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Главаl 

АФГАНЦЫ И АФГАНИСТАН 

НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

История Афганистана начала XVI в. связана с именем и 
деятельностью Захир ад-Дина Мухаммеда Бабура (род. :в 
1483 г.), уроженца Ферганы, основателя государства Вели
ких Моголов в Индии, воина и полководца, поэта и автора 
заслуживших всемирную известность мемуаров «Бабур
наме». 

Бабур в Кабуле 

Осенью 1504 г. Бабур привел войско под стены Кабула. 
К тому времени Бабур, несмотря на свою молодость, уже ус
пел пройти суровую школу поражений и побед, борьбы и ски
таний, активно участвуя в военных и политических событиях 
в Средней Азии. В 1494 г. умер ~гo отецТимурид Омар-Шейх, 
правитель Ферганского удела, и беки объявили одиннадцати
летнего мальчика «государем Ферганы». Юному правителю 
пришлось столкнуться с многочисленными врагами. Конец 
XV в. ознаменовался междоусобной борьбой между тимур ид
скими владетелями в Средней Азии. Самым опасным и <;иль
HbIM врагом Бабура оказался Мухаммед Шейбани, хан коче
вых узбеков, воспользовавшийся междоусобиями Тимуридов 
и завоевавший Среднюю Азию. В борьбе с ним Бабур, хотя 
и сумел в 1500 г. овладеть на некоторое время Самаркандом, 
в конце концов потерпел полное поражение и был вытеснен 
из Мавераннахра. Потеряв также и Ферганское владение, Ба
бур в течение нескольких лет скитался по Средней Азии, но 
нигде не смог прочно укрепиться, несмотря на помощь, ока

занную его родственниками - ханами Моголистан~1. 
В конце 1503 г. Бабур вынужден был покинуть свою роди

ну и ушел в Хорасан. С отрядом в 200-300 человек он пере
правился через р. Аму-Дарью и дВ'инулся к· Бамиану. На 
левобережье к Бабуру присоединились многочисленные отря
ДЫ из ТаЛЬЮ:lНа и Кундуза, покинувшие. военачальника, кото
рому они до того служили,- кипчакского феодала Хусрау
шаха, одного из крупнейших вассалов султана Хусейна. 
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В это время были получены известия о том, что Мухаммед 
Шейбани идет на Хисар и Кундуз. Бабур спешно двинулся к 
Кабулу. По пути силы его пополнились еще несколькими от· 
рядами Хусрау-шаха 1. 

Кабул находился в то время в руках Мукима (сына Зу-н
Нун-бека Аргуна), правителя молодого и неопытного. Подой
дя к городу, Бабур осадил его . Муким_ ~л переговоры, рассчи
тывая затянуть время · до прибытия подкреплений, однако Ба
буру удалось внести замешательство в ряды осажденных, 
и Муким, удовлетворившись обещание~ отпустить его невре
димым, сдал Кабул. Бабур обеспечил Мукиму и его людям 
возможность благополучно выйти из города, а через неск,оль
ко дней разрешил Мукиму со всеми его людьми и имущест
вом отправиться в Кандагар (где правил его отец) 2 . 

.. Захватив ,Кабул и распространив свою власть на Газни, . 
Бабур стал самостоятельным правителем обширного владе
ния. Одному своему брату, Джахангиру-мирзе, он отдал в 
управление Газни с примыкающими к .этому городу террито-

" .. риями. второму брату, Насир-мирзе, Нингнахар и несколько 
других туменов . Бекам и воинам, принимавшим участие в его 
прежних походах и скитаниях, Бабур дал кому селение, кому 
несколько больший надел, но ни одному ИЗ }{их не пожало
вал (что он особо подчеркивал в своих «Записках») по целой 
области 3. 

Во владения Бабура прибыло много переселенцев из Са
марканда, Хисара и Кундуза. Они двигались целыми племе
нами, с семьями и имуществом. Бабур обложил население 
областей Кабула и Газни побором .. (оказавшимся, как он сам 
сообщает, непомерно тяжелым) в.30 тыс. харваров хлеба для 
пропитания семей переселенцев, а мужчин привлек к участию 
в походах 4. \. 

С целью расширения своих владений и в поисках добычи 
Бабур предпринял ряд военных экспедиций и набегов на со
седние области и на земли хазарейских и афганских племен. 
Осенью 1505 Г. он соверши.'! поход на Кандагарскую область и 
овладел находившейся под властью Мукима крепостью Ке
лат. Однако закрепить за собой эту крепость Бабур не смог 5. 

