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Цель: проанализировать культуру и монументальное зодчество в Самарканде в 
эпоху правления Шибанидов и выявить истоки культурных традиций в архи-
тектурном строительстве в Самарканде в XVI веке.  

Материалы исследования: использованы сочинения среднеазиатских, персид-
ских, тюркских авторов XVI–XVIII в.: Зайн ад-Дина Васифи, Абдаллаха Насраллахи, 
Мирза Мухаммад Хайдара, Хафиз Таныша Бухари, Нисари, Ракими, архивные мате-
риалы Л.Маньковской, М.Массона из Центрального Государственного архива Рес-
публики Узбекистан. Также подробно анализируются публикации российских, совет-
ских, пост-советских и зарубежных специалистов по истории и культуры Шибанидов 
– В.Бартольда, А.Семенова, Г.Пугаченковой, Е.Давидович, Б.Ахмедова, Р.Макчесни, 
М.Саиджанова, Т.Султанова, Д.ДиУиса, Ф.Шварца, Е.Смагулова, Б.Бабаджанова, 
А.Муминова, К.Каттаева, Б.Норика и др.  

Результаты и научная новизна: Шибаниды Кучкунджи-хан, Суюнчходжа-хан и 
их потомки сочетали в своей генеалогии как золотоордынские джучидские, так и 
тимуридские корни и использовали этот факт в своей легитимации. Политическая 
система государства, выражающаяся в существовании сильных уделов, из которых 
выделялся Самарканд, оказала влияние на формирование локальной культурной 
идентичности. Эти особенности нашли отражение в монументальном зодчестве в 
Самарканде, в которой произошел синтез культурных традиций присырдарьинских 
районов Улуса Джучи и Хорезма и тимуридского наследия Мавераннахра.  

В Самарканде в XVI веке сформировались три разных по архитектуре и геогра-
фическому расположению мемориальных места, где были похоронены представите-
ли династии Шибанидов. Каждое из них отражало различные идеологические линии, 
которых придерживались те или иные представители Шибанидов. По мнению автора, 
в Самарканде Шибаниды-Кучкунджиды построили медресе, продолжавшее опреде-
ленные тимуридские традиции, но вместе с тем сочетавшее определенные элементы 
архитектуры Золотой Орды. Сооружение медресе Абу Саид-хана в историческом 
центре Самарканда вблизи медресе Мирзо Улугбека имело символическое значение. 
Поддержка использования тюркского языка в Мавераннахре первыми Шибанидами 
была обусловлена как тимуридскими традициями, так и золотоордынским наследием, 
в котором значительное место занимал тюркский литературный язык. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Шибаниды, медресе, мавзолей, Центральная 
Азия, Самарканд, легитимация 
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Abstract: Research objectives: The objective of this research is to analyze the culture 

and monumental architecture of Samarkand during the reign of the Shibanids, and to identi-
fy the origins of cultural traditions in architectural construction in Samarkand between 
1512–1578. 

Research materials: The study mainly uses historical works by Central Asian, Persian, 
and Turkic authors from the sixteenth to eighteenth centuries, such as Khwandamir, Zayn 
ad-din Vasifi, Abdallah Nasrallahi, Mirza Muhammad Haydar, Nisari, Hafiz Tanysh 
Bukhari, Raqimi, as well as archive materials of L. Mankovskaya and M. Masson from the 
Central State Archive of the Republic of Uzbekistan. Additionally, publications of Russian, 
Soviet, and post-Soviet specialists on the history of Central Asia, including V. Bartold, 
A. Semenov, R. Mukminova, B. Akhmedov, R. McChesney, T. Sultanov, K. Baypakov, 
E. Smagulov, D. DeWeese, F. Schwartz, A. Muminov, K. Kattaev, B. Babajanov, V. Norik, 
etc. are also analyzed in detail. 

Results and novelty of the research: The Shibanids Kuchkunji Khan, Suyunchkhoja 
Khan, and their descendants combined Jochid and Timurid roots in their genealogy and 
used this to legitimize their rule. The political system of the state, characterized by strong 
regionalism in which Samarkand stood out, influenced the formation of local cultural iden-
tity, which was reflected in the monumental architecture in Samarkand. This architecture 
shows a synthesis of cultural traditions from the Syr Darya regions of Ulus Jochi and 
Khorezm and the Timurid heritage of Maverannahr. During the 16th century in Samarkand, 
three memorial places with different architectural styles and geographical locations were 
built, where representatives of the Shibanid dynasty were buried. Each of them reflected 
different ideological lines, followed by certain representatives of the Shibanids. According 
to the author, the Shibanids-Kuchkunjids built a madrasah in Samarkand that continued 
certain Timurid traditions, while simultaneously incorporating elements of Golden Horde 
architecture. The construction of the madrasah of Abu Said Khan in the historical centre of 
Samarkand, near the madrasah of Mirzo Ulugbek, had symbolic meaning. The first 
Shibanids supported the use of the Turkic language in Maverannahr due to both Timurid 
traditions and the Golden Horde heritage, in which the Turkic literary language occupied a 
significant place. 

Keywords: Golden Horde, Shibanids, Central Asia, madrasa, mausoleum, Samarkand, 
legitimation 
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При изучении архитектуры средневековых столиц немаловажно при-

нимать во внимание сложные вопросы идеологии, легитимации поли-
тических элит и традиций населения. Как полагает Сабтельни, среди мотивов 
архитектурного патронажа можно выделить политическую легитимацию [70, 
p. 494–495]. Исторические памятники расширяют наши знания об истории 
государств, а также способствуют пониманию аспектов культурной истории, 
которые раньше в значительной степени игнорировались. Кюгельген для Бу-
харского ханства выделяет категорию легитимации посредством сохранения 
норм, которая осуществлялась через сохранение чингизидского военного 
порядка, борьбу с неверными, связь с общепризнанным суфийским шейхом, 
строительство общественно-культовых зданий [22, с. 55–56]. 

Один из крупных средневековых культурных центров Среднего Востока 
– Самарканд традиционно почитался как священный исламский город, город 
святых [23]. Историки XVI века называли город «доруссалтана Самарқанд», 
т.е. средоточие власти [10, с. 219; 27, с. 14]. В XVI веке Самарканд переживал 
новый этап своего развития. Эта эпоха считается одним из малоизученных 
периодов истории Самарканда, который входил в состав государства, воз-
главляемого династией Шибанидов (Абулхайридов)1. Те или иные аспекты 
истории благоустройства Самарканда в эпоху Шибанидов нашли отражение в 
сочинениях Мирза Мухаммад Хайдара, Зайн ад-Дина Васифи, Абдаллаха 
Насраллахи, Хафиза Таныш Бухари и др. 

Сочинение историка Мирза Мухаммад Хайдара (1500–1551) «Тарих-и 
Рашиди» содержится ряд ценных сведений об эпохе первых Шибанидов [47]. 

«Удивительные события» – мемуары писателя XVI века Зайн ад-Дин 
Махмуда Васифи, являются источником для изучения культурной жизни Ма-
вераннахра и  Самарканда. Сведения Васифи ценны тем, что он был близок 
ко двору тимуридских и шибанидских правителей.  

