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Military advising and training mission under the command of 
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This article is related to understudied subject of relations between the Russian 
imperial military and the semi–independent Islamic states of Central Asia in 1880s. 
The article reviewed a matter of the military advising and training activity of the 
Russian army in the East. On the base of previously unknown archival materials, 
the history of a mission under the command of Colonel Konstantin Tserpitsky to the 
Emirate of Bukhara in 1884 is discussed in full details. The article also studied the role 
of Lieutenant–General Mikhail G. Cherniaev, the Governor–General of Turkestan, 
in facilitating the military relations between the Russian Empire and the Emirate of 
Bukhara is considered.

The author used General scientific and special historical methods of research 
In the article.

The research revealed reasons for the military cooperation of Russia with 
Emirate of Bukhara in 1884; the peculiarities of functioning military trainers in 
the specific conditions of Asia for example the mission to Emirate of Bukhara; the 
effectiveness Russian military instructors in Emirate of Bukhara. The reasons of the 
struggle between the Main headquarters and Mikhail G. Cherniaev at the issue of the 
purpose of The Russian of trainers of work in Bukhara are revealed.
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Військово–інструкторська місія під керівництвом полковника 
К. В. Церпицького в Бухарський емірат (1884 р.)

Стаття присвячена маловивченій проблемі взаємовідносин військового 
відомства Російської імперії та мусульманських держав Центральної Азії у 80–х 
роках ХІХ ст. У роботі висвітлюються проблеми військово–інструкторської 
діяльності російської армії на Сході. На основі не використовуваних раніше 
архівних матеріалів детально аналізується діяльність військової місії під 
керівництвом полковника К. В. Церпицького в Бухарському еміраті у 1884 р. 
У дослідженні розглядається роль туркестанського генерал–губернатора 
генерал–лейтенанта М. Г. Черняєва в ініціюванні військового співробітництва 
Росії з Бухарою.

Автор використав загальнонаукові та спеціально–історичні методи 
наукового дослідження.

У ході дослідження виявлено: причини взаємодії військових Росії з 
бухарцями у 1884 р.; особливості функціонування воєнних інструкторів у 
специфічних умовах Азії; результативність діяльності воєнних інструкторів 
Росії в Бухарі. Виявлено причини боротьби між Главним штабом та Черняєвим 
з питання про цілі праці інструкторів імперії в Бухарському еміраті.

Ключові слова: Російська імперія, військові–інструктори, місія, російська 
армія, Главний штаб, Воєнне міністерство, Туркестан, Центральна Азія, 
Бухарський емірат.

* * *

УДК 94(479.24)              
Исмайлов У. С., 

преподаватель, Гянджинский  
государственный университет, докторант,  

Институт Истории НАНА (Азербайджан),  
matlabm@yandex.com

исследоВание государстВенности истории 
азербайджана XV–XVi ВекоВ В соВетской 

историографии

Статья  написана, главным образом, на основе советских и отечественных 
источников, критически проанализированных и сопоставленных с данными 
других первоисточников – дошедших до нас документов той эпохи на 
европейских, а также восточных языках. Отдельные произведения для 

решения поставленной задачи были использованы впервые в отечественной 
историографии.
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С середины XV века о взаимоотношениях 
Азербайджана со странами Западной Европы стали 
приобретать и политический характер. Точнее, сказать 
возросла роль внешнеполитического фактора во взаимном 
сближении Азербайджана с европейскими странами.

Обширные дипломатические связи государства 
Аг–Гоюнлу с западными странами, в частности, с 
Венецианской республикой, были установлены в период 
правления Узун Гасана (1453–1478), то есть задолго до 
прихода к власти Сефевидов, а в XVI веке эти отношения 
ещё более расширились.

Одной из основных причин расширения 
взаимоотношений Азербайджана со странами 
Западной Европы, вернее, приобретения ими всё более 
политического характера, была агрессивная внешняя 
политика Османской империи. Поэтому для более полного 
уяснения этого процесса необходимо обратить внимание 
как на отношения между государствами Аг–Гоюнлу 
и Сефевидов с Турцией в исследуемый период, так и 
на внешнюю политику соответствующих европейских 
государств в связи с усилением Османской империи.

