся  в предыдущих  сочинениях  «образ»  Джалал 
адДина  Манкбурны,  как  выдающегося  исторического  деятеля  своего  времени  и 
достойного противника монгольской экспансии. 

Эпоха придворной монгольской  историографии  в Иране и Центральной  Азии 
открывается  историческим  сочинением  Джувейни  «Тарихе  джахан  гошай»19 

(«История  Миропокорителя»),  являющимся  историей  династии  Чингизхана  с 
момента  ее  основания  и  до  1260го  года,  когда  указанное  сочинение  было 
закончено.  Особенность  этого  труда  и  последующих  сочинений,  написанных  в 
русле той же историографии,  заключается, с одной стороны, в том, что  историки 
перестают  изображать  монголов  как  противников  исламской  цивилизации  и 
воспринимают  монгольское  господство  в  Центральной  Азии,  как  данность.  С 
другой  стороны,  в  рамках  такого  рода  исторических  источников  продолжает 
фигурировать  «образ»  Джалал  адДина  Манкбурны,  как  великого  воителя  и 
достойного  противника  монголов,  победа  над  которым  была  весьма  значимым 
историческим фактом. 

2.  Арабоперсидские сочинения ХІѴ ХѴ ІІ века. Указанная тенденция 
в  описании  жизни  Джалал  адДина  Манкбурны  сохраняется  и  в  более  поздних 
персидских  источниках,  таких  как  сочинение  Рашид  адДина  «Джами  ат
Таварих»20, Абдаллаха  Вассафа  «Тарихе  Вассаф»21, Абу  Сулеймана  Давуда  ибн 
АбулФазла  Мухаммада  «Тарихи  Бенакети»22,  Хамдаллаха  Казвини  «Тарихе 

"  Сибт  алДжаузи  Мираат  аззаман фи тарих алайан.  Vol  Ѵ Ш  Part  I  Chicago,  1907. Part  III,  Он же. 
Мираат аззаман фи тарих алайан  Vol  Ѵ Ш Part  И Хайдарабад, 1952  Part IH 

'"Djuzdjani  TabakatiNasin/trad  HG  Raverty  Calcutta,  I960  Vol  12 
19 Джувейни  Чингизхан. История завоевателя мира / Пер  Е Е  Харитонова  М, 2004  690 с,  Djuveini  The 

History ofthe Worldconqueror /Trad. J A  Boyle  Manchester,  1959  Vol  2  401p 
Рашид адДин  Сборник летописей / Пер  А К  Аренус, Ю П  Верховский, О И  Смирнова, Л А  Хетагуров 

M, 2002  T  12 
21 Vassaf. Tanhi Vassaf  Bombay, 1853  658 p , Vassaf Abdatlah  Tanhi Vassaf. Tehran, 1959  708 с 
22 Benakea Davud. Tanhi  Benaketi  Tehran, 1969  593 с 



II 
Гузиде»" , в созданном Моин адДином Натанзи «Анониме Искандера»24, в труде 
Мирхонда «Раузат ассафа фи Сират аланбийа валмулук валхулафа»25, Абул
Гази  «История  монголов  и  татар»26.  Большинство  указанных  историков  в 
большей  степени  уделяли  внимание описанию  противостояния  Джалал  адДина 
монголам  на  территории  Центральной  Азии,  и  в  меньшей  степени    его 
деятельности  в  Индии  и  Западном  Иране.  Отметим  и  тот  факт,  что  в  более 
поздних  персидских  памятниках  основной  интерес  историков  переходит  от 
событий  монгольского  нашествия  к более поздним  историческим  сюжетам, что 
отражается как на подробности изложения материала, так и на его качестве. 

Среди  поздних  арабских  исторических  сочинений  можно  отметить  такие 
памятники  как труд Ибн  Фадлаллаха АльОмари  «Пути  взоров по государствам 
разных стран»27, Вали адДина Абдуррахмана АбуЗейда альМалика АбуХарами 
Ибн  Халдуна  «Книга  назидательных  примеров  и  Сборник  подлежащего  и 
сказуемого по части истории Арабов, Иноземцев и Берберов»28, и  АбулАббаса 
Ахмада  Таки  адДина  альМакризи  «Книга  путей  для  познания  правящих 
династий»  29.  В  арабских  сочинениях  этого  периода  отметим  изменение  в 
отношении  к  монгольскому  государству  и  его  правителям,  обусловленное,  с 
одной  стороны,  принятием  многими  монгольскими  правителями  ислама,  а  с 
другой, налаживанием дипломатических отношений между ними и правителями 
арабских стран. Происходит и заметное ослабление интереса арабских историков 
к  личности  Джалал  адДина,  которому  уделяется  в  упомянутых  исторических 
сочинениях  уже  меньше  внимания.  Историки  продолжают  более  или  менее 
подробно  описывать  лишь  период  активного  вмешательства  Джалал  адДина  в 
дела  Ближнего  Востока  и  Малой  Азии    в  12251231  гг.  В диссертации  были 
также  использованы  следующие  исторические  труды    персидский  вариант 
сочинения  Ибн  Биби,  «Сельджукнаме»,  созданный  анонимным  персидским 
автором30,  и  анонимная  «История  Сельджуков  Анатолии»31.  Они  освещают  в 
основном период жизни Джалал адДина Манкбурны с  1225 по  1231 гг., о более 
ранней эпохе предлагаются весьма скудные сведения. 