Шибанидский историк Абдаллах б. Мухаммад б. Али Насраллахи в 1525 
году написал на тюркском языке «Зубдат ал-асар» («Суть летописей»), кото-
рая включает в себя общую историю от сотворения мира до 1525 года. Сочи-
нение написано для сына Суюнчходжа-хана – шибанидского правителя Таш-
                                                           

1 Существуют разночтения авторов по вопросу о наименовании правящей династии: 
«Шибаниды» или «Шейбаниды». Большинство современных исследователей используют 
термин Шибаниды [45]. Потомки Шейбани-хана практически не правили в Маверан-
нахре, а правители как верховные, так и удельные были представлены потомками других 
сыновей Абу-л-хайр-хана (1429-1468). Поэтому исследователи используют названия 
Шибаниды для потомком Шибана, сына Джучи, или Абулхайриды для потомков Шиба-
нида Абу-л-хайр-хана (ум. в 1469 году) [45, с. 141]. Также применяется термин Абул-
хайриды / Шибаниды [65, p. 277]. Для шибанидских правителей Самаркандского удела 
исследователи также используют термин Кучкунджиды [65, p. 288]. 
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кента. Сочинение мало использовалось исследователями за исключением 
публикаций Ф. Шварца, Р. Селы и др. [60; 68]. 

В сочинении «Мусаххир ал-билад» Мухаммадйара ибн Араб катагана 
помещены сведения о Кучкунджи-хане и его потомках, правивших в Самар-
канде. Ценные сведения о состоянии науки и литературы содержатся в тазки-
ре – литературных антологиях [20]. Такими антологиями, имеющими цен-
ность для изучения истории Самарканда, являются «Музаккир ал-ахбаб» Ха-
сана Нисари [27] и др. 

Первые публикации по культуре Самарканда в эпоху Шибанидов появи-
лись после вхождения Самарканда в состав Российской империи [11; 6 и др.]. 

С 1920-х годов начинается новый этап изучения Шибанидов. В. Вяткин, 
М.Е. Массон, М. Саиджанов, И. Сухарев вели архелогическое изучение Са-
марканда и его памятников. М. Саиджанов изучил шибанидский памятник 
Чильдухтарон и вкратце описал его руины [37]. Письменные источники ана-
лизировались П. Ивановым [18]. 

Со второй половины 1950-х годов начинается следующий этап изучения 
государств и культуры Шибанидов. Разные аспекты истории шибанидского 
Самарканда были предметом исследования Р.Г. Мукминовой, М.Е. Массона, 
Е. Давидович. Источники шибанидской эпохи были предметом исследования 
А. Семенова, Б. Ахмедова, Р. Мукминовой, Р. Джалиловой, Д. Салахетдиновой 
и др. М.Е. Массон занимался изучением исторической топографии Самарканда 
в эпоху средневековья, но, к сожалению, его материалы, касающиеся Самар-
канда в эпоху Шибанидов, остались неопубликованными. Фундаментальные 
работы Г. Пугаченковой, Л. Ремпеля, анализирующие развитие архитектуры 
города, позволяют проследить происходившие изменения, но в их публикациях 
они показаны в отрыве от религиозного фактора и политической платформы 
правителей. Интересные неопубликованные сведения о памятниках Самаркан-
да содержатся в личном фонде искусствоведа Л. Маньковской в Центральном 
Государственном архиве Республики Узбекистан. В 1990-х годах ценный вклад 
в изучение мемориальной культуры первых Шибанидов в Самарканде внесли 
специалисты по эпиграфике Б.Бабаджанов и А.Муминов [8]. 

Историческая топография Самарканда XVI века и роль Шибанидов в бла-
гоустройстве города до сих пор не была предметом отдельного исследования. В 
предыдущих исследованиях архитуктурные сооружения Шибанидов рассмат-
ривались в контексте истории архитектуры и в отрыве от религиозной политики 
и идеологии Шейбани-хана и его отношения к тимуридскому наследию. 

Направления в изучении проблем истории правления Шибанидов в Ма-
вераннахре отличаются друг от друга тем, как исследователи концептуализи-
ровали культуру Шибанидов. Можно выделить следующие подходы:  

Первый был заложен в трудах В.Бартольда (1869–1930), который отмечал 
позитивные аспекты культурной истории Мавераннахра при правлении Ши-
банидов [6, с.269]. Исследователи подчеркивали, что культурный уровень 
отдельных представителей Шибанидов «вряд ли уступал уровню образо-
ванности тимуридской элиты» [3, с. 368]. А.Шиммель отмечала, что Шейба-
ни-хан любил поэзию, миниатюрное искусство и музыку [67, p. 156]. При 
правлении Шибанидов имело место продолжение тимуридских традиций в 
архитектуре, но с инновациями [52, р. 199]. После установления власти Ши-
банидов в Мавераннахре наука, искусство и литература продолжали разви-
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ваться, особенно при Абдулла-хане II [12, с. 304]. Культурный уровень Ши-
банидов в целом был высоким, так, например, наряду с литературой они по-
ощряли, развитие зодчества [22, с. 67]. Подробный анализ участия Шибани-
дов в литературной жизни Мавераннахра приведен в публикациях В. Норика 
[28; 29; 30]. Заслуживает внимания обширная программа переводов с персид-
ского, спонсируемая Шейбани-ханом и его последователями [41, с.56; 56, р. 
135]. Однако при анализе культурной политики Шибанидов роль золотоор-
дынских традиций оставалась вне поля зрения исследователей [41; 56; 67]. 
Высокий культурный уровень Шейбани-хана и Шибанидов был признан в 
трудах узбекистанских исследовательниц Р. Мукминовой [26], Г. Агзамовой 
[2, с. 34], а также российского историка Т. Султанова [45]. По мнению Е. Да-
видович, культура XVI в. достигла довольно высокого уровня, развивалась 
историческая наука, однако из естественных наук определенное развитие 
получила только медицина и фармакология [14].  

Согласно второму подходу, культура Шибанидов представляла собой 
синтез оседлой и кочевой культур [58, p. 146]. П. Иванов отмечал, что Шиба-
нидская элита всячески стремилась продолжать и развивать тимуридские 
культурные традиции [18, с. 79]. Высоко оценивая культуру Золотой Орды 
[18, с. 44–45], он, однако, не рассматривал Шибанидов Мавераннахра как 
продолжателей золотоордынской культуры. Наследие Тимуридов имело зна-
чение для Абулхайридов-Шибанидов, которые стремились сочетать чинги-
зидские традиции удельной системы с тимуридскими особенностями куль-
турного покровительства [45; 66, p. 204]. По мнению Сабтельни, источники 
наглядно демонстрируют интерес Шибанидов к наследию Тимуридов [71]. 
Отдельные аспекты истории Самарканда в эпоху Шибанидов анализирова-
лись в публикациях К. Каттаева [21]. 

