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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. После распада СССР, в условиях укрепле-

ния подлинного государственного суверенитета, обращение к прошло-
му, возрождение исторической памяти народа, и на этой основе созда-
ние соответствующего простора для национального самосознания за-
нимает особое место в официальной политике Республики Таджики-
стан. «В процессе возрождения нашего национального самопознания, -
указывает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, - не-
которые люди считали, что мы чрезмерно обращаемся к своей истории 
и прошлому. Не стоит забывать, что если мы глубоко не изучим свое 
прошлое, реально не оценим сегодняшние процессы, то не сможем 
определить верный путь своего дальнейшего развития. 

Коль основы нашего национального самопознания серьезно по-
страдали, наш народ несколько отошел от своей самобытности, этап 
возрождения исторической памяти нации и национального самопозна-
ния становится важной как национально-исторической, так и государ-
ственно-политической необходимостью»'. 

Именно в связи с проведением политики суверенизации, таджик-
ская историческая школа начала относиться к перечисленным выше во-
просам с повышенным интересом. Ибо независимость поставила перед 
научным сообществом новые задачи. 

История политической, социально-экономической культурной 
жизни Бухарского эмирата второй половины XVIII - первой половины 
XIX вв. - поучительная страница прошлого нашего Отечества. В исто-
рии Средней Азии особое место принадлежит Бухарскому эмирату (до 
1785 года Бухарское ханство), государству со второй половине XVIII 
века по сравнению Хивинским и Кокандским ханствами, считавшимся 
наиболее сильным и в общественно-экономическом отношении разви-
тым государственным объединением. Дореволюционные русские, зару-
бежные и местные историки, так и историки советского и постсоветско-
го периодов обращаясь к истории позднефеодального периода занима-
лись главным образом изучением политической истории Бухарского 
эмирата, системы местного административного управления, русско-
бухарских торгово-посольских отношений, определением места Бухар-
ского эмирата в восточной политике российского правительства, англо-
российским соперничеством в XVIII - первой половине XIX вв. и дру-
гими важными вопросами. В последние годы в плане исследования ис-
тории государственности, социально-экономической и духовной жизни 

'Эмомали Рахмон. Речь на торжественном собрании, посвяшённом 20-й годовщине XVI сес-
сии Верховного Совета Республики Таджикистан // http://w\vw.prezident.tj/ ги/по(1е/3767. 
10.11.2012. 

http://w/vw.prezident.tj/


среднеазиатского региона позднефеодального периода достигнуты су-
щественные результаты. Учёные-историки беспристрастно, объективно 
и творчески обращаясь к историческим фактам и первоисточникам, 
освещали политическую, социально-экономическую и культурную 
жизнь, раскрыли сущность политики различных династий среднеазиат-
ских ханств, обобщили национальные и религиозные ценности обще-
ства. 

Несмотря на это, как в прощлом, так и в настоящее время многие 
проблемы политической и социально-экономической истории Бухар-
ского эмирата продолжали оставаться недостаточно исследованным. К 
таковым относились характерные особенности, закономерности проте-
кания историко-культурного процесса, проблемы духовной культуры, 
вопросы планировки, строительства и архитектуры городов Бухарского 
эм1фата ХУ111-Х1Х вв. Известный историк с мировым именем В.В. Бар-
тольд по этому поводу отмечал, что «история среднеазиатских ханств 
XVIII - XIX вв. принадлежит к числу наименее разработанных отраслей 
истории Востока, что объясняется не отсутствием источников, а равно-
душием исследователей».' В следствии чего обобщение указанных про-
блем приобретает актуальное значение для изучения и интерпретации 
позднесредневековой истории Бухарского эмирата периода мангытов, 
учитывая при этом принципиально важную проблему написания новой 
истории таджикского народа. 

Происщедщее в XX в. расширение круга письменных, нарратив-
ных, этнографических, лингвистических и устных (фольклорных) ис-
точников, архивных, статистических материалов по истории Бухарского 
эмирата позволяет углубленно и объективно исследовать эту проблему. 
Этому особенно способствует отход от советской методологии, ревниво 
охраняющей из-за религиозного влияния доступ к изучению письмен-
ных источников, написанных арабской графикой. К тому же многие по-
ложения и выводы авторов причастных к изучению политической и со-
циально-экономической истории ханства требуют с позиции принципа 
подлинного историзма, нового пересмотра, корректировки и уточнения. 
Исходя из этой позиции, избранная нами тема диссертационного иссле-
дования не только является крайне актуальной с точки зрения ее науч-
ной значимости, но и современной в полит1иеском аспекте. 

Необходимость исследования истории Бухарского эмирата обу-
словлена, прежде всего, недостаточностью степени использования 
огромного рукописного богатства. Его использование, изучение и внед-
рение дает возможность полнее представлять политические и социаль-
но-экономические и культурные события Бухарского эмирата второй 
половины XVIII - первой половины XIX вв. 

' Бартольд В.В. Сочинения.- М., 1964.-Т.2.-Ч.2.-С. 400. 



Бухарский эмират являлось самым крупным государством в Сред-
ней Азии. Поэтому объективный анализ политической, социально-
экономической жизни эмирата, на основе письменных источников, яв-
ляется одной из важных задач современной отечественной историогра-
фии. В этом плане письменные источники имеют определяющее значе-
ние. 

Историческая действительность и вытекающие из нее уроки, не 
только необходимы для формирования и развития национального само-
познания, но и способствуют определению правильного научно обосно-
ванного ориентира для развития суверенного Таджикистана. Научное 
воспроизведение исторической реальности, достигается, прежде всего, 
путем досконального, беспристрастного анализа имеющихся источни-
ков. 

Объектом настоящего исследования является источниковедческий 
анализ истории политической, социально-экономической и культурной 
жизни Бухарского эмирата во второй половине ХУШ - первой половине. 
XIX вв. 

Предметом исследования является определение степени освеще-
ния политических событий, социально-экономических отношений, хо-
зяйственной жизни, дипломатических и торговых связей Бухарского 
эмирата с Россией, с конкретными сопредельными странами Востока, 
англо-российского торгово-экономического соперничества, культурной 
жизни Бухарского эмирата в сохранивщихся источниках. 

Хронологические рамкн исследования охватывают период с 
начала XVIII до середины XIX столетия. Нижняя граница определяется 
временем распада Аштарханидского государства, усилением междоусо-
биц, феодальных распрей и возвышением представителей мангытской 
династии. Верхняя граница обусловлена резким усилением англо-
российского торгово-экономического соперничества, активной экспан-
сией России в среднеазиатском регионе и установлением протектората 
царской России в Бухаре. 

Территориальные рамки исследования охватывают всю терри-
торию среднеазиатского региона, где проходили важные политические, 
социально-экономические и культурно-духовные события исследуемого 
периода, а также сопредельных стран Бухарского эмирата, с которыми 
бухарцы вели торгово-посольские сношения, т.е. в соответствии со спе-
цификой исследования в некоторых случаях территориальные рамки 
расширены за счет включения основных центров российско-восточной 
торговли: Оренбурга, Казани, Саратова, Астрахани и некоторых других 
городов, как России, так и Ирана, Афганистана, Запада Китая, Турции, 
Коканда, Хивы не только являвшихся значимыми центрами международ-
ной транзитной торговли, но и игравшими особую роль в развитии торго-



во-экономических отношений Бухары с Россией, сопредельными страна-
ми и народами Востока. 

Степень научной разработанности проблемы. В среднеазиат-
ской, русской и зарубежной историопзафии сложилась основная пробле-
матика научных исследований по истории Бухарского эмирата. Анализ 
опубликованных работ по теме показал, что обобщающих работ по ос-
новным аспектам данной проблемы в определенной для исследования 
хронологической рамке пока нет. Исследования и в целом, литературу 
по теме можно подразделить на пять категорий или групп: 1) труды 
русских ориенталистов, путешественников, военных миссионеров, кра-
еведов, любителей истории изданных до присоединения края к России; 
2) работы русских и местных среднеазиатских авторов опубликованные 
с 60-х гг. до 1917 года; 3) публикации научного характера советского 
периода; 4. изданные труды исследователей постсоветской эпохи; 5) 
труды зарубежных авторов. 

Первую группу литературы составляют работы русских ориента-
листов, путешественников, военных миссионеров, краеведов, любите-
лей истории, до присоединения края к России. Как известно. Бухарский 
эмират со второй половины XVIII в. часто посещали русские купцы и 
дипломатические лица. Например, в 1753 г. через Хиву и Бухару про-
ехал самарский купец Д. Рукавкин.' В начале 80-х гг. XVIII в. Бухару с 
миссией прибыл русский посол А. Бекчурин. В 1794 г. Т.С. Бурнашев в 
своих отчётах подробно описывает состояние торговли, сельского хо-
зяйства, ремесленного производства, состояние войска и прочие про-
блемы^. Следует также отметить важность сведений, имеющихся в ра-
ботах унтер офицера Ефремова^, митрополита Хрисанфа" и др. 

Из работ русских исследователей первой половины XIX в. особую 
ценность представляют «Путешествие из Оренбурга в Бухару» Е.К. 
Meйeндopфa^ «Бухара в 1835 году» П. Савельева®, «Описание Бухар-

' Рукавкин Д. Описания пути из Оренбурга к Хиве и Бухарам в 1753 г.//Новости литературы. 
КН.5 . -СП6. , 1823. 
^ Записки и словесные объяснения Мендиара Бекчурина об испытанных им во время бытно-
сти в Бухарин разных подробностей о состоянии сего города... - Пг., 1916; Бурнашев Т.С. 
Путешествие от сибирской линии до города Бухары в 1749 году и обратно в 1795. 
//Сибирский вестник. Ч. 1-3. - СП6.Д818. 
^ Ефремов. Десятилетнее странствование и приключения в Бухарин, Хиве, Персии и Индии и 
возвращение оттуда через Англию в России. - СПб. ,1876,1794 и 1811; Новое изд. - М., 1950. 

Хрисанф, митрополит Новопатрасский . О странах Средней Азии., посещенных им в 1790 г. 
/Введ. и примеч. В.В Григорьева И Чтения в Обществе истории и древности России при Мос-
ковском университете. Кн.1. - М., 1861. - С. 1-28. 
' Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. - М., 1975 
^ Савельев П. Бухара в 1835 году с присоединением известий обо всех европейских путеше-
ственниках, посетивший этот город до 1835 года включительно. - СПб., 1836. 



ского Ханства» Н. Ханыкова', «Записки» П.И. Демезона, И.В. Виткеви-
ча^ и др. 

Ко второй группе литературы в основном относятся труды рус-
ских исследователей и среднеазиатских авторов опубликованные с бО-х 
гг. до 1917 года. Работы русскоязычных исследователей в основном пи-
сались в контексте колониальной политики царской России в Средней 
Азии и естественно служили интересам царской России. Но, авторы в 
большинстве своем будучи очевидцами событий, старались их анализи-
ровать более объективно. Поэтому приведенные ими данные являются 
важными для настоящего исследования. 

Присоединение к России значительных территорий в Центральной 
и Средней Азии во второй половине XIX - начале XX в. способствовало 
возрастанию количества публикаций по самым разным аспектам исто-
рии Бухарского эмирата, в особенности торгово-экономических отно-
шений с Российской империей.^ Среди наиболее значимых работ, непо-
средственно посвященных проблемам российско-восточной торговли, 
следует отметить отчеты, воспоминания, статистические сведения, 
научные изыскания русских исследователей колониального периода (в 
основном путешественников, военных чиновников и ученых, послан-
ных в Среднюю Азию) Ф.И. Лобысевича, Д.Н. Логофета, А.И. Глухов-
ской, А.Д. Гребенкина, П., Л. Гроссул-Толстого, М.В. Грулёва, Ф.Ф. 
Мартенса, В. Долинского, А.Ф. Костенко, А.Е. Снесарева, Л.Н. Соболе-
ва, Н. Стремоухова и др.'*. В их трудах раскрыты некоторые вопросы 

' Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. - М., 1843. 
^ Записки о Бухарском ханстве /Отчеты П.И. Демезона и И В. Внткевнча. - М.: Наука, 1983. -
143 с. 
' Семенов А Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промыш-
ленности с половины XVII столетия по 1858 год. Б 3-х ч. -СПб., 1859. -Ч. 1. -295 е.- Ч. 2. -376 
е.- Ч. 3. -536 с. и др. 

Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. 1-2. - СПб., 1911. - 340. 
354 сс.; Он же. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное состояние. - СПб.: 
Изд. Березовский В. - СПб., 1909. - 239 с. ; Лобысевич Ф.И. Поступательное движение в 
Среднюю Азию в торговом и дипломатическо-военном отношении. -СПб., 1900. -206 е.; Глу-
ховской А.И. Записка о значении Бухарского ханства для России и о необходимости приня-
тая решительных мер для прочного водворения нашего влияния в Среднюю Азию. -СПб., 
1867; Он же. Плен в Бухаре// Русский инвалид, 1868.- № 97 - 100; Гребенкин А.Д. Родослов-
ная мангитской династии // Материалы для статистики Туркестанского края. Вып.З. -СПб. , 
1874; Гроссул-Толстой П.Л. Дела русского оружия и политики в Средней Азии. — Одесса; В 
типогр. бр. Гроссул-Толстых, I87I. // http; //militera, lib.ru/h/ grossul_ tolstoy_ р1/ 03. html; 
Грулёв M.B. Соперничество России и Англии в Средней Азии.- СПб., Изд. Березовского, 
1909. -380 е.; Мартене Ф.Ф. Россия и Англия в Средней Азии. - СПб., 1880. -91 е.; Добро-
мыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический, очерк. Вып. 1-4. -Ташкент, 
1912. -6, 2 - 520 с. + 14 л. ил.; Долинский В. Об отношениях России к среднеазиатским вла-
дениям и об устройстве среднеазиатской степи.- СПб., 1865. -577 е.; Костенко А.Ф. Турке-
станский край. Опыт военно-статистического обозрения Туркестанского военного округа. Т. 
3. - СПб., 1880.; Он же. Путешествие в Бухару русской миссии в 1870 году. С маршрутом от 



географического расположения, сущность внутренней политической 
борьбы, административного состояния, социально-экономической жиз-
ни, состава населения Бухарского эмирата. 

Материалы по этнографии отдельных территорий - областей и го-
родов входящих в состав Бухарского эмирата с освещением их полити-
ческого, социального, военного положения содержатся в публикациях 
дореволюционных русских авторов А. Галкина, М.Н. Галкина, Н. Кара-
зина, А. Шеманского, В.В. Радлова, Л и л и е н т а л ь , А.Л. Куна, 
Г.Арандаренко, В.И. Липского, H.A. Маева, П. Гаевского, Б. Литвино-
ва'. Следует подчеркнуть, что в данных публикациях приведенные фак-
ты должным образом не анализированы. Но данные работы являются 
ценными для освещения внутренней политики Бухарского эмирата. 

Некоторые сведения о процессах социально-экономической жиз-
ни, функционирование базаров, состояние ремесел и промыслов, заня-
тие земледелием, состояние ирригаций, хозяйственные отношения, си-
стема коммуникаций и их значение отражены в публикациях М.Ф. Гав-
рилова, Н. Каразина, Н.И. Костомарова, В.В. Крестовского, А.Л. Куна, 
В. И. Липского, Матвеева, В. Ошанина, Н.Ф. Петровского, Н. Петухова, 
A.n. Хорошхина^. 