23 Hamdallah Kazvini  Tanhi Guzide  / Trad  Y  Le Strange  Pans,  1903  Vol  I  732 p ,  Hamdallah Kazvini  Tanhi 
gouzide  /Trad  E.G  Browne  Gibb Memonal  London,  1913  Vol  XIV, И  808 P , Hamdallah Kazvini. Tanhi Guzide / 
Red  AbdalHosem Navsi  Tehran, 1960  816 p  , 

24 Natanzi Mom adDin  Montahab attavanhe Moral  Tehran, 1957  492 p 
25Mirhond  Histoire de sultan du Kharezm  Pans,  1841  113p,Mirhond  La vie de Genghiskhan  Paris,  1840  174 

P 
26 Histoire des Mogols et des Tatares par AbulGazi  Behadour Khan / Trad. В  Desmasions  T  2  St  Petersburg, 

1874  394p 
27 Собрание материалов, относящихся  к истории Золотой Орды /  Сост  В Г  Тизенгаузен  СПб  Строганов, 

1884  Т  1 С  365 
28 Ibn Khaldun  Allbar va divan almubtida  va1habar//Journal  Asiatique  Pans,  1849  T  XIV  P  510518, Ibn 

Khaldun  The  Mukaddimah  An  introduction  to  history  /  Trans  F  Rosental  London,  1958  Vol  12  ,  Ibn  Haldun 
Muqaddamah / Transl  M P. Ganbadi  Tehran, 1957  702 p 

29 Собрание материалов, относящихся  к истории Золотой Орды / Сост  В Г  Тизенгаузен  СПб  Строганов, 
1884  Т  1 С  417 , AlMaknzi  Kitab assuluk  limaanfat  duval almuluk// Sacy S  de  Chrestomatie arabe ou extraits de 
divers ecnvains arabe  Pans, 1825  Vol  12 

30 Histoire des Seldjoucides  d'Asie Mmeure d'apres l'abrege du Seldjouknameh d'IbnBibi / M Th  Houtsma. Leide, 
1902  384p 

31 Tanhi ali Saljuk dar Anatoli  Tehran, 1999  168 с 
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3. Армянские  и грузинские  исторические сочинения  Указанные  исторические 
сочинения  были  привлечены  для  того,  чтобы  получить  дополнительную 
информацию  о  создании  и  истории  государства  Джалал  адДина  Манкбурны.  С 
помощью  армянских  и  грузинских  памятников  можно  восстановить  несколько 
иной  «образ»  хорезмшаха  и  сравнить  его  с  тем,  который  формируется  в  арабо
персидских  исторических  сочинениях.  Из  армянских  исторических  сочинений 
были  использованы  труды  Киракоса  Гандзакеци  «История  Армении»32, 
«Летопись»33  епископа  Степаноса,  «Летопись»34  Себастаци,  а  также 
исторические сочинения Григора Акнерци  (инока Магакии)35, Вардана Вардапета, 
Мхитара Айриванеци, Степаноса Орбеляна и Смабата Спарапета36. Из грузинских 
исторических  источников  отметим  «Столетнюю  хронику»  или  «Хронограф»37, 
которая  является  частью  летописного  свода  «Картлис  Цховреба»  или  «История 
Грузии»,  а  также  сочинение  Парсадана  Горгиджанидзе  «История  Грузии», 
написанное  в  последнем  десятилетии  XVII  века  в  Иране38.  Одной  из  главных 
особенностей  этих  памятников  является  предвзятое  отношение  к  личности 
Джалал  адДина Манкбурны,  которое  объясняется  тем, что хорезмшах  совершил 
несколько  кровавых  вторжений  на  территорию  Грузии  и  Армении.  Другой 
особенностью  этой  группы  источников  следует  считать  то,  что  армянские  и 
грузинские  исторические  сочинения  представляют  информацию  в  основном 
только об одном из этапов жизни данного правителя   с 1225 по  1231 год. О более 
раннем  периоде  истории  Ирана  и  Центральной  Азии  армянские  и  грузинские 
историки  приводят  лишь  обрывочные  сведения,  зачастую  весьма 
неправдоподобные.  При  этом  авторы  допускают  различного  рода  ошибки 
фактического  и хронологического  характера,  а  иногда  и вообще  фантастические 
сведения.  Указанное  резкое  неприятие  личности  и  поступков  Джалал  адДина 
присуще  большинству  армянских  и грузинских  памятников  по вполне  понятным 
причинам,  что  формирует  «образ»  хорезмшаха,  как  жестокого  правителя,  чья 
гибель являлась величайшим благом, с точки зрения упомянутых историков. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1.  Впервые  предпринята  попытка  проанализировать  всю  существующую 

историографию о Джалал адДине Манкбурны, рассмотреть всю ту информацию, 
которая содержится о нем в исторических сочинениях, выявить противоречия, как 
внутри  отдельных  исторических  исследований,  так  и  внутри  отечественной  и 
зарубежной историографии  проблемы. 

