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Abstract 
The article studies the works of the prominent ethnographer, historian, Kazakh sultan and Russian 

officer of the middle of 19th century Chokan Valikhanov, where the valuable data of the descendants of 
Genghis Khan’s son Chagatai are considered. He is the second son of the Great Mongol Empire founder, 
whose descendants played an important role in the history of states in Kazakhstan and Central Asia, which 
later, already in new time entered the zone of geopolitical interests of the Russian Empire. 

The main source materials of the study are the articles, drafts and manuscripts written by Chokan 
Valikhanov published in the collections of the scientist's works, as well as documents related to the scientist's 
scientific activity, kept in archival institutions. The research methodology is based on the integrated use of 
the principles of historicism, objectivity and development, as well as comparative-historical and retrospective 
analysis methods. The discussion analyses the historiography, consisting of monographs and articles by the 
Kazakh and Russian researchers. 

In conclusion, authors draw a conclusion about the significance of the works of Chokan Valikhanov in 
the study of the history dynasty of Chagatai and the role of his descendants in the history of the steppe states 
of Central Asia.  

Keywords: Chokan Valikhanov, Genghisides, Chagatayids, Chagatai Ulus, Moghulistan, Tughluk-
Timur, Maverannahr, East Turkestan. 

 
1. Введение 
Видный ученый, востоковед, этнограф, путешественник, географ, казахский чингизид, 

действительный член Русского географического общества, штабс-ротмистр русской армии 
Ч.Ч. Валиханов оставил после себя богатое наследие, которое является ценным источником не только 
для казахской, но и для российской и мировой науки. В частности, его труды и материалы весьма 
значимы для изучения истории династии Чагатаидов, происходящих от сына известного завоевателя 
Чингиз-хана, Чагатая, государства которых сыграли важную роль в истории Центральной Азии в 
XIII-XVI вв. 

Потомственный чингизид Чокан Чингисович Валиханов приходился внуком казахскому хану 
Аблаю (1771–1780), который еще в 1740 году, будучи влиятельным султаном, принял российское 
подданство. Позднее, став ханом, Аблай способствовал развитию торговых и политических 
отношений с Россией и Китаем. Отцом Ч.Ч. Валиханова являлся полковник русской армии Чингис 
Валиевич Валиханов (1811–1895), окончивший Сибирское линейное казачье училище в Омске в 
1834 году. Впоследствии он служил в административных структурах Российской империи, занимая 
посты старшего султана подведомственных округов, а также советника областного управления 
сибирскими казахами. Кроме того, он известен открытием казахской школы в Кушмуруне и 
содействием русским исследователям и научным учреждениям в получении сведений и материалов о 
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казахах и их культуре (Абуев, 2018: 84-86). Впоследствии за заслуги ему было пожаловано 
наследственное дворянство (Абуев, 2010: 7-8; Ермекбай, 2020: 51; Сулейменов, Моисеев, 1985: 10-11). 

Чокан Чингисович Валиханов родился в 1835 году в местности Кушмурун. Имя при рождении – 
Мухаммед-Ханафия, а Чоканом его называла мать Зейнеп Чорманова. Чокан рано научился читать, 
еще в детстве овладел основами арабского и чагатайского письма, а также познакомился с 
персидским языком (Абуев, 2010: 12-13; Сулейменов, Моисеев, 1985: 12-13). 

Чокан Валиханов, также, как и его отец, получил военное образование в Омске, поступив в 
1847 году в Сибирский кадетский корпус. Здесь познакомился с Г.Н. Потаниным, дружба с которым 
сыграла важную роль в его судьбе. Окончив кадетский корпус в 1853 году в возрасте 18 лет, 
Ч.Ч. Валиханов был определен в корнеты «по армейской кавалерии». Уже в это время он имел 
стремление к научно-исследовательской деятельности и собирал материалы по истории, географии и 
этнографии восточных народов. Ценность его библиотеки оценил П.П. Семенов Тян-Шанский, 
посетивший в 1856 году его квартиру в Омске (Маргулан, 1958: 22-29). Затем Ч.Ч. Валиханов служил в 
Западно-Сибирском генерал-губернаторстве, участвовал в экспедиции в Джунгарию, 
с дипломатической миссией посетил Кульджу (Диярова, 2011: 30-35). 

В феврале 1857 года Ч.Ч. Валиханов по рекомендации П.П. Семенова Тян-Шанского и 
Е.И. Ламанского был избран членом Императорского Русского географического общества (далее – 
ИРГО) (Абуев, 2018: 99; Ермекбай, 2020: 102). В Национальном архиве РК в фонде Маргулана 
хранится копия текста рекомендации П.П. Семенова и Е.И. Ламанского о принятии в действительные 
члены ИРГО поручика Чокана Валиханова, занимавшего должность адъютанта при командире 
Сибирского отдельного корпуса и совершившего экспедицию на территорию восточных берегов озера 
Иссык-Куль. Здесь он собрал богатую коллекцию различных материалов по географии, этнографии и 
истории казахской (киргизской) степи (НА РК. Ф. 195. Оп. 1. Д. 32. Л. 25). 