Ташкента до Бухары // Туркестанский сборник. - СПб., 1871. - Т. 32. - С. 239-348; Он же. 
Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. - СПб, 1870; Снесарев А.Е. 
Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе. СПб., 1906. -183 е.; Соболев Л.Н. Но-
вейшая история Бухарского и Кокандского ханств // Туркестанские ведомости. -1876.- №26, 
2 7 , 2 8 , 3 0 ; Стремоухов Н. Поездка в Бухару// Русский вестник.-1875. -№ 6. 
' Галкин М.Н. Агиографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому 
краю. - СПб., изд. Я.А.Исакова, 1868. -336 е.; 15 л. илл.; Каразин Н. Оружие и доспехи наших 
противников в Средней Азии.// «Нива».- 1874,- №15.-С. 233-235; Ои же. Подземные тюрьмы в 
Бухарском ханстве// Всемирная иллюстраш1я. - 1872.- № 167; Шеманский А. Бухарская армия/ 
Разведчик, 1898, № 397; Радлов В.В. Очерки Зерафшанской долины// ЗИРГО по отд. Эпюгра-
фии. Т.6. -СПб., 1880; Кун А.Л. Очерки Шахрпсабзкого бекства Н ЗРГО по отделении этногра-
фии. Т.6. -СПб., 1880. -СЛЪ-262-, Арандаренко Г. Бухарские войска в 1880 г. // Туркестанский 
сборник.-297 том.- С. 129; Он же. Заметка об ирригации в нагорных туменах Зерафшанского 
тумена. //Туркестанские ведомости.-1876. - № 51; Он же. Досуги в Туркестане. 1874-1889.-
СПб., 1889. ^ 6 6 е.; Он же. Заметки об ирригации в нагорных туменах Зерафшанского тумена 
//«Туркестанские ведомости». -1876. - №51; Лилиенталь . Гиссарское и Кабадианское 
бекство. / /Сборник географических, топографических и статистических материалов 
по Азии. Вып. 57. -СПб., 1894. ,СПб., 1902 - 1905; Липский В. И. Горная Бухара Т. 1 - 3 . 
-СПб., 1902 - 1905; Маев Н. А. Очерки Бухарского ханства. Материалы для статистики Турке-
станского края. Вып. 5. — СПб., 1879. с. 77—332; Он же. Очерки горных бекств Бухарского 
ханства// Материалы для статистики Туркестанского края. (МСТК) //Ежегодник. - СПб.: 1879. 
- Вып. 5. -С. 212-249; Он же. Географический очерк Гиссарского края и Кулябского бекства. 
Известия Императорского Русского географического общества. Т. 12. Вып. 4. Отд. 2. Геогра-
фические известия,— СПб., 1877.— С. 349—363; Гаевский П. Курган-Тюбинское бекство.// 
ИРГО. -Пг., 1919 - 1923. Т. 55 Вып.2; Литвинов Б, Карши. // Туркестанские ведомосги.-1910. -
№114-116. 

^ Гаврилов М.Ф. Рисола сартовских ремесленников. Исследование прядения мусульманских 
цехов. - Ташкент, 1912; Каразин И. Земледелие Зеравшанской долины. //«Нива». -1874.- № 



Ряд дореволюционных исследователей как C.B. Жуковский, А. 
Вамбери, Н.Г. Залесов, Н.П. Игнатьев, П.П. Мельгунов, Алиханов, М. 
Михайлов, Н. Пантусов, Н.И. Веселовский, А. Семенов и др.' освещали 
торгово-дииломатические отношения Бухарского эмирата с царской 
Россией и другими сопредельными странами. 

Русские исследователи, в т.ч. крупные и авторитетные ученые 
XIX в. - специалисты-историки и востоковеды внесли значительный 

30,- С.465-467; Костомаров Н.И. Очерк торговли Московского государства в XVI—XVII 
столетиях/ Соч. Т. 20. -СПб, 1906; Крестовский В.В. В гостях у эмира Бухарско-
го//РусскиГ| вестник.-1884.-№6. -С.621; Кун А. Л. Бухарские порядки. Заметки о порядке 
взимания поземельных податей // Туркестанские ведомости. -1873.-№ 32; Он же. Вакуфн // 
«Туркестанские ведомости»,- 1872,-№21; Лнпскнй В. И. Флора Средней Азии, т.е. русского 
Туркестана и ханства Бухары и Хивы, т. 3, -СПб,1902 - 1903; Матвеев, Краткий очерк Буха-
ры 1887 г. Ген. Штаба Полковника Матвеева // Сборник географических, топограф! 1чески.\ п 
статистических материалов, -1888. - Вып, 26, -С, 1-8; Ошанин В. Отчет по изучению шелко-
водства// «Сельское хозяйство»,- 1879, апрельская книжка; Петровский Н, Ф, Шелководство 
и шелкомотание в Средней Азии, Отчет Министру финансов агента в Туркестанском гене-
рал-губернаторстве,- СПб,, 1874, Приложение, Туземное сказание о шелковичном черве; Он 
же. Петровский Н, Ф, О шелководстве в Средней Азии// Туркестанские ведомости», 1872, -
№47, 48; Петухов П, Из прошлого Оренбурга,- Труды Оренбургской ученой архивной ко-
миссии. Вып, 23. -Оренбург, 1911.-С,17-18; Хорошхин А,П, Сборник статей, касающихся до 
Туркестанского края,- СПб,, 1876,- 531 с,; Он же. Заметки о зякате в Бухарском ханстве. 
Сборник статьей, касающихся Туркестанского края А,П,Хорошхина, -СПб,, 1876, 
' Жуковский С,В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие, - Петро-
град, 1915, - (Труды общества русских ориенталистов; №2), - 215 с,; Он же, К истории от-
ношении России с Бухарой и Хивой конца XVI11 века. Посольство переводчика Бекчурина в 
Бухару в 1781 г, // Восточный сборник, Кн, 2, -Пг,, 1916, -С . 273 -340; Вамбери А. Путеше-
ствие по Средней Азии. - М.: Изд-во A.M. Мамонтова, - 1867, - 369 с,; Залесов И, Очерк ди-
пломатических сношений России с Бухарою, с 1836 по 1843 год / / Военный сборник, 873, -
№ 27, - С, 3-46; Он же. Посольство в Хиву и Бухару полковника Игнатьева в 1858 г, // Рус-
ский вестник, - 1871, - № 2, - С, 421-474; Он же. Очерк дипломатических сношений России с 
Бухарой с 1836 по 1843 гг,// Военный сборник, - 1862, №3, ( Туркестанский сборник. Т,382.-
Ташкент, Библ. им. Навои); Игнатьев Н,П, Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г, флигель-
адъютанта полковника И, Игаатьева, -СПб., 1897, -278 с,; Мельгунов П,П, Очерки по исто-
рии русской торговли IX - XVIII вв, - М,: Издание магазина "Сотрудник школ" А.К, Запес-
ской, 1905, - 279 с,; Мервский оазис и дороги ведущая к нему. Составитель поручик 18 дра-
гунского Перяславского Его Величества полка Алиханов, - СПб,- 1883,-74 с,; Михайлов М, 
Наша среднеазиатская торговля// Всемирный труд, - 1867. - Февраль. - С,235-244; Пантусов 
Н, Торговые и караванные дороги в Туркестанском крае. - СПб,, 1876; Веселовский Н, Иван 
Данилович Хохлов, русский посланник в Персию и Бухару в XVII в, // Журнал Министерства 
народного просвещения,- 1891,-Кн. I. -С.42-72; Он же. Мангытская династия, iH.iHe царству-
ющая в Бухаре // Туркестанские ведомости. - 1878.-№28; Он же. Русские невольники в сред-
неазиатских ханствах // Туркестанские ведомости. -1879. - №34; Он же. Прием в России и 
отпуск среднеазиатских послов в XVII - XVI11 столетиях. По документам главного архива 
министерства иностранных дел // Журнал Министерства народного просвещения, - СПб, 
1884,- Июль, Отд, 2, -С, 68 - 105; Памятники дипломатических и торговых сношений Мос-
ковской Руси с Персией // Изд. под ред. И, И, Веселовского, Т,3,- СПб,,1898; Семенов А, 
Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности с по-
ловины XVII столетия по 1858 г. Ч. 1 -3. Гл,8,- СПб,, 1859. -375 с. 



вклад в разработку проблем, связанных с историей развития русско-
среднеазиатских связей. Среди таких работ необходимо в первую оче-
редь отметить исследование В.В. Григорьева', который осуществил 
глубокий и всесторонний анализ ряда проблем истории Бухарского 
эмирата, вопросы политических и торговых сношений с Россией. 

Наиболее значимые исследования на рубеже XIX - XX столетия 
по различным аспектам истории Бухарского эмирата провели известные 
историки-востоковеды Н.П. Остроумов^, Н.И. Веселовский\ A.A. Се-
менов"*, В.В. Бартольд^. 

Во второй половине XIX- начала XX вв. история Бухарского эми-
рата была освещена и местными авторами. Интересными представля-
ются книги Мирзы Абдал Азим Сами «Таърих-и салатин-и мангитийа» 
(«История мангитского государства»), Ахмада Дониша «Рисола ё мух-
тасаре аз таърихи салтанати хонадони мангития» («Рисаля или краткая 
история мангытской династии»), Мухаммеда Али ибн Мухаммед Сайид 
Балджувони «Таърихи нофеъи» («Полезная история»), Мухаммеда Со-
лехходжи «Таърихи джадидайи Тошканд» («Новая история Ташкента»), 
Мирзы Алим Махдума «Тарих-и Туркистан» («История Туркестана»), 
Садра Зийа «Силсилаи салоти[ш мангитри» («Династия мангытов») Са-
дриддина Айни «Таърихи амирони мангитияи Бухоро» («История 
мангытских эмиров Бухары») и др. 

Третью группу литературы по истории Бухарского эмирата со-
ставляют труды исследователей советского периода. Начиная с 20-х гг. 

' Григорьев В.В. (Мир Салих Бекчурин) Цены товарам и продуктам в Бухаре// Деятельность.-
1868 . -№99; Он же. Бухарцы и хлопок//Торговый сборник,-1864. -№20; Он же. О положении 
дел по задержанию русских товаров и русских торговцев в Бухаре// Торговый сборник, 1866. 
№ 7; Он же. Русская политика в отношении Средней Азии // Сб. государственных знаний. -
СПб., 1874. -Т. 1; Он же. Среднеазиатские дела, -М., 1865 и др. 
^ Остроумов Н,П, Мадрасы в Туркестанском крае //Журнал Министерства народного образо-
вания, Новая сер, 4 ,7. Январь.-1907; Остроумов, Н. П. Сарты / Этнографические материалы. 
Изд. автора. Вып. 1. -Ташкент, 1890. 137 е.; Вып. 2. - Ташкент, 1892. - 175 с. 
' Веселовский Н. Мангытская династия, ныне царствующая в Бухаре. // Туркестанские ведо-
мости.- 1878.- №28; Он же. Русские невольники в среднеазиатских ханствах // Туркестанские 
ведомости.- 1879.- №34; Он же. Иван Данилович Хохлов, русский посланник в Персию и Бу-
хару в XVII в. - ЖМИП, 1891. Кн. 1 и др. 
••Семетюв А.А. В святой Бухаре// Русские ведомости.- 1899.- №332, 351; Он же. По границам 
Бухары и Афганистана // ИВ,- 1902.- № 3 - 4; Он же. Этнографические очерки Зеравшана, 
города Каратегин и Дарваз, Этнографическое обозрение. Т. 5.- М., 1903; Он же. Средняя 
Азия. - М., 1911; Он же. Образцы таджикских официальных документов /Собрал и словарем 
снабдил А. А. Семенов. Изд. Туркестанского восточного института. Учеб. сер.- Ташкент, 
1923 и др. 
' Бартольд В.В. События перед хивинским походом в 1873 г. по рассказу хивинского истори-
ка.- Бартольд В.В. Сочинение. Т.2. Ч. 2.- М., 1964; Он же. Бартольд В.В. История изучения 
Востока в Европе и России. Соч. Т. 9.- М.,1977; Он же. К истории орошения Туркестана. Соч. 
т. 3, - М,, 1965; Он же. Таджики. Соч. Т. 2. Ч. 1.; Он же. История культурной ж и з н и Тур-
кестана./ / Соч. Т. 2. Ч. 1,- М. , 1963. -С. 169-433 и др. 
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исследователи обратили внимание на историю социально-
экономических отношений, различных сфер жизнедеятельности населе-
ния, формы землевладения, состояние сельского хозяйства, ремесла и 
др. проблем. К числу таких исследований относятся труды И.А. Ремеза, 
В.Л. Вяткина и Л.А. Зимина. В последующий период со стороны А.Х. 
Хамраева, О.Д. Чехович, М.А, Абдураимова, А. Маджлисова на основе 
письменных первоисточников и архивных материалов проведены ис-
следования по истории экономической жизни, в частности земельно-
водных отнощений Бухарского эмирата. 

В трудах Т.Г. Тухтаметова, А.Р. Мухамеджанова, Т. Негматова, 
H.A. Халфина, H.A. Кислякова, К.Ш. Шаниязова, И.К, Хидоятова, Б.Х. 
Кармышевой, Г.Ю. Астановой, К.З. Хакимовой, А. Файзиева, О. Бокие-
ва' также всесторонне раскрыты многие аспекты социально-
экономических отношений Бухарского эмирата. 

Наибольшее количество исследований было проведено по проблеме 
российско-бухарских торговых и дипломатических отношений, а также 
торговых контактов Бухарского эмирата с сопредельными государствами. 
По данному вопросу были изданы труды Г.А. Михалевой, Е.В. Бунакова, 
П.О. Голубкова, Е.Л. Штейнберга, B.C. Батракова, Д.В. Валиевой, В.И. 
Ефимова и др.^. Общую картину политического, экономического, куль-

' Перечень работ указанных авторов приводится в диссертации. 
^ Михалева Г.А. Документы Оренбургского архива о ввозе среднеазиатского хлопка в Рос-
сию (конец XVni — начало XIX в.).//Общественные науки в Узбекистане,- 1965. - X» 10. -С. 
59-62; Она же. Из истории торговли среднеазиатских ханств хлопковым сырьем (вторая по-
ловина XVIII — первая половина XIX века // Общественные науки в Узбекистане. -1984. -
№8. -С.48-50; Она же. Восточная политика Российской империи при Петре I // Научные тру-
ды Московского педагогического государственного университета. Серия: социально-
исторические науки. Сб. статей. -М., 2003. - С.177-184; Она же. Михалева Г.А. Документы 
Оренбургского архива о ввозе среднеазиатского хлопка в Россию (конец XVI11- начала XIX 
вв.)// Общественные науки в Узбекистане,- 1965, - № 10. -С , 59-62; Она же, К вопросу о ди-
пломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII - начале 
XIX века // Общественные науки в Узбекистане,- 1962 ,- №7 -С. 55 - 59.; Она же. О роли 
Оренбурга в развэтии торговых связей России со среднеазиатскими ханствами (вторая поло-
вина XVIII —начало XIX века)// Общественные науки Узбекистана, -1977, -№ 8. -С,43-45; 
Бунаков Е,В. К истории сношений России с среднеазиатскими ханствами в XIX в. // Совет-
ское востоковедение, - 1941, -№2. - С . 5-26; Голубков П. О торговом пути в Среднюю Азию 
и Индию через Россию предлагаемом. М,, 1948.-15 с,; Штейнберг Е.Л, История британской 
агрессии на Среднем Востоке, Глава IV. — М.: Воениздат, 1951. -212 с. // 
http://militera,lib,ru/h /shteynberg_ el/04.html (дата обращения: 11.08.2013); Батраков В,С, К 
истории торговых связей Казахстана с Россией в XVI1I-X1X вв,//Труды Среднеазиатского 
упиверситета,Вып,78,; Исторические науки, Кн,2,-М, 1956, С,3-39; Валиева Д,В, Среднеази-
атско-российские отношения в первой половине XIX в. Взаимоотношения народов Средней 
Азии и сопредельных стран Востока в XVIII - начале XX в, ,- Ташкент, 1963.-С,42 - 76; 
Ефимов В,И, К вопросу о взаимоотношениях России с Бухарой с конца XVIII до середины 
XIX в. / / Труды Самарканд. Госунивер. им. А Навои. Материалы по пстории Узбе-
кистана." Нов. сер. Вып. 140.- Самарканд.- 1964.- С. 23 - 42. 
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турного развития Бухары в своих трудах прослеживали П.П. Иванов, А.Б. 
Вильданова, Б.А. Ахмедов, А. Мухтаров, Х.Г. Гулямов'. 

