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Т. К. Бейсембиев

МАЛЫЕ ВЛАДЕНИЯ В МАВЕРАННАХРЕ:  

НУР-АТА, УРГУТ, ЯККАБАГ (XVIII – XIX вв.)

Посвящаю моему глубокоуважаемому и дорогому старшему другу,
достойнейшему уроженцу славного Ургута, кандидату филологических
наук доценту Юсуфу Ишанкуловичу ИШАНКУЛОВУ
и его благородному семейству

Отличительной чертой Средней Азии накануне присоединения ее к России была полити-
ческая дезинтеграция. История государственных образований и их взаимоотношения с раз-
личными родоплеменными группировками, контролировавшими в то время оседло-земледе-
льческие оазисы, исследованы еще слабо. Это относится как к ранней эпохе, так и к периоду 
XVIII—XIX вв. Однако вряд ли возможно составить представление о тенденциях развития 
региона без воссоздания сложной картины его политической структуры. 

Подобно тому, как признают, что без тщательного исследования истории карликовых го-
сударств (Duodezfürstentümer) в этот же период в Германии, премьер-министром одного из 
которых – герцогства Саксен-Веймар-Эйзенах – был такой человек как Гёте, ее национальная 
история выглядела бы сухой абстракцией, аналогичный подход к проблеме должен быть пра-
вомерен и для Средней Азии. Между тем, если крупные среднеазиатские государства этого 
времени (Бухара, Коканд и Хива) изучены сравнительно лучше, этого нельзя сказать о малых 
государствах, таких, как Ура-Тюбе и Шахрисябз. 

Что же касается мелких владений (Нур-Ата, Ургут и Магиан и др.), то интереснейшая 
история этих уделов до сих пор вовсе не изучена,1 т. к. сведения о них очень скудны. Отсюда 
неудивительно, что отдельные микровладения, например, Яккабаг, где правила особая динас-
тия, остались вообще незамеченными ориенталистами. С другой стороны, крупные специ-
алисты – В. В. Бартольд, С. Г. Агаджанов, Я. Г. Гулямов и Б. Х. Кармышева, – подчеркивая 
важность специального изучения таких владений, как Нур-Ата, смогли сделать лишь первые, 
предварительные шаги в этом направлении.

Основными источниками моей статьи послужили малоизвестные, неопубликованные 
бухарские и кокандские персоязычные хроники и документы XIX в., хранящиеся (нередко 
в единственном списке) в рукописных собраниях Ташкента, Душанбе и Санкт-Петербурга 
– Та’рих-и салатин-и узбакиййа-йи аштарханиййа ва мангитиййа, Та’рих-и Хумули, Та’рих-и 
ава’ил-у-авахир, Зафар-нама-йи Хусрави, Тухфат ат-таварих-и хани и некоторые другие.

НУР-АТА

Расположенный в маловодной местности в 150 км, или в трех караванных переходах2, 
к северо-востоку от Бухары и 256 км к северо-западу от Самарканда близ Нуратинских гор 
на границе с пустыней Кызылкум, небольшой вилайет Нур с центром в нынешней Нур-Ате 
был издавна известен как военно-стратегический пункт, расположенный на древнем пути в 

1 Из заслуживающих внимания археологических и этнологических публикаций по Нур-Ате отметим: Кармышева Б. 
Х., Пещерева Е. М. Материалы этнографического обследования таджиков Нуратинского хребта. — Советская 
этнография. № 1. Январь – февраль. М.: Наука, 1964, с. 6–21; Кармышева Б. Х. Новые материалы по этнографии 
населения Нуратинского хребта. В кн.: Полевые исследования Института этнографии. М.: Наука, 1978, с. 142–158; 
Гулямов Я. Г. Нур бухарский. В кн.: Этнография и археология Средней Азии. М.: Наука, 1979, с. 133–138.

2 МТ, л. 261а.
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Мавераннахр с севера.3 В X веке в нем была ставка первых Сельджукидов до того времени, 
пока они не переселились в Хорасан и не основали там свою великую империю4. Во время 
похода Чингисхана на Бухару великий завоеватель пощадил Нур за то, что он покорился без 
сопротивления, и взял с его жителей лишь подать наличными – 1500 динаров – сумму, кото-
рую Нур выплачивал в казну Хорезмшахов5. Свое название этот вилайет получил от имени 
святого Нур-Ата, культ которого в Средней Азии почитался наряду с культами Ходжа Ахмада 
Йасави, Баха ад-Дина накшбанда и других святых.6