В 1858–1859 гг. по рекомендации П.П. Семенова Тян-Шанского, ИРГО и Азиатского 
департамента МИДа совершил путешествие в Кашгарию, собрав важные сведения по истории и 
этнографии Восточного Туркестана, тогда фактически закрытого региона для европейских ученых. 
В 1860–1861 гг., находясь в Санкт-Петербурге, работал над созданием карт Средней Азии и 
Восточного Туркестана, подготовил ряд лекций для членов ИРГО и научных работ по истории, 
географии и этнографии Средней Азии (Сулейменов, Моисеев, 1985: 50). Дневниковые записи и 
материалы экспедиции Ч.Ч. Валиханова – это ценнейший ресурс для ученых-востоковедов во многих 
областях научного знания. 

Необходимо отметить, что при изучении истории среднеазиатских народов и государств 
Ч.Ч. Валиханов опирался на рукописи известных восточных историков: Абулгази, Джувейни, Рашид 
ад-Дина, Мухаммад Хайдара, Кадыр Али-бека Джалаири и др., а также на труды выдающихся русских 
ученых И.Н. Березина, Н.Я. Бичурина, В.В. Вельяминова-Зернова, А.И. Левшина, Г.Ф. Миллера, 
П.И. Небольсина, П.С. Палласа, В.В. Радлова, П.И. Рычкова. Используя работы русских историков, 
Ч.Ч. Валиханов высоко отзывался об их ценности в изучении истории среднеазиатских народов 
(Валиханов, 1985: 63). Отметим и знание Ч.Ч. Валихановым трудов зарубежных путешественников и 
исследователей: Ж-П. Абель-Ремюза, С. Жюльена, П. Карпини, Ст. Лэн-Пуля, М. Поло, К. Риттера, 
В. Рубрука и др. 

Участвуя во многих научных и военных экспедициях, Ч.Ч. Валиханов собрал и обработал 
богатейший исторический и этнографический материал. Одной из областей его научной деятельности 
является изучение судеб чингизидских государств, отдельных представителей династий, политических 
деятелей и их генеалогии, среди которых выделяются Чагатаиды. Его работы важны для изучения 
конкретных фактов их биографии, а также для определения слабоизученных вопросов, связанных с 
деятельностью отдельных представителей этой династии и возглавляемых ими государств. 

Чингизидская династия Чагатаидов ведет свое начало от второго сына Чингиз-хана – Чагатая, 
потомки которого сыграли важную роль в политической жизни государств на территории Евразии. 
Среди Чагатаидов наиболее известны такие деятели, как Есу-Мунке, Алгуй, Дува-хан, Тармаширин, 
Туглук-Тимур, Есен-Буга и другие. Территориально улус Чагатая охватывал Восточный Туркестан, 
большую часть земель Семиречья, междуречье рек Амударья и Сырдарьи, известное как 
Мавераннахр, и, кроме того, территории на левом берегу Амударьи: Балх, Бадахшан, Газни, Кабул и 
регионы до реки Синд включительно (Султанов, 2021: 147). 

Впоследствии Чагатаиды сыграли важную роль в истории взаимоотношении народов Евразии, 
управляя обширной территорией в Средней Азии. Как отмечает британский исследователь Дж. Лейн, 
история Чагатаидов, полная противостояний за власть между различными правителями, имела 
сильное влияние на развитие всей империи Чингизидов. Существенное значение в ней имели 
взаимоотношения ханов с другими чингизидскими государствами (Лейн, 2020: 146). 

Актуальность исследования заключается во введении в оборот сведений по истории 
Чагатаидской династии и Моголистана в трудах Ч.Ч. Валиханова, которые не в полной мере 
используются современными учеными. Существуют отдельные научные статьи и монографии, где 
исследователи, частично используя наследие Ч.Ч. Валиханова, рассматривали вопросы, связанные с 
изучением истории отдельных государств или представителей династии Чагатаидов. Однако весь 
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потенциал трудов Ч.Ч. Валиханова в данном направлении еще не реализован. Существенно важной 
является задача – показать роль и место его научного наследия в изучении истории региона, которым 
правили потомки Чагатая. 

 
2. Материалы и методы 
Основным источником являются труды штабс-ротмистра Чокана Валиханова. Материалы, 

собранные и обработанные ученым, рано привлекли внимание исследователей. Архивы, связанные с 
его научной деятельностью, находятся в нескольких крупных городах Казахстана и России. 
В частности, в статье используются документы архивов Алматы, Астаны и Омска. 

В Алматы в Центральном государственном архиве Республики Казахстан (ЦГА РК) имеется 
фонд 829, напрямую посвященный научной деятельности Ч.Ч. Валиханова, где хранятся копии 
документальных материалов, извлеченных из фондов других архивов. В фонде имеются копии 
рукописей, записей, выписок из книг, зарисовок, карт и другие материалы. Интерес представляют его 
генеалогические таблицы, связанные с правителями Могулистана, представителями династии 
Чагатаидов, составленные Ч.Ч. Валихановым по текстам восточных рукописей. 

В Астане в Национальном архиве Республики Казахстан (НА РК) в фонде 195 хранятся 
материалы, собранные академиком АН КазССР А.Х. Маргуланом о Чокане Валиханове. Среди них 
копии статей и писем Ч.Ч. Валиханова, его зарисовок, воспоминания о нем современников, их статьи, 
научные работы самого А.Х. Маргулана, его переписка с учеными и научными учреждениями и т. д. 
Необходимо отметить, что именно А.Х. Маргулан сыграл важнейшую роль в оформлении 
«чокановедения» как направления в казахстанской исторической науке, руководя выпуском издания 
избранных трудов Ч.Ч. Валиханова в конце 1950-х годов, а впоследствии возглавляя деятельность по 
изданию двух сборников сочинений в 1960-1980-е годы (Маргулан, 2018: 42). 