Некоторые вопросы культурной жизни - состояние архитектуры 
искусства, образования и литературы Бухарского эмирата исследуемого 
периода освещены в работах М.Е. Массона, В.А. Шишкина, Г.А. Пуга-
ченковой, Л.И. Ремпелья, Е.М. Пещеревой, O.A. Сухаревой, А. Мирзое-
ва, Р.Ходизода и др.^ 

Четвертую группу литературы составляют исследования постсо-
ветской эпохи. В этот период историография избранной темы характе-
ризируется деидеологизацией содержаний исторических исследований. 
Учеными были продолжены лучшие традиции советской исторической 
школы. Авторы трудов освещавших историю Бухарского эмирата под-
ходили к исследуемым проблемам с точки зрения исторической правды 
и объективного освещения фактов и собьхтий. В этот период по истории 
политической, социально-экономической истории Бухарского эмирата 
XVIII - первой половины XIX в. были опубликованы труды X. Пирум-
шоева, А. Саидова, Б. Исмаиловой и дp^ Исследователи постсоветской 

' Перечень их работ см. в диссертации. 
^ Массой М.Е. Регистан и его медресе. Вып. 3. Средазкомстарнс.- Ташкент, 1926.-31 е.; 
Шишкин В. А, Архитектурные памятники Бухары. Ташкент, 1936; Он же. Города Узбекиста-
на.- Ташкент, 1943, - 4 0 е.; Пугачеккова Г.А. Чор Минор// http://vsemimaya-
istoriya.ni/istoTicheskie-pamyatniki/92-istoricheskie-pamyatniki-bukhari/677-chor-minor.html.; 
Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана с древнейших времен до се-
редины девятнадцатого века. - М . , 1965. -С.375; Ремпель Л.И. Далекое и близкое. Бухарские 
записи. - Ташкент, 1982. -302 е.; Пещерева Е.М. Бухарские золотошвеи// Сборник музея Ин-
ститута антропологии и этнографии. Т. 16. -М.-Л. ,1959; Сухарева О.А . Позднефеодальпый 
город Бухара конца XIX — начала XX века. Ремесленная промышленность. -Ташкент: Изд-
во АН Уз. ССР, 1962. -194 е.; Она же. Ислам в Узбекистане. -Ташкент, 1960. -86 е.; Она же. К 
истории городов Бухарского ханства (Историко-этнографические очерки). -Ташкент: Изд-во 
АН Уз. ССР, 1958. -145 с.;Она же. Бухара; XIX - начало XX в. (позднефеодальпый город и 
его население). - М., 1966. - 328 е.; Мирзоев А., Шахрошуб ва асосн ичтамоии он. Межву-
зовская научная конференция по иранской филологии (Тезисы докладов). - Душанбе, 1966.-
С.82-86; Он же. Сайидо Насафи и его место в истории таджикской литературы. -Сталинабад, 
1954. - 2 2 6 с . ; ХадитЗаде Р. Источники к изучению таджикской литературы второй половины 
XIX в. -Сталинабад, 1956; Ходизода Р., Каримов У., Саъдиев С. Адабиёти точик (асрхои 
X V I - X I X ва и б т и д о и асри X X ) . -Душанбе: Маориф, 1988, ^ 1 6 е. 
^ Пирумшоев X. Российско-среднеазиатские отношения XVI - сер. XIX веков в русской ис-
ториографии. - Душанбе, 2000,- 338 с,; Он же. Памир в первой половине XIX - начале X X вв. 
История Горно-Бадахшанской автономной области. - T.I. С древнейших времен до новейше-
го периода. - Душанбе: Пайванд, 2005. - С.282-378; Он же. Владения Восточной Бухары во 
второй половине XVIlI-середине XIX вв. //Вестник педагогического университета. Серия гу-
манитарных наук. -2008.-№2 (30) -С.34-39; Маликов М. Россия-Таджикистан: история взаи-
моотношений. — Душанбе: РТСУ, 2009. - 688 е.; Саидов А. О проблеме взаимоотношений 
Бухары и Балха в первой половине XVIII века по сведениям «Убайдулла-наме» / / Вестник 
университета. Научный журнал Российско-Таджикского славянского университета. № 2 (14). 
-Душанбе, 2006; Он же. Политическая история Бухарского ханства в XVII - первой поло-
вине XVIII вв. - Душанбе: Ирфон, 2007. -149 е.; Он же. Духовная и материальная культура 
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эпохи особое внимание уделяли отражению истории дипломатических 
и торговых отношений Бухарского эмирата с Россией и со странами Во-
стока. Анализ этих вопросов осуществлены Х.А. Атаевым, М. Бабаха-
новым, М.С. Каландаровой, Е.С. Пустовой, В.В. Дубовицким и др.' 

Сведения обобщенного характера по истории Бухарского эмирата 
периода мангытов содержатся в фундаментальных книгах по истории 
таджикского народа, народов Узбекистана и Казахстана вышедших в 
разное время^. 

К пятой группе литературы относятся труды зарубежных авторов. 
В зарубежной историографии, в особенности среди написанных в США 
и Англии исторических трудах пока отсутствуют исследования, кото-
рые полностью и целиком отражали бы историю Бухарского эмирата. 
Написанные до сих пор научные труды отражают историю ханств Буха-
ры, Хивы и Коканда в совокупности, т.е. в контексте всей истории 
Средней Азии. Большинство зарубежных исследований XIX в. были по-
священы проблемам угрозы Британской Индии со стороны российской 
Средней Азии. Оно отразилось в работах Д, Боулджера, Ф. Скрайна, Э. 

таджикского народа в XVII - первой половине XVIII вв. - Душанбе: Ирфон, 2007. -54 е.; Ом 
же. Политическая история Бухарского ханства в XVII -в первой половнне XVIII вв.- Душан-
бе: Ирфон.- 2007,- 148 е.; Исмаилова Б. Бухарский эмират при эмире Хайдаре. -Худжанд. 
2000. - 2 0 0 е.; Она же. История Бухарского эмирата (вторая половина XVIII-серединп XIX 
вв.). -Худжанд, 2005.-296 с. 
' Атаев Х.А. Торгово-экономические связи Ирана с Россией в XVI1I-XIX вв. -М., Наука, 
I99I. -390 е.; Бабаханов М. Российско-бухарские дипломатические отношения 40-50-х гг. 
XIX в.// http://w\vvv.history.tj/ babahanovl.php. ; Каландарова М.С. Геополитика Англии в 
Центральной Азии в 20 - 30-е годы XIX в. : По материалам экспедиции А. Бернса в Бухару в 
1831 г, //Автореф. дисс.. . канд. ист. наук. - М. 1995.-25 е.; Пустовая Е. С. О ценах на рынках 
узбекских ханств в XIX веке// Общественные науки в Узбекистане. -2000.-№2.-С.35-37; Ду-
бовицкпй В.В. На пути в Бухару//Памир,- 1987.- №7.- 165 - 180; Он же. «Не скрывая имени 
и звания». К 200-летию со дня рождения И.В. Виткевича // http://vv\vw. 
ferganane\vs.com/articles/4813; Он же. Ликвидация исторической безграмотности, Александр 
Бёрнс - «купец с компасом» // http:// www. fergananews.com/articles/4860; Он же. История 
формирования системы геополитических взаимоотношений России и Средней Азии в период 
1700-2002 гг. : Автореферат лис., . . д-ра ист. наук. - Душанбе, 2004. -39 с, 
^ История Бухары с древнейших времен до наших дней,- Ташкент: И з д - во «Фан»,1976.- 381 
е.; История Казахской ССР, С древнейших времен до наших дней, В 5 Т, [Гл, ред. колл,: А. 
Н. Нусупбеков (гл, ред,) и др.]. Т. 2. Развитие феодальных отношений. Образование казах-
ской народности и Казахского ханства. -Алма-Ата: Наука, 1979,- 424 с,; История народов 
Узбекистана, Т,11. / Под, ред. С,В, Бахрушина, В,Я, Непомнииа, А. Шишкина. -
Ташкент,1947.- 511с.; История Самарканда. Т, I, С древнейших времен до Великой Оюябрь-
ской социалистической революции, - Ташкент, 1969, -484 с,; История таджикского народа,-
Т, 2,- Кн. 2,- Москва,1964,- 356 с,; История таджикского народа,- Т, 4. Позднее средневековье 
и новое время (XVI B.-1917 г ) / Под общей ред, акад, АН РТ Р,М, Масова. -Душанбе, 2010. -
1124 е.; История Узбекистана. -Т.З, (XVI - первая половина XIX века) -Ташкент, 1993. - 476 
с,; История Узбекской ССР: в 2 т.- Т,1,- Кн,2: Середина XVIII в, - 1 9 1 7 г, / Институт истории 
и археологии АН Уз, ССР / Под ред, Мавлян Гафаровича Вахабова , 2-е изд., испр , - Таш-
кент : Издательство АН Уз, ССР, 1956 , - 497 с„ 
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Росса, А. Вамбери, вице-короля Индии Дж. Керзона, а также Дж. Мал-
ленсона и Дж. Добсона'. 

Зарубежные авторы В.Е. Куртис, Дж.Ф. Райт, Г. Норман, С. Грэ-
хэм, В. Джохелсон^ в начале XX века особое внимание уделяли этно-
графии, антропологии, географии Средней Азии, в частности Бухарско-
го эмирата. В дальнейшем Дж Купите обратил внимание на админи-
стративное управление Бухарского эмирата , В. Коатез освещал некото-
рые проблемы бухарско-российских отношений первой половины XIX 
в.'' К некоторым аспектам политической и экономической истории Бу-
харского эмирата обратились английские ученые Мэри Холдсворт и 
Дж. Уиллер История двухвекового противостояния (от эпохи Петра I 
до Николая II) между двумя великими державами - Англией и Россией -
в Центральной Азии описана в классической работе П. Хопкирка®. Про-
блемы легитимации первых четырех правителей Бухарского эмирата 
исследовала Анке фон 1^гельген^. 

В целом, исследования зарубежных авторов строились в широком 
общеэкономическом и социально-историческом контексте, на сочетании 
экономического-и исторического анализа. 

Таким образом, в отечественной и зарубежной историографии накоп-
лен значительный пласт исследований, посвященных разным аспектам ис-
тории политический, социально-экономической и культурной жизни Бу-
харского эмирата в период позднего феодализма. Более чем за полтора 

' Skrine F., Ross Е. The Heart of Asia. History of Russian Turkestan and the Central Asian Khan-
ates from the Ear-
liest Times. L., 1899;.Boulger D. England and Russia in Central Asia. L., 1879. Vol. 1; Vambery A. 
The coming 
struggle for India. L., 1885; Curzon G. Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Ques-
tion. L., 1889; 
Malleson. G. Herat: the granary and garden of Central Asia. L., 1880; Dobson G. Russia's railway 
advance into Cen-
tral Asia. L., 1890. 
^ Wright George Fredorick. Asiatic Russia.- New York, 1903; Curtis W.E. Turkestan the heart of 
Asia. -.New York, 1911; Pumpelli Raphael. Explorations in Turkestan with an account of the basin 
of Eastern Persia and Sistan. Expedition Raphael Pampelly. Washington, 1905.XI1. 324 p; Henri 
Norman M.P. Travels and studies in contemporary European Russia, Finland, Siberia the Caucasia 
& Central Asia.-London, 1902.-P. 476; Graham Stephen. Through Russian Central Asia. - New 
York, 1916 and etc. 
^ Kunits J. Dawn over Samarkand. The rebirth of Central Asia. New York, 1935.-P. 22. 
^ Coates W., Pand K., Zelda.Soviets in Central Asia. New York: Greenwood press, 1951. - P . 42. 
' Holdsworth M. Turkestan in the nineteenth centure. A brief History of the khanatos of Bukhara, 
Kokand and Khiva. - Oxsford, 1959. -P .9; Wheeler G. The modem histori o f Soviet Central Asia. 
London: Weidenfeld and Nicolson, 1966. -P . 272; Wheeler G. The peoples of Soviet Central Asia. 
- London, 1966. -P . 126; Wheeler G. The modem histori of Soviet Central Asia...-P. 43. 
' Hopkirk P. The Great Game: The Struggle for Empire in Central Asia. O x f , 2001.-562 p. 
'Анке фон Кюгельген. Легитимация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их 
историков (XVIII - XIX вв.). -Алматы: изд. «Дайк - Пресс», 2004.- 516 с. 
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столетия сложились определенные традиции, концепции, обозначились 
дискуссионные проблемы. Вместе с тем, полноценной картины истории 
Бухарского эмирата в рассматриваемый период так и не было создано. По-
этому требовалась систематизация и комплексный анализ данной пробле-
мы. 

Источниковая база исследования. Для решения поставленных за-
дач в диссертации использованы источники, которые можно условно раз-
делить на шесть групп. Первую группу составили архивные документы, 
извлеченные из Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ, 
г. Москва), Отдела рукописей и редких книг Российской национальной 
библиотеки (г. Санкт-Петербург), Государственного архива Оренбургской 
области (ГАОО, г. Оренбург), Центрального Государственного историче-
ского архива (ЦГИА, г. Санкт-Петербург), Центрального Государственно-
го архива Республики Узбекистан (ЦГА РУз., г. Ташкент), Центрального 
Государственного архива Республики Таджикистан (ЦГА РТ, г. Душан-
бе). 