Если в конце XVII в. наместником Нур-Аты назван Тирмизи-бек из племени джалайир7, 
то в XVIII веке вилайет Нур-Ата принадлежал племени буркут, происходившему из Дашт-и 
Кипчака. В XV в. это племя играло важную роль в государстве кочевых узбеков во главе с 
Абу-л-Хайр-ханом (1428–1468). Например, правителями города Тара (на Иртыше), который 
впоследствии стал столицей Абу-л-Хайр-хана, были Адаб-бек буркут и Кепек-бий буркут. 
Племя буркут активно поддерживало внука Абу-л-Хайр-хана – Мухаммад Шайбани-хана: 
ведь его мать была из этого племени8. Повидимому, к XVIII веку значение этого племени 
заметно снизилось, поскольку ему досталось в удел такое относительно небольшое владение, 
как Нур-Ата. В Та’рих-и салатин-и узбакиййа-йи аштарханиййа ва мангитиййа содержит-
ся несколько рассказов о взаимоотношениях правителя Нур-Аты Тагай-Мурад-бия буркута 
с повелителем Бухары Мухаммад-Рахим-ханом мангытом (1748–1758). Рассказы изложены 
в живой форме и отражают устную бухарскую историческую традицию о событиях сере-
дины XVIII в.9 В них отмечается, что после неудачных попыток бухарских войск овладеть 
Нур-Атой (осаде препятствовало отсутствие воды вокруг этого оазиса) стороны пришли к 
компромиссу: Тагай-Мурад-бий признал власть мангытов, стал приближенным Мухаммад-
Рахим-хана, а племя буркут сохранило за собой свое владение, где правил младший брат Та-
гай-Мурад-бия Йадгар-бий10.

По мере укрепления центральной власти в Бухаре значение Нур-Аты как независимого 
племенного удела постепенно падало. В XIX в. мы уже не находим среди правителей этого 
вилайета ни одного представителя племени буркут – вместо них там сидели наместники, на-
значаемые из Бухары, например, Мулла Кал Мухаммад-бий афган (1809–1812)11, Хаким-бий 
кушбеги мангыт (между 1835 и 1839), ‘Абд ал-Гаффар-бек йуз (1868), ‘Абд ал-Ахад, сын 
бухарского эмира Музаффара (между 1868 и 1885) и др. Неудивительно, что буркуты прини-
мали участие в выступлениях узбекских племен против центральной власти. Так, в 1823, во 

3 О хорошем знакомстве с этим вилайетом в культурной мусульманской среде в домонгольский период свидетельствует 
следующий любопытный рассказ из анонимного персоязычного сочинения начала XIII в. ‘Аджа’иб ад-дунйа: «В 
горах Нур есть птица меньше воробья. Она живет в городах и в селениях. Всюду, где увидит что-нибудь золотое 
или серебряное, ворует, несет к себе в гнездо и прячет, пока не наполнит его. Потом строит себе другое гнездо, 
вместо хвороста использует в нем серебро. Народ той области все время ходит и ищет гнезда этой птицы. То, 
что находят [в них], забирают; половину отдают правителю, другую оставляют себе» (‘Аджа’иб ад-дунйа (Чудеса 
мира). Критический текст, перевод с персидского, введение, комментарий и указатели Л. П. Смирновой. М.: Наука, 
1993, с. 154).

4 Агаджанов С. Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI–XII вв. М.: Наука, 1991, с. 233.
5 Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Том I. Книга вторая. Пер. с перс. О. И. Смирновой. Редакция проф. А. А. Семенова. 

М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1952, с. 204–205.
6 Так, в 1847 бывший правитель Туркестана Кана‘ат аталык совершил паломничество на мазары Хазрат-и Нур-Ата и 

Ходжа ‘Абд ал-Халика Гидждувани по пути из Туркестана в Бухару (ТДТ, л. 478а).
7 Тирмизи С. Дастур ал-мулук, с. 98.
8 Семенов А. А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шейбани-хана. – В кн.: Материалы по истории таджиков 

и узбеков Средней Азии. Выпуск I. Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1954, с. 24.
9 ТСУ, л. 29а–б, 32б–33а, 39а–б (поля).
10 Там же, л. 29а–б.
11 Согласно Та’рих-и амиран-и мангит-и Бухара (л. 593а), Кал-Мухаммад-бий афган был настолько близким человеком 

эмира Шах-Мурад-хана, что и тот, и другой разговлялись вместе, а сын эмира, будущий эмир Хайдар, им 
прислуживал!
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время восстания хитай-кипчаков Мийанкала (район Самарканда) против бухарского эмира 
Хайдара (1800–1826), Аталык-бек йуз поднял мятеж против эмира и назначил в крепость 
Учма Бай-Мурада буркута. Зимой 1823/24 эмир Хайдар выступил в поход и взял Учму после 
недельной осады.12

