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Раздел 3. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

3.1. ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ X – XIX вв. 

Ж. Х. Адилов  

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ЗАВОЕВАНИИ 

ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ 

(на примере похода В. А. Перовского) 

В центральных и территориальных архивах Республики Узбекистан 

хранятся документы по истории Узбекистана и всей Средней Азии. 

В Центральном государственном архиве Республики Узбекистан (далее 

ЦГА РУз) насчитывается свыше 1,7 млн единиц хранения
1
. В нем имеются 

документы, относящиеся к завоевательным действиям Российской импе-

рии в отношении Туркестанского края.  

В фонде № И-715 военного инженера, полковника русской император-

ской армии Адриана Георгиевича Серебрянникова (74 ед. хр.) собраны 

материалы, подготовленные к изданию «Туркестанский край. Сборник 

материалов для истории его завоевания» за период 1839-1876 гг.  

Идея о создании сборника принадлежала военному министру Россий-

ской империи А.Н. Куропаткину. В 1901 г. военным министром А.Н. Ку-

ропаткиным было предложено туркестанскому генерал-губернатору 

Н. А. Иванову приступить к сбору материалов. 

Составление сборника было поручено военному инженеру полковнику 

А.Г. Серебренникову, занимавшему тогда пост начальника Семереченской 

инженерной дистанции (участка дороги. – Ж.А.). За четыре года (1902-

1905 гг.) А.Г. Серебренниковым были обследованы архивы Петербурга, 

Москвы, Ташкента, Верного, Оренбурга, Тифлиса и Омска, просмотрены 
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архивные фонды Министерства иностранных дел, Морского министерства, 

канцелярии военного министра, штаба Оренбургского военного округа, 

штаба Сибирского военного округа, канцелярии туркестанского генерал-

губернатора, штаба войск Семереченской области, областного управления 

Семереченского казачьего войска, документы которых и вошли в состав 

сборника. 

Сам составитель сборника сообщает: «В виду того, что завоевание 

Туркестанского края велось с трех сторон – из Оренбурга, со стороны Си-

бири и с Кавказа, решено было при собирании материалов для истории 

этого завоевания воспользоваться не только архивами, находящимися в 

Ташкенте и в других городах Туркестанского края, а также Военно-

Ученым и общими архивами Главного штаба, где хранится главная масса 

материалов, но кроме того и архивами, находящимися в Оренбурге, Омске 

и Тифлисе; впоследствии оказалось необходимым извлечь материалы для 

истории завоевания Туркестанского края также и из архивов канцелярии 

Военного Министерства, Главного инженерного управления, Морского 

министерства, С.-Петербургского главного архива Министерства ино-

странных дел и Московского отделения общего архива Главного штаба»
2
. 

Документы, относящиеся к военным действиям и непосредственно 

связанные с ними, предполагалось расположить по хронологическому по-

рядку. Как утверждает А.Г. Серебренников: «При этом решено было изда-

вать материалы в сыром, совершенно необработанном виде, в виде точных 

копий не только самих документов, но и резолюций на них, надписей и 

пометок, имеющих нередко весьма важное значение»
3
.  

Как известно, в 1908-1915 гг. штабом Туркестанского военного округа 

в Ташкенте были изданы только 14 томов документов (за 1839–1852 и 

1864–1866 гг.), вместо намеченных 30 томов, причем только в 50 экзем-

плярах под грифом «не подлежит к оглашению». Остальные тома были 

подготовлены к изданию, но из-за начала Первой мировой войны так и 

остались в рукописи. Из–за малого тиража, бурных политических событий 

начала XX в. сборник стал библиографической редкостью. Только в фонде 

И-715, хранящемся в ЦГА РУз, имеется единственный полный вариант 

этого сборника.  

В настоящее время из 74 единиц хранения 70 представляют собой тома 

подготовленного к печати сборника. Остальные 4 единицы хранения за-

ключают в себе планы и наброски А.Г. Серебренникова по составлению 

сборника. 

Первые тома сборника раскрывают историю военного похода графа 

В.А. Перовского, организованного против Хивинского ханства в 1839–

1840 гг. А.Г. Серебренников сообщает: «Руководствуясь указаниями по-

койного генерала Н. А. Иванова, составитель настоящего сборника мате-
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риалов приступил к собиранию их, начиная с 1839 года, т. е. с зимнего 

похода в Хиву генерал-адъютанта Перовского»
4
.  

В деле № 1 раскрыты в основном события 1839 г., это 154 документа и 

приложения к ним. Один из особо значимых документов, непосредственно 

раскрывающий историю похода – это сведения о проникновении В.А. Пе-

ровского в Хиву военным путем в 1835 г., план военного похода в Хиву, 

сведения о составе его участников, о финансовых затратах
5
. Кратко анали-

зируя взаимоотношения России с Хивой, В.А. Перовский обвиняет прави-

тельство Хивы в уничтожении экспедиции А. Бековича-Черкасского, вы-

полнявшей дипломатическую миссию. В.А. Перовский приводит несколь-

ко причин завоевания Хивы, и старается сделать поход легитимным. 

В деле № 2 хранится 159 документов, в основном раскрывающихся со-

бытия похода 1840 г. и возвращение его участников. В деле хранится ре-

скрипт императора Николая I, посланный лично В.А. Перовскому по окон-

чании похода и документы о награждении его участников
6
. 

В деле № 3 хранится 73 документа, относящихся к событиям 1841 г., 

но лишь 4 из них связаны с военными походами В.А. Перовского в Хиву. 

Это прошение В.А. Перовского на имя военного министра об утверждении 

отчета о расходах на Хивинский поход 1839-1840 гг., его утверждение ми-

нистром, доклад министра императору об этом, указ Николая I об утвер-

ждении отчета
7
. 

В заключении можно констатировать, что основная часть документов 

этого фонда, раскрывающих проникновение Российской империи в край, 

еще не изданы. Поскольку в этих документах содержатся новые сведения о 

политической и социально-экономической истории Туркестана в XIX в. и 

о взаимоотношении с Российской империей, считаем, что важно провести 

их научное изучение и ввести в научный оборот. 
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