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Статья посвящена определению границ территории, над которой в первой тре-
ти XVII века осуществлялась власть Амиргуна хана Каджара — правителя Ереван-
ского ханства и Чухурсаадского беглербекства. По данным источников, после отво-
евания Еревана у Османской империи шахиншах Аббас I Сефевид передал Ере-
ван и территории Чухур-Саада под управление Амиргуна хана, но границы нового 
владения источники нигде не указывают. На основании данных Аракела Даврижеци, 
Закария Канакерци, Искандера Мунши, Эвлия Челеби, актового материала и других 
источников в статье доказывается, что на востоке и юге владения Амиргуна хана 
граничили с Гянджинским и Тебризским беглербекствами, на севере существовала 
спорная граница с грузинскими царствами и княжествами, а на западе, где находи-
лись владения Османской империи, стабильной границы в период войны вообще 
не существовало. Тем не менее исследование источников позволило выявить тер-
ритории, подчиненные Амиргуна хану и его сыну Тахмасп Кули хану в 1604—1635 го-
дах, вплоть до нового завоевания Ереванского ханства Османской империей.
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1. Введение
В начале XVII века — в ходе османско-сефевидских войн — терри-

тории Южного Кавказа неоднократно переходили от Сефевидского госу-
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дарства к Османской империи и обратно. Не был исключением и Чухур-
Саад — территория, на которой в XVIII веке сформировались Ереванское 
(Ираванское) и Нахичеванское ханства, а также ряд примыкающих неболь-
ших владений.

Чухур-Саад как отдельная территориально-административная единица 
был зафиксирован еще в рамках огузской племенной конфедерации Кара-
Коюнлу в начале XV века; по традиции, его первым правителем был эмир 
Саад, бек племени саадлу. В рамках государства Сефевидов, созданного 
шахом Исмаилом I (1501—1524), область Чухур-Саад была преобразова-
на в беглербекство, объединившее ряд регионов Западного Азербайджа-
на [Нестеров, 2015, с. 324]. Османские завоевания последней четверти 
XVI века привели к тому, что основное тюркско-огузское население ре-
гиона — племена устаджлу, байят, румлу и аллаут — откочевали на юго-
восток, беглербекство было ликвидировано, а на территорию вновь соз-
данного вилайета Османской империи были переселены тюрки-османы 
из Анатолии. Сохранилось в регионе и местное христианское население, 
обычно обозначаемое термином армяне, что означало прежде всего их кон-
фессиональную принадлежность к Армянской Апостольской Церкви [Не-
стеров, 2014, с. 559—560]. В 1603—1605 годах территория Чухур-Саада 
была отвоевана сефевидским шахом Аббасом I, и основным населением 
региона стали переселенные туда огузские племена каджаров ветви ах-
ча-коюнлу [Нестеров, 2015, с. 325]. Земли Чухур-Саада шах Аббас пере-
дал главе каджаров ахча-коюнлу, Амиргуна хану [Нестеров, 2012, с. 521]. 
Под властью Амиргуна хана и его сына Тахмасп Кули хана Чухур-Саад 
оставался вплоть до нового османского завоевания в 1635 году [Нестеров, 
2013, с. 464—465].

2. Источники по истории и географии Чухур-Саада начала XVII века
Необходимо отметить, что беглербекство Чухур-Саад упоминается 

в ряде источников, написанных на персидском и армянском языках и ча-
стично переведенных на русский язык. В настоящее время на русском 
языке опубликованы полные или частичные тексты «Книги историй» Ара-
кела Даврижеци [Аракел, 1973], «хроники» Закария Канакерци [Закарий, 
1969], «Джамбр» Симеона Ереванци [Симеон, 1958], «Краткой истории 
страны Агванской» Есаи хасан-Джалаляна [Есаи, 1989] «Истории» ос-
манского автора Ибрахима Эфенди Печеви [Ибрахим, 1988], «хроники 
воскрешения царей» Малик Шах-хусайна Систани [Малик Шах-хусайн, 
2000] и ряд других исторических текстов. Особое значение для изучения 
территории Чухур-Саада имеет «Книга путешествия» османского автора 
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XVII века Эвлия Челеби, который проехал через территорию беглербек-
ства и сделал описание региона с кратким историческим очерком [Эвлия, 
1983]. Большое значение для исследования истории и географии региона 
имеет сочинение Искандера Мунши «Мироукрашающая история шаха Аб-
баса» [İsgәndәr, 2010]. Тем не менее необходимо отметить, что источни-
ков для исследования географии Чухур-Саадского беглербекства явно не-
достаточно. Отдельные сохранившиеся документы, имеющие отношение 
к территориальным проблемам Чухур-Саада времен Амиргуна хана, лишь 
незначительно дополняют картину, возникшую в результате исследования 
нарративных источников.