В XIX в. в горах Нур-Аты добывали мрамор, который использовали на строительстве 
главной мечети в Ташкенте.13

В ходе русского завоевания Средней Азии бухарским эмирам удалось удержать за собой 
Нур-Ату, которая входила в состав эмирата вплоть до 1920, затем в 1920–1924 была в составе 
Бухарской народной республики, после чего вошла в состав Узбекской ССР. В колониальный 
период Нур-Ата была глухой провинцией эмирата. В 1870-х гг. в ней орудовала банда раз-
бойника по имени Бабанг (букв. «твой дедушка»), состоявшая из 40 человек и отбиравшая 
на Самаркандской дороге треть стоимости верблюжьего груза. Банду удалось схватить лишь 
благодаря внезапному нападению на ее логово русского военного отряда. Эмир Музаффар 
приказал казнить всех разбойников, а Бабанга сбросили с высокого минарета.14

УРГУТ

Лежащий у подножья Зерафшанского хребта в 44 км к юго-востоку от Самарканда Ур-
гут также, как и Нур-Ата, был одним из древних оседло-земледельческих оазисов. В IX в. в 
районе Ургута был очаг несторианской культуры (в его окрестностях найдена несторианско-
христианская надпись, датированная «1206 годом Александра», что соответствует 895 году 
христианской эры15); и именно на месте Ургута, по мнению В. В. Бартольда, следует искать 
следы несторианского селения Вазкерд, существовавшего в X веке, по указаниям географов 
Истахри и Ибн Хаукаля.16 

В XVIII—XIX вв. Ургут был владением узбекского племени минг. Мингам принадлежал 
также Джум‘а-базар (25 км к юго-востоку от Самарканда, примерно на полпути из Самаркан-
да в Ургут): в 1827 хакимом Джум‘а-базара был Санакул-бек минг.17 Источники приводят до-
статочно полный перечень и достаточно удовлетворительную хронологию и генеалогию пра-
вителей Ургута из этого племени. Самым ранним известным из них был Аллах-Йар-бий минг 
(он же – Алла-Берди парваначи минг18), убитый по приказу Аштарханида ‘Убайдаллах-хана в 
1704 или 170519. Пост правителя Ургута передавался по мужской линии – от отца к сыну. 

Вплоть до 1820-х гг. беки Ургута активно сопротивлялись центральной власти Бухары, всту-
пая в союзы с ее противниками, несмотря на то, что ок. 1800 г. Ургут постигло сильное земле-
трясение, полностью разрушившее там крепостные стены и здания. Известно, что Ургут был 
захвачен бухарскими войсками и находился в их руках до 1822, а беки Ургута нашли убежище в 
крепости Магиан (в 40 км от Пенджикента вверх по течению реки Зерафшан). Неясно, сущест-
вует ли связь между природным бедствием и этим захватом. В 1813 по просьбе беков Ургута и 
Шахрисябза кокандский правитель Умар-хан совершил поход в верховья Зерафшана в их под-
держку против бухарского эмира Хайдара20. Беки Ургута приняли активное участие в восстании 

12 Та’рих-и ава’ил-у авахир, лл. 48б–49 а.
13 ТДТ, л. 914а, 917а.
14 Та’рих-и амиран-и мангит-и Бухара, л. 655а–б.
15 Tardieu M. Un site chrétien dans la Sogdiane des Sâmânides – Le monde de la Bible, 199, mai-juin 1999, pp. 40–42.
16 В. В[яткин]. «Где искать Визд?» – ПТКЛА, № 4, 1900, с. 159–164.
17 Та’рих-и ава’ил-у авахир, л. 57б.
18 В 1700-х гг. человек под этим именем управлял Ургутом и Самаркандом (Убайдулла-наме, с. 34, 36, 61–62).
19 Убайдулла-наме, с. 34–38.
20 ТТХ, л. 80б.
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хитай-кипчаков против центральной власти (1821–1825). В 1822 Катта-бий б. Йулдаш-бий минг 
при поддержке кенагасов Шахрисябза осадил Ургут, находившийся в руках бухарских мангы-
тов, и овладел им. Затем Катта-бий захватил Джум‘а-базар, а в местности Нозандак (в 3–4 км от 
Самарканда) построил крепость, вступил в союз с кипчаками, осадил Самарканд и стал играть 
руководящую роль в этом восстании. Однако зимой 1822/23 эмиру Хайдару удалось отбить 
Джум‘а-базар, убить сына Катта-бия Баба-Мурад-бека и еще 200 человек и принудить Катта-
бия к миру. Хотя Катта-бий вынужден был отдать свою дочь замуж за Насраллаха, сына Эмира 
Хайдара, Катта-бию все же удалось сохранить за собой Ургут.21 

