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Аннотация
Монография посвящена проблемам присоединения

Центральной Азии к  Российской империи в  XVIII–XIX  вв.
Центральная Азия, как  полиэтничная территория, тесно
связана с  судьбами Российского государства. Преемственность
истории, культуры, правовых норм породила новую, евразийскую
общность. В  своей основе экономика и  культура народов
Центральной Азии стала частью как  кочевой, так  и  оседлой
цивилизации. В  XVIII–XIX  вв. народами Центральной Азии
была создана особая система евразийской государственности,
гражданских и  военных институтов власти. Издание снабжено



 
 
 

историко-географическими картами-схемами, подготовленными
автором по источникам XVIII–XIX вв.
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Введение

 
Проблема исторической географии присоединения Ка-

захстана и Средней Азии к Российской империи в XVIII –
начале XIX вв. не рассматривалась в историографии XVIII–
XXI  вв. Отдельные вопросы истории присоединения Ка-
захстана и  Киргизии  XVIII  – начала ХХ вв. рассмотрены
в источниковедческих и историографических обзорах и гла-
вах 2-х монографий, сборников документов и коллективных
трудах Н. Е. Бекмахановой1 по истории народонаселения Ка-
захстана и Киргизии в XVIII – начале ХХ в.

В современных трудах по истории присоединения в рес-
публиках Казахстан, Кыргизстан, Таджикистан, Узбекистан,
Туркменистан, Каракалпакстан остается неразработанным
документальный материал по исторической географии при-

1 Бекмаханова Н. Е. Формирование многонационального населения Казахста-
на и Северной Киргизии. Последняя четверть XVIII – 60-е гг. XIX в. М., 1980;
Ее же. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капита-
лизма (60-е годы XIX – 1917 г.). М., 1980; Ее же. Присоединение Казахстана
и Средней Азии к России (XVIII–XIX века). Документы. М., 2008; Ее же. Цен-
тральная Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 31–57, 280–282, 407–
423; Ее же. Российская империя от истоков до начала XIX века // Очерки соци-
ально-политической и экономической истории. М., 2011. С. 245–257; Большой
Атлас истории, культуры Казахстана. Алматы, 2008. С. 454–480, 496–498, 504–
528, 536–533, 446–554; 9 исторических карт. Автор Н. Е. Бекмаханова; Геополи-
тические факторы во внешней политике России. Вторая половина XVI – начало
ХХ века. М., 2007.



 
 
 

соединения к Российской империи в целом территории Ка-
захстана и Средней Азии в XVIII–XIX вв.

Автор проанализировал географию присоединения Ка-
захстана и Средней Азии к Российской империи в XVIII–
XIX вв., показал этот процесс на картах и актовом матери-
але. Сопоставление документальных источников и карт да-
ло возможность отразить динамику географической карти-
ны присоединения на протяжении веков, отметить фронтир-
ные зоны и государственную границу Российской империи
в Казахстане и Средней Азии с Китаем, Ираном, Афганиста-
ном.

Междисциплинарный подход, связывающий в единую си-
стему данные ряда наук, таких как  история, историческая
география, демография, картография, юриспруденция, ис-
тория международных отношений, дал возможность воссо-
здать географию присоединения Казахстана и Средней Азии
в XVIII – начале XIX в.

Статистический метод позволил проследить на материа-
лах всероссийской переписи 1897 г. численность и этниче-
ский состав населения Казахстана и Средней Азии, его гео-
графическое размещение в рамках сложившейся во второй
половине XIX в. российской административной системы.

В  работе отражена взаимосвязь историко-географиче-
ских и историко-демографических процессов в Казахстане
и Средней Азии; влияние природно-географических факто-
ров на  стихийные миграции населения и  контролируемое



 
 
 

государством переселенческое движение; а  также на  про-
цесс присоединения Казахстана и Средней Азии к Россий-
ской империи в  XVIII–XIX  вв. Территориально исследо-
вание включает Казахстан, Киргизию, Кокандское и  Хи-
винское ханства, Бухарский эмират, Памирские княжества
и  земли, где  проживали казахи, киргизы, таджики, узбе-
ки, туркмены, каракалпаки и другие народы, а также фрон-
тирные зоны в Российской империи, где проживало поли-
этничное население и размещались Сибирское, Семиречен-
ское, Уральское, Оренбургское, Астраханское казачьи вой-
ска. Описано также становление государственной границы
Российской империи с  Китаем, Афганистаном и  Персией,
проходившей по землям Казахстана и Средней Азии, присо-
единенным к Российской империи.

В исследовании показана историческая география присо-
единения Младшего и Среднего казахских жузов в XVIII в.
и Старшего жуза – в середине XIX в., имевших как мирный,
так и военный характер. Показаны мирные формы присоеди-
нений Северной Киргизии в первой половине XIX в. и завое-
вание Южной Киргизии во второй половине XIX в., завоева-
ние большей части Хивинского, Кокандского ханств, Бухар-
ского эмирата, земель туркмен. Часть племен Каракалпакии
и Туркмении мирно вошла в состав Российской империи.

Показана эволюция стратегических целей внешней поли-
тики России в Казахстане и Средней Азии. Определены ме-
тоды, приемы и цели российской дипломатической практи-



 
 
 

ки в решении стратегических задач и оформлении государ-
ственной границы Казахстана и Средней Азии в XIX в.

Отражены формирование этнических территорий в  Ка-
захстане и Средней Азии и численность населения на стати-
стических материалах XVIII – начала XIX в. Проблема исто-
рической географии присоединения новых земель к Россий-
ской империи как геополитическая проблема только начина-
ет привлекать внимание отечественных и зарубежных иссле-
дователей. Отмечается эволюция государственных границ
не только как результат индивидуальных инициатив и пред-
приимчивости, но и как «оборонительный экспансионизм».
Этот термин введен для  определения пути многих стран
в XVIII–XIX вв., по которому шло расширение и контроль
над своими пограничными (фронтирными) землями и опе-
режение экспансионизма как со стороны соседей, так и даль-
них заинтересованных стран. Это имело место в Централь-
ной Азии, куда были направлены политические и экономи-
ческие интересы Российской империи и где столкнулись ин-
тересы Китая, Афганистана, Персии, Индии, Англии. При-
соединение Младшего, Среднего казахских жузов, Север-
ной Киргизии совпало с  интересами центральных властей
и народов, испытавших агрессию со стороны Джунгарского
государства и Китая. Казахи и  северные киргизы выбрали
российское подданство и оформили добровольно законода-
тельные акты о вхождении в состав России и военной защи-
те присоединенных земель. Старший казахский жуз частью,



 
 
 

как и земли Средней Азии, были захвачены Джунгарией. По-
сле разгрома государства Джунгарии Китаем начала склады-
ваться приграничная территория России с Бухарским эми-
ратом, Кокандским и Хивинским ханствами, землями турк-
мен, каракалпаков. Российские центральные власти вели че-
рез научные и военные экспедиции изучение новых присо-
единенных земель и приграничных территорий.

Одновременно организовывалось и планировалось строи-
тельство военных укреплений, постоянное пребывание там
регулярных войск и казачества, применялось как местное за-
конодательство на основе адата и шариата, так и сложивше-
еся общероссийское новое законодательство. Велось актив-
ное строительство железных и грунтовых дорог, мостов, по-
стоялых дворов, появлялись новые города и селения, опыт-
ные станции для разведения хлопка, шелковичного червя,
велись гидротехнические работы по  орошению Голодной
степи в Казахстане и шло освоение судоходства на крупных
реках Урал, низовьях Волги, Сырдарья, Амударья, Каспий-
ском и Аральском морях. Центральные власти Российской
империи организовывали, планировали и  финансировали
заселение Казахстана и Средней Азии мигрантами из Евро-
пейской России, Украины, Белоруссии. На вновь присоеди-
ненных и пограничных землях шла разработка минеральных
ресурсов, нефти, угля, железных и медных руд, золота, дра-
гоценных камней.

С учетом громадных географических размеров присоеди-



 
 
 

ненных и пограничных земель в Казахстане и Средней Азии,
где  пограничная маркировка границы проводилась лишь
в  последней четверти  XIX  в., одновременно шла админи-
стративная организация территорий, развитие дорог, транс-
порта, связи, финансов, торговли, переселения. Достаточ-
но быстро присоединенные земли включались в существу-
ющую административную систему России. Это сопровожда-
лось в XVIII–XIX в. региональными недовольствами и во-
оруженными выступлениями народов Казахстана и Средней
Азии. Но одновременно развивались и интеграционные про-
цессы.

Приграничные земли России в  Казахстане и  Средней
Азии привлекали внимание Англии, опасавшейся продвиже-
ние России в сторону Индии. В приграничной зоне прожи-
вали разделенные между разными странами народы – Пер-
сии, Афганистана, России, Китая. У кочевых народов каза-
хов, киргизов, туркмен, каракалпаков были сезонные паст-
бища, при которых не соблюдалось условное, а не на местно-
сти, государственное разграничение, что приводило к меж-
государственным осложнениям2.

Из-за внутренних конфликтов, сложной внешнеполити-

2 Кук Р. Граница и метрополия: опыт Канады. М., 1970. С. 1–9; Fowke V. C.
National Policy and  Western Development in  North America // The  Journal
of Economic History. XVI. 4. December. 1956. P. 461–479; Prang M. The Origins
of Public Broadcasting in Canada // Canadian Historical Rewiew. XLVI. I. March,
1965. P. 11–31; Benson L.The Historical Backgraund of Turner’s Frontier Essay //
Agricultural History. 25. 2. April. 1951. P. 59–82.