3. Территория беглербекства Чухур-Саад
Многочисленные историки, писавшие на персидском, тюркском, древ-

неармянском языках, как правило, ограничивались обзором исторических 
событий. Представить себе, какую конкретно территорию занимало бе-
глербекство Чухур-Саад в начале XVII века, очень сложно. Очевидно, что 
нет оснований переносить на данный период сведения о территории Ере-
ванского ханства, существовавшего во второй половине XVIII — начале 
XIX веков, поскольку беглербекство Чухур-Саад включало в свои пределы 
не только позднейшее Ереванское ханство, но и позднейшее Нахичеван-
ское ханство и ряд других территориальных образований.

Для выявления территории беглербекства Чухур-Саад необходимо 
в первую очередь обратиться к сведениям о воссоздании беглербекства 
в начале XVII века.

В 1603 году сефевидский шахиншах Аббас I Великий (1587—1629) на-
чал активные военные действия против войск Османской империи на Юж-
ном Кавказе. В первые же месяцы похода был отвоеван Тебриз — истори-
ческий центр Иранского Азербайджана, затем была взята крепость Нахи-
чевань, и войска Сефевидов приступили к осаде крепости Реван (Ираван, 
ныне Ереван). По данным Ибрахима Печеви, осада продолжалась 9 меся-
цев и 10 дней (мнение Эвлия Челеби о том, что осада крепости продолжа-
лась только семь дней, явно ошибочно [Эвлия, 1983, с. 151]); в конечном 
итоге Ереван был взят [Нестеров, 2015, с. 325; Малик Шах-хусайн, 2000, 
с. 304]. Правителем занятой крепости и прилегающих территорий был на-
значен Амиргуна хан каджар из каджарского клана ахча-коюнлу по про-
звищу «Сары Арслан» («Рыжий лев») [Аракел, 1973, с. 54] (прозвище хану 
было присвоено самим шахом Аббасом [Малик Шах-хусайн, 2000, с. 314]).

В то же время ни один из историков не указывает, какие конкретно 
территории передал шах Аббас под управление Амиргуна хану. Очевиден 
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факт, что Амиргуна хан получил в управление собственно город и крепость 
Реван (Ереван) и прилегающие территории. Ереван находился в сфере от-
ветственности Амиргуна хана, и в первую очередь хан начал отстраивать 
крепость [Закарий, 1969, с. 70]: территория в ходе войны была полностью 
опустошена, а крепость разрушена (Ибрахим Эфенди Печеви писал, что 
«шах разрушил крепость Реван до основания» [Ибрахим, 1988, с. 80]). 
На некоторое время под контроль Амиргуна хана была передана и Гянджа 
[Аракел, 1973, с. 59], но достаточно скоро (уже в 1606 году) правителем 
Гянджи оказывается Аллахверди хан, затем Мухаммад хан, и власть Амир-
гуна хана на Гянджу более не распространялась (тем более, что правителя-
ми Карабахского беглербекства, центром которого исторически была Гян-
джа, были представители другой ветви племени каджаров — зияд-оглу).

Очевидно, что, назначая Амиргуна хана правителем крепости Ереван 
и Чухурсаадского беглербекства, шах Аббас не устанавливал четких гра-
ниц его владений. Описывая деятельность Амиргуна хана, историки сви-
детельствуют, что на севере границы его владений доходили до террито-
рий грузинских царств, на северо-востоке земли Чухур-Саада граничили 
с Карабахским беглербекством, на юго-востоке — с беглербекством Азер-
байджан (с центром в Тебризе). Вопрос о западных и юго-западных гра-
ницах беглербекства был оставлен открытым: на этих направлениях земли 
Амиргуна хана граничили с владениями Османской империи, и шахиншах 
предоставил каджарскому хану возможности расширять свои владения 
в этом направлении. По сведениям Искандера мунши, Аракела Давриже-
ци и Ибрахима Эфенди Печеви, Амиргуна хан воевал на значительном 
расстоянии от Еревана, пытаясь подчинить себе такие отдаленные обла-
сти, как Карс, Ван, Эрзурум и другие [Аракел, 1973, с. 60; Ибрахим, 1988, 
с. 80—81]. В XVI веке владения Чухур-Саадского беглербека охватывали 
и земли Нахичевани; в середине XVII века Нахичевань управлялась от-
дельным ханом [Эвлия, 1983, с. 114].