2.  Выявлено  различие  между  «образом»  Джалал  адДина, 
складывавшимся  в  ранней  арабоперсидской  и  армяногрузинской 

Гандзакеци Киракос  История Армении/ Пер  Л А  Ханларян. М , 1976  355 С 
33 Армянские источники о монголах / Пер  А Г  Галстян. М,  1962  155 с 
34 Армянские источники о монголах / Пер  АХ  Галстян  М,  1962  155 с 
35 Патканов К.П  История монголов инока Магакии / Пер  К П  Патканов  СПб,  1871  96 с 
36 Армянские источники о монголах/ Пер. А Г  Галстяа М,  1962  155 с 

Цулая Г В  Джелал  адДин в оценке грузинской летописной  традиции //  "Летописи  и хроники  1980  г, 
"Наука",  М  1981  С.  114,  Кроме  того,  см  Картлис  Цховреба  /  Ред.  С Г.  Каухчишвили  Тбилиси,  т  12 , 
ГрузинскийХронограф(12071318)/Пер  ПМ.Мурадяна  Ереван, 1971  252с 

38 Подробнее см • Кикнадзе Р К  Очерки по источниковедению  истории Грузии  Парсадан Горжджанидзе и 
«Картлис Цховреба»  Тб,  1980  201с 
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историографии, и реальными действиями  и чертами этого исторического деятеля, 
что является качественно иным уровнем научного обобщения. 

3.  Изучение  существующей  отечественной  и зарубежной  историографии 
позволило  выявить,  как  и  в  каком  объеме  использовались  исследователями 
ранняя  историография  проблемы, какая  информация  из  нее была  востребована  и 
какие памятники в меньшей степени были задействованы. 

4.  Впервые  проведен  анализ  формирования  «образа»  Джалал  адДина 
Манкбурны  в отечественной  и зарубежной  историографии, выявлены различия во 
взглядах  на эту  историческую  личность  и причины  существования  разных  точек 
зрения в отечественной  и зарубежной науке. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
подразделяющихся  на  тематические  параграфы,  заключения  и  списка 
использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  определяется 
степень  ее разработанности  и  историография  проблемы,  ставятся  цель  и  задачи, 
обозначается  предмет  и объект  исследования, очерчиваются  пространственные и 
хронологические  рамки,  излагается  методология  исследования,  его 
источниковедческая база, научная новизна и структура работы. 

Первая  глава  посвящена  исследованию  ранней  арабоперсидской 
историографии  о  Джалал  адДине  Манкбурны:  изучаются  особенности 
составляющих  ее  памятников,  подчеркивается  объем  информации  об  указанной 
исторической  личности  в том  или  ином  памятнике,  выделяется  и  анализируется 
«образ»  хорезмшаха,  формирующийся  в  этих  сочинениях.  Также  уделяется 
внимание  армянским  и  грузинским  историческим  сочинениям,  содержащим 
информацию  о  деятельности  Джалал  адДина  Манкбурны:  выясняются 
особенности  создания  этих  памятников,  изучаются  их  характерные  черты  и 
слагающийся  в  них  «образ»  хорезмшаха.  Указанная  глава  состоит  из  трех 
параграфов. 

В  параграфе  Арабоперсидские  сочинения  XIII  века  о  Джалал  адДине 

Манкбурны  рассматриваются  ранние  арабоперсидские  исторические  труды  Ибн 
алАсира,  АнНасави,  Сибта  алДжаузи,  Джузджани  и  Джувейни.  Изучению 
подвергаются  как  особенности  создания  этих  памятников,  их  структуры  и 
содержания,  так  и  влияние  того  или  иного  памятника  на  последующее  развитие 
арабоперсидской  историографии.  Именно  памятники  этого  периода  содержат 
основной  массив  информации  о  жизни  Джалал  адДина,  поскольку  авторы 
излагали  события,  которым  они  были  непосредственными  очевидцами  или 
писали  о  них  со  слов  других  свидетелей.  Среди  упомянутых  авторов  были 
историки,  негативно  воспринимающие  монгольское  владычество  в  Центральной 
Азии  и,  следовательно,  заинтересованные  в  подробном  изложении  жизненного 
пути  главного  врага  монголов    Джалал  адДина.  В этом  параграфе  особо  были 
вьщелены  труды  Ибн  алАсира  и  АнНасави,  в  которых  они  формируют  два 
прямо  противоположных  взгляда  на  жизнь  и  деятельность  Джалал  адДина 
Манкбурны:  негативному  отношению  арабского  историка  противостоит 
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восторженный  взгляд на личность хорезмшаха в труде его персидского коллеги. 
Особо  отмечаются  и  последующие  памятники  Джузджани  и  Джувейни, 
поскольку  они  поддерживают  точку  зрения  АнНасави  и  именно  в  этих 
сочинениях  впервые  начинает  формироваться  «образ»  Джалал  адДина 
Манкбурны,  как  великого  противника  монгольского  экспансии  и  полководца 
равного  самому  Чингизхану.  Заложенная  указанными  историками 
историографическая  традиция  описания  жизни  и деятельности  Джалал  адДина 
оказалась  настолько  сильной,  что  не только  была  продолжена  в  последующих 
исторических  трудах,  но  и  приобрела  новые  черты.  В  этом  параграфе  также 
подвергаются  анализу  сочинения  Сибт  алДжаузи,  Ибн  Басила  и  персидский 
вариант  труда  Ибн  Биби  «Сельджукнаме»  и  отмечается  то,  насколько 
информация  из  упомянутых  выше  памятников  характеризует  Джалал  адДина 
Манкбурны. Эти памятники  освещают в основном лишь поздний  период жизни 
хорезмшаха  и практически  не предлагают  никакой информации о более раннем 
периоде его жизни. 