Третий подход заключался во влиянии негативных подходов в оценке 
культурного наследия Золотой Орды, в частности, культуры среднеазиатских 
Шибанидов. Отдельные историки достаточно однобоко характеризуют эпоху 
Шибанидов. Н. Веселовский относил Шибанидов к кочевникам и негативно 
трактовал их воздействие на оседлое население [11, с. 290]. По мнению 
Х.Ш. Камолова, «вторжение варварских орд кочевников и установление их 
власти в Мавераннахре, привели к полному разорению Мавераннахра, оста-
новив в то же время развитие науки и культуры» [19, с. 51], а «Самарканд – 
потерял свой прежний облик и перестал быть политическим и культурным 
центром Мавераннахра» [19, с. 43]. 

Различные аспекты культуры шибанидского Самарканда были освещены 
в трудах Л. Маньковской, Г. Пугаченковой, Л. Ремпеля. В искусствоведче-
ских исследованиях Г. Пугаченковой, Л. Ремпеля [33] архитектура Самаркан-
да анализировалась в отрыве от религиозного и политического факторов. В 
двухтомной истории Самарканда приводятся сведения о Шибанидах, но их 
строительная деятельность рассматривается как часть истории Шибанидов 
Бухарского ханства без учета особенностей легитимации и удельной системы 
[1, с. 295–296].  

Анализ вариаций легитимации власти в Бухарском ханстве, включая 
Шейбани-хана, приведен в монографии Кюгельген [22], который помогает 
понять особенности идеологии Шибанидов в Мавераннахре. Этого вопроса 
касались также Т. Султанов [45], ДеВиз, Ф.Шварц, Р.Макчесни, Е.Давидович 
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и др. Эти исследования важны для понимания политической системы и её 
возможное влияние на патронаж и культуру Самарканда.  

За последнее время достигнут значительный прогресс в исследовании бо-
гатого культурного наследия Золотой Орды, постордынских государств [17; 
25]. Результаты этих исследований важны для понимания культурного уров-
ня представителей чингизидской элиты Золотой Орды. 

Историческая топография Самарканда XVI века и роль Шибанидов в 
благоустройстве города в контексте их политики и легитимации до сих пор 
не была предметом отдельного исследования. В данном исследовании в от-
личие от предыдущих уделено внимание роли легитимации власти Шибани-
дов в формировании новых комплексов городской архитектуры в столичном 
Самарканде и поддержке развития тюркской литературы. 

Для изучения истории Самарканда эпохи Шибанидов необходимы меж-
дисциплинарные исследования, в которых важное значение имеют археоло-
гические исследования в сочетании с источниковедческими и эпиграфиче-
скими исследованиями. В предыдущих исследованиях преобладали подходы 
исторические и искусствоведческие. В данном исследовании через привлече-
ние материалов по легитимации Кучкунджидов, наследия Тимуридов и куль-
туры Улуса Джучи был расширен подход в изучении градостроительства 
Самарканда. 

Я не буду анализировать общегосударственный масштаб легитимации 
Кучкунджидов, так как это тема отдельного исследования. Моя задача за-
ключается в том, чтобы показать как вопросы легитимации Кучкунджидов 
решались в Самарканде и их культурной политике. В предыдущих исследо-
ваниях архитектурные сооружения Шибанидов рассматривались как часть 
истории архитектуры и в отрыве от религиозной политики и идеологии цар-
ствующих монархов и его отношения к тимуридскому наследию. Я уделил 
внимание золотоордынскому компоненту в культуре Шибанидов.  

 
Пути легитимации Кучкунджидов и приход к власти 

 
А. Хазанов выделяет ряд концепций и институтов, характерных для ко-

чевников. К их числу относятся представления о харизме и праве на правле-
ние, данном избранному роду, особая титулатура и символизм и др. [47, 
с. 469]. Культурный уровень кочевников разных эпох и государств имел от-
личия, что зависело от ряда причин. С одной стороны немаловажное значе-
ние имело их внутреннее развитие, а с другой степень и глубина взаимодей-
ствия с оседлым населением.  

Потомок Джучи-хана Абулхайр-хан (1429–1468), основал государство в 
Восточном Дашт-и Кипчаке. Несомненно, что он был носителем культурных 
традиций Золотой Орды. С другой стороны, шибанидские и тимуридские 
историки отмечают, что Абулхайр-хан помог прийти к власти в Мавераннах-
ре тимуриду Абу Саиду (1451–1469) и женился на Рабии Султан бегим 
(умерла в 1485 году в г. Туркестане), дочери Улугбека (1394–1449) [60]. В 
свою очередь, одна из его дочерей была выдана замуж за Абу Саидом, что 
позволило установить родственные связи с династией Тимуридов [41, с. 51]. 
Основателем государства Шибанидов в Мавераннахре стал внук Абулхайр-
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хана Мухаммад Шейбани-хан (1451–1510), которому удалось захватить ти-
муридские владения. 

По мнению Е. Давидович, политическую историю Средней Азии XVI в. 
можно разделить на три этапа. Первый этап (до 40-х годов XVI в.) характери-
зуется относительным спокойствием внутри государства, хотя крупные 
удельные владетели были самостоятельны, внешние признаки единства госу-
дарства соблюдались. Второй этап (до начала 80-х годов XVI в.), характери-
зуется смутами и признания хакана (главы династии) многократно наруша-
лись. Третий этап начинается с 1583 года, когда Абдаллах-хан, объединив 
страну «формально провозгласил себя хаканом государства» [14, с. 123–124]. 

По мнению М. Салахетдиновой, султаны из династии Шибанидов при 
предоставлении верховной власти должны были соблюдать принцип стар-
шинства в роде. Этот принцип дважды нарушался самаркандскими султанами 
и знатью вскоре после смерти Шейбани-хана, правда, при чрезвычайных об-
стоятельствах. В 1512–13 г. при избрании Кучкунджи-хана верховным прави-
телем, как самого старшего в роде, установили еще звание «каалга», что зна-
чит «преемник». Каалгой тогда же был назначен Суйунчходжа-хан, младший 
брат Кучкунджи-хана [38, с. 143]. Абулхайриды вновь ввели удельную сис-
тему территориального управления и институт курултая. Каждый член чин-
гизидского клана был правителем в своем уделе [65, p. 280]. Ф. Шварц на 
основе ряда источников и малопривлеченного ранее «Зубдат ат-таварих» 
показал сложность политической ситуации и взаимоотношений между Ши-
банидами в борьбе за власть в Мавераннахре [68, p.73]. Й. Хайдорн считал, 
что нередко одну и ту же общественную систему могли считать легитимной 
на основании разных мотивов и причин [22, с. 56]. 

При Шейбани-хане отношение к Тимуру было неоднозначным. В «Тава-
рихи гузида нусрат-наме» отмечается, что предки Тимура состояли на службе 
у Чагатай-хана, но не были знатными [45, с. 48]. После трагической смерти 
Шейбани-хана в 1510 году, у него оставался наследник Мухаммад Темур 
султан, умерший в 1514 году [45, с. 142]. После изгнания Бабура, Самарканд 
вновь перешел в руки Шибанидов. После гибели Шейбани-хана ханом был 
избран его дядя Суюнчходжа-хан (1452–1524). 