 
 
 

ческой обстановки по  периметру этнических территорий
и государств в XVIII–XIX вв. становятся важными геополи-
тические проблемы. Казахстан и Средняя Азия в указанный
период были составной частью крупных этнополитических
и государственных образований.

С XVIII в. Россия, Китай, Бухарский эмират, Кокандское
и Хивинское ханства, казахские жузы проявляют взаимный
интерес друг к другу в связи с геополитической значимостью
своих территорий, их природным ресурсам, трансконтинен-
тальным транспортным и торговым путям сообщения, осво-
ению внутренних морей и речных систем.

Российскую империю привлекали рынки Китая, Ирана,
Афганистана, Индии. Морские пути в эти страны контроли-
ровала Англия и крупные страны Западной Европы. Поиски
Россией новых торговых путей в Центральной Азии приве-
ли к столкновению интересов России и Англии. Присоеди-
нение этого региона к Российской империи, длившееся бо-
лее 100 лет, завершилось во второй половине XIX в. (Па-
мир – в начале ХХ в.). В результате международных пере-
говоров были установлены фиксированные границы на ос-
новании изучения пограничных территорий, их топографи-
рования и картографирования, подписания двухсторонних
дипломатических актов. Вошли в научный и политический
лексикон понятия: Центральная Азия, Казахстан, Средняя
Азия, Русский Туркестан, Афганский Туркестан, Восточный
Туркестан, находившиеся в составе разных государств и зон



 
 
 

влияния России, Китая, Британии, Персии, Афганистана.
Во второй половине XIX – начале ХХ в. в результате гео-
политических сдвигов определился круг проблем, связан-
ных с государственными границами, спорными территори-
ями, с раздроблением единых этносов по различным госу-
дарствам. Сложным оказались и проблемы, связанные с раз-
деленными транспортными сухопутными и водными комму-
никациями.

Через Центральную Азию пролегали дороги из Западной
Европы – в Россию, Казахстан, Среднюю Азию, Китай; из Се-
верной Европы – в Россию, Казахстан, Среднюю Азию, Пер-
сию (Персидский залив)3.

Российская империя XVIII – начале XIX в. была слож-
ным организмом, включавшим центр и окраины, полиэтнич-
ное население, взаимодействие имперских структур и мест-
ных систем управления, разнообразие правовых структур
в разных частях государства, особенности внешней полити-
ки в Азиатской и Европейской его частях. При исследовании
названных проблем в  дореволюционный, советский и  но-
вейший периоды историки, географы принимали во внима-
ние полиэтничность и неоднородность империи в ее центре
и на окраинах.

На  протяжении  XVIII  – начала  XX  вв. менялось про-
странство империи, ее внешние границы, административное

3 Кушкумбаев С. К. Геополитика транспортных коммуникаций Центральной
Азии // SHYGYS. 2004. Алматы, № 1. С. 101–104.



 
 
 

устройство, правовая основа, соотношение сельской и  го-
родской структур. В управлении государством, его центром
и окраинами, учитывался опыт как позитивный, так и нега-
тивный, что совершенствовало управленческие схемы и пра-
вовое законодательство для полиэтничного населения Рос-
сийской империи. Накапливался опыт у местных элит уча-
стия в  управлении отдельными регионами империи, в  со-
трудничестве управленческих структур центра и  окраин
как Европейской, так и Азиатской частей Российской импе-
рии.

Численность и  этнический состав населения различных
окраин России постепенно менялся, активными становились
как стихийные, так и организованные империей миграции
населения, особенно из Европейской части в ее Азиатскую
часть. Формировались во фронтирных зонах казачьи войска
как  за  счет казачьей вольницы, так  и  по  государственным
указам. В работе фронтиров особенно активными были кон-
такты представителей разных народов, исповедовавших раз-
ные конфессии, отличавшихся по образу жизни кочевников
и оседлых народов. Эти контакты были как позитивными,
так и негативными. Представители разных народов сотруд-
ничали в области хозяйства, обменивались опытом. Одно-
временно возникали конфликты в  области землепользова-
ния, водопользования.

В  XVIII  – начале  XX  в. менялись под  влияни-
ем национально-освободительного движения представления



 
 
 

об  устройстве пространства империи. Образы националь-
ных территорий, формируемые различными национальными
движениями, отличались друг от друга и могут быть объяс-
нены в рамках истории Российской империи как страны с по-
лиэтничным населением.

С распадом Российской империи, СССР, возникновени-
ем на рубеже ХХ – XXI вв. новых независимых государств
становятся актуальными вопросы их географической, поли-
тической, демографической, этнической предыстории. Воз-
никает новая историография этих стран, где на переломном
этапе преобладают негативные и критические оценки исто-
рического прошлого, в том числе и процесса присоединения
разных регионов и народов к Российской империи. Необхо-
дима взвешенная историографическая оценка позитивных
и негативных сторон истории присоединения и распада госу-
дарств, формирования этнических и полиэтнических терри-
торий внутри государств, изменений государственных гра-
ниц, политико-административного деления в историческом
прошлом, размещения и численности полиэтничного насе-
ления, картографирования названных процессов и террито-
рий.

Остановимся более подробно на  выбранном нами гео-
графическом определении Центральная Азия. Это  связа-
но как с дореволюционной и советской историографически-
ми традициями, так  и  хронологически длительным пери-
одом пребывания региона в  составе Российской империи



 
 
 

и СССР. Хронологические рамки данной работы охватыва-
ют XVIII–XIX вв., когда сложилась административно-поли-
тическая система Российской империи, при которой Казах-
стан и Средняя Азия входили в состав Степного и Турке-
станского генерал-губернаторств. Однотипно были выстро-
ены гражданская и военная системы управления, правовые
и фискальные институты. Это касалось и организации поли-
конфессиональной системы, системы образования светского
и духовного институтов культуры и др.

Сегодня в Центральной Азии появились новые независи-
мые государства – Российская Федерация, Республики Ка-
захстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджики-
стан. И если в историографии Российской империи и СССР,
куда они ранее входили, они  изучались как  области и  ге-
нерал-губернаторства в  Российской империи, и  как  союз-
ные республики  – в  СССР, то  в  XXI  в. каждое из  новых,
независимых государств сосредоточилось на  истории сво-
их территорий, дает свою, часто значительно отличающую-
ся интерпретацию исторических событий, процессов, лич-
ностей. Что касается источниковедения, то еще недостаточ-
но привлекаются международные архивные и опубликован-
ные документальные источники, особенно это затрагивает
статистические материалы, географические и  администра-
тивно-политические карты, межевые планы, общегосудар-
ственные правительственные сводные отчеты, ведомствен-
ную, в частности министерскую, документацию для XVIII–



 
 
 

XIX вв.
Нами, как  уже указывалось, из  региональных названий

были выбраны «Центральная Азия», и как ее часть, «Казах-
стан и  Средняя Азия». Особо отметим, что  высшие госу-
дарственные органы Российской империи были правомочны
устанавливать и менять государственные границы и внутрен-
нее административное деление.

Что касается термина «Центральная Азия», то он являет-
ся емким для географического определения региона.

История внешней политики, география и  демография4

Российской империи, формирование ее государственных
границ в  Центральной Азии в  XVIII–XIX  вв. затрагивали
присоединенные районы Казахстана и Средней Азии и по-
граничные территории Центральной Азии – Китая, Афгани-
стана, Ирана.

К исследованию приложены, составленные автором, 3 ис-
торические карты XVIII–XIX вв.

4 В 2012 г. опубликована монография Н. Е. Бекмахановой «Население Казах-
стана и Средней Азии (вторая половина XIX – начало ХХ вв.): численный и эт-
нический состав. Saarbrucken, 2012 г.



 
 
 

 
Глава 1

Центральная Азия накануне
присоединения к России

 
 

Историческая география Казахстана
и Средней Азии до присоединения

к Российской империи
 

В основе сближения России с ее восточными и западны-
ми соседями лежали причины геополитического и  эконо-
мического характера. Стабилизация политической и хозяй-
ственной жизни способствовала росту многонационального
Русского централизованного государства. В XVI – XVIII вв.
крепнут связи России с  Казахстаном, среднеазиатскими
и  другими восточными государствами Центральной Азии.
Русское государство, заинтересованное в безопасности про-
ходивших по  территории Казахстана транзитных торговых
путей, приняло ряд мер для укрепления отношений с насе-
лением казахских степей. Были установлены дипломатиче-
ские и торговые отношения.

Расширение Российской империи происходило за  счет
процессов присоединения, завоевания, мирного вхождения.



 
 
 

Формирование государственных границ завершилось к кон-
цу  XIX  в. с  присоединением Туркмении (Закаспийский
край).

Политическая легитимность расширения государства
для XVIII–XIX в. применительно к России как централизо-
ванному государству была связана с геополитической и ре-
лигиозной доктринами. По идеи русских евразийцев, в част-
ности М. Коркунова, сакральной основой государственной
политики был провиденцинализм.

Широкое распространение получила концепция «есте-
ственного права» для  правового обоснования расширения
государства.

Присоединения в Центральной Азии в XVIII – XIX в. про-
исходили в  эпоху перехода от  феодальной сословно-пред-
ставительной монархии к  буржуазной. Эволюция государ-
ственного строя Российской империи отражалась на методах
и формах присоединения новых земель.

Российский абсолютизм, существовавший в форме воен-
но-феодальной монархии, достиг апогея в  первой полови-
не  XIX  в. Эволюция феодальной монархии в  буржуазную
произошла на рубеже XIX – ХХ в. Российский абсолютизм
отличался от европейской модели. В Западной Европе абсо-
лютные монархии сменили правовые государства с консти-
туционной основой. В России до 1917 г. сохранилось авто-
ритарное государство и самодержавная форма царской вла-
сти. Это вытекало из объективных исторических факторов:



 
 
 

наличия крепостной системы до 1861 г. и дворянского со-
словия.