В  параграфе Поздние  арабоперсидские  исторические  сочинения  о Джалал 
адДине Манкбурны  разбираются  сочинения  таких  авторов,  как  Рашид  адДин, 
Вассаф, Абу  Сулейман  Давуд  ибн АбулФазл  Мухаммад,  Хамдаллах  Казвини, 
АльОмари,  АбулАббас  Ахмад  Таки  адДин  альМакризи,  Ибн  Халдун, 
анонимная  «История  сельджуков  Анатолии»,  Моин  адДин  Натанзи,  Мирхонд, 
АбулГази.  В  первую  очередь  подчеркивается  тот  факт,  что  многие  из  них 
дублируют информацию о хорезмшахе и его «образ» из более ранних источников. 
Фактически, авторы поздних трудов, в большей степени это касается персидских 
исторических  сочинений,  переносят  «образ»  Джалал  адДина  из  ранних 
памятников,  не  меняя  при  этом  оценочных  характеристик  деятельности  этой 
исторической  личности.  Отмечается  и  сам  факт  появления  придворной 
монгольской  историографии:  монгольские  правители  Ирана  заказывали 
персидским  историкам  сочинения,  посвященные  как  отдельным  монгольским 
правителям, так и истории династии Чингизхана в целом. Отметим, что, по всей 
видимости, контроль над  историками  был минимальный, поскольку из поздних 
сочинений  не исчезают  факты тех зверств, которые присутствовали  со стороны 
монгольских  войск в период завоевания  Центральной Азии. Конечно, это можно 
объяснить  и тем,  что  описания  монгольских  кровавых  расправ для  тогдашних 
правителей  Ирана  не  являлись  чемто  неприемлемым,  а  скорее  подчеркивали 
доблесть  завоевателей, однако это всего лишь предположение. Отметим, что из 
придворной монгольской историографии исчезают те нелицеприятные эпитеты и 
описания, которые применялись по отношению к этим завоевателям историками
очевидцами  и младшими современниками  нашествия. Арабские сочинения этого 
периода  характеризуются,  с  одной  стороны,  утратой  интереса  к  эпохе 
монгольского  нашествия,  поскольку  в  этих  источников  все  меньше  уделяется 
внимания описанию как этой эпохи в целом, так и отдельным фактам, связанным 
с  ней.  С  другой  стороны,  арабские  историки  окончательно  отдаляются  от 
исторических  взглядов  Ибн  алАсира    в  результате  снижается  критика 
монгольских  завоевателей  и Джалал  адДина,  хотя  и объем  информации  о нем 
также  значительно  уменьшается.  Позднейшие  арабские  историки  продолжают 
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изображать  хорезмшаха,  как  упорного  противника  монгольского  нашествия,  а 
иранские  историки,  писавшие  по  заказу  монгольских  правителей,  завершили 
создание  «образа»  Джалал  адДина  Манкбурны,  как  единственного  достойного 
соперника  Чингизхана в ходе завоевания Центральной Азии. Логичным  финалом 
такого  историографического  процесса  стало  изъятие  из  исторических  сочинений 
всякой  критики  хорезмшаха  и подчеркивание  его  воинских доблестей  и  военных 
достижений. 

В  параграфе  Армянские  и  грузинские  источники  о  Джалал  адДине 

Манкбурны  говорится  об  информационном  потенциале  армянских  и  грузинских 
исторических  сочинений.  Отмечается  сразу  несколько  особенностей  данных 
памятников,  таких  как  исторические  сочинения  Григора  Акнерци  (инока 
Магакии),  Вардана  Вардапета,  Мхитара  Айриванеци,  Степаноса  Орбеляна, 
Смабата Спарапета, Киракоса Гандзакеци, Давида Багишеци, а также  «Столетней 
хроники»  и  «Истории  Грузии»  Парсадана  Горгиджанидзе.  Вопервых,  в  них 
достаточно  подробно  изложен  период  жизни  и  деятельности  Джалал  адДина, 
начиная  с  1225  года  и  заканчивая  1231  годом, и  особенно  все, что  касалось  его 
деятельности  на  Кавказе.  Это  вполне  объяснимо  уже  тем,  что  действия 
хорезмшаха  в этом  регионе были лучше всего  известны  авторам  представленных 
памятников, напрямую затронули политическую ситуацию в Грузии и Армении и 
оставили  глубокий  след  в истории  этих  государств.  Более  ранний  период  жизни 
Джалал  адДина  Манкбурны  или  вообще не освещен  в указанных  сочинениях, 
или  представлен  в  самом  кратком  виде  и  с  большими  хронологическими  и 
фактическими ошибками. 

Отмечается,  что  в  информации,  предлагаемой  армянскими  и  грузинскими 
историками,  значительны  хронологические  и  фактические  ошибки,  в 
большинстве  случаев  связанные  с  ранним  периодом  жизни  Джалал  адДина,  но 
иногда  и  с  периодом  с  1225  по  1231  год.  Во  многом  это  объясняется  тем,  что 
большинство  указанных  армянских  и  грузинских  исторических  сочинений 
базировались в основном  па рассказах очевидцев и на том, что видел или слышал 
сам  автор. В  армянских  и  грузинских  сочинениях  факты  биографии  хорезмшаха 
изложены  предвзято  по  вполне  понятным  причинам.  В  этих  исторических 
сочинениях  нарисован  «образ»  хорезмшаха  прямо  противоположный  тому,  что 
можно  увидеть  в  большинстве  арабских  и  персидских  памятников:  он 
представлен  жестоким  и кровожадным  завоевателем,  враждебно  настроенным  по 
отношению  к  Армении  и  Грузии,  гибель  которого  армянские  и  грузинские 
историки рассматривают как благо. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена зарубежной  историографии,  отмечена 
степень  изученности  жизни  Джалал  адДина  Манкбурны,  подчеркнуты 
особенности  использования  исследователями сведений  из ранней  историографии 
проблемы,  особо  выделены  спорные  моменты  тех  или  иных  зарубежных 
исторических  трудов. Глава  разделена  на параграфы  в соответствии  с  тематикой 
научных исследований, составляющих зарубежную историографию  проблемы. 