Коронация Суюнчходжа-хана проходила в Самарканде в соборной мече-
ти Амира Тимура, известной позже под названием Ханым или Биби-ханым 
[7, с. 128]. Как отмечает Насруллахи, после обряда восхождения на престол 
Суюнчходжа-хан переселился в Ак-сарай. По мнению Шварца, под Ак-сара-
ем имелся ввиду тимуровский дворец Кук сарай, который находился в цита-
дели Тимура в Самарканде [68, p. 69]. Я полагаю, что, возможно, дворец с 
таким названием существовал в Самарканде, так как двоюродный брат тиму-
рида Захир ад-Дин Бабура Мирзо Мухаммад Хайдар упоминает в Самарканде 
следующие дворцы: «Кук-сарай», «Аксарай», «Баг-и дилкушаи» и «Баг-и 
булди» [48, с. 536–537]. По описанию М. Массона в цитадели (калаи арк или 
шахри дарун – внутренний город) Самарканда находились административные 
учреждения, дворец, мечети, хаузы (бассейны). Кроме этого Самарканда 
включал в себя внешний город (шахри бирун) и пригород (мауза) [48, л. 38]2. 

                                                           
2 Центральный Государственный архив Республики Узбекистан, ф.2773, личный 

фонд М.Е.Массона, оп.3, д.22, л.38. 
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Весной 1512 года ханом был избран брат Суюнчходжа-хана Кучкунд-
жи-хан (1512–1530) [10, с. 86]. Выборы Кучкунджи-хана исходили из прин-
ципа старшинства в Шибанидском роде. Впоследствии, с согласия Шиба-
нидских султанов, ханская власть предоставлялась роду Кучкунджи-хана: 
его сыновьям по старшинству и лишь после них последовательно сыновьям 
тех султанов, которым было присвоено звание каалги [38, с. 145]. Кучкунд-
жи-хан выпускал монеты с пятью титулами, один из которых был представ-
лен: «Султан величайший, хакан Абу-л-Мансур Кучкунчи бахадур-хан» [13, 
с. 33]. Чеканка Кучкунджи демонстрирует гораздо большее разнообразие 
как по дизайну, так и по легенде, чем чеканка Шейбани-хана. Титулы имама 
и халифа исключены из легенд, в то время как титулы султан ал-азим и ха-
кан и (оба ранее использовались Тимуридами) занимают их место [61, 
p. 274]. Этот вопрос требует дальнейшего изучения. На надгробии Куч-
кунджи-хана была помещена надпись, в которой нашла отражение более 
широкая идея власти монарха, так, в ней утверждалось, что Абулмансур 
Кучкунджи-хан «государь тюрков, арабов и персов» [8, с. 151–152]. В дан-
ном случае интересно использование термина тюрк как обобщающего на-
звания для определенной части населения Центральной Азии. 

В 1512 году в государстве Шибанидов Мавераннахре ханский титул но-
сили одновременно четыре султана: Суйунчходжа, Кучкунджи (Кучум), Му-
хаммад-Тимур и Убайдулла. Но старшим ханом являлся Кучкунджи-хан [45, 
с. 142]. При преемниках Шейбани-хана государство было разделено в основ-
ном на пять уделов: провинции 1) Ташкент и Ферганская долина; 2) Самар-
канд; 3) Бухара и 4) Кармина (Мийанкал), а после 1526 г. 5) Балх. [22, с. 66]. 
Примерно два года Кучкунджи и его семья делили удел с сыном Шейбани-
хана Мухаммад Темуром, но он был убит в 1514 году, и не осталось ни одно-
го подходящего претендента. С тех пор Самарканд стал исключительно уде-
лом Кучкунджидов и оставался им до 1578 года [65, p. 293].  

При правлении Кучкунджи-хана столицей государства Шибанидов оста-
вался Самарканд. Официальным правителем государства считался самый 
старший по возрасту из шибанидов Кучкунджи-хан, который, избрав своей 
резиденцией Самарканд, сохранил за ним столичный статус. МакЧесни при-
водит следующую хронологию правления Кучкунджидов: Кучкунджи-хан 
(1512–30), Абу Саид-хан ибн Кучкунджи-хан (1530–33), затем правление 
племянника Шейбани-хана Убайдуллы-хана  (1533–40), Абдаллах ибн Куч-
кунджи (1540), Абдалатиф-хан (1540–52) [64, p. 429]. Если следовать дате на 
надгробной надписи, Кучкунджи-хан умер в феврале 1531 г. [8, с. 153], и дела 
ханства перешли к его сыну Абу Саиду (1531–1533). Как и его отец, он пра-
вил в Самарканде, а Убайдулла-султан, сын младшего брата Шейбани-хана 
Махмуд-султана, управлял Бухарой и возглавлял армию [45, с.142]. Cущест-
вовали автономные административные единицы (уделы), которые составляли 
ханство Абул-Хайридов с 1512 по 1582 год. В 1533–1540 годах Туркестаном 
управлял сын Кучкунджи-хана Абдаллах бахадур хан, а в 1540 году он был 
верховным правителем Шибанидов [8, с. 156]. 

Когда принцип старшинства переместил ханство к Убайдулле (1533–40), 
столицей стала Бухара. В 1540 г., опять же благодаря старшинству, столица 
вернулась в Самарканд, где она оставались до 1552 г. [65, p. 285]. В 1540–
1552 гг. Самаркандом правил сын Кучкунджи-хана Абд ал-Латиф-хан [8, 
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с. 157]. В 1552 году Абд ал-Латиф-хан умер, управление Самаркандом пере-
шло к Саид-султану ибн Абу Саид-хану. В 1553–1556 годах Самарканд нахо-
дился в руках шибанида Навруз Ахмад-хана [10, с. 20–21], который был по-
читателем суфийских шейхов из рода Ходжа Ахрара. Затем на самаркандский 
престол взошел Султан Саид султан (умер в 1572/1573 гг) [20, c. 239; 8, 
с.162]. Пришедший после него к власти его брат Джаванмард-султан был 
пленён Абдаллахом II (1583–1598) в 1578 году и позже казнён. Он также был 
похоронен в усыпальнице Кучкунджидов [8, с. 162]. 

Во второй половине XVI века Абдаллах-хану II удалось консолидировать 
силы по централизации государства и он усиленно боролся с другими султа-
нами за овладение мелкими и крупными уделами. Самыми сильными и ак-
тивными его противниками были владетели Самарканда и Ташкента. В 1578 
году был покорен Самарканд [14, с. 122–124]. Объединение разных уделов в 
одно государство Абдаллах-ханом II, усиление связей с кочевым населением 
Дашт-и Кипчака привело к становлению новой идеологии, связанной с вооб-
ражаемым единством 92 племён [62]. 