Известный османский историк, географ и путешественник Эвлия Че-
леби, странствуя в 1646—1648 годах по Южному Кавказу, из османских 
пределов на территорию Сефевидского государства проехал через кре-
пость Карши, о которой он пишет: «Карши <…> первая крепость на земле 
Персии <…> Ныне находится на земле Еревана и является одним из го-
родов Азербайджана» [Эвлия, 1983, с. 110]. Таким образом, османский 
писатель отмечает, что вся северо-западная часть владений Сефевидов 
на Южном Кавказе территориально является Азербайджаном, и в это наи-
менование вкладывается исключительно территориальный, а не этнополи-
тический смысл.
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Крепость Карши замыкала владения Чухур-Саада с запада. Сама кре-
пость имела квадратную форму, была построена высоко на холме. Эвлия 
Челеби отмечает, что в «прежние времена», то есть в XV—XVI веках, «это 
был крупный город и могущественная крепость», и указывает, что в пери-
од войны османского султана Мурада IV против Сефевидов (в ходе кото-
рой в 1635—1639 годах земли Чухур-Саада вновь оказались под властью 
Османской империи) крепость Карши была полностью разрушена. В кре-
пости и городе имелись семь мечетей, семь гостиниц, рынок и множество 
зданий, «но садов и виноградников нет» [Эвлия, 1983, с. 110].

В 13 часах пути к востоку от крепости Карши находилось селение 
Кенд-и Месир, расположенное у подножия горы Месир. Как отмечает 
Эвлия Челеби, это селение, управляемое калантаром — представителем 
ереванского хана (то есть беглербека Чухур-Саада). В селении Эвлия Че-
леби зафиксировал тысячу домов, покрытых глиной, семь мечетей, три 
бани, рынок, 300 лавок [Эвлия, 1983, с. 111]. Направляясь далее на вос-
ток, в 14 часах пути от Кенд-и Месира, Эвлия Челеби прибыл в «местечко 
Раххан, принадлежащее нахичеванскому хану», откуда еще через 7 часов 
пути на восток приехал в Уч-Килисе (Эчмиадзин) [Эвлия, 1983, с. 111—
112]. Во время путешествия Эвлия Челеби Эчмиадзин находился под 
властью хана Нахичевани, однако документ 1620 года, изданный Амир-
гуна ханом и подтверждающий принадлежность земель села Уч-Килисе 
Эчмиадзинскому монастырю, показывает, что в 1604—1635 годах владе-
ния Нахичевани были составной частью Чухур-Саадского беглербекства 
с центром в Ереване [Персидские документы …, 1959, с. 325—329], это 
же подтверждает и Искандер мунши [İsgәndәr, 2010, s. 502]. Дальнейшее 
движение каравана Эвлия Челеби из Уч-Килисе продолжалось на восток 
через несколько селений (Седерге, Карабаглар) до Нахичевани; Искандер 
мунши прямо подчеркивает, что в 1604—1605 годах и Нахичевань, и Ере-
ван, и окружающие их территории находились под властью беглербека 
Чухур-Саада [İsgәndәr, 2010, s. 645]. Дав описание Нахичевани, а также 
нескольких селений на юго-восток от нее, Эвлия Челеби с караваном по-
кинул пределы Чухур-Саада и посетил беглербекство Азербайджан с цен-
тром в Тебризе.

Возвращаясь впоследствии из Тебриза, Эвлия Челеби вновь побывал 
в Чухур-Сааде. Из Тебриза его путь проходил через Ардебиль на северо-за-
пад. Первой территорией, которую Эвлия Челеби отнес к «владениям На-
хичевани», то есть уже к землям Чухур-Саадского беглербекства, был го-
род Чорс — центр отдельного владения с собственным ханом. Чорс в сере-
дине XVII века представлял собой незначительную крепость пятиугольной 
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формы, размещенную на вершине невысокого холма [Эвлия, 1983, с. 148]. 
Из Чорса караван двинулся на восток, преодолел реку Карачубук и через 
четыре часа путешествия достиг селения Милли Реван, которое представ-
ляло собой «благоустроенное и заселенное место во владениях Еревана, 
с пятью сотнями домов, с садами, виноградниками и соборной мечетью» 
[Эвлия, 1983, с. 149]. Оттуда вдоль берега Аракса через Кафадж, Шурекли 
и Сейфеддин караван добрался до города Ереван — столицы беглербекства 
[Эвлия, 1983, с. 149—150].