В  параграфе  Общие  исследования  по  истории Ирана  и Монголии  в  Средние 

века  освещается  содержание  подобного  рода  трудов,  созданных  в  зарубежном 
востоковедении.  О  жизни  Джалал  адДина  Манкбурны  такие  исследования 
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предлагают лишь самые общие сведения, зачастую весьма небольшие по объему. 
Отмечается, что эти исследования были особенно распространены  в европейской 
историографии до начала XX века. Среди более современных  изданий  отдельно 
выделяется  сборник  статей  "Cambridge  History  of  Iran"39,  который  предлагает 
развернутую  информацию,  как  об  истории  Ирана  в  период  монгольского 
нашествия, так и о судьбе Джалал адДина Манкбурны. В «Cambridge History of 
Iran»  изложена  историографическая  концепция  монгольского  нашествия  на 
Центральную  Азию  английских  и  американских  историков.  Они  считают,  что 
Джалал  адДин  был  единственным  достойным  соперником  монголов  в  период 
монгольского  завоевания  Центральной  Азии  и  Ирана,  независимо  от  его 
просчетов. Отдельно выделены  исследования  персидских историков Абд. Рази и 
Аб.  Парвиза,  где  авторы  уделили  значительное  внимание  деятельности 
хорезмшаха,  особо  подробно  описывая  период  его  противостояния  войскам 
Чингизхана в Центральной Азии. 

В параграфе Историография монгольского нашествия на Центральную Азию 
представлен  анализ  зарубежных  исследований,  посвященных  или  в  целом 
монгольскому  завоеванию Центральной Азии или какимто отдельным аспектам 
этого  события.  Особое  внимание  уделяется  сочинениям  Д.О.  Моргана  и  Б. 
Шпулера,  где  авторы  подробнейшим  образом  проанализировали  само 
монгольское завоевание Центральной Азии и противостояние этой экспансии со 
стороны Джалал адДина, а также целый ряд связанных с этим научных проблем. 
Особенностью  исследований  такого рода является то, что в них практически не 
находит отражение деятельность хорезмшаха на территории Индии, последующее 
за  этим  формирование  и  гибель  его  государства,  созданного  на  территории 
Западного Ирана и Кавказа. 

В следующем параграфе Исследования,  посвященные личности  Чингизхана, 
отдельным монгольским  завоеваниям  и  образованию монгольской империи 
отмечено  несколько  характерных  особенностей  зарубежных  трудов  по  этой 
тематике. В центре внимания  авторов стоит фигура Чингизхана и все что с ней 
прямо  или  косвенно  связано,  остальным  же  историческим  деятелям  уделено 
гораздо  меньше  авторского  внимания,  что  сказывается  на  полноте  указанных 
научных трудов. Также практически во всех этих исследованиях  в той или иной 
степени описана жизнь Джалал адДина Манкбурны, и он изображен как один из 
главных противников монгольской экспансии. Нельзя не упомянуть и о том, что 
количество  таких  исследований  превосходит  количество  научных  трудов  по 
другим проблемам, связанным с монгольским нашествием на Центральную Азию. 
Можно  отметить  множество  спорных моментов,  возникающих  в таких  работах, 
которые  можно  решить,  прибегая  к  сведениям  из  ранней  историографии 
проблемы и отечественной историографии. 

В  параграфе  Исследования  по  истории отдельных регионов и  династий  в 
эпоху  монгольского нашествия представлены  зарубежные  научные  труды  о 
событиях,  происходивших  в  период  монгольского  нашествия  вне  Центральной 
Азии.  Их  важность  заключается  в  том,  что  авторы  освещают  события  в  тех 
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регионах,  которые  были  затронуты  монгольским  нашествием  после  гибели 
государства  хорезмшахов.  С  другой  стороны,  поскольку  Джалал  адДин 
Манкбурны,  после монгольского  завоевания  Центральной  Азии, пытался  создать 
собственное  государство  на  территориях  нескольких  регионов  Востока, 
указанные  исследования  предлагают  весьма  ценную  информацию  по  данному 
периоду  жизни  хорезмшаха.  Особо  отметим  труды  П. Джексона,  Б.  Шпулера,  в 
которых  содержатся  подробнейшие  описания  деятельности  Джалал  адДина  в 
указанный  период времени, а также отметим монофафию А. Хартманн, где автор 
освещает  взаимоотношения  хорезмшахов,  в  том  числе  и  Джалал  адДина,  с 
халифом анНасиром  и военные столкновения между ними. 