Надо отметить, в исследованиях зарубежных авторов, 
посвящённых истории Ирана, Турции и отдельных 
государств Европы, хоть и бессистемно, но встречаются 
некоторые сведения по вопросу о роли агрессивной 
внешней политики Османской империи во взаимном 
сближении стран Азии и Европы. Содержащаяся в 
этих научных работах данные в большинстве случаев 
поверхностны и очень кратки, не раскрывают истинных 
причин установления дипломатических отношений 
между государствами Азербайджана и государствами 
Западной Европы [2, с. 98–99].

Европейские историки, говоря об антитурецкой 
политике своих стран в средние века, пытаются доказать, 
что эта политика носила только оборонительный характер, 
они уделяют основное внимание османской агрессии.

Говоря об азербайджанской государственности 
XV–XVIвеков, должны определить какие государства 
существовали в этот период истории Азербайджана. Это 
труды по истории государства Ширваншахов, Аг–гоюнлу, 
Гара–гоюнлу и Сефевидов. Мы не можем обойти тот период 
истории, в котором были написаны эти труды, то есть в 
советский период во всех областях науки существовала 
цензура и господствовала коммунистическая идеология. 
И это мешала ученым объективно исследовать проблемы 
азербайджанской государственности [4, с. 178–181].

Но, несмотря на все трудности советского периода, 
были азербайджанские ученые которые старались быть 
объективными. В частности можно отметить таких ученых 
как Огтай Эфендиев, Ягуб Махмудов, Бахтияр Ахмедов, 
Зия Буниятов, Сара Ашурбейли, Фазаил Ибрагимов, А. 
Рахмани, и другие.

Рассмотрим государственность Ширваншахов, 
которые правили в Азербайджане с 861 по 1538 года, 
но рассматриваемый нами период охватывает период 
правления в государстве Ширваншахов династии 
Дербендидов (1382–1538). В частности, в период 
правления основателя династии Дербендидов – 
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Ибрагима I (1382–1417) государство Ширваншахов не 
была самостоятельным государством, так как была в 
вассальной зависимости от государства Тимуридов (1370–
1507). Но, несмотря на зависимость, главной политикой 
Ибрагима I было объединение азербайджанских земель 
в единое государство. Об этом отмечают А. Бакиханов 
в труде «Гюлистани–Ирам» (1991 г.) и С. Ашурбейли в 
труде «Государство Ширваншахов» (1983 г.). А также 
нам известно, что государство Ширваншахов было 
самим долго существовавшим феодальным государством 
Ближнего и Среднего Востока [3, с. 178–181].

Азербайджанский исторический архив Азербайджан-
ского архивного управления не содержит сколько–нибудь 
значительного числа Сефевидских ферманов. Можно 
отметить лишь одну незначительную коллекцию грамот 
иранских шахов и различных местных ханов, выданных на 
имя Варанды.

Следует отметить небольшую, но чрезвычайно 
интересную серию жалованных ферманов на имя 
наследственных шейхов суфийско–дервишской обители 
при особо почитавшемся шиитами мазаре Биби–Эйбат, 
сестры восьмого шиитского имама Али Рзы близ Баку, в 
селении того же имени (ныне Биби–Эйбатский нефтяной 
район или Сабаильский район).

Серия ферманов на имя наследственных шейхов 
составилась из копий, снятых академиком Б. Дорном 
с подлинных документов, представленных в 1845 г. в 
Бакинский уездный суд наследниками биби–эйбатских 
шейхов – ахундом Нур–Мамедом и для обоснования 
своих владельческих прав. Документы эти, по–видимому, 
в рукописном отделении ИВАН.

Из опубликованных персоязычных ферманов можно 
отомстить серию жалованных грамот, выданных на имя 
наследственных владетелей Илису и Джара (северо–
западный Азербайджан). Наиболее ранний из этих 
документов датирован 1562 г. документы опубликованы в 
Актах Кавказской Археографической Комиссии (АКАК) 
под редакцией известного каваказоведа А. Берже.

Со времени шаха Тахмасиба I (1524–1576) шахскому 
правительству приходилось опасаться усиления 
могущества той самой новой кызылбашской военно–
кочевой знати, при поддержке которой Сефевиды пришли 
к власти. Шах Аббас I, при поддержке гражданской 
бюрократии, начавшей складываться при нём новой 
военной аристократии из выслужившихся гулямов и 
других кадров созданного этим шахом постоянного 
войска, и крупного купечества [1, с. 188–191].