 
Тимуридские традиции в культуре Самарканда 

в эпоху Кучкунджи-хана и его потомков 
 

Ф. Шварц подчеркивает, что в борьбе за престол между Шибанидами вла-
дение столицей Самарканд имело центральное значение и таким образом про-
являлось стремление следовать тимуридским традициям. Как отмечает Уэлс-
форд, Кучкунджиды, правившие Самаркандом, имели определенные основа-
ния считать себя наследниками тимуридского прошлого [46, с.25]. Видимо, 
поэтому наряду с узбекскими султанами к управлению была привлечена и са-
маркандская знать. Символическое значение имел выбор соборной мечети Ти-
мура как места для церемониальных действий [68, p. 70]. Очевидно, что место 
ритуала было выбрано не случайно, так как это была одна из крупнейших со-
борных мечетей Центральной Азии и напротив нее находились медресе и мав-
золей чингизидки, потомка Чагатай-хана, старшей жены Тимура (1336–1405) 
Сарай Мульк-ханым [63]. Самарканд был резиденцией клана Кучкунджидов, 
отдельные представители которых были связаны с шейхами Кубрави, такими 
как шейх Хусайн Хорезми (1465–1551) в Самарканде [69].  

После 1525 года происходил процесс интенсивной миграции значитель-
ного числа ремесленников разных специальностей из Хорасана и Герата  в 
Бухару, Самарканд, Ташкент и другие города Мавераннахра [3, с. 369], что 
обогатило традиции зодчества в Самарканде. Шибаниды стремились подра-
жать культурным достижениям Тимуридов в своих собственных дворах, в то 
же время использовали тимуридских мастеров для узаконивания своего по-
литического господства над Трансоксианой [70]. Шибаниды настолько точно 
отражали вкусы и деятельность Тимуридов Герата, что историк Мухаммад 
Хайдар писал в своей книге «Тарих-и Рашиди», что узбекский двор в Бухаре 
напомнил ему времена Султана Хусайна [48; 71]. 

В Самарканде было много исламских святилищ: мавзолеи Рухабад, Ну-
раддин Басира, мемориальный комплекс Шахи Зинда. Видимо, к началу XVI 
века в Самарканде сложилось как минимум четыре значительных мемори-
ально-культовых центра: один – Мазари Шах на месте погребения двоюрод-
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ного брата пророка Мухаммада Кусам ибн Аббаса. Вторым центром было 
кладбище Чакардиза, где традиционно хоронили известных исламских теоло-
гов [23]. Третьим был комплекс Гур-и мир, где были похоронены Тимур и 
Тимуриды. Четвертым святилищем считался мазар суфийского лидера ордена 
Накшбандия Ходжа Ахрара (1404–1489) [39]. В эпоху Шибанидов число зна-
чимых святых мест в Самарканде выросло, что засвидетельствовано турец-
ким адмиралом Сиди Али Реисом (1498–1563), который рассказывал о своем 
паломничестве к святым местам Самарканда: к могиле пророка Даниила, к 
месту Хизра (Ильяса), могилам следующих шейхов и ученых: автора «Хи-
даи» Бурхан ад-дина Маргинани, Абу Мансура Мотуриди, комплекс Шах-и 
Зинда, Ходжа Абди-бируна, Ходжа Абди-даруна, Чупан-ату и Кази заде Руми 
и др. [72, p. 69–72]. В источниках сохранилось мало данных о благоустройст-
ве Шибанидами традиционных святых мест Самарканда. 

Как отмечает А. Семенов, интеллектуалы и духовенство Мавераннахра 
«не видели никакой разницы» между тимуридами и сменившими их Шиба-
нидами [41, с. 59]. В эпоху Шибанидов наблюдается активность шейхов ор-
денов Накшбандия, Йассавия и Кубравия в Мавераннахре. Последователь 
ордена Кубрави шейх Хусайн Хорезми (1465–1551) заслужил уважение Куч-
кунджи-хана. Эпизоды его биографии свидетельствуют о глубоком влиянии, 
которое он оказал на потомков этого правителя в Самарканде, особенно на 
Абу-Саида и его сына Султана Саида. Он также имел влияние на Пулад Сул-
тана, внука Шейбани-хана. Могущественный Убайдулла-хан (ум. 1539) тоже 
почитал шейха Хусайна Хорезми [54, р. 73]. Известным теологом и предста-
вителем Накшбандия конца XV – первой половины XVI века был Махдуми 
Аъзам или Сайид Джалал ад-Дин Касани (1462–1542), написавший три де-
сятка трактатов. Махдуми Аъзама одинаково почитали шибанид Убайдулла-
хан и тимурид Бабур [21, с.103–104]. Махдуми Аъзам даже написал коммен-
тарии к рубаям Убайдуллы-хана, которые назывались «Рисолаи шархи рубо-
ёт» или «Шархи рубоёти Убайдий» [58, p. 147; 21, с. 124–125]. По указу ши-
банида Абдулатиф-хана от 30 декабря 1543 года потомку Ходжа Ахрара Му-
хаммаду Яхъе были пожалованы ранее отнятые у него Шейбани-ханом земли, 
сады и другая недвижимость [40, с. 311]. Кучкунджид Абу Саид-хан (1530–
1533) почитал суфийского шейха тариката Йассавия школы джахрия Худай-
дода Вали (1461–1532), предки которого были родом из Хорезма [21, с. 220–
221]. Отдельные аспекты влияния суфийского учения и суфийских лидеров 
на вопросы культурной политики Шибанидов Самарканда уже освещались 
исследователями [21; 54; 68; 69] и эта тема требует дальнейшего отдельного 
специального исследования. 

По мнению историков искусства, в целом архитектурные традиции, за-
ложенные при Тимуридах, были продолжены при Шибанидах, но также ис-
пользовались смелые своды и купольные системы [52, р. 199]. Активную 
строительную деятельность Кучкунджи-хана в Самарканде отмечает герат-
ский историк Васифи, который сообщает, что «в дни своего правления, почи-
тание ученых и просвещенных людей считал он (Кучкунджи-хан – А.М.) сво-
ей первейшей обязанностью. В его царствование были возобновлены, восста-
новлены и украшены все медресе, ханака, обители, мечети и богоугодные 
учреждения, обветшавшие в прошлые времена. В медресе и ханака убиенного 
султана Улугбека Гурагана... было назначено 10 мударрисов, одним из кото-
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рых был мавлана Амир-Калан...» [9, с. 102–107]. Почитание предков по ли-
нии Тимуридов заметно и в антропононимах Кучкунджидов, которые назы-
вали своих детей по имени Тимуридов: Шахрух, Мухаммад Джуки, Рабия 
Султан ханым и др. [8, с.150–163].  

Кучкунджи-хан уделил внимание и медресе Шейбани-хана. В медресе 
Мухаммада Шейбани, «построенной у самаркандского чорсука... было назна-
чено четыре мударриса, в их числе мавлана Ходжаги, которого считают по-
томком мавлана Хафи» [9, с. 102–107; 5, с. 166].  