Во вторую группу источников вошли письменные источники 
местных - среднеазиатских авторов позднесредневекового и нового пе-
риода. К числу наиболее значимых источников относятся: «История 
Убайдулла-хана» («Убайдулло-наме») Мир Мухаммад Амина Бухари 
(первая половина XVIII в.), «История Абдулфайз-хана» Абдуррахмана 
Даулат Толе (Тали), «Надирова история» («Таърих-и надири») Мирзы 
Мухаммад-Махди-хана Астарабади, «Наме-йи аламор-йи Нодири» 
(«Мироукрашающая Нодирова книга») Мухаммед-Казима, «Тухфат-ал-
хони» (Ханские подарки) или «Тарих-и Рахим-хони» Мухаммеда Вафа-
йи Каримнаги, «Маджмаъ ал-аркам» Мирзы Бадиъ Дивана, «Таърихи 
манзум» («Упрядоченная/метрическая история») и «Футухот-и Амир-и 
маъсум (Шох Мурод) ва Амир Хайдар» («Завоевания непогрешимого 
эмира и Амир Хайдара») Мирзы Садыка Мунши, «Тадж ат-таварих» 
(«Венец летописей»), Мухаммад Шарифа ибн Мухаммад Наки, «Тарих-
и амир Хайдар» («История эмира Хайдара») двух авторов - Муллы 
Ибадаллаха и Муллы Мухаммад Шарифа, «Махазин ат-таква» («Сокро-
вище благочестия» или «Сокровищница богобоязненности») Мухаммад 
Хусайна, сына эмира Шах Мурада,«Таварих-и аваил ва авахир» («Исто-
рия начал и концов [царствований]») Муъин ад-Дина,«Зикр-и таъдад-и 
падишахан-и узбак» Муина, «Фатх-наме-йи султани» («Султановская 
книга побед») Мухаммада Мир Алима Бухари, «Гульшан-ул-мулук» 
бухарского царевича Мухаммада Якуб ибн эмир Даниял-бия, «Тарих-и 
амиран-и мангитийа» («История мангытских эмиров») Мухаммад 
Йакуба, «О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре» Мирзы 
Шамс Бухари, «Тафсил у байан-и даулат-и джамаат-и Мангит аз заман-
и Рахим-хан» Мир Салмана Хаджи Самарканди, «Зафар-нома - йи Ху-
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срави» неизвестного автора, «Зикри таърих-и Абул-Файз-хан» неиз-
вестного автора и др. 

В этих источниках содержатся много ценных сведений об очеред-
ности правителей, о бытовавших представлениях относительно господ-
ства и порядка, о конфликтах в борьбе за власть и о заключениях мира, 
о категориях друзей и врагов, о нравственных и религиозных нормах, а 
также о литературных традициях и вариациях. Исторические книги ис-
ламских авторов написаны соответственно категориям и мышшению 
самих авторов и отчасти также их потенциальной публики. Но в данных 
сочинениях дано мало сведений о построении государства и о диплома-
тических связях. В них не приводится полноценной информации об 
экономике, системе права и образования, а также, за исключением ав-
тобиографических сведений, нет совершенно никаких данных о быте. 

В третью группу источников входят записки и дневники зарубеж-
ных путешественников, материалы дипломатических миссий в Сред-
нюю Азию, отражающие политическое и социально-экономическое по-
ложение Бухарского эмирата. Особое место среди источников занимает 
реляции и письма из Бухары Флорио Беневени'. 

Характеристика политического и экономического положения Бухар-
ского в эмирата, подробное описание путей в Средгпою Азию, сведения 
об ассортименте восточных и российских товаров, раскрытие причин, 
сдерживавших российско-среднеазиатскую торговлю, состоянии внут-
ренней торговли, развитии ремесел даны в трудах Е.К. Мейендорфа, П. И. 
Демезона и И.В. Виткевича, А. Бориса и др. побывавших в Бухаре в 20-
30-х гг. XIX в. 

Н. Ханыковым глубоко исследовано социально-экономическое и 
политическое состояние Бухарского эмирата 

Записки и дневники путешественников, составляющие также третью 
группу источников, включают данные о Бухаре и народов населяющих 
среднеазиатский регион, опубликованные разными авторами в разное 
время. 

Четвертая группа источников представлена публикациями офици-
альных документов в сборниках «Материалы по истории Средней и Цен-
тральной Азии XV - XIX вв.», «Собрание восточных рукописей Акаде-
мии наук Узбекской ССР», «Материалы по истории Средней и Цен-
тральной Азии Х-Х1Х вв.» «Образцы таджикских официальных доку-

' Беневени Флорио. Реляции из Бухары. / А. Попов. Сношения России с Хивою, Бухарою при 
Петре Великом. // ЗИРГО. Т. 9, 1853. -С. 270-424; Беневени Флорио. Письма, реляции, жур-
налы. Посланник Петра 1 на Востоке. -М. Наука. 1986. 
^ Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства, составленное Н. Ханыковым. - СПб., 1843. -
279 с. 
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ментов» и др.' Большая часть из них напрямую касается истории Бухар-
ского эмирата. 

Пятую группу источников составили нормативные акты и стати-
стические материалы. К ним относятся «Материалы для изучения сред-
неазиатской палеофафии по юридическим актам XVII—XVIII вв.» 
«Материалы для статистики Туркестанского края», «Документы к исто-
рии аграрных отношений» и др.^ В них содержатся ценные материалы 
по экономическим отношениям, формам землевладения, налогообложе-
ния, торговым сношениям. 

Установленный круг источников обеспечивает всестороннее ис-
следование проблемы. 

Основнон целью исследования является научный анализ и 
обобщение конкретного фактологического материала и сведений исто-
рического характера из первоисточников, позволяющих на основе сопо-
ставительного анализа представить достоверную картину политиче-
ской, сощ1ально-экономической и культурной жизни Бухарского эмира-
та в исследуемый период. 

В работе осуществлено поэтапное исследование рассматриваемой 
проблемы. При этом автор попытался выявить малоизученные аспекты 
политической, социально-экономической и культурной жизни Бухар-
ского эмирата на основе достоверных фактов и источников. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
- выявить в исторических, географических, литературных и прочих 

первоисточниках наиболее достоверные сведения о политическом, социаль-

' Материалы по истории Средней и Це[пральной Азии XV - XIX вв. / Отв. ред. Б.А. Ахмедов. -
Ташкент, 1988. -413 е.; Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР (СВР), 
т . 11. -Ташкент, 1987.- № 7092; Материалы по истории Средней и Центральной Азии Х-Х1Х 
вв. -Ташкент, 1988. - 4 1 4 е.. Материалы .по истории каракалпаков, Труды ИВ АН СССР. Т.7.-
М.—^Л., 1935; Образцы таджикских официальных документов/ Собрал и словарем снабдил А. 
Семенов. Изд. Туркестанского Восточного Института (учебная серия),- Ташкент, 1923 Мате-
риалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии Вып.2. Изд-во АН Тадж. ССР, 1954; 
Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т.1.- М.—Л., 1939; Т.Н. 1938; Материалы по 
истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. //Труды Историко-археологического 
института н ИВ АН СССР.Т. 1. Вып. 3,- Л., 1932; Русско-иранская торговля в 30 -50-е гг. XIX 
века: Сб. док. / сост. Н.Г. Куканова. -М., 1984. -294 с. 
^ Материалы для изучения среднеазиатской палеографии по юридическим актам XVII— 
XVIII ст. См. протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей 
археологии, год XX, [1909]; Материалы для статистики Туркестанского края. Вып.2 .- СПб., 
1873. Материалы по истории Ура-Тюбе: Сборник актов ХУП—XIX вв. - М., 1963; Материа-
лы для статистики Туркестанского края // Ежегодник, Вып. - СПб., 1874; Документы к исто-
рии аграрных отношений. Вып. 1. Акты феодальной собственности на землю XVII—XIX вв./ 
Подбор док., пер. введ, и примеч. О.Д. Чехович под ред. А.К. Арендса, -Ташкент, Изд-во АН 
Уз. ССР, 1954.-247 с. 
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но-экономическом и культурном положении Бухарского эмирата в исследу-
емом периоде и осуществить их комплексный анализ; 

- критически проанализировать сведения первоисточников, сопо-
ставляя, Их друг с другом для получения действительной картины поли-
тической жизни, социально-экономического положения и состояния 
культуры Бухарского эмирата; 

- вскрыть предпосылки и причины распада Аштарханидского госу-
дарства и возвышения представителей мангытской династии; 

- осветить отражение военно-политического противоборства Бу-
харского эмирата с соседними государствами и внутренними сепара-
тистскими силами; 

- обобщить исторические факты касающиеся особенностей систе-
мы административного управления эмиратом, сформировавшейся в Бу-
харе в исследуемый период; 

- охарактеризовать особенности социально-экономической жизни 
эмирата; 

- осветить характер земледельческой деятельности жителей горо-
дов и сел Бухарского эмирата и ее взаимосвязь с ремеслом и торговлей; 

- изучить состояние и функционирование форм землевладения, 
налоговой системы и денежного обращения эмирата; 

- реконструировать эволюцию торгово-экономических отношений 
Бухары с Россией, соседними ханствами, казахскими жузами, Ираном, 
Афганистаном, Китаем; 

- выявить направления, ассортимент и объемы торговых потоков; 
- вскрыть различия в механизме международных торговых связей; 
- изучить значение дипломатических и секретных миссий, при-

бывших в Бухару в развитии торговли с соГфедельными странами и с 
Россией. 

- вскрыть причины обострения англо-российского соперничества 
на рынках Бухарского эмирата; 

- исследовать состояние материальной и духовной культуры и на 
этой основе осветить основные аспекты культурной жизни Бухарского 
эмирата и особенности ее эволюции; 

- раскрыть характерные особенности и закономерности протекания 
историко-культурного процесса, вопросы планировки, строительства и 
архитектуры городов, развитие отраслей искусства, образования и ду-
ховной жизни Бухарского эмирата. 

Теоретико-методологические основы исследования. 
Методологически диссертация основана, на изучении историче-

ского процесса с позиций историзма и объективного анализа источни-
ков. 

Проблемы, которые подняты и решаются в диссертации, основаны 
на разносторонних данных нескольких смежных дисциплин. Комплекс-
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ный подход к решению проблемы с привлечением данных различного 
характера (письменных, архивных, археологических, этнографических) 
позволяет обобщить ряд актуальных проблем отечественной истории. 

Проведенное исследование основывается на принципе историзма, 
который предполагает рассмотрение истории Бухарского эмирата в тес-
ной связи с теми политическими, экономическими, военно-
стратегическими, дипломатическими, идеологическими и культурными 
процессами, которые происходили как в самом Бухарском эмирате, так 
и в соседних государствах. Решение поставленных задач основано на 
алгоритме системного подхода. 

Выявить объективные закономерности, которые определяли цели 
и содержание политических процессов, хозяйственных и торгово-
экономических отношений Бухарского эмирата, можно лишь руковод-
ствуясь приматом объективности. Анализируя значительный пласт 
архивных документов, письменных источников, обширную отечествен-
ную и зарубежную историографию по исследуемой теме, мы стреми-
лись избежать субъективизма, предвзятого (но не критического!), изби-
рательного (искусственной субъективной фильтрации) подхода к оцен-
ке всего того, что было накоплено нашими предшественниками. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 
на широком фоне, комплексно рассмотрены значение источников в 
освещение различных сторон социально-экономической, политической 
и культурной жизни Бухарского эмирата в XVIII - первой половины 
XIX вв. Это способствовало решению следующего круга проблем: 

- проанализированы характер и основные направления политики 
правителей Бухарского эмирата - представителей мангытской дина-
стии; 

- освещены важнейшие события политической жизни Бухарского 
эмирата с привлечением новых фактов из письменных источников; 

- охарактеризованы основные виды хозяйственной деятельности, 
земельной собственности и налоговой системы эмирата; 

- исследована история российских и английских дипломатических 
и секретных миссий в Бухарский эмират; 

- показана деятельность дипломатов и купцов в установлении и 
развитии торговых связей с Россией, государствами и народами му-
сульманского Востока; 

Научная новизна исследования определяется и тем, что в нем 
впервые обобщены содержания столь разнохарактерных и разновре-
менных источников посредством сравнительного анализа их вовлече-
ния в научный оборот разными поколениями ученых. Таким подходом 
выявлена степень изученности сохранившихся источников и заострено 
внимание специалистов на более полном и непредвзятом подходе к ана-
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лизу их содержания в исследовании истории таджикского и других 
народов Средней Азии. 

Практическая значимость результатов диссертационного иссле-
дования заключается в источниковедческом обобщении проблемы по-
литической, социально-экономической и культурной жизни Бухарского 
эмирата во второй половине Х¥1П - первой половине XIX в. 

Материалы и результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы при написании обобщающих работ по истории та-
джикского и других народов региона, при подготовке учебных и мето-
дических пособий, чтения общих и специальных вузовских курсов. 

На защиту выносятся следующие основные положения нссле-
дованпя: 

- с начала XVIII в. по настоящее время накоплен значительный 
пласт письменных источников и литературы по истории политической, 
социально-экономической и культурной жизни Бухарского эмирата пери-
ода правления мангытов; введение в научный оборот новых архивных 
материалов, среднеазиатских и внешних письменных исторических ис-
точников; 

- период правления последних представителей аштарханидов в Бу-
харском ханстве - Убайдуллахана (1702-1711 гг.) и Абулфайзхана 
(1711-1747 гг.) прошёл в непрерывных войнах с непокорными вассала-
ми - племенами юз, кунгурат, найман, кенегас, мангыт, джабут в Са-
марканде, Гиссаре, Термезе, Шахрисабзе, а также в Балхе. Попытка 
упрочить центральную власть была неудачной. Этот период характери-
зовался усилением политического и экономического кризиса в Бухар-
ском ханстве; 

- представитель племени мангытов Мухаммед Рахимбий в середине 
XVIII века узурпирует власть у аштарханидов и ведёт политику центра-
лизации правления, с этой целью, расширяет круг своих сторонников с 
помощью подкупа, подарков и мирных переговоров, подавляет сепара-
тистские устремления отдельных областей эмирата, укрепляет основы 
легитимности своей власти; 

- вторая половина XVIII в истории Бухарского эмирата была харак-
терна эволюцией государственного управления - от усиления влияния 
на центральную власть предводителей узбекских племен времени прав-
ления Даниялбия (1758-1785 гг.), до установления нового надзора в гос-
ударстве путем проведения налоговой, судебной, административной и 
военной реформ со стороны Шахмурада (1785-800 гг.); Эмиру Шахму-
раду удалось очистить центральную власть от оппозиционных элемен-
тов, укрепить в политико-правовом, духовном отношении монархиче-
ский строй, наладить общественно-экономическую жизнь. Проведенные 
в конце XVIII в. реформы способствовали восстановлению работ по 
строительству и очистке оросительных систем, оживлению ремесел и 
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торговли, возобновлению производства дорогих тканей, золотых и се-
ребряных изделий, появлению новых видов ремесел; 

- первая половина XIX века - новый этап политической, социаль-
но-экономтеской и культурной жизни Бухарского эмирата. Важными 
моментами политики эмира Хайдара (1800-1827 гг.) являлись урегули-
рование длительных территориальных споров с Кокандским ханством, 
он вел войны из-за территорий Ташкента, Туркестана, Ура-тюбе, 
Джизака и Худжанда; Соперничество с кенегасами Шахрисабза. 
Обострение отношений между Хивой и Бухарой, борьба между хан-
ствами за Мерв, удержание власти эмира Хайдара на севере Афганиста-
на; попытка эмира Хайдара для укрепления внешнеполитических свя-
зей, в особенности с Россией и Османским государством. Важным фак-
тором внешней торговли Бухары являлась российско-английское со-
перничество за рынки Востока, где доминирующее положение занимал 
Бухарский эмират. Беспощадная борьба между сыновьями Хайдара по-
сле его смерти и захват трона Насруллахом (1827-1860 гг.). Главное в 
политике Насруллаха: проведение захватнической политики, частичное 
удержание власти над Кокандом, разграбление и опустошение Мерва; 

- несмотря на общий упадок культуры в исследуемый период опре-
деленные успехи были достигнуты в материальной и духовной культуре 
Бухарского эмирата. Зодчие и мастера сохраняя классические традиции 
градостроительства и соблюдая каноны исламской религии, создали 
монументальные памятники (дворцы, медресе, мечети, ханаках и т.д.), 
которые получили широкую известность. 