Подробно описывая Ереванскую крепость (построенную как Реван 
в период правления сефевидского шаха Исмаила I в начале XVI века), Эв-
лия Челеби рассказывает о неоднократных полных разрушениях этой кре-
пости и о том, что каждый раз крепость воздвигали вновь. Все эти разру-
шения происходили как следствие османо-сефевидских войн [Эвлия, 1983, 
с. 150—155]. Крепость, по мнению Эвлия Челеби, не была серьезно укре-
плена, так как имела только один ряд стен. В качестве особой достоприме-
чательности Эвлия Челеби упоминает «ханский дворец, который построил 
Амиргуна хан» [Эвлия, 1983, с. 155]. Двигаясь дальше в направлении Баку, 
Эвлия Челеби прошли через селения ходжабагы и Демирджихасан, после 
чего покинули пределы Чухур-Саада и оказались на территории Гянджин-
ского (Карабахского) беглербекства.

4. Выводы
Таким образом, отдельные упоминания в исторических сочинениях 

XVII—XVIII веков, а также описание путешествия Эвлия Челеби и офи-
циальные документы, изданные Амиргуна ханом и его преемником Тах-
масп Кули ханом, позволяют представить, что владения беглербеков Чу-
хур-Саада охватывали практически полностью территории современной 
Армении и Нахичеванской автономной республики Азербайджана, а также 
отдельные регионы северо-восточной Турции и северо-западного Ирана. 
Естественно, что точные границы владений Амиргуна хана провести не-
возможно. Можно предполагать, что в состав беглербекства входил и Бор-
джалинский район современной Грузии, население которого составляли 
каджары [Çingizoğlu, 2008, s. 230—231].

По всей видимости, в первой трети XVII века территория беглербек-
ства Чухур-Саад имела более или четкие границы только на севере (с гру-
зинскими царствами), востоке (с Карабахским беглербекством) и юго-вос-
токе (с Тебризским беглербекством); все эти беглербекства, как и Ширван-
ское, авторы того времени относят к территории Азербайджана. Западная 
граница не имела четких рамок: в условиях постоянных военных дей-
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ствий она изменялась, и при максимальном расширении владения Амир-
гуна хана доходили до Карса на северо-западе и до озера Ван на западе. 
По всей вероятности, более точное определение территориальных границ 
владений Амиргуна хана, особенно западных границ, при современном со-
стоянии источников невозможно, тем более что северные границы также 
постоянно менялись (подчеркнем, что Амиргуна хан был тяжело ранен 
в 1624 / 1625 году именно в войне против грузинских правителей [Несте-
ров, 2012, с. 522]. Тем не менее можно предполагать, что исследование ак-
тового материала может привести к более четкому разграничению земель, 
подконтрольных Амиргуна хану, от владений других правителей в рамках 
Сефевидского государства.
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Amirgunah Khan Qacar’s Possession:  
Territory of Chuhur-Saad Beylerbeylik in 1604—1635
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The article is devoted to determining the boundaries of the territory which in the first 
third of the 17th century belonged to Amirgunah khan Qacar, the ruler of Erevan khanate 
and Chuhur-Saad beylerbeylik. According to the sources, after the reconquest of Yerevan 
from the Ottoman Empire, the shahinshah Abbas I Safavid gave Yerevan and the terri-
tory of the Chuhur-Saad under the control of Amirgunah khan, but the sources nowhere 
indicate the boundaries of new possession. On the basis of Arakel, Davrizhetsi, Zakaria, 
Kanakertsi, Iskander Munshi, Evliya Chelebi, acts material and other sources, the ar- 
ticle argues that in the East and South the possession of Amirgunah Khan bordered 
on beylerbeyliks Ganja and Tabriz, in the North there was a disputed border with Georgian 
kingdoms and principalities, and in the West, where there were possessions of the Otto-
man Empire, there was no stable border in the period of the war. Nevertheless, the study 
of the sources helped to determine the areas subordinate to Amirgunah khan and his son 
Tahmasp Kuli khan in 1604—1635, until a new conquest of Erevan khanate by Ottoman 
Empire.

Key words: Erevan khanate; Chuhur-Saad beylerbeylik; Amirgunah khan Qacar; 
Safavid-Osmanian Wars; Safavid state.
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