В начале XVI века начинается приток в Среднюю Азию представителей 
науки, культуры и искусства, бежавших из Герата. В состав этих караванов 
входили видные богословы, поэты, музыканты, певцы, декламаторы, были 
среди них и мастера художественной рукописи – каллиграфы, позолотчики, 
миниатюристы [33, с. 345]. Производство роскошных книг было важной осо-
бенностью Тимуридов в Средней Азии, и эта традиция продолжалась и при 
Шибанидах [52, р. 207]. В Бухаре были переписаны или украшены миниатю-
рами такие произведения как: «Тухфат ал-Axpаp», «Бахаристан», «Юсуф и 
Зулейха» Джами,  «Гулистан» и «Бустан» Саади, в Самарканде – «Музаккир 
ал-ахбаб» Нисари 1572–1573 г. [3, с. 372–376]. Следует отметить, что в госу-
дарстве Чагатаидов, Золотой Орде и державе Тимура были популярны стихи 
из поэмы «Гулистан» персидского поэта Саади [52, р. 55], а в Золотой Орде 
эта поэма была переведена на тюркский язык. Тимурид Захир ад-дин Мухам-
мад Бабур (1483–1530) в 1519 году отправил в Самарканд внуку Шейбани-
хана Пулат султану диван своих стихов [67, p. 158], что говорит об установ-
лении культурных связей между Шибанидами и Бабуром. Возможно, что 
немалую роль в этом сыграли связи суфийских наставников, которые способ-
ствовали улучшению взаимоотношений между правителями разных стран и 
членами их семей. 

 
Покровительство развитию тюркского языка и литературы 

 
Тюркский язык имел высокий статус в Золотой Орде в XIV–XV вв. [31]. 

Возможно, что шейхи ордена Йассави сыграли определенную роль в исполь-
зовании тюркского языка в поэзии. Традиции тюркской литературы Золотой 
Орды нашли свое продолжение в Мавераннахре, где получила развитие лите-
ратура на чагатайском языке. П. Иванов писал, что «золотоордынская худо-
жественная литература оказала воздействие на зарождение среднеазиатской 
тюркской литературы», что также повлияло на становление творчества Навои 
[18, с. 45]. Это утверждение подтверждается тем, что в государстве Тимури-
дов были распространены и составлялись списки тюркоязычной литературы 
из Золотой Орды, как например, «Мухаббат-наме» Хорезми [49, с. 13]. Хо-
резм сыграл определенную роль в ретрансляции золотоордынских культур-
ных традиций в оазисы Мавераннахра. 

Определенный интерес к исламской культуре и тюркской литературе 
проявляли чингизиды. Источники сообщают об устроенных шибанидом Абу-
хайр-ханом в Ургенче собраниях ученых-богословов, шейхов и поэтов [4, 
с. 50]. По его заказу последователь тариката Кубравии Камал ад-Дин Хусайн 
Хорезми написал суфийское сочинение на тюркском языке «Кашф ал-худо» 
[55, р. 93–94]. 
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По мнению ДеВиза, Шейбани-хан и его последователи в различных 
удельных центрах Мавераннахра поддерживали переводы сочинений на 
тюркский язык. В эту эпоху на тюркском языке была составлена большая 
универсальная история, известная как «Зубдат аль-Асар», однако были и со-
чинения на персидском языке, как например, «Тарих-и Абуль-Хайр-хани» 
[56, р. 135]. ДеВиз считает, что покровительство тюркскому языку можно 
понимать как подготовку пути к новой литературной и исторической тради-
ции, которая, однако, осталась нереализованной [56, р. 135]. Программа пере-
водов и покровительство тюркской литературе, которая, по-видимому, дос-
тигла своего пика в 1520-х годах, подошла к концу ко второй половине XVI 
века. Значительная часть исторической и агиографической литературы при 
правлении шибанида Абдуллы-хана ибн Искандере (ум. 1598) была на пер-
сидском языке [56, р. 135]. Выявление разных факторов, повлиявших на эти 
изменения требует отдельного исследования. 

Экманн утверждал, что тюркский тафсир Корана был создан в эпоху Ши-
банидов в первой половине XVI века [57, s. 53]. Шибанид Убайдулла-хан, пле-
мянник Шейбани-хана, хотел показать свое преимущество перед Тимуридами 
знанием арабского языка и его использованием в литературе [58, p. 147]. Он 
писал стихи на тюркском, персидском и арабском языках, составил на тюрки 
тафсир «Кашшаф-и фазаил» («Толкователь мудрости»), а также «Куллийат-и 
Убайди» [45, с. 143]. Стихи писал внук Кучкунджи-хана Абдаль-султан (убит в 
1578/79 году) [30, с. 59–60]. Внук Кучкунджи-хана, сын Абу Саид-хана Саид-
хан, управлявший Самаркандом до 1572 года, писал стихи под тахаллусом 
Кухкан, также он был сведущим в музыке [30, с. 291, 295]. 

Творчество тюркского поэта Алишера Навои (1441–1501) привлекло 
внимание завоевателя Мавераннахра Мухаммад Шейбани-хана (1451–1510), 
который упоминал Навои в своих стихах [24, с. 398]. Традиция почитания 
творчества А.Навои была продолжена последующими Шибанидами-Абул-
хайридами. По приказу сына Абдалазиз-хана шибанида Абулфатха Йар-
Мухаммад-хана была осуществлена большая работа по переписке рукописей 
всех поэм Навои [3, с. 374]. Навои был особенно популярен в Герате, а затем 
и в государстве Шибанидов. Целый ряд списков его произведений был изго-
товлен в Бухаре, в том числе и для представителей династии Шибанидов [35, 
с. 290]. Один из них был составлен около 1520 года в Самарканде [33, с. 348]. 

Шибанидский поэт Ходжа Баха ад-Дин Хасан или Нисари (1516–1596) 
стремился продолжить литературную традицию Навои, и причем интерес к 
творчеству Навои охватывал более широкую географическую территорию, 
включая Османскую империю [28, с. 189]. 

Как подчеркивают исследователи, покровительство Шибанидами тюрк-
скому языку проявилось в переводе священного Корана на тюркский язык 
при правлении Кучкунджи-хана. А. Инан считал, что перевод был осуществ-
лен кем-то, кто придерживался богатого тюркского литературного языка [73, 
p. 177]. Суфийский шейх тариката Йассавия Худайдод (по одной версии его 
настоящее имя было Худойберды – А.М.) Вали, имевший много мюридов, 
писал стихи на чагатайском тюркском языке [21, с. 224–225]. 

По инициативе Кучкунджихана в Самарканде на среднеазиатский тюрк-
ский (чагатайский) язык были переведены «Зафарнамэ» Шараф ад-Дина Али 
Йазди, «Тарихи Газани» Рашид ад-Дина и др. [44, с. 23]. Переводчиком был 
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Мухаммед Али б. Дервиш Али-йи Бухари. До нас дошел список переписчика 
Мухаммед Али б. Маулана Яр-и Али, переписавший рукопись в Самарканде 
в марте-апреле 1526 г. [44, с. 24]. Также был составлен труд об истории 
Абулхайр-хана Масʻудом б. Осман-и Кухистани, посвященный шибаниду 
Абдуллатиф-хану (1540–1551) [44, с. 64]. 