Параграф  Источниковедческие  исследования  в  зарубежной  историографии 

крайне  важен,  поскольку  в  нем  рассматриваются  исследования  зарубежных 
ученых  в  той  или  иной  степени  анализирующих  раннюю  арабоперсидскую 
историографию  о  Джалал  адДине  Манкбурны.  Однако  нельзя  не  отметить 
отсутствие  научных  трудов,  рассматривающих  всю  раннюю  историофафию 
проблемы  целиком,  а  также  то,  что  ученые  зачастую  оставляют  без  внимания 
целый ряд важных исторических памятников. При этом ни в одном  исследовании 
не  выделяются  специально  как  сами  памятники,  так  и  содержащаяся  в  них 
информация  о  жизни  Джалал  адДина  Манкбурны.  В  основном  же  количество 
таких  источниковедческих  исследований  крайне  невелико.  Особо  отметим 
исследования  Ч.А. Стори,  И. Хакеми  и Б. Азизолла,  которые  наиболее  подробно 
проанализировали  как  раннюю  арабоперсидскую  историографию  проблемы  в 
целом,  так  и  отдельные  входящие  в  ее  состав  памятники,  а  И.  Хакеми  также 
привел  выдержки  из  целого  ряда  памятников  и  указал  персидские  издания  тех 
или иных сочинений. 

Последний  параграф  второй  главы,  Исследования,  посвященные  истории 

династии  Хорезмшахов  и  султану  Джалал  адДину  Манкбурны,  несмотря  на 
крайнюю  важность  для  этой  диссертации,  не  может  похвастаться  большим 
количеством  исследований.  Данный  факт  подчеркивает  малую  изученность,  как 
самого  государства  хорезмшахов,  так  и деятельности  последнего  хорезмшаха  из 
династии Ануштегинидов. В этом разделе выделяются  своей основательностью и 
важностью  содержащейся  информации  труды И. Кафесоглу  и X. Хорста.  Однако 
они  посвящены,  прежде  всего,  истории  государства  хорезмшахов  в  целом  и  в 
меньшей  степени  истории  жизни  Джалал  адДина.  Монография  же Д.  Сейаги  о 
деятельности  хорезмшаха  основана  на  малом  количестве  памятников  ранней 
историофафии, что повлияло на качество излагаемого автором материала и стало 
причиной  некоторой  односторонности  авторских  оценок.  Сложившаяся 
историографическая  лакуна  не может не вызывать  недоумения  и эта диссертация 
в некоторой степени должна ее заполнить. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  изучению  отечественной 
историофафии  о  Джалал  адДине  Манкбурны.  В  ней  обращено  внимание  на 
существующие  в  отечественной  науке  точки  зрения  о  Джалал  адДине,  а  также 
выявлению  причин дискуссионных  суждений  и поиск  их возможных  решений. В 
этой  главе  изучается  использование  отечественными  исследователями  ранней 
арабоперсидской  историофафии,  выявляется  «образ»  Джалал  адДина, 



18 

формируемый  в  отечественной  историографии,  проводиться  сравнение 
достижений  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  изучении  деятельности 
хорезмшаха,  и  подчеркиваются  спорные  моменты,  возникшие  между  двумя 
историографическими  школами. Глава разделена на параграфы  в соответствии  с 
тематикой  научных исследований, составляющих отечественную историографию 
проблемы. 

В параграфе Общие  исследования  по истории Ирана и Монголии  в Средние 
века  рассматриваются  общие  исследования  по  истории  Ирана  и  Монголии  в 
Средние  века,  созданные  отечественными  специалистами.  В  отличие  от 
зарубежной историографической  школы, они представлены в виде коллективных 
монографии либо учебных пособий. В таких работах информации о деятельности 
Джалал  адДина  Манкбурны  содержится  немного.  Сведения  о  хорезмшахе  в 
учебных  пособиях  лишний  раз  подчеркивают  научную  значимость  этой 
исторической  личности  в  конкретный  период  времени.  Именно  поэтому  в 
разделе  приведены  только  наиболее  крупные  справочные  издания,  созданные 
отечественными специалистами. 

В параграфе Историография монгольского нашествия на Центральную Азию 
особое внимание обращено на монографию В.В. Бартольда  "Туркестан  в эпоху 
монгольского  нашествия"40,  которая  до  сегодняшнего  времени  признается 
классическим  исследованием  по  этой  теме.  Однако  по  целому  ряду  ключевых 
моментов точка зрения В.В. Бартольда нуждается  в корректировке  и диссертант 
постарался это доказать в параграфе. В частности, В.В. Бартольд сформировал в 
своей  монографии  «образ»  Джалал  адДина  как  бездарного  политика  и 
удачливого,  но  жестокого  военачальника,  что  полностью  соотносится  с 
информацией  из  Ибн  алАсира  и  армяногрузинской  историографии,  но 
противоречит сведениям из большинства арабоперсидских  памятников. Уделено 
внимание и сборнику статей «Татаромонголы в Азии и Европе», который сыграл 
для отечественной  историографии  ту же роль, что  "Cambridge  History  of  Iran»  
для европейской. 

В следующем  параграфе Исследования,  посвященные личности  Чингизхана, 
отдельным монгольским  завоеваниям  и  образованию монгольской империи 
отмечается  в первую очередь тот факт, что в составе такого рода  исследований 
уделяется  внимание  лишь  одному  из  периодов  жизни  Джалал  адДина    его 
боевым  действиям  на  территории  Центральной  Азии. Наиболее  подробно  этот 
период деятельности хорезмшаха освещен  в монографиях Э. ХараДавана и Р.П. 
Храпачевского.  Джалал  адДин  Манкбурны  представлен  в этих  исследованиях 
как упорный и последовательный противник монгольской экспансии. 