Дополнительный материал имеется в Историческом архиве Омской области (ИАОО). 
В основном это переписка казахстанских ученых, занимающихся сбором данных об Омском периоде 
жизни Ч.Ч. Валиханова, с сотрудниками местных архивных учреждений и работы местных 
исследователей. Например, интерес представляет фонд Р-715, где хранится личное дело 
А.Х. Маргулана, работавшего здесь в конце 1950-х годов и занимавшегося вместе с коллегами 
подготовкой издания сочинений Ч.Ч. Валиханова. 

Показателем богатства и значимости научного наследия Ч.Ч. Валиханова является то, что его труды 
публиковались и в дореволюционный период, и в советское время, и продолжают издаваться сейчас. 
Первое собрание сочинений Ч.Ч. Валиханова вышло в свет еще в 1904 г. (Веселовский, 1904: 1-3). 

В конце 1950-х – 1960-е гг., а затем в середине 1980-х были последовательно опубликованы два 
академических издания собраний сочинений Ч.Ч. Валиханова под руководством А.Х. Маргулана, 
самостоятельно подготовившего вступительный материал с биографическими сведениями о 
Ч.Ч. Валиханове. Последнее издание планировалось в шести томах. Однако из-за смерти в январе 
1985 года самого А.Х. Маргулана выпустить последний том не удалось. Список источников для этого 
тома так и остался в его архиве (Маргулан, 2018: 42). С этим периодом связано письмо президента 
Академии КазССР, академика К.И. Сатпаева к руководителю Государственного архива Омской 
области в июле 1959 года с просьбой о содействии. Первоочередной задачей была организация 
деятельности по выявлению рукописного наследия, материалов и биографии Чокана Валиханова. 
Ранее учеными уже были изучены материалы архивов Москвы, Санкт-Петербурга (Ленинграда) и 
Алматы (Алма-Аты). Следующий этап поисковой работы планировался в Омске, куда направлялась 
делегация ученых под руководством А.Х. Маргулана (ИАОО. Ф. 715. Оп. 2. Д. 315. Л. 1). 

Следующее собрание сочинений Ч.Ч. Валиханова опубликовано в 2012 году редакционной 
коллегией, которая в основном состояла из сотрудников института Востоковедения 
им. Р.Б. Сулейменова. Всего вышло 8 томов. Известно также еще одно издание трудов 
Ч.Ч. Валиханова, которое выпускалось в 2014–2018 гг. под руководством академика Б.Е. Кумекова. 

Несмотря на более поздние публикации, издание 1980-х годов остается классическим и поныне 
привлекает внимание исследователей, обращающихся к наследию Ч.Ч. Валиханова, составив основу 
для всех последующих переизданий. Необходимо отметить, что в той части, которая касается 
материалов по исследуемой тематике, новых данных выявлено не было. Кроме того, новые издания 
содержат некоторые технические ошибки и неточности. В связи с этим в нашей работе в основном 
будем опираться на собрание трудов  Ч.Ч. Валиханова, изданное 1980-е годы. 

Материалы Ч.Ч. Валиханова по истории династии Чагатаидов имеют важное 
источниковедческое значение, они использовались исследователями для ее изучения. Осмысление 
работ Ч.Ч. Валиханова базируется на использовании принципов историзма, объективности и 
развития, которые позволили комплексно изучить приводимые в его работах сведения по истории 
государств и династии Чагатаидов с учетом определенных особенностей и условий данного периода. 

Основными методами проводимого исследования стали сравнительно-исторический и метод 
ретроспективного анализа. Сравнительно-исторический метод позволил изучить упоминаемые в 
трудах Ч.Ч. Валиханова сведения по истории династии Чагатаидов, рассмотреть используемые им 
источники, сравнить его взгляды с достижениями нашего времени. Метод ретроспективного анализа 
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способствовал выявлению тех вопросов или сфер знания, которые все еще остаются малоизученными 
или не получившими должного освещения. 

 
3. Обсуждение 
Труды Ч.Ч. Валиханова получили широкое международное признание и были переведены на 

ряд иностранных языков: английский, немецкий и французский. Их ценность отмечали русские 
исследователи П.П. Семенов-Тян-Шанский, И.В. Мушкетов, М.И. Венюков, Н.А. Аристов, 
Н.И. Веселовский, Г.Н. Потанин (Маргулан, 1985: 71). Высокое место его трудам отводили и 
европейские ученые. Так, Дж. и Р. Мичел, написавшие предисловие к английскому изданию трудов 
Ч.Ч. Валиханова, отмечали, что его работам о Джунгарии и Восточном Туркестане среди отчетов о 
путешествиях по территории Средней Азии отведено «выдающееся место» (Мичел, 1984: 101-102). 

Материалы Ч.Ч. Валиханова, связанные с историей Чагатаидских династий и Моголистана, 
неоднократно привлекали внимание исследователей. Еще в дореволюционный период 
В.В. Вельяминов-Зернов отмечает, что использовал коллекцию восточных монет, переданных 
офицером русской армии Валихановым. Эти монеты были пожертвованы Ч.Ч. Валихановым в дар 
Азиатскому музею. В работе, среди прочих, описывались монеты, имевшие хождение на территории 
Улуса Чагатая, на которых указывались имена ряда правителей-чагатаидов: Тармаширин-хана и 
Санджар-хана. Ученым рассматривались отдельные сюжеты их биографии, упоминались имена 
других чагатаидских ханов: Кебека, Ильчигидая, Дува-Тимура (Дура-Тимура) (Вельяминов-Зернов, 
1985: 104-110). 