Апробация работы. Основные положения и выводы настоящей 
диссертации изложены автором в докладах на международных, межреги-
ональных научных конференциях, ежегодных научно-практических кон-
ференциях, и научно-теоретических семинарах. 

Исследователем разработана авторская программа спецкурса «Исто-
рия торгово-дипломатических связей Бухары с Россией», который препо-
дается в Таджикском государственном университете права, бизнеса и по-
литики, подготовлен УМК по спецкурсу для студентов вузов ( ТГУПБП). 
Также основные положения и выводы диссертации отражены в 2 моно-
графиях, 16 публикациях в журналах, рекомендованных ВАК Российской 
Федерации и иных публикациях общим объемом около 31 п.л. 

Структура диссертации определяется целью, задачами и логикой 
исследования. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, биб-
лиографического списка, приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении работы обоснована актуальность темы исследования, 
охарактеризована степень научной разработанности избранной пробле-
мы, обозначены цель и задачи исследования, конкретизированы его объ-
ект и предмет, поясняется выбор временного интервала и территориаль-
ных границ, дана характеристика привлеченных источников, указана ме-
тодологическая основа работы, определены научная новизна и практиче-
ская значимость диссертации, сформулированы положения, выносимые 
на защиту. 

Первая глава диссертации «Политическая нсторня Бухарского 
эмирата во второй половине XVIII в. в исторических источниках» 
посвящена источниковедческому анализу усиления междоусобных 
войн, децентрализации политической власти, распространения кризис-
ных явлений во всех сферах жизни общества периода правления по-
следних представителей аштарханидов, прихода к власти мангытов и их 
борбы за централизацию власти. 

В первом разделе второй главы «Бухарское ханство в первой по-
ловине XVIII века» на основе изучения среднеазиатских и внешних 
письменных исторических сочинений анализируются особенности по-
литической жизни народов Средней Азии в первой половине XVIII в., 
раскрываются причины и последствия междоусобных войн, децентра-
лизации политической власти, распространение кризисных явлений во 
всех сферах жизни общества. 

Автором работы рассмотрены некоторые особенности экономиче-
ской и политической жизни Бухарского ханства на основе сообщений 
«Убайдулланома» Мир Мухаммада Амини Бухари. Прежде всего, об-
ращено внимание на роль военной и дворцовой знати, которая привела 
к власти Убайдуллахана. Придя к власти Убайдуллахан ведет жесткую 
борьбу за укрепление своей власти. Первым его шагом было избавление 
от своего брата. Его брат Асадуллахан потребовал поделеться с ним 
властью и казной, назначить его правителем Балха. Опасаясь заговора 
против себя, Убайдуллахан приказывает Джавшан-калмыку туракушу 
(убийца принцев) казнить Асадулла-султана'. Затем Убайдуллахан 
стремился объединить своих сторонников для борьбы с непокорными 
феодалами. 

Следующим шагом Убайдуллахана была попытка усилить аппарат 
государственной власти. В этом направлении он предпринимает реши-
тельные шаги. Во-первых, он раздаёт эмирам, духовенству дорогие по-
дарки за их заслуги. Во-вторых назначает их на различные государ-

' Мир Мухаммад Амин Бухари. Убайдулланаме/ Пер. с талж. с прим. член-корр., проф. 
A.A. Семенова,- нзд. АН Узб.ССР,-Ташкент,1957, -С.29-30. 
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ственные должности'. Этими мероприятиями Убайдуллахан не только 
склонил некоторых вождей кочевых племен на. свою сторону, но и ча-
стично укрепил аппарат центральной власти, а также назначил в обла-
сти имеющие важное значение для эмирата, своих людей. Кабуль бий 
юз стал правителем Самаркандской области, Узи Тимурбий катаган 
правителем Кеща (Шахрисабза). 

В работе подробно освещены события связанные с военными похо-
дами Убайдуллахана в Гиссар, Термез и Балх, с целью усмирения этих 
непокорных областей. Всесторонне раскрыты удачи и неудачи осуществ-
ленных походов. В результате этих походов и участившихся восстаний 
силы государства были сильно истощены. Хотя Убайдуллахан проявлял 
склонность к восстановлению абсолютной власти, но самолюбие, необуз-
данная гордыня, неумение идти на компромисс сделал его марионеткой в 
руках у эмиров, и в течении девяти лет правления привело государство 
Аштарханидов к распаду. Убайдуллахан являлся заложником племенных 
вождей, которые фактически управляли ханством. Все его попытки про-
водить реформы, создать личную гвардию, укрепить государственный ап-
парат не имели успеха. Внутриполитическая неразбериха стала причиной 
экспансии соседей, что впоследствии приведет к фактическому уничто-
жению династии. 

В диссертации анализируется причины усиления политического и 
экономического кризиса периода правления Абулфайзхана (1711-1747 
гг.). При правлении Абулфайзхана процессы политической раздроблен-
ности усиливались. Центробежным силам удалось парализовать власть 
Абулфайзхана. В 1722-1731 гг. в Самарканде Реджаб-хан был объявлен 
ханом, было образовано Самаркандское ханство^. Кенегесы Шахрисябза 
продолжали сепаратистские выступления. На протяжении 1722-1729 гг. 
Дешти-Киичакские кочевники организовывали непрерывные военные 
вторжения в пределы Бухарского ханства. В результате политическая 
жизнь парализовалась, страну охватила хозяйственная разруха. Вос-
пользовавшись этим иранский шах Надиршах в 1736, 1740 гг. вторгся с 
войсками в пределы Бухарского ханства. 

Во втором разделе первой главы «Приход к власти мангытов» 
анализируются письменные источники, раскрывающие предпосылки 
прихода к власти или точнее узурпации власти в Бухаре представителя-
ми мангытского племени. Освещаются факты связанные с нашествием 
Иранского шаха Надиршаха в Бухарское ханство', возвышение при по-
мощи Надиршаха представителя мангытов Мухаммада Рахимбия, изъ-

' Там же-С.43-44 . 
^ Абдуррахман ДаулатТоле.- История Абдулфайзхана...-С.68 - 69. 
' Мирза Мехди-хан Астрабадский. Истории Надир-шаха ("Тарих-и-Надири") // Материалы по 
истории туркмен и Туркмении, Том II. ХУ1-Х1Х вв. Иранские, бухарские и хивинские источ-
ники. -М.-Л. АН СССР. 1938. -С.139-140. 
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явление покорности иранскому шаху Абулфайзхана и низвержение его 
с трона со стороны Мухаммад Рахимбия'. 

Признание Абулфайзханом верховного покровительства и сувере-
нитета шахов Ирана — явилось, концом самостоятельного правления 
династии аштарханидских ханов. В сложившихся во второй четверти 
XVIII в. социальных и политических условиях Аштарханиды уступили 
первенствующую роль новым властителям — представителям узбек-
ской племенной аристократии, главам племени мангытов, которые 
пришли к власти^. 

Мухаммад Рахимбий осуществив казнь Абулфайзхана, чтобы 
успокоить эмиров и жителей Бухары возводил на трон сына Абдулфай-
зхана Абдулмуминхана в 1156 г.х. (1743-1744 гг.), провозгласив себя 
наместником и доверенным лицом хана, фактически же захватив власть 
в свои руки. Мухаммад Рахимбий по настоянию государственных са-
новников первым делом открыв казну беднейшему сословию и улемам 
раздал подарки^. 

В третьем разделе первой главы «Борьба первых мангытских 
правителей за централизацию власти» анализируются исторические 
факты связанные с укреплением политической власти мангытов во вто-
рой половине XVIII в. Убийство Надир-шаха и Абдулфайзхана привело 
к резкому кризису обстановки в Бухарском ханстве. Там стали прохо-
дить быстро развивающие политические перемены. Рахимбию при-
шлось вести борьбу с непокорными правителями ряда областей. Ему 
удалось в определенной мере подавить сопротивление сепаратистов и 
центробежных сил. Для создания централизованного государства 
мангытов Мухаммад Рахимбий в 1743-1748 гг. вел борьбу против цен-
тробежных сил Миянкала, Нураты, Гиссара, Кабадияна, Байсуна, 
Шахрисябза, Гузара и Ургута. В 1753-1756 гг. в результате новых похо-
дов подчинил территории Пенджикента, Кштута, Ургута Джиззаха и 
Замина Бухарскому ханству. 17 декабря 1756 года представители пле-
мен мангытов, хитай-кипчаков, бахрин и сарай посадили его на белую 
кошму и объявили ханом Бухары, тем самим официально утвердили ле-
гитимность власти Мухаммад Рахимбия". 

Период правления Даиияла аталыка (1758-1785 гг.) характеризо-
вался усилением политической раздробленности, междоусобицами и 
восстаниями. Восстание в Зеравшане, Ура-тюбе, Гиссаре, особенно за-
говор в Бухаре свидетельствовали, что узурпация власти мангытами. 

' Мухаммед Вефа-пи Керминеги. «Тухфат-ал-хони» (Тарих Рахим-хани), ркп. ИЯЛВПН АН 
РТ.-№1426.-л.36-106. 
^Абулфейз-хан // http;//vvww.zolotuhakompah.nl/heo\vuplvopoevt49/% . 
^ Мирза Салимбек. Таърихи мутакаддимин ва мутааххирин./Пер. с персидско-таджикиского 
на узб. язык Н. Йулдашева.-Бухоро.-2003. -С.287. 

Мухаммед Бефа-йи Керминеги. «Тухфат-ал-хони» ...-л.105-177. 
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которые не принадлежали роду чингизидов, вызывало недовольство 
среди эмиров и правителей областей'. Чтобы ослабить династию 
мангытов эмиры стремились подтолкнуть их к родовым распрям, но по-
чувствовав это, Даниял-бий лишь отдаляет своих непокорных родичей. 
Попытка Даниялбия вмешаться в дела Хивинского ханства потерпела 
неудачу. Неудачно заверпгалась также попытка завоевания Мерва. 

Сведения источников о времени правления Данияла противоречи-
вы. Например, по сообщению Абдул - Карима в Бухаре была дешевизна 
и страна отличалась благоустройством. Мухаммед Яъкуб передает об 
ухудшении положения городского и сельского населения.^ В период 
правления Данияла в большом почете находились духовенство, сам хан 
был щедрым правителем, при проведении мероприятий обязательно 
проводил совещания с сановниками. Ахмад Дониш даёт резко отрица-
тельную оценку правления Данияла, отмечая «явный разлад в делах 
государства и религии»^. 

Пришедший к власти после Даниялбия Шахмурад (1785-1800 гг.) 
большое значение придавал вопросам объединения населения вокруг 
правителя, создашпо централизованного государства, прекращению се-
паратистских тенденций отдельных владений, развитию общественно-
экономической и культурной жизни. Шахмурад осуществлял автори-
тарное правление. При нем был создан «совет» состоящий из феодал-
сановннков. Совет имел совещательный характер. Если нужно было 
решать, какой то вопрос государственных дел, властитель с их согласия 
решал его, т.е. утверждал общий приговор, который вскоре приводился 
в исполнение'*. 

Шахмурад провёл реформы. Меры предпринятые эмиром Шахму-
радом привели к укреплению «абсолютной» власти, ограничению пол-
номочий кушбеги, кози калона и других сановников. По сведениям ис-
точников при Шахмураде был положен конец сепаратистским устрем-
лениям узбекских родов и решительными мерами была поднята при-
шедшая в упадок экономическая жизнь государства^. 

Время правления эмира Шахмурада считается наиболее благопри-
ятным периодом в развитии экономики и устойчивым в политическом 
отношении. Шахмурад уделял внимание развитию и благоустройству 

' Там же л. 277-285; Мирза Абдал Азим Сами. Таърих-и салатни-и мангитйиа, -С. 50. 
^ Мухаммед Яъкуб ибн эмир Даиийалбий Бухари. Гулшаи ул - мулук. ркп. ИВ АН Таджики-
стана. №108 2663. 
^ Ахмад Дониш. История мангытской династии / Пер., предисл. и примеч. И.А. Наджафовой. 
- Душанбе,- 1967.-С,27, 

История таджикского народа. Т.4....-С.314. 
' Мухаммад Насриддин ал-Ханафи ал-Хаса1Ш ал-Бухари. Тухфат ал -зоирин,/ Перевод, пре-
дисловие, комментарии X, Тураева, -Ташкент, 2003, -С,40, 
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городов, сооружению ирригационных каналов, развитию сельского хо-
зяйства. 

Шахмурад вёл скромный образ жизни. «Он не пользовался ни 
мирскими, ни духовными благами и нисколько не заботился ни о еде, 
ни об одежде. Всю его одежду оценивали в двенадцать дирхемов, и он 
утолял голод, сварив для себя из зёрен что-нибудь вроде ярмы»'. 

Таким образом, в источниках первый правитель мангытов Мухам-
мад Рахимбий изображается как весьма успешный полководец, который 
вновь объединил Мавераннахр, положил конец вызванной Абулфайз-
ханом анархии и благодаря своей неустанной жесткой политике сумел 
сохранить спокойствие и порядок в стране. Он старался всячески со-
хранить монгольские нормы, для подражания ориентировался на 
Надир-шаха и шейбанидов. Управлял страной назначив марионеточных 
чингизидских ханов, женился на чингизидке, тем самим утверждал, что 
имеет общего предка с Чингизханом. Он являясь нечингизидом, позво-
лил себе притязать на чингизидский титул «хан». 

В источниках преемник Мухаммада Рахимбия Мухаммад Даниял-
бий изображается как правитель без славы. Он не принял титул «хана», 
посадил на трон марионеточного чингизидского хана Абул-гази, а сам 
управлял страной на должности аталыка. Несмотря на это ему удалось 
сохранить реальную власть мангытов и обеспечить мир и порядок. 

Третьему мангытскиму правителю Шахмураду удалось путем воз-
рождения исламских норм обрести силу и признание. Он положил ко-
нец чингизидским и другим «неисламским» нравам. Принял титул эми-
ра, устранил марионеточного чингизидского хана, получил большое 
признание среди населения благодаря своей приверженности к учению 
и идеалам суфиев Накшбандия-Муджаддадия. 

Вторая глава диссертации «Социально-экономическое поло-
жение Бухарского эмирата во второй половине ХУП1 в. в письмен-
ных источниках» посвящена изучению состояния экономики, хозяй-
ственной жизни, феодального землевладения, внутренней и внешней тор-
говли Бухарского эмирата второй половины XVIII века. 