В 1540–1551 гг. Самаркандом правил сын Кучкунджи-хана Абдуллатиф-
хан. Он покровительствовал поэтам и ученым. Сам Абдулатиф-хан писал 
стихи под литературным псевдонимом Хуш [29, с. 233]. Во времена его прав-
ления в официальной документации использовался не только персидский, но 
и тюркский чагатайский язык [50, с. 325]. Следует подчеркнуть, что в своих 
мемориальных эпиграфических памятниках Шибаниды следовали тимурид-
ским традициям и использовали арабский и персидские языки. 

На мой взгляд, широкая поддержка использования тюркского языка в 
Мавераннахре первыми Шибанидами была обусловлена не только опреде-
ленными тимуридскими традициями [68, р. 70]. (А. Навои), но и золотоор-
дынским наследием, в котором значительное место занимал тюркский лите-
ратурный язык. 

 
Медресе Абу Саид-хана 

 
Данные письменных источников свидетельствуют, что медресе были до-

вольно многочисленны в Золотой Орде. Тем не менее археологически они 
почти не выявлены. Единственное здание, которое однозначно может быть 
атрибутировано как медресе, находится в Солхате в Крыму [17, с. 130]. Тра-
диция медресе с включением гурханы (сводчатая усыпальница – А.М.) суще-
ствовала в Золотой Орде. Например, это медресе Узбека в Солхате, одно из 
помещений которого во второй половине XIV века было перестроено в мав-
золей со склепом [16, с. 51–53]. Монументальные здания медресе, возводив-
шиеся по распоряжению отдельных правителей в Сауране и других городах в 
низовьях Сыр-Дарьи, являются  показателем высокого культурного уровня 
Золотой Орды [18, с. 45]. Определенное сходство постройки Сарая можно 
наблюдать со зданием медресе, исследованным на городище Сауран в Казах-
стане, недалеко от г. Туркестана. Само городище возникает в золотоордын-
ское время, в XIV в., но здание медресе было возведено во второй половине 
ΧV в., возможно, начале XVI в. Медресе Саурана представляло собой прямо-
угольную в плане двухайванную постройку дворового плана [16, с. 57]. 

В Золотой Орде существовала своя мемориальная архитектура. Традиция 
строительства надземных купольных мавзолеев Чингизидами иллюстрируется 
памятниками XIV века в государстве Ильханидов, а также можно упомянуть 
гробницу правителя Чагатаидов Буян Кули-хана (ум. 1358) в окрестностях Бу-
хары [53, р. 320]. Типичным тимуридским мавзолеем XV в. в присырдарьин-
ских территориях является мавзолей Рабии Султан-бегим в г. Туркестане.  

Строительство медресе в Сауране велось по распоряжению Убайдуллы-
хана, и было окончено в 1515 г. Медресе представляло собой прямоугольное 
в плане здание симметричной дворовой композиции [42, с. 110]. Одна из 
худжр сауранского медресе или ханаки служила гурханой [43, с. 606]. 
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Какой традиции следовали Кучкунджиды при возведении мемориальных 
построек и медресе? На наш взгляд, для прояснения этой проблемы требуют-
ся специальные исследования. 

При строительстве новых архитектурных комплексов важным фактором 
выступает выбор места их строительства. Кроме этого вызывает интерес роль 
личности правителя, идеологии эпохи в осуществлении строительства здания 
[59, p. 53]. По мнению исследователей, в эпоху Шибанидов в Мавераннахре 
возрастает роль духовенства в различных сферах общественной жизни и про-
исходит какой-то идеологический сдвиг, что, в частности, проявилось в том, 
что в области монументальной архитектуры резко уменьшается строительст-
во мавзолеев. Большая часть погребений ханов и крупных шейхов осуществ-
лялись при медресе или при ханаке [33, с. 330].  

Гробница первых Шибанидов в Самарканде имела форму прямоугольной 
призмы, напоминающей суфу (ее называли также дахмой). В вакфном доку-
менте использовались два термина: суфа олия и макбара [26, с. 110]. Самое 
позднее надгробие в дахме Шейбани-хана датируется 1586 годом [8, с. 128–
149], что говорит о том, что у Шибанидов Самарканда с 20-х годов XVI века 
сложилось два разных мемориальных комплекса: дахма Шейбани-хана (захо-
ронения до 1586 г.) и гробница Кучкунджидов (захоронения до 1632 г.) на 
площади Регистан. В середине XVI века в Самарканде начал формироваться 
третий мемориальный центр Шибанидов на кладбище Ходжа Ахрара [8]. 

Основным центром Самарканда была площадь Регистан, где находились 
медресе Мирзо Улугбека, его ханака, караван-сарай, соборная мечеть крупно-
го сановника Алике Кукельташа, мечеть Мукатта (мечеть Умара) или Голу-
бая мечеть [7, с. 128]. Шесть главных улиц, следующих от ворот и сходящих-
ся в центре у Регистана, определяли радиальный характер планировки Са-
марканда [33, с. 256]. Огромная соборная мечеть Тимура считалась главной в 
Самарканде. В городе функционировали ряд различных медресе: Мухаммад 
Султана, Мирзо Улугбека, Сарай Малик ханым и др. 

По приказу Кучкунджи-хана в 1529/30 г. на площади Регистан в собор-
ной мечети Алика Кукельташа был поставлен новый минбар, выточенный из 
цельной мраморной плиты [36, с. 83]. В ходе реставрации медресе Улугбека 
была обнаружена расколотая на две части мраморная плита с четким калли-
графическим текстом на арабском языке в стиле насталик. Из эпиграфиче-
ской надписи следует, что обнаруженная мраморная плита была установлена 
в мечети, построенной по велению Кучкунджи-хана к северу от площади 
Регистан [51, с. 41]. 

При Кучкунджидах появилась несколько иная традиция, выражающаяся 
в погребениях внутри медресе. Так, Кучкунджи-хан и несколько его сыновей 
и внуков были погребены в медресе Абусаид-хана в Самарканде, Абдалазиз-
хан I – при ханаке Бахауддина в Бухаре и т. д. Однако в других уделах Шиба-
нидов, расположенных вдали от ортодоксальной Бухары, наблюдались про-
должения тимуридских традиций возведения мавзолеев [33, с. 331]. 

В 1530–1533 годах по приказу Абу Саида сына Кучкунджи-хана к югу от 
медресе Мирзо Улугбека был построен мавзолей в составе медресе, который 
известен под нескольскими названиями: мавзолей Чильдухтарон, усыпальни-
ца Кучкунджи-хана или усыпальница Абу Саид-хана [37, с. 92]. Здесь были 
погребены Кучкунджи-хан и его потомки. В усыпальнице были зафиксирова-
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ны более 40 надгробных камней. На северной стороне был высокий портал, 
четыре входа. В 1533 году был сооружен бассейн [37, с. 93]. В отличие от 
семейного мавзолея Тимуридов – Гур-и Мир, где были похоронены два «свя-
тых лица» из рода пророка Мухаммада, в мавзолее Абу Саид-хана были по-
хоронены только члены шибанидской семьи. 