Особенностью российского этатизма в отличие от Запад-
ной Европы была значительная роль государства в политике,
экономике, общественной жизни России.

Трансформация политической системы и создание импе-
рии тесно были связаны с административно-территориаль-
ными преобразованиями.

Формирование централизованного Российского государ-
ства отличалось многообразием форм и  вариантов присо-
единения соседних народов и стран в его Европейской и Ази-
атской частях. В  результате созданная империя была уни-
тарным по  внешним признакам, но  по  существу многона-
циональным образованием. Российское государство не мо-
жет рассматриваться статично для  XVIII  – начала ХХ в.,
как  и  однотипно рассматриваться процесс присоединения
новых земель и народов.

Образование централизованного полиэтничного россий-
ского государства отличалось сочетанием военных форм, ди-
пломатических переговоров, завершившихся подписанием
мирных договоров и соглашений с присоединяемыми стра-
нами и  народами. Вырабатывались на  практике правовые
нормы, регулировавшие взаимоотношения в XVIII – начале
ХХ в.

Необходимо остановиться на  историко-географическом
экскурсе Казахстана и Средней Азии, где проживали много-



 
 
 

численные народы, возникали и исчезали оседлые и кочевые
государства, имевшие прямую связь с Российской империей
и регионом Центральной Азии.

В Казахстане сложились три жуза как государственно эт-
нических образования: Младший, Средний, Старший жу-
зы, а также Букеевская орда, отличавшиеся родоплеменной
структурой, во главе с ханами.

Туркестан – историко-географическая область, включав-
шая в  территорию Южный Казахстан и  Среднюю Азию,
а  также часть Центральной Азии, населенную тюркскими
и другими народами. Условно Туркестан делился на Запад-
ный или  Русский (южная часть Казахстана и  среднеазиат-
ские владения России); Восточный, или Китайский (входив-
ший в китайскую провинцию Синьцзян); Афганский (север-
ная часть Афганистана)5.

В географическом плане Туркестаном на российских кар-
тах и в научных трудах считалось: площадь материка Азии
от Мугоджарских гор и Устюрта на западе до Джунгарского

5 На территории Западного Туркестана, присоединенного к Российской импе-
рии, в 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-губернаторство; с 1886 г.
официальное название – Туркестанский край. В результате национально-госу-
дарственного размежевания советских республик Средней Азии, проведенного
в 1924–25 гг., название «Туркестан» стало реже употребляться в исторической
литературе и заменяться термином Средняя Азия. // Туркестан (Средняя Азия)
и Казахстан (Младший, Средний, Старший жузы) являются западной, частич-
но восточной и центральной частью материка Евразии, простираясь от р. Урала
и Каспийского моря на запад до Алтая и китайской границы на востоке; от Пер-
сии и Афганистана на юге до Тобольской и Томской губерний России на севере.



 
 
 

Ала-Тау, Тянь-Шаня и Памира на востоке, от гор Кюрен-Даг
или Копет-Даг и гор Хорасанских на юге до Тарбагатая, Чин-
гиз-Тау и Арало-Иртышского водораздела на севере.

Название Туркестан не  распространяется на  бассейн р.
Тарима6.

Пески Кызыл-Кум, Муюн-Кум и  Кызал-Кум занимали
большую часть равниной части Туркестана.

Наиболее важными центрами стоков рек были Аральское
море и  оз. Балхаш, а  также котловина у  города Перовска,
где располагались озера Саумал-Куль, Ащи-Куль. В Каспий-
ское море со стороны юга Туркестана впадала только погра-
ничная с Персией р. Атрек. В Аральское море впадали важ-
нейшие водные артерии края: Сырдарья и Амударья. Из про-
токов Амударьи важными были: Мургаб, орошающий Па-
мир, Вахш, Сурхан и Зеравшан. В районе Питняка из Аму-
дарьи выходили огромные рукотворные каналы, орошавшие
Хивинский оазис. Не менее важное значение для Туркеста-
на имела Сырдарья с ее притоками Нарыном и Карадарьей,
орошавшие населенную Ферганскую долину. В  озеро Бал-

6 Ухтомский Э. От Калмыцкой степи до Бухары. СПб., 1891. С. 15; Катана-
ев Г. Е. Киргизские степи, Средняя Азия и Северный Китай в XVII и XVIII сто-
летиях // Западно-Сибирское отделение ИРГО. 1893. С. 60; Яворский И. Л. Крат-
кий отчет о научной командировке в Среднюю Азию. Одесса, 1895. Ч. I–III. С. 3;
Он же. Отчет о географической и антропологической поездке в Туркестан летом
1894 г. // Записки Императорского Новороссийского университета. 1896. Вып.
7. С. 23; Туркестан. Энциклопедический словарь. Брокгауз Ф. А. Т. I. Лейпциг,
1910. С. 202.



 
 
 

хаш впадали реки Талас и Чу7.
Небольшой историко-географический обзор значитель-

ных изменений в размещении народов на территории Цен-
тральной Азии следует начать с XIII в., когда началось пе-
редвижение монголов с  северо-востока Центральной Азии
в Восточную Европу. Овладев всей Монголией и приняв ти-
тул Чингиз-хана, Темучин, преследуя бежавших из Монго-
лии кочевников, двинулся на запад. С появлением монголь-
ских отрядов во главе с Хубилай-нойоном, карлукский хан
Арслан, убив кара-китайского наместника в Каялыке, под-
чинился Чингиз-хану. Правитель Алмалыка на р. Или также
признал Чингиз-хана и принял титул Тогрул-хана. Монголы
вступили в войну с Китаем и в 1215 г. взяли Пекин. В 1216 г.
монголы впервые столкнулись с войсками Хорезм-шаха Му-
хаммеда. Жители города Баласагун не оказали монголам со-

7 Мейендорф Е. К. Очерки Ферганской долины. СПб. 1882; Алфераки С. Куль-
джа и Тянь-Шань. Записки ИРГО. Т. ХХ. Вып. 2. СПб., 1891. С. 52–56; Гей-
ер И. И. Путеводитель по Туркестану. Ташкент, 1901. С. 120; Долгоруков А. Пу-
теводитель по всей Сибири и Среднеазиатским владениям России. Томск, 1900–
1901 гг. С. 4; Эварицкий Д. И. Путеводитель по Средней Азии. Ташкент, 1893. С.
28; Окраины России: Сибирь, Туркестан, Кавказ. СПб., 1900. С. 20; Семенов П. П.
Туркестан и Закаспийский край в 1888 г. // Известия ИРГО. 1882. Вып. V. С.
10; Липский В. И. Гиссарская экспедиция 1896. Вып. 2. СПб., 1897. С. 101; Ки-
ашко В. В. Военный обзор Закаспийской области. Асхабад, 1896. С. 30; Макше-
ев А. И. Исторический обзор Туркестана и наступательного движения на него
русских. СПб., 1890. С. 98; Сборник материалов для статистики Ферганской об-
ласти. Новый Маргелан. 1899 г. Вып. I–II. С. 73; Царская колонизация Казахста-
на (по материалам русской периодической печати XIX века). Алматы, 1995. С.
30–34; Россия. Туркестанский край. Т. 19. СПб. 1913. С. 17–21.



 
 
 

противления. Началась подготовка военного похода монго-
лов в Туркестан. Чингиз-хан с 200 тыс. войском двинулся
на Мавераннахр. Хорезм-шах Мухаммед, располагая много-
численным войском, разместил его по городам. Под Отра-
ром Чингиз-хан разделил войска. Часть под начальством его
сыновей Джагатая и Угедея была оставлена для осады горо-
да; другая, под  начальством Джучи была отправлена вниз
по р. Сырдарье на Дженд; небольшой отряд двинулся вверх
по Сырдарье на Бенакет и Ходжент. Сам Чингиз-хан пошел
на Бухару. Город Отрар, после пяти месяцев осады, был взят.
Джучи захватил также Сыгнак, Узкент, Яныкент, Ашназ,
Джент.

Отряд, двинувшийся в верховье Сырдарьи, взял Бенакет
на р. Ангрен, и подступил к Ходженту. Сам Чингиз-хан, взяв
Нур, подошел к Бухаре весной 1220 г. После взятия Буха-
ры монгольское войско пошло на Самарканд, который после
недельной осады был взят.

Через год 300 тыс. отряд монголов был направлен в Хоро-
сан для преследования Хорезм-шаха Мухаммеда. Монголь-
ский отряд прошел всю Персию до Азербайджана и Каспий-
ского моря, но Хорезм-шах скрылся на одном из островов,
где умер в 1221 г.

Чингиз-хан, покорив Термез в 1220 г., отправился на по-
корение Хорезма, где 100 тыс. воинов начали осаду столицы
Гургандж и захватили ее.

В  1221  г. Чингиз-хан переправился через Амударью



 
 
 

и преследуя Джелал-Эддина, сына Хорезм-шаха Мухамме-
да, дошел до берегов Инда. Возвратившись из Индии, Чин-
гиз-хан провел зиму в Самарканде, в 1225 г. вернулся в Мон-
голию, где в 1227 г. умер во время похода на Тангут.

После нашествия монголов на Туркестан земли Маверан-
нахра в междуречье Сырдарьи и Амударьи были покинуты
населением и заброшены. Позднейшие смуты между наслед-
никами – сыновьями Чингиз-хана также мешали возрожде-
нию Туркестана.

Наследником главной орды в Монголии и Тарбагатае был
определен Угэдей. Хорезм, казахские степи и часть Семире-
чья достались, после смерти Джучи, его сыну Батыю и стар-
шему брату Батыя – Орде; Мавераннахр и Восточный Тур-
кестан – Джагатаю, а Хорасан – сыну Тулуя, Хулагу. Эти вла-
дения постоянно дробились между чингизидами, менялись
их границы, что зависело от усиления власти того или иного
наследника.