Первый раздел второй главы «Землевладение, сельское хозяй-
ство и ремесленное производство» посвящен анализу письменных ис-
точников и научной литературы в которых отражены хозяйственная 
жизнь населения Бухарского эмирата исследуемого периода (второй 
половины XVIII в.). В этот период на экономике пагубно отражались 
междоусобицы, непрекращающиеся войны внутри эмирата, а также 
между Бухарой и Кокандом, Бухарой и Хивой, Бухарой и отдельными 
самостоятельными владениями Мавераннахра. В последней четверти 
XVIII в. в Средней Азии начинается преодоление кризиса, Наблюдают-

' Мирза Абдал Азим Сами. Таърих-и салатин-и мангитийа,..-С. 51-52. 
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ся признаки некоторого хозяйственного подъема, связанного, очевидно 
с усилением перехода кочевников к земледелию. О развитии земледе-
лия свидетельствуют большие оросительные работы, произведенные в 
последние десятилетия XVIII в. в Бухарском эмирате. 

Укрепление централизованного правления и преодоление фео-
дальной раздробленности привели к восстановлению и улучшению эко-
номического положения эмирата. В плодородной Зеравшанской долине 
были предприняты меры по восстановлению пахотных земель. Боль-
шинство кочевых племен переходили к оседлому образу жизни и стали 
заниматься земледелием. Наблюдался рост ремесленного производства 
и развитие внутренней и внешней торговли. 

В работе дана характеристика следующим категориям земель в 
Бухарском эмирате: 1) земли государственные (в тесном смысле слова), 
так называемые амляка-и-падшахи, или амляк; 2) земли, лично принад-
лежащие эмиру; 3) земли мюльковые; 4) земли вакуфные; 5) земли об-
щинные'. Отмечается, что в структуре земельной собственности в Бу-
харском эмирате удельный вес частной собственности на землю не пре-
вышал 25,4 %, т.е. основная часть земельных ресурсов находилась в ру-
ках государства и духовенства. Более того, частные земельные владения 
в основном находились в руках крупных феодалов, подавляющее же 
большинство непосредственных производителей - крестьян были мало-
земельными и безземельными, вынуждены была работать на условиях 
аренды или издольщины^. 

Подробные сведения приведены о состоянии сельского хозяйства, 
агротехники земледелия, сельскохозяйственной утвари используемой 
земледельцами исследуемого периода. Анализированы состояние добы-
чи полезных ископаемых, ремесел и промыслов. 

Таким образом, во второй половине XVIII в. в экономике Бухар-
ского эмирата важное место занимали, прежде всего, аграрные отноше-
ния. Приведенные исторические факты свидетельствуют о довольно 
высокой культуре агротехнических приемов, о развитии производи-
тельных сил в сельском хозяйстве, в частности в земледелии и иррига-
ции, и о значительном экономическом сдвиге. В изучаемый период не-
смотря на низкий уровень разработки природных богатств, в разных 
местах Бухарского эмирата продолжалась их добыча и разработка. 

Во втором разделе второй главы «Денежное обращение п нало-
говая система» раскрыты вопросы денежного обращения и налогооб-
ложения в Бухарском эмирате. Приведены подробные сведения о видах 

Дембо Л.И. Земельные правоотношения в классово-антогонистическом обществе. -Л. , 
1954.-C.116. 
^ Документы к истории аграрных отношений, Вып. I, Акты феодальной собственности на 
землю XVII—XIX вв., подбор документов, перевод введение и примечания О Д. Чеховмч 
/Под ред. А. К. Арендеа, -Ташкент, Изд-во АН Уз. ССР, 1954.- С.179 - 181, 196-197. 
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монет находящихся в обращении при Мухаммед Рахим-хане, Даниял-
бие и Шахмураде. Отмечено, что для улучшения хозяйственной жизни 
Бухарского эмирата важную роль сыграла денежная реформа эмира 
Шахмурада. Он вместо двух видов денег: серебряной монеты с приме-
сью меди и золотой монеты, начал выпускать полноценные серебряные 
монеты в 0,7 мискаля (3,36 г), а также унифицированные золотые моне-
ты. 

Бухарский эмират являлся типичным мусульманским государ-
ством, где строго соблюдались законы шариата. Поэтому в своей основе 
налоговая система Бухары исходила из постановлений шариата. Но 
нельзя говорить о том, что налоги в Бухарском эмирате исчислялись и 
взыскивались строго по шариату. Здесь большое влияние на склады-
вавшуюся налоговую систему имела практика применения, произвол 
феодалов, нередко закреплявшийся обычаем и превращавшийся в 
обычное право (адат). По шариату установлено четыре вида обязатель-
ных налогов, которые распространились и в Бухарском эмирате: закот 
(зякет, зякат), ушр, хиродж (харадж) и джизья (джезия). 

Третий раздел второй главы «Внутренняя и внешняя торговля» 
посвящен анализу сведений о внутренней торговле и эволюции торго-
вых сношений Бухары с Россией и другими странами Востока. В этом 
разделе рассмотрены структура и динамика торговли, описаны караван-
ные пути, вскрыты особенности таможенной политики сторон, отмече-
ны препятствия на пути отношений с разными странами. 

После укрепления власти мангытов с середины XVIII в. наряду с 
другими отраслями хозяйства большое внимание уделялось развитию 
торговых отношений. Главными предметами внутренней торговли были 
продовольственные товары, производимые в стране, продукция про-
мышленности и сельского хозяйства, производимая за границей. Кроме 
того на продажу шла хлопчатобумажная пряжа, овчина, фрукты, раз-
личные ткани, вырабатываемые в кустарных мастерских Бухары. На ба-
зарах Бухары продавали товары из других стран и кочевой степи: парчу, 
бархат, шелковые платки, ситцы, сукна разных сортов, холст, медь, 
сталь и железо полосовое, чугунную посуду, латунь, пряденое серебро и 
золото, сахар, кошениль, юфть, опойки, сафьяны, бумагу писчую, иглы 
и другую мелочь. 

XVIII в. можно считать переломным этапом в развитии торговых 
отношений между Россией и ханствами Средней Азии. Россия начинает 
основательно налаживать торговые отношения. В первую половину 
XVIII в. русское правительство наряду со строительством Оренбурга 
предпринимает активную попытку налаживания нормальных торговых 
отношений с Бухарой. Но эти попытки, ввиду постоянных разбойных 
нападений кочевых племен казахских степей и народных волнений в 
этих краях, окончились безрезультатно. О благополучном торговом от-
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ношении Бухары с Россией дают сведения митрополит Хрисанф Неопа-
тарсский побывавший в Бухаре в1790 г.' и др. авторы. 

Во второй половине XVIII в. происходят качественные изменения 
в торгово-посольских отношениях. Из Бухары караваны с товарами 
направлялись в сторону России, Индии, Афганистана, Ирана и Китая. 

В развитии торговых и дипломатических отношений между Рос-
сией и Бухарой немаловажное значение имеют следующие факторы: 

1. Одним из важных факторов такого прогресса является основа-
ние города Оренбурга. С 1745 г. до 1774 г. сумма пошлин от торговли 
со Средней Азией в Оренбургской области увеличилось в пять раз. 

2. Начиная с конца XVIII в. проявляется тенденция к расширению 
торговли с Россией и со стороны Бухарского эмирата. 

Слабое развитие ремесленного производства, рост потребностей 
населения Бухарского эмирата в различных предметах широкого по-
требления подталкивало Бухару установить более тесные торговые от-
ношения с Россией. 

3. К сближению с Россией также вынуждала внутренняя неста-
бильная обстановка в стране, т.е. частые восстания, постоянные войны с 
кочевниками, а также с соседними государствами Кокандом и Хивой. 

4. Государства Средней Азии также были заинтересованы в разви-
тии торгово-экономических отношений с Россией. Как показывают ис-
следования, именно торговля с Россией больше всего приносила выгоду 
среднеазиатским купцам. 

Во второй половине XVIII в. бухарцы занимают главенствующее 
положение в Оренбурге в отличие от других купцов Средней Азии. В 
1756 г. в Оренбург приезжали 60 купцов из Бухары, 14 из Ташкента, 13 
из Хивы. 

В работе анализируются сведения о прибытии бухарских послов и 
купцов в Россию - Файзулла-бек Максютове, Ишмухамеде Байкишеве, 
Максуме Даниялове, Масум-хане Мирза Абдурасуле и мулле Миралуд-
дине и др. 

В работе раскрыты некоторые особенности внешнеполитических и 
торговых связей Бухары с Индией, Османским государством, Афгани-
станом, Китаем. 

Таким образом, во внутренней и внешней торговой деятельности 
Бухарского эмирата большое значение придавалось, прежде всего, тор-
говым и посольским связям с Россией. Во внешней политике России 
начиная с эпохи Петра I, доминирующей стала попытка усиления влия-
ния в среднеазиатском регионе, в т.ч. Бухарском эмирате. Потому что 

' Хрисанф, митрополит Неопатарсский. О странах Средней Азии посещенных мм в 1791 г. 
(введ. И примеч. В.В. Григорьева) // Чтения в обществе истории и древности России при 
Московском университете. Кн.1. -М., I861.-C.5-6. 
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Россия старалась через Среднюю Азию проникнуть в Индию и Китай. 
Существенное оживление торгово-дипломатических отношений между 
Россией и Бухарой наблюдалось при правлении Екатерины II. Создание 
города Оренбург на южных рубежах России способствовала развитию 
этих отношений. 

Третья глава исследования «Отражение политического поло-
жения Бухарского эмирата первой половины XIX в. в источниках» 
посвящена анализу вопросов политический истории Бухарского эмира-
та периода правления Хайдара (1800-1827 гг.) и Насруллаха (1827-1860 
гг.). 

В первом разделе третьей главы «Отражение политической ис-
тории» подвергнуты анализу источники в которых отражены политиче-
ские процессы, происходившие в Бухарском эмирате первой половины 
XIX в., раскрыты вопросы усиления междоусобных войн и особенности 
легитимности политической власти бухарских эмиров. 

Мирза Абдал Азим Сами дает позитивную характеристику лично-
сти эмира Хайдара. Он называет его ученым, щедрым и справедливым'. 
По сообщению этого автора Хайдар вступил на трон в 1216 (1801 -
1802) году, что не соответствует действительности.^ Сами также идеа-
лизирует внутреннюю политику Хайдара и подчеркивает, что «В дни 
его правления священный щариат широко распространился, гнет и при-
теснение были уничтожены и люди жили в покое».^ 

Во время правления эмира Хайдара каждые 3-6 месяцев в стране 
происходили внутренние войны и междоусобицы, которые негативно 
повлияли на состояние социально-экономической жизни. Эмир Хайдар 
назначил на различные государственные должности более 4 тысяч че-
ловек, обеспечив их из государственной казны денежным довольстви-
ем. Из них около 500 человек являлись высокопоставленными улемами. 
Эмир ежемесячно обеспечивал 12 тысяч бедных людей пенсией". 

Эмир Хайдар придавал большое значение проблеме урегулирова-
ния отношений с Кокандом. Вел военные действия за овладении Ура-
тюбе, Джизаком, Худжандом. Ему удалось несколько раз отбить набеги 
хивинцев в Мерв. Частые нападения на хивинские караваны туркмена-
ми послужили поводом для нападения хивинцев на Мерв. 

По сообщению историков в начале правления Хайдара хивинские 
туркмены осуществили частые набеги на Мерв и опустошали его^. 

' Мирза Абдал Азим Сами. Таърих-и салатин-и мангитийа (История Мангытского государ-
ства) /Изд. текста, предисл., пер. и примеч. Л.М.Епифановой.- Москва.- 1962. -С. 53. 
^ Там же.-С. 53. 
' Там же.-С. 53. 

Иванов П.П.Очерки по истории Средней Азии. -М.,1958.-С.130. 
' О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре. Записки мирзы Шсмса Бухари..-С.11. 
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Эмир Хайдар достиг определенных успехов на севере Афганиста-
на. Успешными были военные вторжения эмира Хайдара в Балх, кото-
рую он завоевал в 1817 году. После чего эмиру Хайдару подчинились и 
другие области, расположенные вдоль Амударьи, как например Майма-
на, Бадахшан и Кундуз. Эмир Хайдар подавил восстания китай-
кипчаков 1821-1825 гг. 

После смерти эмира Хайдара началась ожесточенная борьба за 
власть между его сыновьями. Путем низвержения с трона своих братьев 
Насруллах стал единоличным правителем Бухарского эмирата. Он пра-
вил государством 33 года, с 1827 по 1860 гг. 

При эмире Насруллахе в состав эмирата входили: 1) Каракуль; 2) 
Бухара со своими семью округами (туманами); 3) Кермине; 4) Миан-
каль или Каттакурган; 5) Самарканд; 6) Джизак; 7) Карши; 8) Сабиа 
(Сабиаб) —на берегах Амударьи; 9) Балх со своими южными округа-
ми', 

В своей внутренней политике он придерживался жестких методов 
правления, был противником серьезных реформ. Об этой черте правле-
ния Насруллаха Мирза Абдал Азим Сами отмечает следующее: «Он 
старался исполнять постановления шариата, не допускать запретных 
дел и не уважал чужого мнения».^ Он вел беспощадную борьбу с эми-
рами племен, правителями областей. Как деспот он мало доверял своим 
ближгшм и в основном опирался на беспомощных людей. Поэтому на 
высокие должности, например хакимами областей, эмирами племен 
Насруллах назначал иногда простых людей, как отмечает Сами «людей 
из базарной черни» или «людей выдвинутых из низов» 

Бухарский эмират при эмире Насруллахе находилось в состоянии 
вражды с соседними государствами и даже с некоторыми пригранич-
ными самостоятельными владениями. На протяжении своего правления 
эмир Насруллах вел постоянную и неустанную борьбу с Шахрисабзом. 
По рассказам русских военнопленных, было совершено 1 4 - 1 5 походов 
в окрестности Шахрисабза. Побывавший в Бухаре русский посол Ян 
Виткевич резко и очень негативно характеризируя политические отно-
шения Бухарского эмирата при правлении Насруллаха отмечает, что: 
«Политическое отношение Бухары по ничтожности хана и корыстолю-
бию кушбеги в жёстком положении: хивинцы и все прочие соседи Бу-
хары грабят пределы её ненаказанно, город Шагер - сабз (Шахрисябз) 
отложился уже 15 лет тому и бухарцы даже не могут с ним управить-
ся»". Демезон сообщает, что военный поход совершенный эмиром в 

' Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.И, Демезона и И,В, Виткевича),,,-С, 56, 
^ Мирза Абдал Азим Сами, Таърих-и салатин-и мангитийа (История мангытского государ-
ства) /Изд. текста, пред,, пер, и примеч, Л.М,Епифановой,- М,, 1962, -С,55, 
'Там ж е , - С , 5 5 - 56. 
•• Там же, - С, 113, 
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Шахрисябз в 1833 году полностью провалилась. «Он потерял около ты-
сячи человек, завладев при этом всего двумя-тремя-маленькими крепо-
стями, которых позорно вернул этой весной по требованию коканского 
хана, угрожавшего ему в случае отказа войной. Руководимый советами 
кушбеги, доказавшего хану невозможность сопротивления опасному 
союзу, созданному против него правителями Кокана, Хивы и Шахри-
сябза, он постыдно уступил»'. 

Длительная борьба с Кокандом завершилась тем, что эмир 
Насруллах в 1842 г. захватил Коканд, казнил хана Мадалихана и поста-
вил своих наместников. 

Эмир Насруллах вел борьбу также за Афганский Туркестан, Мерв-
ский оазис, независимый Шахрисабз. 

