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В рецензии на книгу азербайджанского исследователя Энвера Чингисоглу 
(Ənvər Çingisoğlu) «Халхальское ханство», вышедшую в 2016 году, дается представ-
ление о содержании издания, посвященного одному из малоизвестных государств, 
существовавших на территории Иранского Азербайджана в XVIII—XIX веках. Сооб-
щается, что в книге на основании многочисленных источников анализируются сведе-
ния об истории, географии и культуре Халхалского ханства.
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В 2016 году азербайджанское издательство «Mütərcim» выпустило 
книгу «Халхальское ханство» [Çingisoğlu, 2016]. Книга, вышедшая под 
грифом Азербайджанского исторического общества, стала продолжением 
серии публикаций по истории ханств Азербайжана, сформировавшихся 
после распада государства Надир шаха афшара в 1747 году. В серии уже 
опубликованы книги по истории Карадагского ханства (2011), Урмийского 
ханства (2013), Серабского ханства (2013), Марагинского ханства (2013), 
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Ардебильского ханства (2014), Зенджанского ханства (2014). Автор кни-
ги, публицист, этнограф и историк, преподаватель Бакинского государ-
ственного университета Энвер Чингисоглу, перу которого принадлежит 
множество публикаций по истории и этнографии Азербайджана и Ирана, 
подготовил исследование, в котором предпринята попытка всесторонней 
характеристики Халхальского ханства в историческом, географическом 
и культурологическом аспектах.

Халхальское ханство — относительно небольшое владение в южной 
части Азербайджана, его территория находится южнее Ардебиля и с запа-
да примыкает к Гиляну. История этого государства практически полностью 
осталась вне поля зрения исследователей, и книга Э. Чингисоглу фактиче-
ски заполняет лакуну в истории азербайджанских ханств XVIII—XIX ве-
ков. Необходимо подчеркнуть, что именно в рамках государства Сефеви-
дов и в период существования ханств начиналось формирование не только 
территориальной, но и национальной идентичности азербайджанцев [Не-
стеров, 2014, s. 559].

Первая глава книги посвящена предыстории Халхальского ханства — 
событиям, которые происходили в регионе на протяжении нескольких сто-
летий начиная с XII века — времени существования государств тюркских 
атабеков (история этих государств достаточно подробно описана Э. Чинги-
соглу и М. Каджаром в книге «Государства тюркских атабеков» [Çingisoğlu, 
2015]). Отдельная часть главы посвящена истории Халхаля в период суще-
ствования государства Сефевидов (XVI — начало XVIII века). В XVI веке 
территория Халхаля была подконтрольна беглербекам Чухур-Саада (в ос-
новном из племени устаджлу) и управлялась назначенными ими эмирами 
[Çingisoğlu, 2016, s. 16—19]. В период сефевидско-османских войн по-
следней четверти XVI — начала XVII века регион стал ареной военных 
действий, и Али Кули хан шамли в 1585 году сумел защитить Халхаль 
от захвата его османскими отрядами [Çingisoğlu, 2016, s. 19]. 

Вторая глава книги посвящена достаточно краткому периоду распада 
Сефевидской державы в первой трети XVIII века. Афганское вторжение 
и лишение власти шаха Султан Хусейна (1694—1722), бегство его сына 
шаха Тахмаспа II (1722—1732) привели к тому, что Сефевидское государ-
ство сохраняло существование только формально. Вторжения войск ос-
манского султана Ахмеда III и российского императора Петра I на терри-
тории Южного Кавказа привели к тому, что территория Халхаля оказалась 
включена в состав русских прикаспийских провинций [Çingisoğlu, 2016, 
s. 16—19]. Свержение Тахмаспа II, а затем и его несовершеннолетнего 
сына Аббаса III (1732—1736) и провозглашение правителем Иранского го-
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сударства Надир шаха афшара (1736—1747, реально правил с 1730 года) 
привело к возвращению Халхаля под власть Ирана (после заключения 
мирного договора с Россией в 1735 году). Смерть Надир шаха (1747) при-
вела к распаду созданной им военной державы, и северо-запад Ирана — 
Азербайджан — оказался разделен между различными тюркскими кла-
нами, создавшими в регионе многочисленные ханства [Çingisoğlu, 2016, 
s. 20—34].

Третья глава книги посвящена тюркским племенам, составившим ос-
нову ханства, прежде всего кызылбашскому племени афшар (племени, 
из которого происходил и Надир шах). В главе подробно рассматривается 
происхождение и расселение афшаров, связанные с афшарами топонимы 
на территории Ирана и Южного Кавказа, их роль в создании и развитии Се-
февидской державы [Çingisoğlu, 2016, s. 35—51]. Самостоятельный раздел 
главы посвящен отношениям афшаров с Надир шахом, который, хотя и про-
исходил из этого племени, стремился ограничить самостоятельность любых 
племенных лидеров, в том числе и афшарских [Çingisoğlu, 2016, s. 51—52]. 