Впоследствии, когда перевес сил сложился в пользу центральной власти, ургутские беки 
занимали, как правило, лояльную позицию, за что им жаловали звание парваначи – двенад-
цатое в восходящем порядке в пятнадцатиступенчатой придворной иерархии Бухары22. Как 
вассалы эмира, они принимали участие в его походах, например, в 1842 – на Фергану23. Веро-
ятно, за подобную службу они продолжали сохранять свой вилайет как наследственное вла-
дение вплоть до конца мая 1868, когда Ургут был взят штурмом русским отрядом полковника 
Абрамова и присоединен к недавно образованной Самаркандской области Туркестанского 
генерал-губернаторства Российской империи24.

В первой половине XIX века в Ургуте жил и творил Мулла Джум‘акули «Хумули» Ургути, 
известный своею персоязычной хроникой Та’рих-и Хумули, в которой описаны различные мес-
тные происшествия, в частности, взаимоотношения ургутских правителей с местными шейха-
ми, а также события в Самарканде и Бухаре во второй половине XVIII—первой трети XIX в.

ЯККАБАГ

Крепость Яккабаг располагалась в бассейне реки Кашкадарья в восточной части Каршин-
ской степи, между Карши и Шахрисябзом, на территории древней области Кеш. В первой 
половине XVIII в. эта область была совместным владением узбекских племен мангыт и кена-
гас. Западная ее часть (от Карши до Чиракчи) принадлежала мангытам, а восточная (включая 
Шахрисябз и Китаб) находилась под контролем кенагасов, один из кланов которых – абаклы 
(абаглы, авахлы) владел Яккабагом, Така и Сурхабом25. В Та’рих-и салатин-и узбакиййа-йи 
аштарханиййа ва мангитиййа отмечается, что правители клана абаклы происходили из друго-
го племени и поясняется: «происхождение миров абаклы таково, что сначала они происходи-
ли из каракызов, но у них не осталось достойного человека. Из народа чигыр вышел отваж-
ный муж Касим-бий и некоторое время правил Яккабагом» (لوا هک دوب نانج یلقابا ناریم لصا 
 هکی رد تقو دنچ هدمارب ریلد درم یب مساق رغیچ مدرم زا و هدنامن لباق سک اهنازا و هدوب زیقارق مدرم زا
 Он-то и основал династию правителей абаклы26. Численность этого клана .(هدنار تموکح غاب
в середине XVIII в. составляла всего 300 семей. После временного покорения мангытами 
всей области Кеш при Мухаммад-Рахим-хане (1748–1758) абаклы оставили Кеш и перешли в 

21 Та’рих-и ава’ил-у авахир, лл. 46б–47б, 50а; Иванов П. П. Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханстве 1821–1825 
гг. Источники и опыт их исследования. Л.: Изд-во АН СССР, 1937 (Труды Института востоковедения. XXVIII), с. 
73–75.

22 Это звание в 1820-е гг. носил Катта-бий (AT, 118б; MT, 235a and 495б; TAM, 26б; ТДН, 755б; TTX, 77б, 79б, 80б, 84a и 
112б; ШУ, 8б, 83a and 86a), а в 1841–42 – его преемник – ‘Адил-бек минг (AT, 146a; MT, 300б; TДН, 779a и 784б).

23 ТТХ, л. 168а.
24 ТТХ, л. 336б; Павлов Н. История Туркестана. В связи с кратким историческим очерком сопредельных государств. 

Ташкент: Типография при канцелярии Туркестанского Генерал-губернатора, 1910, с. 132. Русские источники 
отмечают, что власть ургутских беков была наследственной, и от бухарского эмира они зависели номинально; что 
«ургутцы защищались необыкновенно упорно; несмотря на незначительность городка, бой продолжался до 3 часов 
пополудни до взятия нами цитадели» (Павлов Н., Указ. соч., там же).

25 ТСУ, л. 4а (поля). Согласно А. Куну, кенагасы делились на пять главных родов: тарахли, каирасанли, очамайли, авахли 
и чуют (Кун А. Очерки Шагрисебзского бекства – Записки Императорского Русского Географического Общества по 
отделению этнографии, том 6, СПб, 1880, с. 217–218).

26 ТСУ, л. 4а (поля).



27

Хисар под покровительство Мухаммад-Амин-бия из племени йуз, но спустя некоторое время 
между последним и абаклы возник конфликт, и абаклы вернулись в Яккабаг. 