В  результате вторжения монголов в  Дешт-и-Кипчак
в XIII в. он был включен в удел старшего сына Чингиз-ха-
на Джучи, т. е. в Золотую Орду. После Куликовской битвы
(1380  г.), когда русским полководцем Дмитрием Донским
был нанесен сокрушительный удар монгольским войскам,
начался распад Золотой Орды.

Восточная часть улуса Джучи (Белая Орда) была разделе-
на между его сыновьями Ордой и Шейбаном. Последнему
принадлежала территория к северу от Сырдарьи, между ре-



 
 
 

ками Яик (Урал), Иртыш и Чу.
В Орде в середине XIV в. начался период «великой замят-

ки», когда ханы менялись с каледоскопической быстротой.
Золотая Орда начинает распадатся.

Монгольская империя, объединявшаяся вначале сильной
властью, способствовала возрождению торговли между за-
падом и востоком через Туркестан, где важными торговыми
пунктами были Отрар, Алмалык, Каялык. Стали развиватсья
торговые связи России со Средней Азией. Русские удельные
князья ездили в Орду за ярлыками на правление. Они также
принимали участие в походах монголов против их врагов.
Русские ремесленники, служилые и торговые люди находи-
лись на  службе у  великого хана (кагана). Монгольское го-
сударство недолго оставалось единым. Уже при кагане Ху-
билае, избранном на курултае, чингизиды правили в Китае,
Индокитае и Монголии, а на остальных завоеванных терри-
ториях власть кагана была номинальной8.

С  приходом монголов в  Дешт-и-Кипчак происходит их
смешивание с  местными тюркскими племенами. Племена
удела Шейбана и мангыты (ногайцы) – монгольское племя,
отделившиеся от Золотой Орды в период междоусобиц, от-
кочевали на земли между устьем Волги и Дона, частью к ни-
зовьям Сырдарьи, где  смешались с  местными тюркскими

8 О русских купцах в Орначе (Ургенче) до его взятия монголами оставил записи
итальянец Плано Карпини // Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Государства
и народы евразийских степей: Древность и средневековье. СПб., 2000. С. 291–
293.



 
 
 

племенами. В эпоху Тимура и Тимуридов они стали извест-
ны в Средней Азии под именем кочевых узбеков. В XV в. на-
чалось их объединение под главенством потомка Чингиз-ха-
на из  рода Шейбана Абулхайр-хана (1428–1468). Он  был
возведен на престол в одном из городов Сибири представи-
телями рода Шейбана, казахами и мангытами 9.

Абулхайр-хан овладел укреплениями на Сырдарье – Сыг-
наком, Сузаком и др. В 1448 г. он совершил набег на Маве-
раннахр и разрушил Самарканд. После смерти Абулхайр-ха-
на в 1458 г. его государство распалось. Его внук Шейбани,
которого поддержало племя мангытов, владевших крепостя-
ми на Сырдарье, укрепив свою власть в Дешт-и-Кипчаке, на-
чинает борьбу за Мавераннахр и Хорасан. В 1499–1510 гг.
он завоевывает государство Тимуридов и занимает Бухару,
Самарканд, Ургенч, Герат, Кандагар, т.  е. всю территорию
Мавераннахра и Хорасана. Памирские княжества подчиня-
лись ему номинально. Военный поход против горных племен
Герата сильно ослабил войска Шейбани-хана.

На западе Хорасана началось вторжение основателя госу-
дарства Сефивидов шаха Исмаила (1502–1524). В  1510  г.
шах Исмаил осадил Мерв. В сражении под Мервом Шейба-
ни-хан был убит. Шах Исмаил захватил Мерв и Герат, нача-
лось возвышение династии тимуридов, прежде всего Бабура,

9 Россия. Туркестанский край. Полное географическое описание нашего Оте-
чества. Т. 19. СПб., 1913. С. 273–277, 290–296, 298–317; Бартольд В. В. Таджи-
ки. Исторический очерк. Соч. Т. II. Ч. I. М., 1963. С. 451–468; Трепавлов В. В.
История Ногайской орды. М., 2001. С. 126.



 
 
 

правившего в Кабуле, в Афганистане. Получив от хана Ис-
маила войска Бабур занял Гиссар и в 1512 г. – Самарканд.
Но династии Шейбанидов удалось удержаться у власти с по-
мощью суннитского духовенства. Оно поддержало Убайдул-
лу-хана Шейбанида в борьбе с Бабуром, который потерпел
поражение под Самаркандом.

Иранский правитель Исмаил из династии Сефевидов ока-
зал военную помощь Бабуру, послав на помощь 60 тыс. во-
оруженных всадников. Совместными силами был захвачен г.
Карши. Бабур с войсками двинулся к Гиждувану, где потер-
пел поражение от узбеков. Бабур бежал в Кабул. В 1526 г.
Бабур в результате военных успехов в Северной Индии ос-
новал Империю Великих Моголов10.

В  течение 175-летнего периода владычества монголов
Туркестан сотрясали междоусобицы и войны среди наслед-
ников Чингиз-хана, споривших из-за власти и  владений.
К политическим причинам добавились религиозные и эко-
номические. Споры из-за земли и воды были между кочевым
и  оседлым населением. Переход монгольских ханов в  ис-
лам (первым принял ислам правнук Джагатая Мубарак-шах
в 1266 г.) вызвало неоднозначный отклик у монголов-языч-
ников. С  течением времени значительная часть монголов
приняла ислам в южной части Туркестана, о чем свидетель-

10 Гафуров Б. Г. История таджикского народа. М., 1955. С. 360–366; Россия.
Туркестанский край. Т. 19. С. 298–317; Литвинов Б. Н. Через Бухару на Памир //
Исторический вестник. Т. 98. СПб., 1904. С. 456–499; Терентьев М. А. История
завоевания Средней Азии. Т. I–III. СПб., 1906. С. 450, 510, 547.



 
 
 

ствуют новые географические термины: Могулистан (страна
монголов) – для обозначения северо-восточной части Тур-
кестана; и Узбекистан (страна узбеков) – для обозначения
западной части северного Туркестана.

В Средней Азии, в Мавераннахре, с 1346 г. усиливается
власть тюркских эмиров, а ханы, возводившиеся ими на пре-
стол, управляли лишь номинально.

В это время в г. Кеше (в округе Шахрисябз) родился Ти-
мур (Тамерлан). Он происходил из монгольского рода Бару-
лас.

Враждуя с Гусейном, правителем Мавераннахра, Тимур
приобрел власть и стал главой всей этой страны и перенес
столицу в Самарканд. Первые годы правления он отдал заво-
еванию Восточного Туркестана и Могулистана. Затем Тимур
овладел Хорезмом, Грузией и Арменией (1379), Хоросаном
(1381), Сеистаном и совершил ряд военных походов в Пер-
сию и Мавераннахр (1388). Им были покорены земли на се-
вере Иртыша, Большого Юлдуса на востоке и Волги на запа-
де (1389–1391).

Обезопасив Туркестан, Тимур продолжал свои завоева-
ния в Персии (1392–1393), Индии (1398–1399), Сирии и Ма-
лой Азии (1400–1402), сосредоточив под  своей властью
Среднюю Азию, часть Западной Азии, и  совершая набеги
на южнорусские земли (1395).

Вернувшись в 1404 г. в Самарканд, Тимур стал готовить-
ся к походу на Китай, но на пути он умер в Отраре в 1405 г.



 
 
 

Тимур создал на развалинах Монгольской империи новую
огромную державу, военное и гражданское управление в ко-
торой было организовано по законам Чингиз-хана.

После смерти Тимура начались смуты и междоусобицы.
Его сын, Мираншах, недолго правил в Хорасане, Азербай-
джане и Закавказье. Другой сын, Шахрух, не смог удержать
эти владения в своих руках. Прославился его сын – Улуг-
бек, всемирно известный математик и астроном, построив-
ший знаменитую астрономическую обсерваторию в Самар-
канде.

Смуты возобновились при жизни Шахруха. Владения ди-
настии тимуридов были завоеваны в 1500 г. нахлынувши-
ми на Туркестан с севера узбеками. Последний выдающийся
представитель династии тимуридов Бабур не смог вытеснить
узбеков из Мавераннахра и ушел в Индию, как уже было ска-
зано. Еще во время господства в Туркестане династии тиму-
ридов, в западной части казахских степей (Дешт-и-Кипчаке)
кочевали узбеки, называвшие себя по имени потомка хана
Джучи, Узбек-хана. Последний был главой Золотой Орды.
Часть узбеков, недовольных своим главой Абулхайр-ханом,
в 1465 г. с ханами из рода Джучи, Гиреем и Джанибеком,
откочевала на юго-восток в Могулистан и заняла бассейн р.
Чу и южную часть равнинного Семиречья, приняв имя каза-
хов или киргиз-кайсаков. Их был 1 миллион человек.

Казахский хан Касым, обосновавшись на  р. Каратал,
в 1510 г. разбил войска узбекского хана Шейбани, а в 1512 г.



 
 
 

взял Талас, Сайрам и  разграбил окрестности Ташкента.
В Семиречье казахи столкнулись с киргизами (кара-кирги-
зами), жившим на юге Семиречья и в горах.

Казахи и  киргизы воевали с  узбеками, наступавшими
с юга, а также с Могулистаном, в результате его правитель
Сеид завоевал в 1514 г. Кашгарию и юг Семиречья. Здесь ка-
захи потерпели поражение в 1538 г. от преемника Сеид-хана
могульского хана Рашида.