Таким образом, следует констатировать, что мангытские правите-
ли, особенно эмир Хайдар и Насруллах всячески стремились укреплять 
легитимность своей власти, положить конец экономическому кризису, 
расширить свои владения за счет присоединения непокорных областей 
и даже территорий соседних государств, каковым являлись Хива и Ко-
канд. Правители мангытской династии с первых лет прихода к власти 
стремились создать сильное и независимое «Бухарское ханство», они 
вели политику объединения всей Средней Азии. Но эта политика на 
протяжении второй половины XVIII века и первой половины XIX века 
не дала результата. Потому что внутренняя политика Бухарского эми-
рата была обустроена на основе родо-племенных отношений, которые 
способствовали столкновению интересов. Нашествие царской России 
препятствовала осуществлению их замыслов централизации власти, и в 
последующем привела к уничтожению государственности мангытов. 

Второй раздел третьей главы «Политико-администратнвное 
управленне и военное устройство Бухарского эмирата» посвящен 
анализу системы управления эмирата, которая основывалась на едино-
личном, монархическом правлении, т.е. как и прежде государство фак-
тически и официально управлялось со стороны монарха (хана, эмира), 
имеющего неограниченные полномочия. Государство считалось владе-
нием эмира и членов его рода. В государстве мангытов система управ-
ления не отличалась от системы правления среднеазиатских мусуль-
манских государств. В эмирате администрация государственного 
управления (аппарат) подразделялась на административные, финансо-
вые, судебные, полицейские (миршаб), военные органы. 

В разделе на основе письменного источника «Маджмаъ ал-аркамУ) 
(«Предписания фиска») Мирзы Бади'-дивана осуществлена классифика-
ция (иерархия) должностей Бухарского эмирата в соответствии объек-
том их деятельности. В источнике каждая категория должностей под-

' Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.И. Демезона и И.В. Виткевича)...-С.20. 

32 



разделена на четыре группы. Так, должности почитаемых ученых в со-
ответствии с шариатом были сгруппированы следующим образом I) 
должность судьи, высший среди которых шага ал-ислам. К нему апел-
лирует верховный судья (кази ал-куэзат) и согласуется с ним; к нему 
апеллируют такие большие чины, как войсковой судья (кази-т 'аскар); 
2) должность - муфтиев, высшего среди которых величают а'лам; они 
составляют фетву для народа. Следующий - войсковой муфтий, состав-
ляющий фетву для военных, особенно во время войсковых сборов или 
поездок правителя страны в другие области; 3) должность мухтасиба 
('важаса^. Если нет мухтасиба, из числа сейидов, то в упомянутой мест-
ности допускают кого-либо из числа несейидов побуждать /людей/ к 
совершению благодеяний и воздержанию от поступков, запрещенных 
шариатом. 4) должность преподавателя (мударрис), каковым мог бы 
быть и тот, кто, хотя в настоящее время и не имеет известности, но 
большую часть своего времени тратит на обучение студентов'. 

Также анализу подвергнуты функциональные обязанности высших 
сановников, административное деление государства, состояние и струк-
тура армии, создание регулярной армии. 

В третьем разделе третьей главы «Внешнеполптическне связи 
Бухарского эмирата. Усиление англо^русского соперничества в ре-
гионе» раскрыты исторические факты о дипломатических отношениях 
(посольских связей) Бухары с другими странами. С начала XIX в. сно-
шения России с Бухарой становятся более частыми. В это время в Буха-
ру через Оренбург направляются специальные лица с научными и ди-
пломатическими целями. Но не всем удавалось выполнить полученное 
задание главным образом потому, что русские караваны подвергались 
грабежам со стороны султанов кочевых племен, все меньше подчиняв-
шихся власти хана соседней с Оренбургом Букеевской орды, заклю-
чившего с Россией соглашение об обеспечении безопасности следова-
ния купеческих караванов^. 

В работе осуществляется анализ деятельности посольств и миссий 
посланных из Бухары в Россию во главе с муллой Хаит Мухаммадом, 
Ишмухамедом Байкишевым, Мир Алауддин Мир Мухаммад Амино-
вым. Мирза Мухаммад Юсуф Байкишиевь[м, Мурзабеком Аллаяровым, 
ГафурДжаном Наврузджановым, Азимджаном Муминджановым и Юс-
уфом Рязанбаевым, Бекназаром Абдулкеримовым, Балтакули Чагатай-
беком Рахматбековым и др. 

Подробно изложены результаты миссий российских послов при-
бивших в Бухару - А. Негри, П.И Демезона, И.В. Виткевича, Н.П. Игна-
тьева и др. 

' Мадокмаъ ал-аркам («Предписание фиска»). -М.: Наука, 1981.-С.93-94. 
^ ГАОО. -Ф. 166. -Оп. 1. - Д . 2 -Л. 3 4 , 4 1 , 4 3 . 
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Бухарский эмират как и другие владения (ханства) Средней Азии 
начиная с 20-х гг. XIX в. стала объектом «Большой игры» между Росси-
ей и Англией. «Большая игра» на Востоке, предполагала использование 
всего многообразия средств и методов осуществления колониальной 
политики в государствах Средней и Центральной Азии. Проанализиро-
ваны реальные масштабы английских посольств в Бухару, которые воз-
главляли Джозеф Вульф, А. Борис, У. Муркрофт, Стоддарт, Конолли и 
др. 

Четвертая глава нсследовання «Социально-экономическая 
жизнь (первая половина XIX в,)» посвящена анализу состояния раз-
личных отраслей хозяйства Бухарского эмирата в первой половине XIX 
в. На основе многочисленных сведений архивов, статистических мате-
риалов и научных трудов раскрыты особенности сельскохозяйственного 
производства, ремесел и промыслов, торговли Бухары. 

В первом разделе четвертой главы «Состояние сельского хозяй-
ства» раскрыты и проанализированы исторические факты о системе зе-
мельных отношений, формах земельной собственности Бухарского 
эмирата первой половины XIX в. Приведены данные о состоянии сель-
ского хозяйства, выращиваемых сельскохозяйственных продуктах, объ-
еме посевных площадей, обрабатываемых земель, построения иррига-
ционных сооружений, порядке распределения воды, и усиления фео-
дальной эксплуатации крестьянства и др. 

В данном разделе также проанализированы категории земельной 
собственности - мильки хурри холис, мильки хараджи, амляк, то есть 
государственная земля, и вакуфная земля. Приведены данные о распро-
странении нового вида феодального института - танхо (временное лен-
ное пожалование) и о социальной базе. 

Во втором разделе четвертой главы «Ремесленное производство» 
раскрыты распространение и состояние таких видов ремесел, как ткаче-
ство, обработка металла, кузнечное дело, чеканка, обработка кожи, 
строительные ремесла, пищевое и ковровое производство и др. В разде-
ле анализированы каждая отрасль ремесла, которая отличалась уровнем 
своего развития, характером производства, степенью связи с рынком, 
организацией работы и объемом производимой продукции, а по регио-
нам они отличались по стилю, форме, качеству изделий. 

Третий раздел четвертой главы посвящен вопросам налогообло-
жения Бухарского эмирата. Рассмотрены пути сбора налогов. Для 
удобства сбора налога в областях Бухарского эмирата были созданы 
мелкие административно-территориальные единицы - амлякдарства. 
Количество амлякдарств в областях не было одинаковым, их количе-
ство постоянно менялось. Основной задачей амлякдора являлся сбор 
налогов. С этой целью он составлял список усадеб (жилищ) населенных 
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пунктов, количество земель и объем урожая. По сведениям амлякдара 
составлялись важнейшие финансовые документы эмирата. 

Все доходы поступившие от налога в Бухарский эмират хранились 
в казне государства, которую называли «Байт ул-мол»'. Существовала 
четыре вида (помещения) казны: 

1) байт ул-моли закот и ушр (1-10), хумс (1-5). Из доходов данной 
казны выдавали пенсии бедным и неимущим гражданам; 

2) байт ул-моли хиродж, джизья и взимаемые с немусульманских 
торговцев пошлины и налоги. Доходы этой казны расходовались для 
выдачи зарплаты военным, духовным лицам и чиновникам, а также для 
благоустройства государства; 

3) байт ул-моли тарокот. Из этой казны выплачивали пенсии бед-
ным, сиротам и больным; 

4) байт ул-моли луктот, т.е. казна прибылей. Из этой казны также 
пользовались нуждающиеся первого вида казны^. 

В разделе осуществлены анализ некоторых писем эмира Хайдара, 
в которых сообщается о видах налога: харадж, танобонэ, джул, «обэ-йи 
замни», «хаки обэ», «миробонэ-йи галла», «галлаи миробон-э», «ижара-
и мираби» и др. 

В четвертом разделе четвертой главы анализированы состояние 
внутренней и внешней торговли Бухарского эмирата в первой половине 
XIX в. Освещены вопросы продажи различных видов товаров на база-
рах города Бухары, раскрыты роль караван-сараев, анализированы фак-
торы развития внешней торговли, объемы ввоза и вывоза товаров и др. 

Глава пятая «Материальная и духовная культура Бз'харского 
эмирата во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. в 
письменных источниках» посвящена анализу отражения в письмен-
ных источниках состояния материальной и духовной культуры Бухар-
ского эмирата позднефеодального периода. 

В первом разделе пятой главы «Архитектура п строительное де-
ло» раскрыты особенности архитектурной традиции городов Бухарско-
го эмирата. В городе Бухара несмотря на кажущееся однообразие типов 
мечетей, существует огромное многообразие планировочных и объем-
но-пространственных решений этого рода сооружений. Особенно инте-
ресны приходские (гузариые) мечети, которые строились повсеместно 
народными мастерами, проявлявшими огромную изобретательность и 
вкус. 

' «Бант ул-мол»(имущество дома). Так называется казна мусульманского государства, а так-
же помещение, в котором хранятся государственные средства. См,: Ислам, Энциклопеднче-
скиП словарь //http: //die, academic, ru /dic,nsß'islam/145/BanT 
^ Населенные пункты Бухарского эмирата. Конец XIX - начало XX вв,// Материалы к исто-
рической географии Узбекистана, - Ташкеет: Университет, 1999,- С, 33, 
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в начале XVIII века в Бухаре была построена мечеть Боло-Хауз 
(1712 г.) на западной стороне бухарского Регистана, против входа в Арк 
(цитадель и местопребывание хана)'. В Бухаре к XVIII веку относятся 
помимо названной мечети Боло-Хауз, также и большое медресе Домул-
ла Турсунджана (1796-1797), комплекс сооружений Халифа Худойдод 
(начат в 1777 г.) и два одновременно построенных медресе: Рахман-
кула и Ирназар-ильчи (1794-1795)^. В XVIII в. на расстоянии 30 км от 
Бухары был построен архитектурный ансамбль Киз-биби -женская су-
фийская ханака. Здание является архитектурным комплексом ориенти-
рованным входной дарвазаханой на юг. Состоит из трех дворов, в кото-
рых расположены мазар Кыз Биби с айваном и мраморным надгробием, 
мечеть-ханака, чилля-хана, кухня, баня, совмещенная с тахарат-ханой, 
худжры для паломников, помещения для душевнобольных'. 

В 1807 г. в Бухаре было сооружено медресе Халифа Ниязкула- не-
обычное, построенное на средства богатого туркмена Халиф Ниязкула, 
находящегося у Мазарских ворот города. Это медресе известно также 
как «Чор-Минор» («Четыре минарета»). Медресе включает в себя дво-
рик, с двух сторон обстроенный одноэтажными худжрами, колонный 
айван летней мечети, бассейн, облицованный каменными блоками. 

Самым известным архитектурным сооружением Бухары считается 
Цитадель (Арк) - большое земляное фортификационное сооружение. В 
цитадели располагались: дворец правителей, дворцовые службы чинов-
ной знати и военачальников, ремесленные мастерские, казначейство, 
арсенал, жилища родственников и сановников двора, склады одежды, 
ковров, оружия, дворцовые сокровища. Арк Бухары возвышающийся 
над площадью Регистан, являлся символом величия, власти и непри-
ступности. 

Большинство зданий Арка построены в период правления мангы-
тов. Парадный въезд в цитадель архитектурно обрамлен двумя башня-
ми. В верхней части башни соединены галереей с хорошо сохранив-
шимся помещением и террасами для городского караула. Подъем к 
главным воротам представляет собой пандус, который ведёт через кры-
тый длинный коридор к соборной мечети Джоме. Вдоль коридора рас-
положены помещения для воды (обхана), песка (регхана) и камеры (ка-
нахана) для заключённых. 

В западной части расположен: тронный зал — «куриниш-хона» 
(построен в XVII в.), соборная мечеть Джоме (XVIII в.), двор премьер-
министра эмира «кушбеги-боло» (XIX—XX в), двор приветствий «са-

' История народов Узбекистана.Т.2. -Ташкент, 1947, -С.133 
Пугаченкова Г,А,, Ремпель Л,И. История искусств Узбекистана с древнейших времен до 

середины девятнадцатого века, -М, , 1965, -С,375, 
' Достопримечательности и архитектурные памятники Бухары // 11«р://уооз1ок,исо2,ги 
/¡пс1ех/0-19, 
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лом хона» (XIX—XX в.), и конюшенный двор «саис-хона» (XIX—XX 
в.). 

В южной части сохранились: мечеть Хонако (XIX в.) и остатки ба-
ни эмира (XIX в.). 

В северной части — хонако Баттол-Гози (XVIII в.) и мечеть 
«Чильдухтарон» (40 девушек), построенная в (XVIII в.) в память о со-
рока девушках, погибших по приказу эмира Насруллаха'. 

По сведениям Саййид Мухаммад Насир б. Музаффара, автора со-
чинения «Тахкикат-и Арк-и Бухара» эмир Хайдаром было построено 
большой ханаках «в худжрах которого господин Амир-и саъид (эмир 
Хайдар) вместе с четырмя учеными суфиями, имамом и муэдзином по-
стоянно проводили время ночными и дневными молитвами»^. 

В работе приведены сведения об архитектурных сооружениях го-
родов Карши, Шахрисабз, Самарканд и др. построенных в период прав-
ления мангытов. 

Во втором разделе пятой главы «Искусство» анализированы ис-
точники, освещающие исторические условия процесса эволюции худо-
жественных ремесел. В исследуемый период прикладное искусство 
продолжало сохранять свой основной жизнеутверждающий смысл и 
многообразие видов: производство хлопчатобумажных тканей, шелкот-
качество, ковроделие, паласоткачество, кошмоваляние, вышивка, золо-
тое шитье, ювелирное дело, керамика, художественное оформление ко-
жи, камня, дерева, металла и т.д.^ Центром художественного ремесла 
являлся город Бухара - столица эмирата. Позднесредневековая Бухара 
была одним из крупных центров различных отраслей ремесел и про-
мыслов. 

На территории Бухарского эмирата сложилась своеобразная школа 
каллиграфов. В Бухаре каллифафы различаются — мирзо, мунши и ко-
тиби. Среди этих разносторонне подготовленных каллиграфов выделя-
лись Мирмасуми Оламион, Домулло Мухеддин Лавво и Мирзо Содики 
Джондори. Мирмасуми работал у эмира Хайдара и был миниатюри-
стом, иллюстрировал книгу Ахлоки Мухсина (о физическом строении 
человека) и стихи Саади. Он же делал в книгах заставки (лавха) и рас-
писывал их цветочным рисунком (накш), делал художественные пере-
плеты (мукова) и рисунки для росписи стен (нусха). Он также делал и 
художественные переплеты (мукова), расписывал пеналы (каламдон), 
делал эскизы для росписи стен и резьбы по ганчу. 