Сопоставление кокандских и бухарских хроник позволяет выделить кенагасский род абак-
лы в отдельную, фактически независимую маленькую династию, основанную упомянутым 
Касим-бием и сидевшую в Яккабаге вплоть до 1870. На это указывает факт заключения обо-
ронительного союза против Бухары между кенагасским правителем Шахрисябза и владете-
лем Яккабага в 184327. В следующем 1844 году эмир Бухары Насраллах организовал поход 
против них. Только после того, как эмир применил артиллерию, он овладел штурмом Якка-
багом и разграбил его28. В войнах Шахрисябза с Бухарой крепость Яккабаг, как правило, пер-
вой принимала на себя удар мангытских войск. Поэтому между Яккабагом и Шахрисябзом 
всегда существовали союзные отношения. В 1861 Яккабаг, оказав упорное сопротивление 
армии эмира Музаффара, вновь был взят, разграблен бухарскими войсками, а значительная 
часть его жителей – истреблена29. В этих военных действиях погиб находившийся на службе 
у бухарского эмира Касим-бек мингбаши, в прошлом известный кокандский военачальник30. 
Население крепости Яккабаг составляло тогда всего лишь 500—600 семей.31 

Несмотря на такие тяжелые испытания, Яккабаг и позже продолжал оставаться очагом 
сопротивления бухарским эмирам в области Кеш: в 1868 эмир Музаффар вновь овладел Як-
кабагом и разорил его за то, что его правитель вступил в союз с правителями Шахрисябза 
против Бухары32. Последним независимым правителем Яккабага был Мухаммадкули токсаба. 
Звание токсаба было седьмым в восходящем порядке в пятнадцатиступенчатой придворной 
иерархии Бухары, что указывает на сравнительно невысокий иерархический статус прави-
телей Яккабага: для сравнения, беки Ургута носили звание парваничи, 12-е в восходящем 
порядке, а некоторые правители Шахрясябза добились даже звания аталыка – высшего звания 
в пятнадцатиступенчатой иерархии старой Бухары. 

В 1870 крепость Яккабаг вместе с Шахрисябзом окончательно перешла в руки бухарского 
эмира. Это стало возможным благодаря тому, что на стороне эмира в военной кампании учас-
твовали русские войска, овладевшие Шахрисябзом в сентябре 187033. Мухаммадкули токсаба 
нашел убежище в Коканде.34

 
История малых племенных владений в XVIII—XIX вв. проливает дополнительный свет на 

политическую историю Мавераннахра, показывая сложные иерархические взаимоотношения 
центральной власти, которую олицетворяли бухарские эмиры, с племенными владетелями. 
Стремясь сохранить максимум своих привилегий, племенные вожди активно сопротивлялись 
централизаторской политике бухарских мангытов, ради этого объединяясь между собой в 
союзы, обращаясь за поддержкой к Кокандскому ханству – главному сопернику Бухары в 
Средней Азии и т. д. В этих условиях старые родоплеменные связи, например, между родом 
абаклы Яккабага и кенагасами Шахрисябза приобретали характер прочного политического 
союза против центральной власти. 

У каждого из рассмотренных владений была своя судьба. Чем отдаленнее и неуязвимее от 
Бухары оказывалось владение, тем дольше оно сохраняло свою независимость и замкнутость. 

27 Зафар-нама-йи Хусрави, л. 123б.
28 Там же, лл. 126а–131а.
29 МФ, с. 163; ТДТ, лл. 543б–544б.
30 ТДН, л. 795а.
31 ТДН, л. 800б.
32 Тарих-и салатин-и мангитиййа, с. 112–113 (л. 104б).

33 ТДТ, лл. 716б и 757а.
34 Там же, 757а–б. В 1874 он еще находился на кокандской службе и участвовал в подавлении выступления против 

Худайар-хана (там же, л. 777а).
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Быстрее всего была подчинена Бухаре Нур-Ата. Беки Ургута в обмен на лояльность и удачный 
династический брак смогли выговорить для себя выгодные условия и носить одно из высших 
званий Бухарского эмирата – парваначи. Дольше всех сопротивлялось Бухаре маленькое вла-
дение Яккабаг, благодаря удобному географическому положению и союзу с родственными им 
правителями Шахрисябза. Возможно, утверждением о своем особом происхождении вожди 
абаклы старались подчеркнуть независимый статус рода абаклы среди кенагасских родов. 

Сравнение бухарских придворных званий, которые носили в XIX в. правители Яккаба-
га (токсаба), Ургута (парваначи) и Шахрисябза (аталык), вскрывает иерархию этих уделов 
в политической системе Мавераннахра. Для наглядного сопоставления, если передавать эту 
иерархию терминологией западноевропейского средневековья, то положению главы Яккабага 
соответствовал бы ранг владетельного барона, статусу правителя Ургута – титул ландграфа, а 
повелителя Шахрисябза – титул князя (Fürst) или герцога.