Казахи, потеряв в сражении хана Тугума и 37 султанов,
отстояли свои кочевья как и киргизы в Семиречье.

Что же касается узбеков, то их власть в этом регионе осла-
бела и усилилась лишь в конце XV в., при хане Шейбани.
Он объединил под своей властью кочевников узбеков. Шей-
бани в  союзе с ханом Махмудом, правившим в Ташкенте,
произвел ряд набегов на Туркестан и в 1488–1504 г. завоевал
Отрар, Ясы (г. Туркестан), Сыгнак, Бухару, Самарканд, Фер-
гану, Хорезм, Баял и Хоросан, где еще правили тимуриды.
Шейбани погиб в 1510 г. близ Мерва в сражении с персид-
ским шахом Исмаилом. Наследниками его завоеваний стали
султан Бабур и шах Исмаил11.

Господство потомков шейбанидов продолжалось в  Ма-
вераннахре до  конца  XVI  в. Между потомками Шейбани
начались распри, вызвавшие раздробление Мавераннахра

11 Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней
Азии в древние времена. Отд. 2. Т. I. СПб., 1851. С. 442–452.



 
 
 

на мелкие владения12.
При узбеках Бухара стала столицей Мавераннахра, теперь

получившего наименование Бухарского эмирата, во  главе
которого стал Джани-хан, потомок Джучи. Он правил в Аст-
рахани. Владычество потомков Джани-хана, или так называ-
емой аштарханской династии (аштарханиды), продолжалось
в Бухаре до середины XVIII в.

Окончательный удар по аштарханидам был нанесен пер-
сидским шахом Надиром. Владычество Персии прекрати-
лось со смертью Надир-шаха в 1747 г., но верховная власть
Бухары в  Средней Азии была подорвана. Это  имело след-
ствием обособление и укрепление Хивинского ханства и за-
каспийских туркмен, а также способствовало образованию
нового Кокандского ханства.

При  последних правителях-аштарханидах в  Бухаре вы-
двинулся род Мангыт, пользовавшийся наряду с родом Кун-
град влиянием в Средней Азии. Но уже при хане Абдулфе-
изе (1711–1747), его  визирь Мухаммед-Рахим, убив хана,
стал правителем Бухарского эмирата. Его преемником стал
Даниял-бей, посадивший на ханский престол чингизида Аб-
дулгази-хана. Но после смерти Даниял-бея, его сын принял
титул Эмира Бухары под именем Шах-Мурада (1785–1799).
Он в союзе с туркменами совершил ряд набегов на Хоросан,

12 Россия. Туркестанский край. Т. 19. С. 300; Лобысевич Н. Ф. Поступательное
движение в Среднюю Азию в торговом и дипломатическо-военном отношениях.
СПб. 1908. С. 73–76.



 
 
 

принадлежавший Персии, и  воевал с  афганцами. Им  был
разрушен г. Мерв и плотина на Мургабе, что погубило весь
Мервский оазис13.

Насрулла, внук Шах-Мурада, вел упорные войны с узбе-
ками Шахрисябза и Кокандским ханством. При эмире Му-
заффар-эддине (1860–1885) Бухарский эмират был подчи-
нен России.

Остановимся более подробно на  исторической геогра-
фии Хорезма (позднее Хивинского ханства). При хорезмша-
хе Мухаммеде (1200–1220) были завоеваны Мавераннахр,
вся Персия и часть Аравии. В 1221 г. Хорезм был завоеван
монголами, разрушившими плотины по Амударье. Правил
в Хорезме Джучи-хан. С ослаблением могущества чингизи-
дов в Хорезме образовалась самостоятельная династия Су-
фи из рода Кунград14.

Дважды Хорезм был опустошен Тимуром, который
в 1391 г. разрешил восстановить столицу Гургандж (Ургенч)
и заселить страну.

В XV в. Хорезм стал предметом борьбы между потомка-
ми Тимура и династией Джучидов, а в 1431 г. подвергся на-
шествию кочевых узбеков во главе с Абул-Хайром. В нача-
ле XVI в. Хорезм был завоеван Шейбани-ханом и после ко-

13 Иванов П. П. Очерки по истории Средней Азии. М., 1958. С. 196; История
таджикского народа. Позднее Средневековье и Новое время (XVI в. – 1917 г.).
Т. IV. Душанбе, 2010. С. 110–115.

14 Россия. Туркестанский край. Т. 19. С. 298–299; Присоединение Туркмении
к России. Сборник архивных документов. Ашхабад, 1960. Д. 7.



 
 
 

роткого владычества Персии при Шах-Исмаиле, здесь окон-
чательно утвердились узбеки, основавшие Хивинское хан-
ство. Главным городом в XVII в. стала Хива. Немалую роль
здесь сыграла природа. Из-за изменений в направлении те-
чений рукавов Амударьи в северной части ханства стало ма-
ло воды, и жители были вынуждены заселять юг.

В истории Хивинского ханства были постоянными набеги
на Хорасан, откуда приводились рабы, войны с Бухарским
ханством и Туркменией.

Хивинскому хану Абулгази (1643–1663), принадлежит
известный труд по  истории ханства. После прекращения
в 1688 г. династии основателей Хивинского ханства, ханы
приглашались то из Бухары, то из казахских степей, но они
не смогли утвердиться в Хиве.

После недолгого владычества в  Хиве персидского шаха
Надира (1740–1747), править страной стали советники-ина-
ки.

В  начале  XIX  в. инаку Ильтезеру из  рода Куград уда-
лось стать ханом и основателем Кунградской династии. Увод
в рабство русских, казахов и каракалпаков – российских под-
данных – привел Хивинское ханство к столкновению с Рос-
сией, а затем и к его завоеванию.

Фергана в XVIII в. сделалась независимой от Бухары, а за-
тем распалась на самостоятельные владения, которые воева-
ли между собой, с Бухарой и джунгарами в 1681–1685 гг.
После завоевания китайской империей Джунгарии и Восточ-



 
 
 

ного Туркестана (1758–1759), ферганские беки приняли ки-
тайское подданство.

Возникновение Кокандского ханства произошло в нача-
ле XIX в. Алим-хан (1807–1817) сумел объединить отдель-
ные бекства Ферганы и подчинить себе Ташкент, Чимкент
и Ура-Тюбе.

В правление Омар-хана (1817–1822) к Кокандскому хан-
ству был присоединен г. Туркестан, которым владели казахи,
и построены укрепления Джулек, Ак-Мечеть на Сырдарье.
При Омар-хане начались столкновения Кокандского ханства
с Россией.

Хан Мухаммед-Али, сын Омар-хана, распространил свою
власть на Памир и припамирские страны (Каратегин, Дар-
ваз, Рошан, Шугнан). Во время народных волнений Мухам-
мед-Али был убит, а Кокандское ханство временно присо-
единено к Бухаре в 1842 г. В последующий период Коканд
был охвачен непрерывными дворцовыми переворотами, ме-
жэтническими столкновениями.

На юге и юго-востоке Мервского оазиса также шло меж-
государственное размежевание. Балх (древняя Бактриана)
в течение нескольких веков зависел от Мавераннахра. В ре-
зультате военных походов персидского шаха Надира Балх
обособился.

В 1747 г., один из потомков рода Абдали (Дурани), Ах-
мед-хан сумел объединить восточную часть Персии и явил-
ся основателем Афганистана. Территория последнего рас-



 
 
 

ширилась в 1850–1863 гг. при афганском хане Дост-Маго-
мете, который завоевал Балх, Андхой, Меймене, Кундуз, Ба-
дахшан и Герат.

При  преемниках Ахмед-хана, Ширали-хане и  Абдур-
рахман-хане, после ряда войн с  Персией и  Англией,
а  также вследствии столкновения интересов России и Ан-
глии в Средней Азии, здесь начали военные действия рос-
сийские войска.

В  Бухарском и  Кокандском ханствах в  XVIII  в. име-
ли неограниченную власть эмиры и ханы. Государственных
учреждений в ханствах не было. В Бухаре при эмире был со-
вет, имевший совещательный характер и состоявший из фе-
одалов. Большие полномочия были у аталыка, распределяв-
шего воду реки Зеравшан от Самарканда до Кара-Куля. Хо-
зяйственными и административными делами ведал кушбе-
ги. Он же отвечал за сбор поземельного налога-хараджа. Фи-
нансами эмирата распоряжался закатчи-калян. Судей (кази-
ев) назначали и смещали эмиры. Муфтии готовили юриди-
ческие заключения.

У кочевников Средней Азии светские и судебные дела ре-
шали бии.

Восточная Бухара делилась на вилаеты и тумены, возглав-
ляемые амлякдарами15.

Земли от  Шахрисябза до  Памира были слабо связаны

15 Присоединение Казахстана и Средней Азии к России (XVIII–XIX века). До-
кументы / Автор-составитель Н. Е. Бекмаханова. М., 2008. Д. 21, 22.



 
 
 

с  центральным управлением Бухарского эмирата. В  фео-
дальных владениях и Припамирских княжествах сидели соб-
ственные правители и управляли почти независимо. Во главе
Шахрисябза и Гиссара стояли хакимы; в Каратегине и Дар-
вазе – шахи.

Торговые пути Бухарского и Хивинского ханств проходи-
ли через Байсун и Ширабад, по реке Амударье и далее че-
рез Гиссарский хребет (перевалы Мур, Шутур-Гардан, Ан-
зой, Пакшив, Матча) в Самарканд, Джизак, Ура-Тюбе, Ход-
жент, Коканд в Ферганской долине16.