Позднее В.В. Бартольд в отчете, впервые опубликованном в 1904 году, использовал работы 
Ч.Ч. Валиханова для выявления некоторых сведений о чагатаидских правителях Могульского 
государства Исмаил-хана (Измаил-хана) и Мухаммед Амин-хана (Мухаммед-Имин). В.В. Бартольд 
отмечает полноту данных в приводимых Ч.Ч. Валихановым сведениях (Бартольд, 1973: 186-188). 

В советское время М. Тынышпаев в своем труде, опубликованном в 1925 году, использовал 
материалы первого сборника сочинений Ч.Ч. Валиханова 1904 года для получения сведений о неких 
«казаках», нападавших на Маввераннахр в конце XIV века, – регион, некогда являвшийся частью 
улуса Чагатая (Тынышпаев, 2023: 60-61). Несмотря на то, что работы Ч.Ч. Валиханова по 
востоковедению были в целом известны советским ученым, их потенциал в изучении истории 
государств Чагатаидов был задействован не в полной мере. В сборнике «Материалы по истории 
Казахских ханств» работы Ч.Ч. Валиханова использовались лишь частично для изучения сведений о 
событиях, происходивших в Яркендском ханстве в конце XVII – первой половине XVIII века. Это 
государство, также именуемое как Могульское или Кашгарское ханство, образовалось в результате 
отделения от Моголистана в начале XVI века (Материалы…, 1969: 409-410). 

В монографии К.А. Пищулиной, опубликованной в 1977 году, приводятся отдельные данные из 
труда Ч.Ч. Валиханова «Киргизское родословие» при описании союзнических отношений казахов и 
ногаев и при различии в происхождении казахов и киргизов Юго-Восточного Казахстана (Пищулина, 
1977: 234-236; 243-246). Источниковедческая деятельность Ч.Ч. Валиханова получает высокую оценку 
К.А. Пищулиной и М.К. Козыбаева. Отмечается большая исследовательская работа, проведенная 
Ч.Ч. Валихановым в выявлении источников «Тарих-и Рашиди», организации выписок, 
формировании генеалогических таблиц, схематической карты Могулистана (Пищулина, Козыбаев, 
2016: 288). О работе Ч.Ч. Валиханова по «Тарих-и Рашиди» и Могулистане упоминает также и 
М.Т. Лаумуллин (Лаумуллин, 2015: 10). 

В работе кыргызского ученого О.К. Караева, написанной в середине 1990-х, история улуса 
Чагатая и Могулистана рассматривалась в контексте формирования тюркоязычного населения 
Средней Азии. Отмечалось, что на территории Моголистана происходили процессы образования 
кыргызского и казахского этносов, зарождалась их государственность. О.К. Караевым использовались 
труды Ч.Ч. Валиханова для изучения вопросов, связанных с религией населения Чагатайского улуса, 
а также привлекались отдельные сведения о первых могулистанских правителях Эмире Пуладчи и 
чагатаиде Тоглук-Тимуре (чаще упоминается как Туглук-Тимур) (Караев, 1995: 47, 50, 150). 

Стоит отметить также, что один из ведущих специалистов по истории чингизидских и 
постзолотордынских государств В.В. Трепавлов выделял заслуги Ч.Ч. Валиханова в изучении и 
переводе произведения Кадыр Али-бека «Джами ат-таварих», где рассматривается история монголов 
и ряда государств, возникших после их завоеваний, в том числе и тех, которые возникли из улуса 
Чагатая и управлялись его потомками (Трепавлов, 2016: 10). 

В современной историографии большое внимание исследованию историографии Чагатаидов, 
их государствам и источникам Чагатаидского периода уделяет и Т.И. Султанов. Он отмечает заслуги 
Ч.Ч. Валиханова в изучении «Тарих-и Рашиди» и определении инициатора перевода, указанного как 
Йунус-Таджи-бек. Однако Т.И. Султанов высказывает сомнения в данном факте, называя 
инициатором правителя Кашгара Искандар-ванга (Султанов, 1997: 369). Отметим, что в других 
работах Т.И. Султанова труды Ч.Ч. Валиханова используются лишь частично (Султанов, 2017; 
Султанов, 2020; Султанов, 2021). В то же время И. Жеменей, Б. Бикбабай и А.К. Бегалиева, напротив, 
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отдают должное исследованиям Ч.Ч. Валиханова, отмечая, что с его работ в казахстанской 
библиографии начинается изучение «Тарих-и Рашиди» (Jemeney et al., 2019: 74). 

Высоко оценивает деятельность Ч.Ч. Валиханова М.Х. Абусеитова, приводя труд по изучению 
Алтышара и шести городам китайского района Нан-Лу («Малой Бухарии»). В частности, отмечается, 
что эта работа была первым «серьезным научным трудом» по изучению Восточного Туркестана 
(Абусеитова, 2020: 230). А.Н. Кашкимбаев указывает, что этот труд был «глубоко оценен» российским 
правительством и стал для него и для европейцев настольным путеводителем по Кашгарии 
(Кашкимбаев, 2021: 63). 

В целом, обобщая данные историографии, отметим, что ресурс материалов Ч.Ч. Валиханова по 
истории династии Чагатаидов и этнополитической истории их государств на данный момент 
задействован не в полной мере. 