Несмотря на определенные успехи бухарских эмиров Хайдара (1800–1826) и Насраллаха 
(1827–1860) в объединении Средней Азии, только русское завоевание смогло положить конец 
системе племенных уделов в Средней Азии как политического института. 

История последних дней существования малых владений (1868—1870) показывает, что 
исчезновение их с политической карты Средней Азии произошло в силу того, что, они, обе-
регая традиции племенных уделов с присущими им воинственностью, периодическими меж-
доусобицами, вольницей и бравирующим поведением в отношении более сильных соседей, 
упорно сопротивлялись любым покушениям на свои племенные привилегии, что в корне 
противоречило проводимой в Туркестанском крае унификации вновь завоеванных владений 
Российской империи. Взятие русскими войсками Шахрисябза в 1870, передача его и Яккабага 
эмиру Музаффару как русскому вассалу (равно как и согласие царской дипломатии на захват 
эмиром Гиссара, Куляба, Каратегина и Дарваза в 1870—1879) напоминают медиатизацию 
(Mediatisierung), широко проводимую Наполеоном в Германии в 1803—1810, когда в резуль-
тате изъятия земель у мелких князей (Duodezfürsten) «Священной Римской империи» и пере-
дачи их крупным правителям и союзникам (Баварии, Бадену, Вюртембергу и др.) Наполеон 
расширил за счет мелких владений территории своих союзников35, вошедших в Рейнский 
союз – объединение ряда германских государств, созданное под протекторатом Наполеона и 
являвшееся орудием имперской политики Франции в Германии. 

Несмотря на значительные социально-экономические и политические преобразования и 
перемены в последующие периоды (конец XIX – XX в.), клановые отношения в бывших мел-
ких владениях Средней Азии сохранились вплоть до настоящего времени. В этом факте сле-
дует видеть актуальность специального изучения истории малых племенных уделов Средней 
Азии, которые, к тому же, составляют ныне предмет дорогой памяти и истинной гордости для 
местного населения этих районов.

По вопросу о том, какие методы следует использовать при изучении малых владений Ма-
вераннахра и каким аспектам следует уделять первостепенное и особое внимание, очень по-
лезным должен быть богатейший опыт разработки истории малых владений в Германии XVI 
– начала XIX веков, накопленный немецкими историками за два последние столетия.36

35 Как известно, это способствовало ликвидации «Священной Римской империи» (1806) и сокращению к 1815 числа 
германских государств с 360 до 39.

36 Фундаментальным трудом до сих пор служит работа Эдуарда Везе: Vehse E. Geschichte der kleinen deutschen Höfen Bde. 
1–14. Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1856-1860 (особенно интересен раздел о многочисленных медиатизированных 
владениях, Bde. 6–10). Ценны и другие специальные работы, мною лично просмотренные: Tumbült, G. Das Fürsten-
tum Fürstenberg von seinen Anfängen bis zur Mediatisierung im Jahre 1806. Freiburg, Bielefelds Vlg., 1908; Stemmler E. 
Die Grafschaft Hohenberg und ihr Übergang an Württemberg (1806). Stuttgart, Kohlhammer, 1950; Visch W.F. Geschichte 
der Grafschaft, Bentheim, Heimatverein, 1986; Stockert H. Adel im Übergang. Die Fürsten und Grafen von Löwenstein-
Wertheim zwischen Landesherrschaft und Standesherrschaft 1780-1850 (Veröffentlichungen der Kommission für geschich-
tliche Landeskunde in Baden-Württemberg B 144). Stuttgart, Kohlhammer, 2000, и целый ряд других.
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Для ориентирования в изложенных материалах мною составлена сводка просопографи-
ческих и генеалогических данных о правителях и наместниках Нур-Аты, Ургута и Яккабага с 
учетом всех доступных источников (т. е. бухарских, кокандских и других). Для сопоставления 
приложена таблица придворных рангов Бухары XIX – начала XX в.

 “ТАБЕЛЬ О РАНГАХ” БУХАРЫ конца XIX—начала XX в. *

ЗВАНИЕ СТЕПЕНЬ В ВОСХОДЯЩЕМ ПОРЯДКЕ

АТАЛЫК XV
КУЛЛ-И КУШБЕГИ XIV

ДИВАНБЕГИ XIII
ПАРВАНАЧИ XII

СИНАК XI
ДАДХВАХ X

БИЙ IX
ИШИК-АКАБАШИ VIII

ТОКСАБА VII
МИР (-И) АХУР/ МИРАХУРБАШИ VI

КАРАВУЛБЕГИ V
ДЖИБАЧИ/ДЖИВАЧИ IV

МИРЗАБАШИ III
ЧУХРА-АКАСИ/ЧУХРА-АКАБАШИ II

АЛАМАН/БАХАДУР I

Титул первых четырех званий – ихлас-асар (“отмеченный знаками искренней преданности”).
Титул лиц с пятого по восьмое звание – мубаризат (также вульгарная перестановка:  

мубазират)-панах (“убежище войны”).
Титул лиц с девятого по тринадцатое – имарат-панах (“убежище эмирской власти”).
Титул двух высших чинов – вазарат-панах (“убежище визирства”).