Отдельные части главы посвящены ветвям племени афшар — айма-
кам Эмирли [Çingisoğlu, 2016, s. 53—54], Саидли [Çingisoğlu, 2016, s. 54—
55], Шатиранлы [Çingisoğlu, 2016, s. 55—57], Поладлы [Çingisoğlu, 2016, 
s. 58], Исперли [Çingisoğlu, 2016, s. 58]. Автор рассматривает расселение 
этих подразделений племени, указывает, из каких ветвей правящего рода 
происходили эмиры этих аймаков, анализирует их влияние в регионе. За-
вершающая часть главы содержит статистические данные о численности 
населения Халхальского ханства с учетом его региональных и племен-
ных подразделений; автор рассматривает статистические данные начала 
ХХ века и предпринимает попытку реконструировать статистику предше-
ствующего времени [Çingisoğlu, 2016, s. 59—66].

IV глава книги посвящена деятельности верховных правителей Халхаль-
ского ханства из рода Эмирли-Афшар — Амиргуна хану (1747—1782) и его 
сыну Фараджулла хану (1782—1786) [Çingisoğlu, 2016, s. 67—73]. Смерть 
Фараджулла хана привела к тому, что власть над Халхалем приобретали 
правители, не имевшие династических прав на ханскую власть, в частности, 
Фатх Али хан (1786—1787) [Çingisoğlu, 2016, s. 73]. Сменивший его Мухам-
мад Хусейн хан Эмирли-Афшар — младший сын Фараджулла хана — со-
хранял власть вплоть до времени установления в регионе Каджарского госу-
дарства, когда шахиншахом был провозглашен Ага Мухаммад шах Каджар 
(1796—1797, фактически с 1779 года) [Çingisoğlu, 2016, s. 73—74]. Все по-
следующие правители ханства были лишены формального ханского титула 
и именовались только хакимами Халхальского ханства.
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В пятой главе Э. Чингисоглу подробно рассматривает собственно го-
род Халхаль, а также административные единицы в составе Халхальского 
ханства — махалы Халхаль, Тарум, Хуна и Хир. В главе подробно описы-
ваются поселения на территории каждого махала (наиболее населенным 
оказывается махал Халхаль, в рамках которого выделяется центр и четыре 
болгэ — административных единицы низшего ранга). При этом автор ана-
лизирует этимологию названий поселений, связывая их с тюркским насе-
лением региона [Çingisoğlu, 2016, s. 75—85].

Внешняя политика Халхальского ханства стала предметом VI главы 
книги. Естественно, что ханы Халхаля имели очень ограниченные внеш-
неполитические связи, и их внешняя политика была ограничена предела-
ми региона. В главе рассматриваются отношения Халхальского ханства 
с ханами Ардебиля [Çingisoğlu, 2016, s. 86—87], Сераба [Çingisoğlu, 2016, 
s. 87—88], Урмии [Çingisoğlu, 2016, s. 88—90], Зенджана [Çingisoğlu, 2016, 
s. 90—91] и Гиляна [Çingisoğlu, 2016, s. 91—97]. Исследователь показыва-
ет, что даже контакты Халхаля с соседними ханствами были достаточно 
ограничены, и правители Халхаля в отличие от ханов Карабаха, Кубы или 
Еревана никогда не претендовали на лидерство в регионе.

Со времени правления шахиншаха Фатх Али шаха Каджара (1797—
1834) правители Халхаля именовались исключительно хакимами, хотя 
могли употреблять и ханский титул как личное наименование. Род Эмир-
ли-Афшар утратил господство в ханстве. Этому периоду посвящена оче-
редная, VII глава книги. Хакимами Халхаля становились последовательно 
сын Фатх Али шаха Али Кули мирза (1822—1880), внук Фатх Али шаха 
Азизулла мирза, сын Джелал ад-дин мирзы (1880—1907), правнук Фатх 
Али шаха Мухаммад Рахим мирза (1907—1925). Реальная власть в ханстве 
принадлежала наместникам, управлявшим областью от имени формальных 
хакимов — Хаджи Мухаммад Кули хану джеванширу (1852—1896) и Сул-
тан Али хану Везири-Афхаму (1896—1914) [Çingisoğlu, 2016, s. 98—104].

Последняя глава исследования Э. Чингисоглу посвящена культуре и ли-
тературе Халхаля. В ней приводятся краткие биографические очерки и об-
разцы поэзии авторов XIX—XX веков Садык бея Халхали, Ага Мирза Му-
хаммад Багира Халхали, Ага Сеид Мухаммад Салеха Халхали, Кербелайи 
Имамйар Шекаки, Моллы Джелала Халхали [Çingisoğlu, 2016, s. 105—111].

Особую ценность книге придают приложения, в которых автор пу-
бликует документы, связанные с историей Халхальского ханства, в том 
числе рапорты А. В. Суворова, датированные 1780 годом, и османские до-
кументы, относящиеся к истории Халхальского ханства [Çingisoğlu, 2016, 
s. 114—118].
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В целом исследование Э. Чингисоглу является первым в исторической 
литературе комплексным описанием Халхальского ханства, его истории, 
географии, внешней политики и культуры. Несмотря на краткость, книга 
дает достаточно полное представление обо всех сторонах жизни Халхаль-
ского ханства за весь период его существования. 
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