' Арк (Бухара).// Ь«р://гилу1к1ре(11а.ог§/\у1к1/%00%90%ОГ/о80%00%ВА 
^ Саййид Мухаммад Насир б. Музаффара. Тахкикат-и Арк-и Бухара (Исследования о Бухар-
ском Арке)./ Пер. с перс., введ., коммеет. и указ. С. Гуломова. -Ташкент, 2009. -С.91. 
^ История Узбекистана. Т.З (XVI - первая половина XIX века). -Ташкент, 1993. -С.391. 
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Домулло Мухеддин Лавво не работал у эмира — он преподавал 
каллиграфию на дому. Его братья Кори Шамоль и усто Низам были 
гилькорами (последний выстроил баню кози-калона, ныне читальный 
зал библиотеки имени Ибн Сина), и Домулло Мухеддин Лавво делал 
для них рисунки. Кроме того, он писал книжные виньетки и заставки 
(лявха), но живых существ не изображал. 

Мирзо Содики Джондори, миниатюрист, приехал из кишлака 
Джондора учиться в медресе, стал работать секретарем у министра 
(кушбеги) и от него попал в переписчики к Насруллохану, писал стихи 
под псевдонимом Содик, рисовал цветы и жанровые композиции, ил-
люстрируя Хафиза и Саади.'. 

Знаменитым каллиграфом Бухары являлся Бобобеки хаттот или 
Бобобек Иштибар^ (1784-1884), уроженец Шахрисабза. По прызыву 
эмир Хайдара (1800-1826) преподавал в медресе уроки каллиграфии и 
синтаксис и морфологию арабского языка (сарфу нахв). В каллиграфии 
был признан как «Устоди кулл» («Главный наставник»). Являлся созда-
телем специальной школы каллиграфов. В число знаменитых его уче-
ников входили Абдуррахим Танно, Субхонкули, Умарходжа, 
Мирмаъсуми Оламиян, Мирсирадж Аталык, Абдулкодирходжа Пишак-
боз. Садриддин Махдум Худжанди. 

Известными каллиграфами Бухары периода эмир Хайдара явля-
лись Абдуззохир Котиб, писавший почерком настаълик произведение 
Абдурахмана Джоми «Хафт авранг» и Абдуллох Котиб', переписавший 
красивым почерком такие произведения как «Вокеоти Хисоми» Хисо-
муддина Умар Бухари (1820 г.), «Шарх ул-фусул» Рукнуддина Шерази 
(1821 г.), «Чахор унсур» Бедиля (1824 г.), «Анвори Сухайли» Хусайн 
Ваиз Кашифи (1824 г.). Другим знаменитым хаттотом этого периода яв-
лялся Абдуазиз Самарканди"*, известный под псевдонимом Махдум Ка-
зн Гани. Он был также учителем - мударрисом медресе Турсунджан Бу-
хары. Искусством каллиграфии занимались также Абд ал- Кадир ибн 
Мухаммад Носир Бухори, Мухаммад Латиф ибн Мухаммад Зариф ал-
Бухори, Мулло Иваз Бадал ибн Мулло Мухаммад Шариф Джуйбори. 

В Бухаре к началу XIX века профессия миниатюриста и особенно 
портретиста (мусаввир) по существу исчезает. Она уступает профессии 
позолотчика (музахиб) и рисовальщика узоров (наккош). Наккоши пи-
сали заставки и виньетки для рукописей, делали нусха — орнаменталь-

' Там же. / / http://bukhafa-museum.rU/karty/shkola/l I5-tri-tipa-buxarskix-medrese.html 
^ Султонов С. Бобобеки Иштибар //Энциклопедияи адабиёг вак еанъати точик. -Душанбе, 
1988.-C.280. 
^ Султонов С. Абдуллохи Котиб.// Энциклопедияи адабиёт ва еанъати точик. 1.-Душанбе.-
1988.-С. 15. 

Султонов С. Абдулазизи Самарканди. //Энциклопедияи адабиёт ва еанъати точик. Ч- 1 -
Душанбе.-1988. -С. 9. 
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ные и цветочные рисунки, эскизы для резчиков и сами расписывали 
стены комнат. Очень немногие из них писали миниатюры. 

Известными каллиграфами самаркандской школы являлись - Му-
хаммад Сабир ибн Мухаммад Салих Самарканди - один из искусных 
каллиграфов Самарканда XVII в. Произведение Муъин Мисюша Хира-
ви «Миърадж ан-нубувват» («Вознесение пророка») он переписал в 
стиле художественного настаълика на самаркандской бумаге в 1689 г. В 
начале рукописи есть позолоченная зарисовка. Ачилди Мурад Мири 
Катта Кургани сын Ниъматаллах (ум. в 1899 г.) известен под псевдони-
мами Мулла Ачилди, Ачилди Махдум, а позже кази Ачилди в Катта-
кургане и его окрестностях. Жил на средства от переписывания и про-
дажи гфоизведений Хафиза Ширази, Алишера Навои, Бедиля и различ-
ных учебников'. 

В исследуемый период развивалось музыкальное искусство та-
джиков, в особенности классическая музыка Шашмаком. В этом жанре 
были продолжены традиции предыдущих лет. К концу XVIII -началу 
XIX вв. вместо Дувоздахмакома полностью сформировался Шашмаком. 
Об этом свидетельствуют более 60 научных трактатов, музыкально-
поэтических антологий, баязы, ученые записки для музыкантов напи-
санные в период XVIII - XIX и до начала XX вв. 

К числу одного из первых трактатов, повествующих о содержании 
классической традиционной музыки таджиков относиться книга 
«Абъёти Шашмаком», написанная в конце XVIII - начала XIX вв." 

В средневековой музыкальной науке имели место две традиции 
написания трактатов: так называемая академическая - сугубо теорети-
ческой направленности и шарти мутриби - практической теории. Как 
отмечает Ф. Азизи «Средневековый Дувоздахмаком (с тадж. - «двена-
дцать макомов») - основа профессиональной музыкальной культуры ря-
да народов Ближнего и Среднего Востока, сменивший в таджикской 
музыке к концу XVIII века системой Шашмакома (с тадж. - шесть ма-
комов»), обусловил изменения и в трактатописании. Если ранее, с VIII 
по XVII века, это были две традиции - так называемая академическая и 
шарти мутриби, то отныне это был баёз»'. В баязах содержаться поэти-
ческие тексты макомов с указанием названий, конкретных частей. В них 
порою включались необходимые пояснения - указания по исполнению. 

В библиотеке Института востоковедения АН Узбекистана имени 
Беруни существует более 7 баязов. К их числу относятся «Рисолаи Шаш 

' Сокровищница Восточных рукописей. -С.92 
^ Рачабов А. Абъёти Шашмаком // Энциклопедияи адабиёт ва санъати точик. Ч,. 1.-Душанбе, 
1988.-С, 33. 
^ Баёз - антология поэтических текстов, пришедших на смену научным трактатам о музыке; 
См. об этом: Баез Шашмаком: сб. избр. текстов баезов конца XVIII - нач. XX в. -Душанбе, 
2008.-С,248 
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даромад» («Трактат Шести даромадов») № 1466 -1264/1847г.; № 4544 -
1271/1854 г.; «Дар баёни Шашмаком» («В изложении Шашмакома») № 
1428 - 1283/1866 г.; № 5734 - 1285/1868 г.; № 7074 - 1297/1880 г. Выяс-
няется, что первые «Баёзы» назывались «Рисолаи Шаш даромад» 
(«Трактат шести даромадов»), «Сарахборы» (произведения из первой 
группы шуъба вокального цикла «Наср») назывались «Даромад», т. е. 
«Даромади Наво», «Даромади Рост» и т. п. Начиная с 1866 года «Баёзы» 
называются «Дар баёни Шашмаком» («В изложении Шашмакома»). Из 
приведенных «Баёзов» самый ранний, посвященный Эмиру Насрулла-
хану (1826-1860) написан в 1264 г. хиджрий (в 1847 г.)'. 

Раздел третий пятой главы «Состояние образования и науки» 
посвящен анализу состояния образовательной системы, научной дея-
тельности ученых периода правления мангытов в Бухарском эмирате. 

Бухара в XVIII - первой половине XIX вв. не только сохранила 
средневековый облик, но и являлась ядром городской культуры средне-
го Востока, имела свое место как исламизированный центр духовной 
культуры. 

Среднеазиатское общество имело хорошо организованную систему 
мусульманского образования. Грамотность здесь исконно была в боль-
шом почете. Особенно время правления Шахмурада и эмира Хайдара ха-
рактеризуется как период расцвета религиозного образования в Бухар-
ском эмирате. Школьное дело полностью было сосредоточено в руках ду-
ховенства. Мактабы и медресе являлись орудием пропаганды идей терпе-
ния, смирения, фатализма, предопределенности судьбы, рабской покорно-
сти Аллаху и господину. Эмир Шахмурад возродил запущенные или пол-
ностью заброшенные вакфы и финансировал их из поступлений, а также 
из дополнительных налоговых поступлений реставрацию, возрождение 
старых и строительство новых мечетей, медресе, обителей - ханаках и 
мактабов, а кроме того уход за могилами святых - мазарами. По сообще-
нию Мири до прихода к власти Шахмурада многие религиозные образо-
вательные учреждения пустовали или были отчуждены и использовались, 
например, в качестве складских помещений для зерна^. 

Количество мактабов приблизительно соответствовало количеству 
мечетей в городе. В Бухаре в 30-х годах XIX века при правлении эмира 
Насруллаха было 366 больших и малых учебных религиозных заведе-
ний. Из них одна треть занимала обширные здания вмешавших в себя 
от семидесяти до восьмидесяти учащихся^. 

' Аминжонов Р.Н. Эволюция «Шашмакома» во второй половине XIX - начала 40-х годов XX 
века // Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. истор. наук. -Худжанд, 2008.-C.18. 
^ Мири (Мир Хусайн ибн Шахмурад). Махазин ат-таква. -Рукопись. ИВ АН Респ. Уз. №51.-
лл.52б-53а. 
' Борис А. Путешествие в Бухару.-С. 431. 
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в Бухарском эмирате, особенно при правлении эмиров Шахмура-
да, Хайдара и Насруллаха придавали особое значение высшему бого-
словному обучению. Шахмурад поддерживал студентов медресе сти-
пендиями, которые он выплачивал из налоговых поступлений'. 

В Бухаре функционировало более 150 медресе. Число учащихся в 
медресе доходило до 30 тыс. человек. Самыми известными медресе в 
Бухаре являлись медресе Мир-и Араб, медресе Абдул-Азизхана, медре-
се Кукалтош, медресе Абдуллахана, медресе Улугбека, медресе Нодир 
Деван Беги, медресе Чор Минор и др. 

Вторым после Бухары центром образования являлся Самарканд. В 
начале XVIII века из-за междоусобных войн социально-экономическая 
и культурная жизнь Самарканда пришла в упадок. После прихода к вла-
сти мангытов город постепенно возрождался. В Самарканде функцио-
нировали десятки медресе - Мирзо Улугбека, Шердар, Тиллокори, 
Ходжа Ахрара, Оли, Кази Абдул Гафура, Муи Муборак, Давлат кушбе-
ги, Мулла Рафии аксакал, Кук масчид, Хазрати Шох и др. 

В работе кратко приведены сведения о развитии исторической, 
медищгаской, географической, математической и других наук. 

В Бухаре мангытского периода духовенство относилось к интел-
лигенции восточного общества. Это были ученые-теологи, законоведы, 
преподаватели медресе и мактабов, исполнители мусульманской юрис-
пруденции, духовные наставники населения - служители мечетей. Они 
являлись просвещенными людьми своего общества, все они имели, го-
воря современным языком, высшее мусульманское образование и были, 
хранителями его духовно-нравственных начал, воспитателями и 
наставниками молодого поколения на основе этических принципов ис-
лама. Среди них было много людей с щироким, не только религиозным 
диапазоном знаний, знатоков восточной философии, поэзии и литерату-
ры, собирателей прекрасных библиотек, активных участников обще-
ственной жизни. К числу богословов с щироким диапазоном знаний от-
носились ишан Султан-хан Ходжа, занимавший пост шейх ул-ислама 
при Эмире Хайдаре, шейх Худайдад бин Мулла Ташмухаммад Азизан^, 
Ниязкули Халифе ал-Лебаби ат-Туркмени (умер в 1821 г.), Хазрат Сайид 
Олимходжа Охунд, Мухаммад ал-Хусайн ал-Алъави (1785-1870 гг.), 
Хазрат Ишан Имло (умер 1750 г.), шейх Хазрат Халифа Худойдод, 
Мавлана Мир Абд-ул-хайр (1755- 1827), Мирзасалиха Аълям ибн 
Надирмухаммад бин Абдулла аль-Фергани аль Худжанди (умер в 1840 

' Анке фон Кюгельген. Легитнмация.-С.331. 
^ Ашнров A.A., Пасилов Б.А. Зикр джахр в ритульной практике суфийских групп Средней 
Азии и его этнографические особенности // Этнографическое обозрение. -2010. -№ 5. -С.40. 
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г.) и Домулла Мухаммад бин Сафар аль Худжанди (умер в 1850 г.)' и 
др. 

В четвертом разделе пятой главы освещены вопросы состояния 
таджикской литературы в XVIII - первой половины XIX вв. 

После установления господства мангытов, укрепления политиче-
ской и социально-экономической жизни возникли необходимые усло-
вия для литературного творчества. Особенно наглядно улучшение лите-
ратурной жизни наблюдалась во время правления эмиров Шахмурада, 
Хайдара и Насруллаха. В Бухарских литературных кругах XVIII - пер-
вой половины XIX вв. наиболее известными представителями были 
Сайидо Насафи, Мулхам, Мирзо Содик Мунши, Мухаммад Шариф 
Ориф, Абдуррахмон Ходжа Носех, Джунайдулло Хозик, Хасрат Хисо-
ри. Парии Хисори, Махзун Самарканди, Матлаб Самарканди, Мирзо 
ATO Бухорои, Шавки Каттакургони, Ансаб Бухорои, Рахим Гарми, 
Музтар Косони и др.^ 

Таким образом, несмотря разгул феодальной реакции в Бухарском 
эмирате, определенные успехи были достигнуты в области образования, 
науки, богословия и литературы. Имена ряда деятелей культуры Бухар-
ского эмирата, исследуемого периода, навеки вписаны в летопись исто-
рии. 

В заключении диссертации подведены итоги исследования и сфор-
мулированы общие выводы. 

' Кто они - первые наставники и учителя Ш. Марджани в Бухаре? // http://islam-today.ru 
/¡51ог1уа/ к1о_оп!_ регууе _ па51ауп1кг_1_ис1111е!уа_511таг(1гЬап1_у_Ьихаге/ 
^ Х,одизода Р., Каримов У., Саъдиев С. Адабиёти точик (асрхои ХУ1-Х1Х ва ибтидои 
асри XX). -Душанбе: Маориф, 1988. -С.236. 
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