ПРАВИТЕЛИ И НАМЕСТНИКИ НУР-АТЫ

ДАТА УПОМИНАНИЯ (ПО 
ХИДЖРЕ/Н.Э.)

ИМЯ (В СКОБКАХ: КЕМ 
НАЗНАЧЕН)

ИСТОЧНИКИ

1096/1685 Тирмизи-бек джалаир Дастур ал-мулук, 98
1740, 1745, 1750-е гг.— ок. 
1759

Тагай Мурад-бий буркут ТСУ, 15а, 18а-б; ХУМ, 193б, 
201а

1750-е гг. Йадгар-бий, брат 
предыдущего (Мухаммад 
Рахим-ханом мангытом)

ТСУ, 29б

* Источник: Семенов А. А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства 
позднейшего времени. – Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. Вып. II. Сталинабад: Изд-во 
АН ТаджССР, 1954 (Труды АН ТаджССР, т. XXV), с. 60–61.
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после 1759 Бай Мурад-бий, брат Тагай 
Мурад-бия буркута 

ХУМ, 201а-б

1809, 1812 Мулла Кал Мухаммад-бий 
афган

Та’рих-и амиран-и мангит-
и Бухара, 593а; Tarikh-i-
Manazili-Bukhara, 31

Ок. 1835/6 или 1839 
(короткое время)

Хаким-бий кушбеги 
(Насраллахом, эмиром 
Бухары)

МТ, 267а; ТДН, 763б

1868 ‘Абд ал-Карим-бек ибн 
Мирза Бурхан-бий

Та’рих-и салатин-и 
мангитийа, 98а

1868 ‘Абд ал-Гаффар Радлов В. В. Из Сибири, 
574, 576

между 1868 и 1885 ‘Абд ал-Ахад-хан ибн Эмир 
Музаффар бухарский

Та’рих-и амиран-и мангит-и 
Бухара, 652а

ВЛАДЕТЕЛИ УРГУТА И МАГИАНА

ДАТА УПОМИНАНИЯ ИМЯ ИСТОЧНИКИ

1704 Аллах Берди минг Убайдулла-наме, 36
1740-е гг. – до 1785 Муса-бий ибн Аллах Йар-

бий минг
ХУМ, 159б–160а, 194а, 198а, 
201б, 207а

1790-е гг. [Низам ад-Дин Мухаммад] 
Йулдаш-бий [кушбеги ибн 
Муса ]

МТ, 355а; ТТХ, 34а; ХУМ, 
239а

1813, 1822, ок. 1827 Катта-бек парваначи минг 
ибн Йулдаш-бий минг

АТ, 118б; МТ, 235а, 495б; 
ТАМ, 26б; ТДН, 755б; ТТХ, 
77б, 79б, 80б, 84а, 112б; ШУ, 
8б, 83а, 86а

1841–1842 ‘Адил-бек дадхах/парваначи 
минг

АТ, 146а; МТ, 300б; ТДН, 
779а, 784б

ГЛАВЫ ЙАККА-БАГА

ДАТА УПОМИНАНИЯ или 
СРОК ПРАВЛЕНИЯ

ИМЯ ИСТОЧНИКИ

? Касим-бий, глава племени 
абаклы, по происхождению 
он – из племени чигыр

ТСУ, 4а (поля)

? Сафар дадхах, старший сын 
Касим-бия

Там же

? Кабил-бий, младший брат 
Сафар дадхах 

Там же



�1

? Иш Пулад-бий ибн Сафар 
дадхах 

Там же

6 месяцев ‘Абд ас-Самад-бек, младший 
брат Иш Пулад-бия

Там же

25 лет Тагай ибн Иш Пулад-бий Там же
53 года, 1842 Йадгар диванбеги валини‘ми 

ибн ‘Абд [ас-Самад-бек?]
ТСУ, 4а (поля); МТ, 314б; 
ТДН, 784а; ТДТ, 295а

1843–1844 Мухаммад-Карим-бий 
абаклы Йаккабаги 

Зафар-нама-йи Хусрави, 
123б, 126б

1868 ‘Абд ар-Рахим, внук Йадгар 
диванбеги 

ТДТ, 716а

1870 (?) Мухаммадкули/Мухаммади 
токсаба[й] б. Субханкули 
Йаккабаги 

ТДТ, 716б, 757а

1906 Джахангир-бек бий дадхах Кюгельген А. фон, 114

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И СИМВОЛОВ

АТ [Саййид ‘Умар-бек б. Худайар-хан]. Анджум ат-таварих. Рук. 
№ 11366 ИВАН РУз.