 
4. Результаты 
Сведения о династии и государствах Чагатаидов в трудах Ч.Ч. Валиханова можно разбить на 

несколько частей, разнящихся по своему содержанию. 
Само упоминание «Джагатайская орда» (Улус Чагатая) встречается в нескольких работах 

Ч.Ч. Валиханова. В работе «Предания и легенды Большой Киргиз-Кайсацкой Орды» Улус Чагатая 
упоминается вместе с Золотой Ордой в контексте сведений об отдельных казахских племенах – 
уйсунях и ногайцах. Отмечается, что уйсуни входили в состав Чагатайского государства до его распада 
в результате внутренних междоусобиц. Что касается ногаев, то это наименование, как считал 
Ч.Ч. Валиханов, означало «собака» и было дано им их единоплеменниками, которые, приняв ислам 
во время правления в Улусе Чагатая Тармаширин-хана и в Золотой Орде Узбек-хана, стали так 
называть тех, кто остался верен религии своих предков (Валиханов, 1984: 275-276). 

Самому Чагатаю в работах Ч.Ч. Валиханова уделяется немного внимания. В частности, 
говорится о том, что он еще при жизни разделил свой улус, выделил определенную часть территории 
Баурту деду эмира Пуладчи (Булачи). Также это имя приводится в составленной Ч.Ч. Валихановым 
генеалогии Туглук-Тимура в качестве его предка и основателя династии (Валиханов, 1985c: 17-20). 

Отметим, что в недатированной работе, где рассматривались посещавшие территорию Средней 
Азии средневековые путешественники, в числе детей Чагатая указывались «наследные принцы» Бури 
и Кадан. Однако, как известно из более поздних данных, Бури доводился Чагатаю внуком, а Кадан и 
вовсе был сыном Угэдея (Валиханов, 1985c: 168, 412). 

В работе «Очерки Джунгарии» изучается один из важнейших письменных средневековых 
источников по истории Чагатаидской династии «Тарих-и Рашиди» («Рашидова история»). Он был 
написан Мухаммед Хайдаром Дуглатом – визирем кашгарского правителя Чагатаида Абдул-Рашида. 
По утверждению Ч.Ч. Валиханова, тюркский («турецкий») перевод этого сочинения хранится в музее 
Академии наук, а оригинал на персидском языке находится в библиотеке Санкт-Петербургского 
университета. Однако, как указывает ученый, оба экземпляра имеют свои недостатки. Музейный 
экземпляр хранился в неполном виде, а в библиотечном Ч.Ч. Валиханов зафиксировал множество 
ошибок и предположил, что этот вариант рукописи копировал человек, не знавший персидского языка. 
«Тарих-и Рашиди» разделяется на два отделения: первый содержит историю правителей Кашгарии 
(Могулистана) от Туглук-Тимура до самого Абдул-Рашида (1554 год); второй представляет собой вид 
мемуаров, где содержится множество материалов о географии и этнографии Моголистана, 
о принадлежности Мухаммед Хайдара к знатному роду «Дуглат», представители которого носили титул 
улус-беков в Могул-улусе, охватывающем восточную часть улуса Чагатая, и играли видную роль в жизни 
Моголистанского государства и при дворе Чагатаидских правителей. Далее Ч.Ч. Валиханов отмечает, что 
история событий, излагаемых Хайдаром, заканчивается 1554 годом (Валиханов, 1985b: 336). 

Ч.Ч. Валиханов обратил особое внимание на этот источник в контексте изучения истории 
Могулистана и правившей династии Чагатаидов. Им сделаны извлечения и краткий перевод «Тарих-
и Рашиди», которые хранятся в виде автографов под наименованиями «Выписка из Тарих-Рашиди» и 
«Тарихи-Рашиди» в Архиве РАН (Санкт-Петербург). Работа Ч.Ч. Валиханова датируется 1860 годом, 
после совершения экспедиции в Кашгар, и периодом пребывания в Санкт-Петербурге. Фрагменты 
представляют собой самостоятельный перевод и отдельные извлечения из персидского и тюрского 
текстов с комментариями самого Ч.Ч. Валиханова (Валиханов, 1985c: 14-17). 

Отметим также, что, используя «Тарих-и Рашиди», Ч.Ч. Валиханов сделал ряд генеалогических 
таблиц: «Генеалогия кушбеги Могул-улуса или Чете» (Баурту Дуглат), «Генеалогию Туглук-Тимур-
хана» и «Родословная Юнус-хана». Копия генеалогической таблицы моголистанских правителей, 
составленная Ч.Ч. Валихановым, хранится в фонде 829 архива ЦГА РК (Рисунок 1) (ЦГА РК. Ф. 829. 
Оп. 1. Д. 11. Л. 2). В одной из генеалогических таблиц рассматривается происхождение Туглук-Тимура 
от Чингис-хана и его сына Чагатая, а также линия его преемников вплоть до царствования Шах-хана, 
Мухаммед-Султана и Рашид-хана, правивших в XVI-XVII веках. Среди потомков Туглук-Тимура, 
приводимых Ч.Ч. Валихановым, можно отметить таких правителей, как Хизр-Ходжа, Вайс-Хан и 
Исен-Буга (Валиханов, 1985с: 15-21). 
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Рис. 1. Фрагмент генеалогической таблицы по Чагатаидам, составленный Ч.Ч. Валихановым 
(ЦГА РК. Ф. 829. Оп. 1. Д. 11. Л. 2) 

 
Интересно, что в Кашгаре ученому удалось найти и приобрести несколько рукописей, которые 