В  параграфе  Исследования  по  истории отдельных регионов и  династий  в 
эпоху монгольского  нашествия  рассмотрены  научные труды, в  которых  авторы 
описывают  лишь  отдельные  периоды  жизни  Джалал  адДина  Манкбурны,  в 
основном его действия на территории Западного Ирана и Кавказа. Такая ситуация 
объясняется, с одной стороны, введением в научный оборот большого количества 

Бартольд В В  Туркестан в эпоху монгольского нашествия // В В  Бартольд  Сочинения  M,  1963  Т  1 760 
с 
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памятников армянского и грузинского летописания, а с другой стороны   особым 
интересом отечественных  специалистов к истории указанных регионов. Особенно 
выделяются  в  этом  параграфе  исследования  В.А.  Гордлевского,  А.К.  АлиЗаде, 
З.В.  Анчабадзе,  Л.В.  Строевой,  З.М.  Буниятова,  С.  Ашурбейли  и  СП.  Карпова. 
Многим  из упомянутых  авторов  свойственны  некоторые  ошибки  и неточности  в 
описании  деятельности  хорезмшаха,  а  формируемый  ими,  за  исключением  З.М. 
Буниятова,  «образ»  этой  исторической  личности  близок  к  тому,  что  можно 
увидеть в ранней армянской  и грузинской  историографии. 

Параграф  Источниковедческие  исследования  в  отечественной 

историографии  посвящен  изучению  отечественных  исследований  арабо
персидской  и  армяногрузинской  историографии  проблемы,  среди  которых 
сочинения  А.  Гаффарова,  А.  Галстяна,  Г.З.  Анчабадзе.  Отмечено,  что 
исследователи  не  выделили  главные  памятники,  содержащие  информацию  о 
Джалал  адДине  Манкбурны,  и соответственно  не  ставили  своей  задачей  анализ 
того  «образа»  хорезмшаха,  который  был  создан  ранними  историками.  Также  не 
предпринималось  попыток  сравнить  оба  указанных  выше  направления  в  ранней 
историографии  и  сравнить  предлагаемую  ими  информацию.  Авторами  зачастую 
были  задействованы  далеко  не  все  памятники  ранней  историографии  и  выводы 
некоторых историков о монгольском  нашествии  на Центральную Азию и о самом 
Джалал адДине требуют определенной  корректировки. 

В последнем  параграфе  третьей  главы, Исследования,  посвященные  истории 

династии  Хорезмшахов  и  султану  Джалал  адДину  Манкбурны,  представлены 
лишь  монография  З.М.  Буниятова  и  публикация  В Д.  Жукова,  что  лишний  раз 
подчеркивает  недостаточное  внимание  отечественных  исследователей,  как  к 
истории  государства  Хорезмшахов,  так  и  к  личности  Джалал  адДина 
Манкбурны.  Отметим,  что  хорезмшаху  непосредственно  посвящена  лишь  книга 
В.Д.  Жукова,  которая  не  только  представляет  собой  популярное  издание,  но  и 
несет  в  себе  некоторые  неточности  и  откровенные  ошибки.  Все  это  должно 
подчеркнуть  необходимость  более  глубоких  исследований  деятельности  Джалал 
адДина Манкбурны. 

В Заключении отмечается, что в ранней  историографии сформировалось две 
точки  зрения  на деятельность  Джалал  адДина  Манкбурны:  Ибн  алАсира  и Ан
Насави.  Ибн  алАсир  считал,  что  Джалал  адДин  Манкбурны  был  храбрым 
воином, но бездарным политиком, принесшим странам ислама больше вреда, чем 
пользы.  Ибн  алАсир  говорил  о  жестокости  Джалал  адДина  по  отношению  к 
жителям Западного Ирана,  Ближнего Востока  и Кавказа, убеждая читателей, что 
Джалал адДин жестокий  и безжалостный  правитель, чья смерть не была потерей 
для  стран  Востока,  не  выделяет  его  заслуг  в  отражении  монгольской  угрозы, 
предпочитая  концентрировать  свое  внимание  на  его  отрицательных  сторонах. В 
сочинении АнНасави  создает «образ» Джалал адДина, как великого  полководца 
и  борца  с  монголами,  который,  хотя  и  допускал  политические  ошибки  и 
просчеты,  но  прямой  его  вины  в  них  нет.  В  арабоперсидской  историографии 
мнение  Ибн  алАсира  не  получило  распространения  не только  в  Иране,  но  и  в 
арабских  странах.  Последующие  арабские  исторические  труды  разделяли 
позицию  АнНасави  и  внесли  свой  вклад  в  дальнейшее  развитие  «образа» 



20 

хорезмшаха, как великого полководца своего времени и защитника стран ислама. 
В придворной  монгольской  историографии  продолжает формироваться  «образ» 
Джалал адДина Манкбурны, как великого противника монгольской экспансии и 
полководца,  равного  самому  Чингизхану.  В  арабоперсидских  исторических 
сочинениях  позднего  периода  логически  завершилось  формирование  «образа» 
Джалал  адДина  Манкбурны  как  великого  правителя  государств  Ирана  и 
Центральной  Азии  и  великого  противника  монгольского  вторжения  в  страны 
Востока и Запада. 