Егани и Чехович Егани А. А., Чехович О. Д. Регесты среднеазиатских актов 
(Материалы к сводному каталогу актовых источников в 
собраниях СССР). – ППВ. 1975. М., Наука, 1982.

Зафар-нама-йи Хусрави Зафар-нама-йи Хусрави. Рук. № 95 ИВАН Таджикистана.
ИВАН РУз. Институт востоковедения Академии наук Республики 

Узбекистан.
Кюгельген А. фон Кюгельген А. фон. Легитимизация среднеазиатской династии 

мангитов в произведениях их историков (XVIII–XIX вв.). Пер. 
с нем. Алматы: Дайк-Пресс, 2004.

МТ Мухаммад-Хаким-хан. Мунтахаб ат-таварих. Рук. C 470 CПбО 
ИВ РАН.

МФ Тора-ходжа Андиджани. Мир’ат ал-футух. Рук. № 5422 
библиотеки А.А. Cеменова при Инcтитуте иcтории АН 
Таджикиcтана.

ПТКЛА Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского 
кружка любителей археологии. Ташкент.

Радлов В. В. Из Сибири Радлов В. В. Из Сибири: Страницы дневника. Пер. с нем. 
К. Д. Цивиной и Б. Е. Чистовой. Примеч. и послесл. С. И. 
Вайнштейна… М.: Наука, 1989.

ТАМ Мухаммад Йа‘куб бен Амир Данийал. Та’рих-и амиран-и 
мангитиййа. Рук. № 2726/I ИВАН РУз.

Та’рих-и ава’ил-у-авахир Му‘ини. Та’рих-и ава’ил-у-авахир. Рук. № 629 ИВАН 
Таджикистана.
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Та’рих-и амиран-и 
мангит-и Бухара

‘Алим-хаджа Мушриф Бухари. Та’рих-и амиран-и мангит-и 
Бухара. Рук. № 2354 ИВ АН Таджикистана.

Та’рих-и салатин-и 
мангитийа

Мирза Абд ал-Азим Сами. Та’рих-и салатин-и мангитийа 
(История мангитских государей). Издание текста, предисловие, 
перевод и примечания А. М. Епифановой. М.: Издательство 
восточной литературы, 1962 (Памятники письменности 
Востока. Тексты. Малая серия. XIV).

ТДН Мулла ‘Аваз Мухаммад Хуканди. Та’рих-и джахан-нама. Рук. 
C 439 CПБО ИВ РАН.

ТДТ Мухаммад Cалих-хаджа Ташканди. Та’рих-и джадида-йи 
Ташканд. Рук. 7791 ИВАН РУз.

Тирмизи С. Дастур ал-
мулук

Ходжа Каландар Термези. Дастур ал-мулук (Назидание 
государям). Факсимиле старейшей рукописи, перевод с 
персидского, предисловие, примечания и указатели М. А. 
Салахетдиновой. М.: Наука, 1971.

ТСУ Та’рих-и салатин-и узбакиййа-йи аштарханиййа ва 
мангитиййа. Рук. № 112/I ИВАН РУз.

ТТХ Мулла ‘Аваз Мухаммад Хуканди. Та’рих-и джахан-нама. Том 
второй (ранняя верcия Тухфат ат-таварих-и хани). Рук. № 9455/
I ИВАН Узбекиcтана.

Убайдулла-наме Мир Мухаммед Амин-и Бухари. Убайдулла-наме. Перевод с 
таджикского с примечаниями члена-корреспондента Академии 
наук Узбекской ССР профессора А. А. Семенова. Ташкент: 
Издательство АН УзССР, 1957.

ХУМ Мулла Джум‘акули “Хумули” Ургути. Та’рих-и Хумули. Рук. 
№ 37/VI ИВАН РУз.

ШУ Мирза Каландар Иcфараги. Шахнама-йи сУмар-хани. Рук. C 
471 CПБО ИВ РАН.

Tarikh-i-Manazili-Bukhara Hafiz Muhammad Fazil Khan. Tarikh-i-Manazili – Bukhara. 
Translated & Edited by Iqtidar Husain Siddiqui. Srinagar, Centre of 
Central Asian Studies, 1982.

 