описывали историю этого региона. Среди них наибольшего внимания по истории Чагатаидских 
государств Средней Азии заслуживали рукописи «Тазкирян Ходжагян» и «Тазкирян Туглук Тимур-
хан». «Тазкирян Ходжагян» описывает историю Ходжей, духовных лиц, которые в конце XVI в., 
объединившись с ойратами-буддистами, смогли заставить Чингизидов уйти из этого региона. Текст 
этого источника, который, как считал Ч.Ч. Валиханов, является продолжением «Тарих-и Рашиди», 
заканчивается вторжением в регион китайских войск и покорением ими города Яркенда в 1758 году. 
Другая рукопись «Тазкирян Туглук Тимур-хан» описывала жизнь Туглук-Тимура из Чагатаидов. 
Он выделялся летописцами как первый из ханов Могулистана («Могул-улуса»), принявший ислам 
(Валиханов, 1985b: 336-337). 

Далее в тексте «Очерков Джунгарии» отмечается, что казахи, узбеки и ногайцы происходят от 
Золотой Орды и от улуса Чагатая. Из составленных на основе народных преданий генеалогических 
таблиц Ч.Ч. Валиханов делает вывод о том, что казахи, узбеки и ногайцы происходят от союза 
тюркских и монгольских племен, который образовался после распада Золотой Орды и Улуса Чагатая 
(Валиханов, 1985b: 349). 
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В другой работе Ч.Ч. Валиханова «О состоянии Алтышара или шести восточных городов 
китайской провинции Нан-лу (Малой Бухарии) в 1858–1859 гг.» рассматривается история 
независимого государства, образовавшегося в Восточном Туркестане в XIII веке. Управляли им 
монгольские правители из династии Чагатаидов. Далее Ч.Ч. Валиханов выделяет упоминаемого 
ранее Чагатаида Туглук-Тимура, который владел землями от реки Или до горных территорий Болора 
и Кунь-Луня (Куэнлуня) (Валиханов, 1985b: 126). 

Ценные сведения об истории Кашгарских владений Чагатаидов указываются в рапорте 
Ч.Ч. Валиханова, копия которого хранится в личном фонде А.Х. Маргулана в НА РК (НА РК. Ф. 195. 
Оп. 1. Д. 60. Л. 51-52). Этот регион также известен как Восточный или «Китайский» Туркестан. 
Ч.Ч. Валиханов в своем историческом очерке отмечает, что после монгольского завоевания этот 
регион принадлежал Джучи, а после его смерти перешел в улус Чагатая. Тот сделал местом своего 
обитания уйгурский город Бешбалык, находившийся в районе от р. Или до Кашгара. Согласно 
завещанию Чингис-хана потомкам Чагатая отошел весь Мавверанахр. Впоследствии Чагатаиды 
перенесли столицу в город Самарканд. Ч.Ч. Валиханов отмечает, что в начале XIV века после смерти 
Казан-хана улус Чагатая распался на ряд независимых владений, управляемых эмирами. Города 
Восточного Туркестана возглавил Чагатаид Исен-буга. Здесь Ч.Ч. Валиханов приводит цитату из 
Абульгази, отмечая, что монгольские старейшины признали власть Исен-буги над территориями 
Кашгара, Яркенда, Алатау и «Уйгурской страны», а его сын Туглук-Тимур стал одним из сильнейших 
правителей в Средней Азии. Покорив Мавераннахр, он оставил своего сына Ильяса-ходжу в 
Самарканде, однако его правление там было недолгим. Через два года ему пришлось оставить этот 
город под давлением войск другого Чагатаида – эмира Хусейна и его тогдашнего сподвижника эмира 
Тимура. Ч.Ч. Валиханов отмечает, что во второй половине XVII века этот регион попал под власть 
Джунгарии, а чагатаиды утратили свое влияние, уступив власть представителям местного духовенства 
(НА РК. Ф. 195. Оп. 1. Д. 60. Л. 51-52). 

В упомянутой ранее работе «О состоянии Алтышара …» Ч.Ч. Валиханов рассматривает сведения 
о распространении ислама на территориях, управляемых Туглук-Тимуром, который принял ислам от 
духовного лица, называемого сеидом. Этот сан, как полагал Ч.Ч. Валиханов, указывал на 
происхождение священнослужителя от самого пророка Мухаммада. В последующем исламское 
вероисповедание приняли многие монгольские и уйгурские эмиры. Однако, несмотря на это, буддизм 
удерживал свои позиции в восточных городах этого региона, и мечети соседствовали с буддистскими 
храмами. И только в XVI веке ислам смог окончательно вытеснить буддизм из Восточного Туркестана. 
В западной части, где утвердились потомки Туглук-Тимура, как свидетельствует Ч.Ч. Валиханов, ислам, 
напротив, утвердился в роли основной религии уже с XIV века. Преемники Туглук-Тимура, позиционируя 
себя как ревностные мусульмане, не только жаловали исламским духовным деятелям богатые земли, но и 
даровали особые права и почести. В XIV-XV вв. на территории Чагатаидской Средней Азии появляется 
множество духовных мусульманских учителей, которые стали почитаться в качестве святых и 
чудотворцев. Ханы оказывали им почести, а в народе они приобрели такое влияние, что стали 
религиозными покровителями Восточного Туркестана (Валиханов, 1985b: 126-127). 