Отметим, прежде всего, обнаруженную в 1935 г. в 
Нахичеване и изданную в 1936 г. Институтом имени 
академика Н. Я. Марра Грузинского филиала Академии 
Наук СССР серию «Нахичеванских рукописных 
документов». В нашу задачу не входит оценка данной 
публикации. Заметим лишь, что чтение текста, 
проредактированного советским иранистом профессором 
Ю. Н. Марром, не вызывает сомнений.

Не меньшую ценность для нашей работы представляет 
и другая серия официальных документов местного 
происхождения, также изданная Институтом имени 
академика Н. Я. Марра Грузинского филиала Академии 
Наук СССР, так как она охватывает также период 
господство Сефевидов не только в городе Ардебиле, но 
и в городе Тебризе, со времени образования государства 
Сефевидов.

Следует отметить, что персоязычные документальные 
источники в ХV–ХVI веках выявлены и изучены ещё 

далеко недостаточно, поэтому оценка их значения и 
особенностей в полной мере была бы преждевременной.

Материалы персоязычной эпиграфики данного 
периода почти совсем не изучены и слабо выявлены, хотя 
некоторые надписи являются настоящими документами. 
Не останавливаясь специально на вопросе о персоязычной 
эпиграфике как об источнике по феодальным отношениям 
стран Южного Кавказа, в том числе Азербайджана, 
указаны лишь две персидские надписи исключительного 
значения в сборнике, изданном Н. Ханыковым.

Источниками по историографии Стран Южного 
Кавказа могут служит лишь большие исторические 
сочинения типа «всеобщих историй», либо специальные 
исторические сочинения, посвященные истории 
государств Азербайджана ХV–ХVI веков, или, наконец 
изображению деятельности того или иного исторического 
лица, написанные авторами из разных народностей, в 
основном азербайджанцами.

Деление персоязычных нарративных источников по 
истории Ирана и Азербайджана на указанные две группы 
является обычным в трудах известных востоковедов – 
историков и литературоведов. Источники обеих групп 
не дают систематического изложения истории стран 
Южного Кавказа, а обращаются к этим странам лишь 
по временам, обычно в связи с происходящими в этих 
странах событиями крупного масштаба [5, с. 31–32].

Переходим к обзору отдельных нарративных 
источников. Первым по времени персоязычным 
нарративным источником рассматриваемого нами 
периода является «Шахан–шах–намэ» («Книга царя 
царей») – хроника царствования первого шаха из 
династии Сефевидов – Исмаила I, доведенная до 1512 г., 
приписываемая историку Кемальаддину Беннаи.

Другой историк Хондемир сообщает немало 
вкрапленных в его рассказ отдельных подробностей о 
социально–экономическом положении Азербайджана 
ХV–ХVI веков. Очень ценны сообщаемые Хондемиром 
в третьей и четвертой частях третьего тома сведения о 
положении эксплуатируемых классов при владычестве 
султанов Аг–Гоюнлу и о податных реформах Узун Гасана 
и его внука Короткого Ахмеда, а также о Кызылбашском 
движении в прикаспийских областях в ХV–ХVI веках 
сведения Хондемира о деятельности первых Сефевидов –  
ардебильских шейхов – почти целиком основаны на 
рассказе источника ХIV века – «Сафват–ас–сафа». 
Содержательны также приводимые Хондемиром 
биографические данные о деятелях времени правления 
шаха Исмаила I [7, с. 178–181].

По истории Ширвана и отчасти Южного Азербайджана 
Хуршах сообщает ряд деталей и подробностей, которых 
нет у других историков ХVI века (например у Искендера 
Мюнши и Гасан бека Румлу).

Таким образом, в изучаемый период Азербайджан 
с его геополитической значимостью становится 
основным объектом внимания не только Османской 
империи, но и сферой интересов Русского государства. 
История государств Азербайджана XV–XVI веков нашла 
своё определенное отражение в советской русской 
историографии.