В  XVIII  в. Бухарский эмират был охвачен сепаратист-
скими тенденциями правителей Восточной Бухары, Ход-
жента, Ура-Тюбе. После убийства последнего хана из дина-
стии Аштарханидов – Абулфайза, началось правление дина-
стии – Мангытов, ее первым правителем был Мухаммед Ра-
хим-хан. Для укрепления централизованной власти он со-
здал сильную армию, основу которой составляли афганцы,
приведенные из Персии, где он был на службе у Надир-шаха.
Он вел борьбу с сепаратистами из Мианкаля, знатью узбек-
ских племен бахрин, кипчак, кенегес, етти-уруг. Земли мя-
тежных родов были конфискованы, а народ переселен побли-
же к Бухаре. Мятежи продолжались в Гиссаре, Кабадиане,
Ургуте, Пенджикенте, Ура-Тюбе. Первый поход Рахим-ха-
на был неудачным, во  время второго похода ему удалось

16 Гафуров Б. Г. Таджики. С. 69, 72–73, 100–101; Россия. Туркестанский край.
Т. 19. С. 300–301.



 
 
 

взять Пенджикент и Ургут, жители которых были переселе-
ны в окрестности Бухары. Борьба с феодалами Восточной
Бухары, Ура-Тюбе и Ташкента шла с переменным успехом.

Одновременно Рахим-хан Мухаммед вел борьбу с главой
Афганистана Ахмад-шахом, захватившего в 1750–1752  гг.
Балх, Шибирган, Андхой, Кундуз, Меймене, жителями ко-
торых были таджики и узбеки.

После смерти Рахим-хана Мухаммеда от Бухарского эми-
рата отложился правитель Ура-Тюбе и Ходжента, захватив-
ший Джизак, Катта-Курган, Хатырчи, Самарканд17.

Сохранились данные по 1794 г. о численности населения
Бухарского ханства, которое исчислялось в 3 млн. человек.

Верховья Зеравшана и Гиссара входили в Бухарский эми-
рат; Канибадам, Исфара, временами Дарваз и Каратегин –
в состав Кокандского ханства.

Население Восточной Бухары и Памира составляло около
400 тыс. человек.

Таджики составляли основное население Денау, Шираба-
да, Байсуна, Сары-Джуя, южных отрогов Гиссарского хреб-
та (ущелий Ширкендарьи, Каратагдарьи, Ханакадарьи, Вар-
зоба, Семиганча, Лучоба, Кафирнигана), долин Файзабада,
Дашти-Будона, горных районов Куляба, Каратегина, Дарва-
за, Памира.

17 Гафуров Б. Г. Таджики. С. 57–58; Дубовицкий В. В. Деятельность Туркестан-
ского отдела РГО по изучению территории Таджикистана (1897–1917 гг.). Ду-
шанбе, 2006. С. 170–181.



 
 
 

Таджики и  узбеки жили в  крупных городах и  селениях
Ширабад, Байсун, Гузар, Келиф, Регар.

Узбеки разных племен и родов жили в долинах Гиссара,
Сурхандарьи, Явана, Кулябя, Вахша и Бешкента. В Сурхан-
ской долине селились узбеки рода кунград; в Гиссарской –
юзы, марка, барлос, тюрки; в Яванской и Кулябской – кар-
луки и локайцы; в Сурхане, Кулябе, в низовья Вахша и Ка-
фирнигана – катаганцы.

Киргизы селились в Каратегине, Гиссаре и на Восточном
Памире.

В  Курган-Тюбинском районе и  Восточной Бухаре се-
лились кочевники  – туркмены-эрсаринцы, прикочевавшие
из Чарджоу и Афганистана.

Повсеместно с таджиками проживали в небольшом коли-
честве евреи, персы, афганцы, арабы, лезгины, армяне, ин-
дусы18.

На  престоле Бухарского эмирата сидел престарелый
Абулгази-хан, но  управлял страной аталык Даниёл-бий.
Он под Кермине нанес поражение сепаратистам и освободил
захваченные ими города.

Аталык Шах-Мурад низложил Абулгази-хана и стал эми-
ром Бухарского государства. Он совершил военные походы
на Мерв, северо-восточный Хоросан, воевал с Тимур-шахом

18 Гафуров Б. Г. Таджики. С. 64–68; Азатьян А. А. Н. А. Северцов – выда-
ющийся исследователь природы Средней Азии (Вторая половина XIX в.). Таш-
кент, 1966. С. 5–21; Федчина В. И. Как  создавалась карта Средней Азии. М.,
1967. С. 3–10.



 
 
 

афганским. Он подчинил себе непокорные Гиссар и Ура-Тю-
бе, служившие яблоком раздора между Бухарским и Хивин-
ским ханствами.

Кокандское ханство образовалось в  первой полови-
не XVIII в. В 1732 г. Абдул-Рахим-бий основал город Ко-
канд. Его  преемник Абдул-Карим-бий расширил пределы
Кокандского ханства.

В первой половине XIX в. таджики составляли большин-
ство в Канибадаме и Исфаре, входивших в Кокандское хан-
ство. За города Ходжент, Нау и Ура-Тюбе шла борьба Ко-
кандского ханства и Бухарского эмирата. В первой полови-
не XIX в. Ходжент и Ура-Тюбе оставались вассалами Кокан-
да19.

В 1856 г. бухарскому эмиру удалось подчинить Шахри-
сябзское бекство, в состав которого входили Китаб и Якка-
баг, населенные таджиками. Но через 10 лет Шахрисябз стал
вновь независимым.

Южные и юго-восточные территории с таджикским насе-
лением в начале были независимыми владениями. В 1800 г.
Гиссар признал зависимость от Бухары, его жители участво-
вали в объединенных войсках Гиссара, Андхоя и Балха в бу-
харских военных походах. В первой половине XIX в. назван-

19 Гафуров Б. Г. Таджики. С. 59–61; Бокиев О. Англо-русское соперничество
в связи с присоединением территории Таджикистана к России // Актуальные про-
блемы истории и историографии Средней Азии (вторая половина XII – начало
ХХ вв.). Душанбе, 1990. С. 3–29; Он же. Завоевание и присоединение Северного
Таджикистана, Памира и Горного Бадахшана. Душанбе, 1994. С. 201–270.



 
 
 

ные области перестали зависеть от Бухары. Независимыми
феодальными владениями стали Каратегин, Дарваз, Рушан,
Шугнан, Вахан, населенные таджиками.

В 1877 г. Каратегин и Дарваз были подчинены Бухарским
эмиратом.

Балх, Меймене, Андхой, Катаган сохранили самостоя-
тельность. Здесь правили узбеки, а основные жители были
оседлыми таджиками.

В середине XIX в. независимый Бадахшан распался на три
самостоятельных района: Центральный с городом Файзабад,
Западный – с городом Рустак, Восточный – с городом Иш-
кашим.

В 60-х гг. XIX в. российские войска начали продвижение
в Среднюю Азию. В 1865–1866 г. пали Ташкент, Ходжент,
Ура-Тюбе и Джизак.

В 1860–1885 гг. бухарский эмир захватывает Гиссар и Ку-
ляб20.

Таджики жили на  территории Бухарского эмирата, Ко-
кандского ханства и Афганистана. В последнем таджики со-
ставляли значительную часть населения Кабула, Джелалаба-
да, Кухистана. Они селились в домиках Пяндшира, Горбен-
да, Ниджроу, Кунгара, Хосты. На севере Афганистана вме-
сте с таджиками селились узбеки.

В Бухарском эмирате и Кокандском ханстве таджики жи-

20 Гафуров Б. Г. Таджики. С. 62–63; Александр II. Завоевание Средней Азии.
1864–1881.// Русский биографический словарь. М., 1900. Т. 2. С. 687.



 
 
 

ли в сельской местности и городах Самарканд, Ходжент, Бу-
хара, Ура-Тюбе, Гиссар.

Таджики составляли большинство в верховьях рек Чир-
чик и Зеравшан и горных долинах, отделяющих Зеравшан
от Сырдарьи. Их соседями были узбеки, казахи, киргизы.

В  XIX  в. отмечались переселения таджиков из  Бухары
и Самарканда в пределы Кокандского ханства и наоборот.
Таджики утратили родовое деление и селились как отдель-
ными анклавами, так и смешанно с другими народами, в том
числе и с узбеками, селившимся с учетом их родоплеменно-
го состава21.

В правление Абдулло-хана Шейбанида (1583–1588) был
завоеван Бадахшан, Ташкент и Хорезм. Из Самарканда он
перенес столицу в Бухару, а  ханство стало называться Бу-
харским, куда входили Самарканд, Ташкент, Бухара, Карши,
Мианкальская долина, Балх, Гиссар.

При  шахе Персии Аббасе  I Сефевиде (1587–1628) бы-
ла завоевана значительная часть Хорасана. Казахский хан
Тевеккель захватил Ташкент. Из-за отсутствия наследни-
ков прервалась династия Шейбанидов. Феодальная аристо-
кратия, в связи с гибелью наследников-шейбанидов, возве-
ла на  престол старшего сына Джонибека Дин-Мухаммеда
Аштарханида. Этим было положено начало правления дина-

21 Гафуров Б. Г. Таджикистан. С. 64–67; Халфин Н. А. Присоединение Средней
Азии к России (60–90 годы XIX в.). М., 1965. С. 5–12; Масов Р. М. Историческое
значение добровольного присоединения Горного Бадахшана к России // Россия
в исторических судьбах таджикского народа. Душанбе, 1988. С. 127–136.



 
 
 

стии аштарханидов.
В результате войн аштарханидов против казахского хана

Тевеккеля и персидского шаха Аббаса им удалось удержать
в своем владении бóльшую часть Средней Азии и область
Балха.

В результате междоусобиц среди феодально-родовой зна-
ти Мавераннахра у аштарханидов не прекращалась борьба
за обладание верховной властью в ханстве 22.