Ч.Ч. Валиханов отмечает, что впоследствии отношения между Чагатаидами и местными 
священнослужителями ухудшились, что роковым образом сказалось на судьбе их государства в 
Кашгаре. Вначале Чагатаид хан Измаил заставил религиозного деятеля Аппак Ходжу бежать через 
Кашмир в Тибет к далай-ламе, который предложил правителю Джунгарии Галдан-Церену 
воспользоваться притязаниями духовного лица на власть в Кашгаре и Яркенде. Ответом стал поход 
Галдан-Церена в 1678 году против хана Измаила, результатом которого стало покорение джунгарами 
территории Восточного Туркестана. После этого джунгарский правитель назначил Аппак-ходжу 
своим наместником, утвердив столицей город Яркенд. Семью Измаил-хана Галдан-Церен пленил и 
увел в район Или, где разместил в городе Кульджа. С этого времени данный регион вплоть до 
покорения китайцами находился под властью джунгар, которые, по мнению Ч.Ч. Валиханова, 
не вмешивались в его жизнь, ограничиваясь получением дани (Валиханов, 1985b: 127-128). 

Затем в работе указывается, что Аппак-ходжа уступил властные полномочия другому Чагатаиду 
Мухаммад-Имину (Мухаммад-Эмин), которого Ч.Ч. Валиханов называет братом (Валиханов, 1985b: 
128). Однако только позднее было установлено, что Мухаммед-Имин являлся сыном Са’ид Баба хана 
и внуком Абд ар-Рахим-хана (Валиханов, 2012: 543). Причиной данного шага Ч.Ч. Валиханов называл то, 
что Аппак-ходжа стремился оправдать свой поступок в глазах местных мусульман, из-за которого его 
считали «предателем отечества». По сведениям Ч.Ч. Валиханова, сделав Мухаммад-Имина ханом, Аппак-
ходжа убедил его напасть на джунгар. Первоначально эта инициатива имела успех, и правитель Яркенда 
захватил множество богатств и пленных. Однако затем тот отступил в горы, испугавшись последствий 
своего нападения, и погиб от одного из сторонников (Валиханов, 1985b: 128). 

Ч.Ч. Валихановым рассматриваются сюжеты, связанные с отдельными правителями 
Могулистана и их потомками-чагатаидами, населением, его описанием, а также сюжеты, связанные с 
видными деятелями – выходцами из государства Чагатаидов, к примеру, с эмиром Тимуром и его 
военачальниками или религиозными деятелями. Встречаются наименования отдельных городов и 
местностей (Валиханов, 1985с: 14-27). 
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В выписке и переводе «Тарих-и Рашиди», сделанными Ч.Ч. Валихановым, рассматривается 
правление в крупном улусе локализующемся в восточной части Моголистана (Манглай-Субе) эмира 
Булачи (Пуладчи). Ставка его находилась в городе Аксу. Также отмечается, что этот улус получил еще 
дед эмира Булачи от самого Чагатая, разделившего свои владения еще при жизни. Восточная граница 
включала местности Каусан и Тарбукур, западная – Самгар и Чикишман, которые являлись границей 
области Фергана. Северная граница охватывала Иссык-куль, южная – территории Черчан и Сары-
уйгур. Территория в данных пределах имела название Манглай-субе (Валиханов, 1985с: 17). 

Ч.Ч. Валиханов подробно изучает личность правителя Моголистана Чагатаида Туглук-Тимура. 
В работе «О Западном крае Китайской империи» ученый называет его ханом Уйгуристана и Кашгара. 
Местом его пребывания называется крупный торговый город Кашгар, локализующийся на «большой 
дороге», которая вела из Средней и Южной Азии в Восточный Туркестан. Этот город указывается как 
важнейший транзитный пункт, через который шла торговля в Тибет, Джунгарию и Китай (Валиханов, 
1985а: 278). В статье «Записки о киргизах» указывается, что гробница Туглук-Тимура в XVI веке находила 
в районе гор Алатау (Валиханов, 1985а: 30). 

В другой работе, посвященной изучению данных из «Тарих-и Рашиди», Туглук-Тимур 
называется основателем «Могул-улуса» и «первым принявшим ислам». Отмечается, что если 
правители от Чингиса до Туглук-Тимура известны историкам, то о ханах, которые царствовали после 
него, сведений мало. Далее Ч.Ч. Валихановым указывается, что одна из двух частей в «Тарих-и 
Рашиди» в целом посвящена истории Чагатаидов, правивших после Туглук-Тимура. Отмечается, что 
власть Туглук-Тимура признала большая часть улуса Чагатая. Ч.Ч. Валиханов указывает, что в конце 
жизни владения Туглук-Тимура увеличились вплоть до Самарканда. При этом ученый отмечает, что в 
«Тарих-и Рашиди» приводится ханский указ, местом написания которого значился город Кундуз. 
Этот факт, по мнению Ч.Ч. Валиханова, означал, что крайней точкой завоевательных действий 
Туглук-Тимура можно считать этот город (Валиханов, 1985с: 15-19). 

В «Статье из географического-статистического словаря» в разделе, где рассматриваются 
данные о казахах, говорится о том, что именно потомок Туглук-Тимура Исен-Буга разместил у себя, 
отведя часть земель на окраине Могулистана, обособившихся от Шибанида Абулхаира султанов 
Джанибека и Керея, впоследствии создавших Казахское ханство (Валиханов, 1985с: 198). 