С другой стороны, во многих документах изучаемого 
периода нет четкого различия между Ираном и 
Азербайджаном, что требовало скрупулезного подхода, 
и лишь по конкретным данным, например, названиям 
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Стаття написана, головним чином, на основі радянських і вітчизняних 
джерел, критично проаналізованих і зіставлених з даними інших першоджерел 
- дійшли до нас документів тієї епохи на європейських, а також східних мовах. 
Окремі твори для вирішення поставленого завдання були використані вперше у 
вітчизняній історіографії.

Ключові слова: Історія Азербайджану XV-XVI ст, радянська 
історіографія, першоджерела.
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ВзаимоотноШения между азербайджанским 
государстВом сефеВидоВ и англии  

В XV–XVii Веках

Обращается внимание на некоторые источники на английском языке. 
На основе этой источниковедческой базы анализируется взаимосвязь между 
Азербайджанским государством Сефевидов и Англии путем выяснения 
действий компании Ost–IND. Определяется место и значение Азербайджана 
в указанный период в эпоху Великих географических открытий, когда многие 
западноевропейские страны целенаправленно занимаются поиском новых 
торговых путей, соединяющих Европу с Азербайджанским государством 
Сефевидов Индии и Китая.

Ключевые слова: восточные страны, Англия, Россия, торговля, 
колониальная политика.
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Хронологические рамки Великих Географических 
открытий совпадает с историей Азербайджанскими 
государствами Аккоюнлу и Сефевидов. А так как оба 
государства находились в путях этого мирового процесса 
и в большей степени взаимовлияние с Европейскими 
странами происходили при Сефевидов, следует особо 
обратить внимание на важные события, происходившие 
между европейскими странами, в том числе с Англией.

Великие Географические открытия – это время 
развитого средневековья, когда в старом материке 
происходили новые события не только в географическом 
плане, но и в целом феодальных обществах. Это также 
время, когда появились новые, сильные государства, 
Европейский Ренессанс и соответственно время гениев 
во всех областях науки и культуры. За 2–3 столетия 
человечество завоевало полностью весь Земной шар; 
появились новые и «позорные» для всего человечество 
колонии: произошел период накопления первичного 
капитала; время, когда человечество создал огнестрельные 
оружия, морскую–военную армаду, повторили процесс 
эксплуатацию человека человеком создавав «рынки 
рабов» и многое новое, что до этого времени в социально–
экономических отношениях между различными классами 
и странами так обширна и повсеместно не происходили. В 
результате «старый континент» – Евразия вырос в 10 раз, в 
политической карте мира появились раннее неизвестные, 
богатые острова, вместе с ними зажиточные люди, 
познали новые культуры, новые материки с богатейшими 
минеральными и человеческими ресурсами. С этими 
новшествами у населения стран Европы и Азии появилась 
конкуренция из–за всего что происходило в мире. В 
этой конкуренции никаких «человеческих законов» не 
было. С образованием мировой колониальной системы 
образовались ранние капиталистические отношения. 

местностей, городов, товаров можно было выделить среди 
них Азербайджан. Интересен тот факт, что сами русские 
цари в XVII веке, строго соблюдая титулование, выделяли 
Азербайджан, обращаясь в своих грамотах к шахам 
Сефевидской империи как к государям «Персидских и 
Ширванских земель…» [6, с. 108–109].

Почти во всех дипломатических документах, 
относящихся к «Персидским делам» наиболее часто 
встречаются названия азербайджанских городов – 
Шемахея (Шамаха), Кенжю (Гянджа), Бако (Баку), Тавриз 
(Тебриз), что позволяет конкретизировать эти материалы 
и относить их непосредственно к истории Азербайджана.

Помимо этого, большое значение имели для нас и 
сочинения авторов, предметом исследования которых 
являлся не только средневековый период истории 
Азербайджана, а именно В. Алексеева, К. З. Базилевича, 
В. А. Гордлевского, Ю. В. Готье, И. Б. Грекова,  
П. Грязневича, Б. Н. Заходера, Е. С. Зевакина, А. А. Зимина, 
С. П. Карпова, Г. Новицкого, А. Д. Новичева, Е. Пахомова, 
М. Петрушевского, С. Ф. Платонова, И. Плотникова,  
Ф. Полянского, И. Смирнова, А. Соколова, С. О. Шмидта,  
Н. Штокмара, а также произведения авторских коллективов.

Данная тема было изучена также турецкими 
историками. Особенно современных авторов в своем 
труде перечислил Т. Наджафли.
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