Еще в XVI в. в Хорезме возникло самостоятельное Уз-
бекское ханство во главе с ханом Ильбарсом, одним из по-
томков чингизидов по линии казахских султанов. В период
правления ханов Абулазиза и Субхон-Кули обострились от-
ношения между Хивинским ханством и Бухарским эмира-
том. После того, как бухарские ханы завладели долиной Кун-
дуза, они делали набеги на Бадахшан, пытаясь овладеть ру-
биновыми копями, где добывалась шпинель.

В XVII в. в связи с высыханием рукава Амударьи, снаб-
жавшего водой столицу ханства  – город Ургенч, столица,
как сказано выше, была перенесена в Хиву и ханство стало
называться Хивинским.

22  Династия Аштарханидов Мавераннахра являлась потомками чингизидов,
которые после распада Золотой Орды создали в Астрахани [Аштархан] ханство.
Когда Иван Грозный присоединил Астраханское ханство к Русскому государству,
хан Ер-Мухаммад с сыном Джонибеком бежали в Мавераннахр, где были хоро-
шо приняты и породнились с местным правителем // Гафуров Б. Г. История та-
джикского народа. С. 380–381; Зайцев В. Н. Памирская страна, центр Туркеста-
на. Историко-географический очерк // Ежегодник Ферганской области. Новый
Маргелан. 1903. Вып. II. С. 27–31.



 
 
 

При  последнем представителе династии аштарханидов
Абулфеиз-хане (1711–1747) ханство распалось на  отдель-
ные самостоятельные области 23, в  том числе область Гур,
так  в  средневековье называлась страна в  верховьях р. Ге-
рируд. Она занимала земли от Герата до Бамиана и границ
Кабула и  Газны. С  запада, севера и  востока Гур граничил
с землями таджиков. К середине XVIII в. образовалось фе-
одальное государство Гуридов. Правители Гура периодиче-
ски признавали власть династии газневидов, а затем восста-
навливали свою независимость.

В  середине XVIII  в. Средняя Азия подверглась нападе-
нию персидского шаха Надира Афшара. Он, одержав побе-
ды в Афганистане, на Кавказе и Индии в 1740 г. через Балх
и  Чарджоу вступил в  Мавераннахр. Бухара стала вассаль-
ным владением Надир-шаха. Далее Надир-шах захватил Хи-
ву, после упорного сопротивления Ильбарс-хана, погибшего
в бою.

В 1747 г. Надир-шах был убит своими царедворцами и со-
зданное им огромное государство распалось.

Ахмад-хан из рода абдали, военачальник Надир-шаха, по-

23 Бекмаханова Н. Е. Формирование многонационального населения Казахста-
на и Северной Киргизии. Последняя четверть XVIII – 60-е гг. XIX в. М., 1980.
С. 11–19; Серебренников А. Г. Шугнан // Сборник географических, топографи-
ческих и статистических материалов по Азии. Вып. 70. СПб., 1896. С. 30–51; Га-
фуров Б. Г. История таджикского народа. С. 392–393; Югай Р. Л. История раз-
вития географических и картографических представлений о пустыне Кызылкум
с древнейших времен до середины XIX в. Ташкент, 1966. С. 10–15.



 
 
 

сле убийства последнего, отправился в  Кандагар и  сумел
объединить вокруг себя вождей афганских племен. В 1747 г.
он был провозглашен шахом Афганистана. В состав государ-
ства Ахмад-шаха вошли многие области, населенные таджи-
ками и узбеками, в частности, Герат. В 1751 г. Ахмад-шах
послал войска на  южный берег Амударьи, населенный та-
джиками и узбеками. Временно были подчинены Ахмад-ша-
ху ханства Андхой, Меймене, Ахча, Шибирган. В Балхе был
размещен афганский гарнизон.

Позднее, в XIX в. таджикские, узбекские и туркменские
земли левобережья Амударьи в  результате военных дей-
ствий афганской стороны были включены в  состав Афга-
нистана. О положении перечисленных народов сохранились
сведения афганского автора  XIX  в. Мухаммед-Хаят-хана
в его сочинении «Хаяти Афган»: «Они давно потеряли пра-
ва землевладения и переведены на положение арендаторов
или подневольных батраков у афганцев»24.

В 1747 г. Мухаммед-Рахим-бий убил Абулфайз-хана и его
наследников и стал эмиром Бухарского эмирата, основате-
лем Мангытской династии. При нем усилилась феодальная
раздробленность государства и сократилась его территория.

В  XVIII  в. независимыми владениями объявили себя
Шахрисябз, Гиссар и Бадахшан. Куляб в верховьях Зеравша-

24  Гафуров  Б.  Г. История таджикского народа. С. 400; Afghanistan and  its
inhabitants translated from “Hayt-i-Afghan” by Muhammed Hayat Khan by Henry
Priestly. Lahor, 1874. P. 299; Минаев И. Сведения о странах по верховьям Аму-
дарьи. СПб., 1879. С. 230–242.



 
 
 

на оставался полусамостоятельным и управлялся местными
правителями25.

В Бухарском эмирате при эмире Шохмуроде (1785–1800)
наступила стабильность, проводились реформы в  государ-
ственном управлении и экономике. Эмир Шохмурод отвое-
вал у Ирана Мерв. Воюя со своим братом Умар-бием – на-
местником Мерва, Шохмурод разрушил Мургабскую плоти-
ну и переселил большую часть населения в Самарканд и Бу-
хару, что привело к полному запустению Мервского оазиса.

Эмир Шохмурод совершил несколько военных походов
в персидский Хоросан, откуда привез в Бухару много плен-
ных жителей, что способствовало развитию работорговли.

Правление эмира Насрулло (1826–1860) в  Бухарском
эмирате отличалось постоянными войнами с  Хивинским,
Кокандским и Шахрисябским ханствами, что нанесло урон
хозяйству и культуре Средней Азии.

Кокандское ханство в  Ферганской долине расшири-
лось и  укрепилось в  правление ханов из  династии Минг
при  Алим-хане (1800–1809) и  Умар-хане (1809–1822).
Алим-хан совершил 15 походов на Ура-Тюбе, воевал с Хо-
резмом и  казахскими ханами, расширил границы Коканд-
ского ханства далеко на север и в 1808 г. захватил Ташкент
и земли по берегам р. Чу. В 30-х гг. XIX в. им были завое-
ваны Каратегин и Дарваз, населенные таджиками.

25 Гафуров Б. Г. История таджикского народа. С. 392–393, 400–403; Таджики.
Исторический очерк. Т. II. Ч. 1. М., 1963. С. 452–468.



 
 
 

Бухарский эмир Насрулло вел войны с Кокандским хан-
ством, опустошил Ферганскую долину.

Постоянными были военные столкновения между Шахри-
сябзским ханством и  Бухарским эмиратом. Правитель
Шахрисябза захватил часть Яккабага и  Чиракчи. Только
в 1856 г. эмир Бухары Нас рулло подчинил себе Шахрисябз.

Большинство таджиков Средней Азии проживало в горо-
дах Бухарского эмирата и Кокандского ханства, в Ферган-
ской долине, в Бухарском оазисе, в горных княжествах – Ка-
ратегине, Вахане, Шугнане, в меньшем количестве в Хивин-
ском ханстве и казахских жузах (в районе Аулие-Аты, Чим-
кента), в Китайском Туркестане (Кашгаре, Хотане), в Север-
ной Индии и Иранском Хоросане26.

C XVII в. история таджикского народа связывается с Бу-
харским ханством, населением которого являлись оседлые
таджики и кочевники Дешт-и-Кипчака. Среди кочевых пле-
мен преобладали кипчаки.

Дипломатические отношения России, Бухарского и Хи-
винского ханств начались при  Имом-Кули-хане. В  1620  г.
он послал эмира Одам-бия в Москву к царю Михаилу Фе-
доровичу Романову, а 23 июня 1620 г. принял российско-

26 Гафуров Б. Г. История таджикского народа. С. 404–410; Mir Abdoul Kerim
Bohkhary. Histoire de L’Asie Centrale (Afghanistan, Boukhara, Khiva, Khoqand,
depuis les derniers années du régne de Nadir Chan (1153), jusquén 1233 de L’hégire
(1740–1818). Par Mir Abdoul Kerim Bonkhary, publice, traduite et annotée par
Ch. Sehefer. Paris. 1876. P. 10–18; Тагеев Б. Л. Через Алай и Памир. Очерк //
Всемирная иллюстрация. СПб., 1895. № 380. С. 338–342.



 
 
 

го посла Ивана Хохлова. В  Бухаре побывали посольства:
в  1669–1671  гг.  – братьев Пазухиных, в  1675–1676  гг.  –
С. Даудова и Касымова.

При императоре Петре I в Среднюю Азию были направ-
лены две военно-дипломатические экспедиции: в  1714  г.
во  главе с  князем А.  Бековичем-Черкасским и  в  1715  г.
во  главе с  капитаном И.  Бухгольцем. Экспедиция А.  Бе-
ковича-Черкасского прошла через Астрахань и  достигла
в 1717 г. Хивы. Экспедиция И. Бухгольца двигалась по Ир-
тышу до Яркенда, а оттуда к центру Средней Азии. Обе экс-
педиции потерпели неудачу.

В 1721 г. Петр I послал в Бухару российского посла Фло-
рио Беневини для встречи с бухарским ханом Абулфайзом
и заключения военного союза против Хивы. Это посольство
было безрезультатным и вернулось в Россию в 1725 г.