В  большинстве  армянских  и  грузинских  исторических  сочинений  факты 
биографии  Джалал  адДина  изложены  крайне  предвзято  и,  самое  главное,  с 
многочисленными  ошибками  и преувеличениями,  цель  которых  сформировать 
определенный  негативный  «образ»  этого  правителя.  В  составе  исторических 
памятников  предлагаются  сведения о хорезмшахе  прямо противоположные тем, 
которые  можно  увидеть  у  большинства  арабских  и  персидских  историков: 
Джалал адДин представлен жестоким  и кровожадным  завоевателем, враждебно 
настроенным  по  отношению  к  Армении  и  Грузии,  гибель  которого  многие 
армянские и грузинские историки рассматривают скорее как благо. 

Подводя  итоги  анализу зарубежных  исторических  исследований,  в которых 
содержалась информация о Джалал адДине Манкбурны, следует подчеркнуть в 
первую  очередь  крайне  малое  количество  трудов  непосредственно  об  этом 
правителе.  Можно  говорить  лишь  о  монографии  Дабира  Сейаги,  которая 
посвящена  непосредственно  изучению  жизни  и  деятельности  хорезмшаха, 
остальные, представленные в этой диссертации зарубежные исследования   либо 
рассматривают данную историческую личность вместе решением других научных 
проблем,  либо  же  изучают  отдельный  период  из  жизни  хорезмшаха.  В 
зарубежной  историографии  ХѴ ШХІХ  веков  «образ»  Джалал  адДина  не 
претерпел  существенных  изменений  по сравнению  с тем, что  можно увидеть  в 
большинстве ранних  исторических трудов арабов  и персов. Хорезмшах  показан 
как великий  военачальник  и противник монгольской экспансии, практически не 
проанализированы  его  политические  ошибки  и  просчеты.  В  связи  со  слабой 
освещенностью  деятельности  хорезмшаха  вне  пределов  Центральной  Азии, 
критически  не  рассматривалась  его  политика  на  Кавказе  и  Западном  Иране. 
Зарубежные ученые  ХХХХІ  века  критически  подходят к изучению личности и 
деятельности  Джалал  адДина  Манкбурны.  Можно  говорить  о  том,  что  в 
зарубежной  историографии  этого  времени  Джалал  адДин  описывается  как 
великолепный  военачальник,  но недальновидный  политик.  Подчеркивается, что 
хорезмшаху  не  удалось  сплотить  вокруг  себя  большинство  мусульманского 
населения,  создать  собственное  сильное  государство  и  заручиться 
долговременной поддержкой соседей. 

«Образ»  Джалал  адДина  Манкбурны  в  отечественной  историографии 
прошел  весьма  любопытную  эволюцию  в  период  с  XIX  по  XXI  век. 
Определенный взгляд на хорезмшаха сформировался еще в трудах В.В. Бартольда 
и долго был  господствующим в отечественной науке. В.В. Бартольд подчеркнул 
политические ошибки и просчеты, допущенные этим правителем. Одновременно 
внимание  было уделено  описанию тех  жестокостей,  которые  совершал  Джалал 
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адДин  Манкбурны  и  его  воины  на территории  Ближнего  Востока,  Центральной 
Азии  и  Кавказа.  Таким  образом,  сформировался  «образ»  хорезмшаха,  как 
жестокого  и  при  этом  недальновидного  правителя,  вклад  которого  в 
сопротивление  монгольским  завоевателям  был  не так  уж  и  велик.  Точка  зрения 
В.В.  Бартольда  в несколько  видоизмененном  варианте  фигурирует  в целом  ряде 
исследований, в частности в трудах А Г. Галстяна, З.В. Анчабадзе и других. 

Первая  попытка  скорректировать  отношение  к  личности  Джалал  адДина 
Манкбурны  была  предпринята  И.П.  Петрушевским,  который  описывал 
хорезмшаха,  как  великого  противника  монгольской  экспансии  и  способствовал 
определенного  рода «героизации»  личности Джалал  адДина Манкбурны. Вплоть 
до  публикации  трудов  З.М.  Буниятова,  обе точки  зрения  в равной  степени  были 
востребованы  исследователями,  изучавшими  как  само  монгольское  завоевание 
Центральной  Азии, так  и  иные  исторические  события,  связанные  с этой  эпохой. 
З.М.  Буниятов  признавал  Джалал  адДина  талантливым  военачальником, 
сумевшим  не  только  нанести  монгольским  войскам  ряд  чувствительных 
поражений,  но  и  длительное  время  оказывать  упорное  сопротивление 
монгольской  экспансии,  что  замедлило  продвижение  этой  военной  силы  в 
Западный  Иран,  Кавказ  и  на  Ближний  Восток.  Но  хорезмшах  собственными 
руками  развалил  созданное  им  в  1225  году  государство,  нанес  серьезный  ущерб 
ряду  стран  мусульманского  Востока  и  обескровил  их  перед  лицом  монгольской 
угрозы.  Жестокие  действия  этого  правителя  на  территории  Кавказа 
рассматривались  не как уникальный  факт  в истории  исламских  государств,  а как 
еще  одна  характерная  черта  политики,  проводимой  Джалал  адДином  и 
приведшей к гибели его самого и его государство. Точка зрения З.М. Буниятова и 
ряда  других  историков  предстает  компромиссом  между  взглядами  В.В. 
Бартольда  и  И.П.  Петрушевского,  а  также  логично  соответствует  зарубежному 
развитию историографии этой научной проблемы. 
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