Усыпальница Абу Саид-хана находилась к западу от мечети мечети Али-
ке Кукельташа к югу от площади Регистан3. Она находилась к северу от ме-
чети Умара [38, с. 168]. Внутри мавзолей был украшен голубыми изразцами в 
широкой мозаичной раме с растительным орнаментом. Стены были украше-
ны многотонной росписью. Последние остатки изразцов были перенесены в 
Самаркандский музей в 1925 г. [15, с. 186]. Усыпальница Кучкунджидов сви-
детельствует, что интерьер усыпальницы здесь следовал той же композиции, 
что и позднетимуридские мавзолеи Самарканда. Однако в комплексе медресе 
была лишь усыпальница – гурхана, встроенная в один из углов медресе, но не 
самостоятельное погребальное сооружение [33, с. 330].   

По мнению М. Саиджанова, позже с северной стороны усыпальницы бы-
ло пристроено медресе. Главный фасад медресе был направлен к южной сте-
не медресе Мирзо Улугбека. Усыпальница похожа на тимуридский Ак-сарай. 
Купол был покрыт голубой глазурью [37, с. 94]. Полагают, что медресе 
включало купольный зал усыпальницы [1, с. 296]. Л. Маньковская уточняет, 
что наверху мавзолей был увенчан рубчатым куполом, покрытым голубыми 
кирпичами. Название усыпальницы звучало как «Кук-Гумбаз» (голубой ку-
пол – А.М.). При украшении здания использовалась наборная мозаика и по-
золота. Напротив медресе был прорыт хауз4. Сохранилось фото руин гурханы 
в фотоальбоме Г. Панкратьева, изданном в конце ХIХ века [32, с. 51]. К 1925 
году мавзолей лежал в руинах. В 1935 году в связи с реконструкцией сквера 
на площади Регистан было произведено археологическое вскрытие под руко-
водством М. Саиджанова. В 1937 году еще сохранялись пять арок.5 Позже, к 
сожалению, они были разрушены.  

Изучено 30 надгробий из Чильдухтарона, на которых сохранились имена 
Шибанидов: Шахрух султан сын Абу Саид султана (1522 г.), Мухаммад Джу-
ки султан сын Абу Саид султана (1522 г.), Бади ал-Джамал Ханиш дочери 
Абу Саид Султана (1512 г.), Салиха султан ханиш дочь Кучкунджи-хана 
(1522 г.), Шахим бик Азиз бегим дочь амира Мухаммада (1533 г.) и другие 
[8]. Бахадур-султан сын султана Саид-хана погиб в 1569 году и тоже был 
похоронен в медресе Абу Саид-хана [30, с. 154]. Самое позднее надгробие 
датируется 1632 годом [8, с. 150–163]. Надгробие строителя медресе Абу 
Саид-хана (умер в 1533 г.) хранится ныне в Самаркандском краеведческом 
музее [1, с. 296]. Отдельный кусок от надгробия хранится в собрании Лувра в 
Париже. Возможно, один из мастеров был из Герата, где в эпоху Тимуридов 
были известны такие высокохудожественные надгробия [1, с. 296]. 

                                                           
3 Центральный Государственный архив Республики Узбекистан, ф.Р-2810, личный 

фонд Л.Ю.Маньковской, оп.2, д.149, л.1.  
4 Центральный Государственный архив Республики Узбекистан, ф.Р-2810, оп.2, 

д.166, л.1–4. 
5 Центральный Государственный архив Республики Узбекистан, ф.Р-2810, оп.2, 

д.166, л.1, 3–4, 6, 7, 8. 
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Интересно, что медресе шибанида Барак-хана, построенное позже в Таш-
кенте, также называлось «Кук-Гумбаз» и первоначально состояло из само-
стоятельных зданий мавзолеев, которые потом были трансформированы в 
сложный комплекс медресе [34, с. 68]. 

Таким образом, в Самарканде в эпоху Шибанидов сформировались три 
разных мемориальных комплекса. Самый ранний представлял собой дахму 
или суфу Шейбани-хана при дворе медресе Шейбани-хана и его невестки 
Мехр-султан ханым. Второй комплекс Чильдухтарон или медресе Абу Саид-
хана с включением усыпальницы находил определенные аналогии в опреде-
ленных золотоордынских традициях. Третий, самый поздний комплекс Нав-
руз Ахмад-хана находился близ мазара суфийского лидера Накшбандия Ход-
жи Убайдуллы Ахрара и представлял собой дахму. 

 
Заключение 

 
В борьбе за престол между Шибанидами владение столицей тимуридско-

го государства Самаркандом имело центральное значение. Особенности по-
литической системы государства Шибанидов, проявлявшейся в существова-
нии крупных уделов с влиятельными владетелями, оказало влияние на разви-
тие местной культурной идентичности. Одним из таких уделов был Самар-
канд. Особый символизм город приобрел с приходом к власти Кучкунджи-
дов, потомков тимурида Мирзо Улугбека со стороны его дочери. Поэтому 
Кучкунджи-хан уделял особое внимание благоустройству зданий на площади 
Регистан в Самарканде, особенно медресе Мирзо Улугбека, что отличалось 
от политики Шейбани-хана, направленной на строительство новых зданий в 
Самарканде. С другой стороны, Кучкунджи-хан уделял внимание учебному 
процессу в медресе Шейбани-хана. Представители Шибанидов были после-
дователями трех суфийских тарикатов: Йассавия, Кубравия и Накшбандия. 
Самарканд был резиденцией клана Кучкунджидов, отдельные представители 
которых были связаны с шейхами Кубрави. 

Не исключено, что при строительстве медресе в Самарканде Кучкунджиды 
следовали золотоордынским традициям, когда к нему была пристроена гур-
хана, украшенная в стиле позднетимуридского мавзолея Ак-сарая. Не случайно 
мавзолей и медресе были возведены поблизости от медресе Мирзо Улугбека на 
площади Регистан. Мавзолей Кучкунджидов архитектурно отличался от дахмы 
Шейбани-хана. В нем хоронили только представителей рода Кучкунджи-хана. 
Могила шибанида Навруз Ахмад-хана находилась близ мазара духовного на-
ставника суфийского ордена Накшбандия Ходжи Ахрара. Таким образом при 
шибанидах сформировались три разных мемориальных места в Самарканде, 
что видимо, обусловлено разными идеологическими платформами шибанид-
ских правителей, которые требуют специального изучения. 

Самаркандские Шибаниды продолжили политику Шейбани-хана по по-
кровительству тюркскому языку и литературе, которая, возможно, явилась 
продолжением золотоордынских традиций при определенном влиянии тиму-
ридского наследия. При этом они проявляли интерес как к чингизидскому 
наследию, так и истории Тимуридов, нашедших отражение в исторической 
литературе. Некоторые шибанидские поэты продолжали литературные тра-
диции, заложенные тюркским тимуридским поэтом Алишером Навои. 
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