В это время усиливаются торговые связи между Средней
Азией и  Россией. Среднеазиатские купцы были посредни-
ками в  торговле между Россией и  Китаем, а  также между
кочевой степью и русскими городами Сибири. Русские куп-
цы в свою очередь были посредниками в торговле Средней
Азии с Западной Европой. Но торговле препятствовали ко-
чевники Хивинской и  Кипчакской степей. Бухарский хан
Субхон-Кули обратился к московскому царю с просьбой по-
строить на р. Эмбе крепость для охраны купеческих кара-
ванов обеих стран от нападений. В 1675 г. хивинский хан
Ануша обратился в Москву с просьбой построить крепость



 
 
 

на Мангышлаке для безопасности торговых караванов27.
В Бухарский эмират из России были направлены в 1780 г.

переводчик И. Н. Бекчурин; в 1794 г. горный инженер Бур-
нашев; в 1820 г. – дипломатическая миссия Негри; в 1841 г. –
миссия К.  Ф.  Бутенева, в  нее был включен востоковед
Н. В. Ханыков; и в 1858 г. с дипломатической миссией был
в Бухаре полковник Н. П. Игнатьев.

В  1847  г. царские войска достигли Аральского моря,
где было построено укрепление Раим, позднее – Аральский
форт.

Второй военный отряд продвигался из Сибири в Среднюю
Азию. Оба  отряда подошли с  двух сторон к  Кокандскому
ханству.

В 1853 г. оренбургский генерал-губернатор В. А. Перов-
ский после 22-х дневной осады штурмом взял кокандскую
крепость Ак-Мечеть, переименованную в форт Перовск. Ге-
нерал-губернатор В.  А.  Перовский присоединил к  России
часть земель Кокандского ханства (500 кв. верст).

27 Попов А. Н. Сношения России с Хивою и Бухарою при Петре Великом //
Записки ИРГО. Кн. IX. СПб., 1853. Приложение 2-х архивных док. С. 379; Га-
фуров Б. Г. История таджикского народа. С. 330–392; Логофет Д. Н. В горах
и на равнинах Бухары (Очерк Средней Азии). СПб., 1913. С. 608–610.



 
 
 

 
Начало присоединения Казахстана

и Средней Азии к России
 

В  1731  г. хан Младшего казахского жуза Абулхаир на-
чал переговоры с  царским правительством о  доброволь-
ном вхождении Младшего казахского жуза в  состав Рос-
сии, что  отвечало потребностям политического, социаль-
но-экономического и  культурного развития казахского на-
рода. 8 сентября 1730 г. Абулхаир-хан обратился к царско-
му правительству с просьбой о принятии его с 40 тыс. киби-
ток Младшего жуза в российское подданство28. Официаль-
но о принятии казахов Младшего жуза говорилось в грамо-
те за подписью императрицы Анны Иоанновны от 19 февра-
ля 1731 г. 10 октября 1731 г. переводчиком А. И. Тевкеле-
вым было осуществлено официальное оформление поддан-
ства и принята присяга у казахов Младшего жуза.

В конце 1731 г. приняли присягу казахи северо-западной
части Среднего жуза во главе с ханом Семеке; в начале ав-
густа 1738 г. повторно присягали в Оренбурге 27 старшин
Среднего жуза; в 1740 г. – присягали на подданство север-
ные, центральные и восточные районы жуза с султаном Аб-
лаем и ханом Абулмамбетом. С 23 по 30 августа 1742 г. при-

28 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII в. Алма-Ата, 1961. Д. 25. С. 35.
Д. 25. С. 35.



 
 
 

няли присягу также 140 биев и батыров Среднего жуза29.
В декабре 1733 г. ханом Старшего жуза Жолбарысом бы-

ли отправлены в  Петербург послы Аралбай и  Аразгельды
с ходатайством о принятии в российское подданство. Одно-
временно на имя императрицы Анны Иоанновны поступи-
ло письмо султанов и  старшин Старшего жуза: Коадарби,
Тюляби, Сатай-батыра, Кангильди-батыра, Буляк-батыра.
10 июня 1734 г. была подписана грамота императрицей Ан-
ной Иоанновной о принятии казахов Старшего жуза в рос-
сийское подданство. Грамота была отправлена со статским
советником И. К. Кирилловым и переводчиком А. И. Тев-
келевым, которые должны были принять присягу у казахов
Старшего жуза. Но  ввиду сложной внутренней и  внешне-
политической обстановки в казахской степи они не смогли
оформить присягу. 20 апреля 1738 г. хан Жолбарыс вновь
обратился в Петербург с просьбой о принятии казахов Стар-
шего жуза в подданство России. 19 сентября 1738 г. импе-
ратрицей Анной Иоанновной была подписана грамота, под-
тверждающая принятие Старшего жуза в состав России. Тай-
ному советнику В. Н. Татищеву было поручено привести ха-
на Жолбарыса и  его подданных к  присяге, но  это осуще-
ствить не удалось. 5 апреля 1740 г. хан Жолбарыс был убит30.

29  Там  же. Д. 28–36. С. 40–87; Присоединение Казахстана и  Средней Азии
к России (XVIII–XIX века). Документы / Автор-составитель Н. Е. Бекмаханова.
Док. 4, 5. С. 70–75.

30 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII вв. Д. 59. С. 122, 123; Д. 70–73.
С. 134–171; Д. 93. С. 220–222.



 
 
 

И только 23–30 августа 1742 г. были приведены тайным со-
ветником И. И. Неплюевым в Оренбурге к присяге четверо
старшин рода уйсин из Старшего жуза: Актам-Берди, Шулум
Кубаев, Каллыбай-батыр Девлин, Актанбай-батыр31.

В 30–40-х годах XVIII в. определился курс на присоеди-
нение к  России всей территории Казахстана. Однако уда-
ленность южных и восточных районов Казахстана, сложная
внешнеполитическая обстановка затянули вхождение части
казахских земель в состав России. Этот процесс был завер-
шен в первой половине XIX в.

В первой половине XVIII в. царское правительство ведет
строительство сети крепостей. Основной линией края стала
Яицкая, протяженностью 1780 верст. Она проходила от Гу-
рьева-городка до  границы Западной Сибири, где дислоци-
ровался отряд Алабужский. Она делилась на три самостоя-
тельные линии (участка): от Каспийского моря вверх по р.
Яик  до  впадения в  него р. Илек  – Яицкая (или  Нижняя),
по р. Илек – Илецкая (или Ново-Илецкая) и по рекам Ку-
рал и Бердянка – Бердяно-Куралинская. Селения от станицы
Благословенной располагались по р. Яик и тянулись по ней
до  крепости Орской, отсюда следовали сухопутьем до  се-
ления Березовского и, наконец, достигали границ Сибири
по рекам Уй и Тобол. Этот участок именовался Оренбург-

31 Там же. Д. 44, 45. С. 101–103; Д. 54. С. 118, 119; Д. 56. С. 120; Д. 58. С. 122;
Д. 66. С. 129; Д. 93. С. 220; Д. 128. С. 328, 329; История Казахской ССР. В 2-
х т. Т. 1. Алма-Ата, 1968. С. 236–245; История Казахской ССР. В 5-ти т. Т. 3.
Алма-Ата, 1979. С. 35–45.



 
 
 

ской линией. В крепостях и форпостах от отряда Алабуж-
ского до Озерного на р. Илек несли службу оренбургские ка-
заки, а на остальной части – уральское казачество. До осно-
вания в 1835 г. Новой линии межа Оренбургской губернии
с Младшим жузом пролегала от крепости Орской до селе-
ния Березовского, шла по рекам Урал (Яик в конце XVIII в.
переименован в Урал), Кидыш, Уй и носила наименование
Верхней (или Старой) линий32. Правительство России счи-
тало эти линии лишь административной межой оседлых по-
селений с казахской степью. Но в этом вопросе не было еди-
ного мнения. По карте Российской империи 1787 г. за межу
принята р. Эмба, хотя центральные и местные власти твердо
на этом и не настаивали. В указе Правительствующего Се-
ната Военной коллегии от  20  января 1803  г. указывалось:
«По сочиненной в 1787 г. карте Российской империи видит
(Правительствующий Сенат.  – Н.  Б.) границею сей губер-
нии от киргизских земель р. Эмбу, но поныне (1802 г.) сия
граница губернии остается и, по какую черту степь и коче-
вье киргиз-кайсаков простирается. Ясного сведения ввиду
нет»33. По карте И. Лютова, изданной в 90-х годах XVIII в.34,

32 Бларамберг И. Ф. Военно-статистическое обозрение земли киргиз-кайсаков
Внутренней (Букеевской) орды и Зауральской (Малой орды) Оренбургского ве-
домства // Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 14. Ч. 3.
СПб., 1848. С. 99; Карта Оренбургского корпуса, гравирована в военно-топогра-
фическом бюро, и Генеральная карта Оренбургского края и части Хивинского
и Бухарского владений. (РГБ. Отдел карт).

33 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 392. Л. 53.



 
 
 

следует, что на северо-западе, севере и северо-востоке ка-
захи Младшего и Среднего жузов имели межу с Астрахан-
ской областью, Уфимским, Тобольским наместничествами,
Колыванской областью.

Яицкое казачество свои права на земли по правому и ле-
вому берегам Яика отстаивало с XVII в., т. е. со времени по-
лучения грамоты от царя Михаила Федоровича. Он «принял
их под свою державу, пожаловал им грамоту на приураль-
ские земли, реку Яик со всеми при ней угодьями до устьев
включительно и со всеми впадающими в нее реками и выхо-
дящими из нее рукавами и разливами»35. Эта грамота была
утеряна в результате пожара36

34 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 20636.
35 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 392. Л. 54.
36  Герасимова  Э.  И. Уральск: Исторический очерк (1613–1917). Алма-Ата,

1969. С. 16.
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