Малочисленны сведения о Хизр-Ходже, который также приводится в рассматриваемой выше 
генеалогической таблице. Ч.Ч. Валихановым он указывается как младший сын Туглук-Тимура, 
который в младенчестве был укрыт Мир-ага – матерью эмира Худайдада от «избиения», которому 
подверглось потомство Туглук-Тимура после убийства Ильяса-ходжи – брата Хизр-Ходжи.                         
В 12-летнем возрасте, спасая от преследований убившего Ильяса-ходжу Камар-аддина, Хизр-Ходжа 
был отправлен из Кашгара в горную местность, расположенную между Кашгаром и Бадахшаном. 
Вместе с ним было еще 12 человек. Впоследствии они стали его приближенными, а их потомки 
существовали и во времена Ч.Ч. Валиханова. После смерти Камар-аддина Худайдад провозгласил ханом 
Хизр-Ходжу, который впоследствии заключил мир с эмиром Тимуром (Тамерланом) и выдал за него свою 
дочь. Хизр-Ходжа вел войны в Турфане и Караходже, принадлежавших Китаю. Затем он ввел на этих 
землях ислам, который, как отмечает Ч.Ч. Валиханов, сохранился здесь и в его время. Ч.Ч. Валиханов 
приводит сведения о том, что эмир Тимур, собираясь в поход в Китай, направил к Хизр-Ходже посла с 
требованием подготовить для его войск продовольствие (Валиханов, 1985с: 21-23). 

Тесно связанными с ханом Туглук-Тимуром можно назвать рассматриваемые Ч.Ч. Валихановым 
сведения о Маулане Рашиддине, обратившем моголистанского правителя в ислам. Родоначальником рода 
Мауланы был Шуджаг-эддин, являвшийся братом мусульманского богослова Хафиз-эд-дин Кебир 
Бухари, носившим духовный сан муджтахида (муджтехида). Этот богослов погиб при взятии Чингис-
ханом Бухары, а сам Шуджаг-эддин был доставлен в Каракорум. Впоследствии его потомки переселились 
в большие города Лоб и Кетек, локализующиеся между Турфаном и Хотаном. Здесь сменилось несколько 
их поколений, пока шейх Джамал ад-Дин не выехал в Байкуль, расположенный в окрестностях Аксу, 
где вместе с сыном Маулана Рашиддином впервые встретился с Туглук-Тимуром, который был на 
кочевках. Впоследствии сын шейха выехал из Аксу в Могулистан. Здесь же сообщается о некоем Тулеке, 
которому были переданы титул улус-бека и чины дуглатов (Валиханов, 1985с: 19). 

 
5. Заключение 
В целом, изучая содержащиеся в работах Ч.Ч. Валиханова сведения о Чагатаидах, отметим, что 

наиболее часто упоминаемым является личность Туглук-Тимура. Другой доминирующей темой 
исследования является вопрос установления в чагатаидских государствах ислама как господствующей 
религии. Третьим вопросом служит изучение данных о генеалогии Чагатаидов по линии хана Туглук-
Тимура и составление их генеалогических таблиц. Также необходимо отметить, что указанный круг 
тематических направлений по истории династии Чагатаидов в работах Ч.Ч. Валиханова не является 
окончательным и требует дальнейших исследований. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, необходимо сделать вывод о том, что Ч.Ч. Валиханов, 
являясь крупным исследователем Центральной Азии, внес значимый вклад в научное изучение 
исторического и этнографического прошлого этого региона. Важную часть его научного наследия 
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занимает этнополитическая история государств Чагатаидов, правивших на значительной территории 
Юго-Восточного Казахстана, Средней Азии и Восточного Туркестана. Сделанные им переводы 
источников, выписки и комментарии, а также очерки и заметки раскрывают историю династии 
Чагатаидов и их государств в Центральной Азии в период XIII – XVIII веков. 
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Аннотация. В статье изучаются работы видного этнографа, историка, казахского султана и 
российского офицера середины XIX века Ч.Ч. Валиханова, где рассматриваются ценные данные по 
истории и генеалогии потомков сына Чингиз-хана Чагатая. Это второй сын основателя Великой 
Монгольской империи, известного полководца, потомки которого сыграли важную роль в истории 
государств на территории Казахстана и Центральной Азии. Данные регионы впоследствии вошли в 
зону геополитических интересов Российской империи. 

Основными источниками исследования являются статьи, черновики и рукописи работ 
Ч.Ч. Валиханова, опубликованные в сборниках сочинений ученого, а также документы, связанные с 
научной деятельностью ученого, хранящиеся в архивных учреждениях. Методология исследования 
базируется на комплексном использовании принципов историзма, объективности и развития, а также 
на использовании сравнительно-исторического метода и метода ретроспективного анализа. 
В обсуждении анализируется историография, состоящая из монографий и статей казахстанских и 
российских исследователей, изучавших труды Ч.Ч. Валиханова. 

Результатом исследования стали сведения по истории государств, связанных с династией 
Чагатая. Также были выявлены ценные данные по генеалогии и взаимоотношениям его потомков с 
соседними странами и народами. Систематизация выявленных сведений способствовала проведению 
наиболее качественного анализа изученных материалов. 

В заключении авторы делают вывод о значимости работ Ч.Ч. Валиханова в изучении истории 
Чагатаидов и их роли в истории степных государств Центральной Азии. Труды Ч.Ч. Валиханова стали 
ценным ресурсом как для его современников, так и для последующих поколений ученых. 

Ключевые слова: Ч.Ч. Валиханов, Чингизиды, Чагатаиды, Улус Чагатая, Могулистан, Туглук-
Тимур, Мавераннахр, Восточный Туркестан. 
 
  