В 1506 г., когда султан Хусейн призвал всех Тимуридов 
участвовать в совместном выступлении против Мухаммеда 

1 См. Бабур-наме, 122-б, 123-а. 
2 См. Бабур-наме, 127-а - 127-6, 144-а. 
3 Там же, 144-а. Проводя в своих новых владениях мероприятия 

военно-адми,нистративного характера, Бабур, очевидно, следовал образ
цам феодальной организации, существовавшей тогда в тимуридском го
су дарстве, но стремился держать в узде силы феодальНйГО сепаратизма 
и потому избегал предоставлять 6екам крупные наделы. 
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Шейбани, Бабур немедля откликнулся на призыв и ВQСТУПИЛ 
со отборным отрядом к Герату. Известие о смерти султана Ху.
сейна застало Бабура в пути. Он все же продолжил поход в ' 
Хорасан и дошел до Мургаба. Убедившись внеспособности 
преемников султана Хусейна организовать силы для отпора 
Шейбани-хану и опас.аясь за свою власть над Кабулом, Бабур 
решил вернуться в свои владения . 

. Прибыв в Кабул, Бабур раскрыл заговор, организованный 
его родственниками. Летом ·1507 г . он предпринял поход на 
Кандагар. В ожесточенном сражении ему удалось разбить чис
ленно превосходящие силы Шах-бека и Мукима, сыновей 
Зу-н-Нуна Аргуна. 

Шах-бек ушел в сторону Шала (Кветты) и Мастунга, 
а Муким направился в Заминдавар, оставив кандагарскую 
крепость без защитников. Бабур вступил в Кандагар, овла':" 
дел богатой казной Мукима и вывез ее б. Оставив в Кандага
ре своего брата Насира-мирзу, он возвратился в Кабул в сен-
тябре 1507 г. . 

Вскоре Бабур получил известие о том, что Мухаммед Шей
бани, который спешно двинулся из Герата горными дорогами 
на Кандагар, подошел с сиЛ·ьным войском К этому городу и 
осадил его. Стремясь уйти подальше от грозного врага, Ба7 
бур стал готовиться к походу в Индию 7. В конце осени 1507 г. 
он начал намеченный поход, но повернул назад с полдороги, 
так как узнал о том, что Мухаммед Шейбани неожиданно увел 
свои войска от Кандагара и направился в сторону Герата 8. 

В 1508-1509 гг. положение Бабура было весьма опасным. 
Мухаммед Шейбани подчинил Хорасан и распоряжался в 
Кандагаре, восстановив над этим городом власть послушных 
ему Аргунов. Бабур с трудом удерживал Кабул . -

Обстановка изменил ась после гибели Мухаммеда Шейба
ни, убитого в 1510 г. под Мервом в битве с войском сефевид
ского шаха Исмаила. Заручившись поддержкой шаха Исмаи
ла, Бабур предпринял в 1512 г . последнюю попытку восстано
вить власть Тимуридов над Средней Азией. Оставив в Кабуле 
брата Насира-мирзу, он отправился в Мавераннахр и сумел 
на время овладеть Самаркандом, но в борьбе с войсками уз
бекских султанов, при бывших в начале 1513 г. в Мавераннахр 

. из Дашт-и Кипчака, был разбит; с горсткой верных ему вои~ 
нов Бабур бежал на юг и через перевалы Гиндукуша вер
нулся в 1514 г. в Кабул. После этого Бабур окончательно от
казался от продолжения борьбы с узбекскими феодалами за 
бывшие тимуридские владения и обратил свои помыслы к ИН
дии. К походув Индию Бабур готовился в течение длительного 

6 Там же, 211·6, 212·6. 
7 Там же, 213·а, 213·6. 
8 Там же, 215-а. 
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времени. Так, он расширил свои кабульские владения и со
вершил ряд экспедиций в стратегически важные пограничные 
районы, населенные афганскими племенами. Уделяя большое 
внимание вооружению и организации своих военных сил, Ба
бур создал хотя и сравнительно немногочисленное, но дис
циплинированное, хорошо обученное и закаленное в боях 
войско. В период между 1514 и 1519 п. к Бабуру прибыл ту
рецкий артиллерист Устад Али, возГJIавивший артиллерию в 
войске Кабульского правителя. Бабур очень быстро сумел 
оценить значение артиллерии, сыгравшей большую роль в 
разгроме турками войска сефевидского шаха Исмаила в 
1514 г., и снабдил свое войско огнестрельным оружием 9. 

В конце 1522 г. Бабур сумел окончательно покорить Кан
дагар, а затем подчинил террптории, примыкающие к Канда
гару с северо-востока. Теперь О,Н почувствовал себя достаточ
lio сильным для осуществления больших завоевательных пла
нов в Индии. 

Бабур и афганцы 

'" Укрепляя в течение многих лет Кабульское владение и го-
товясь к завоеваниям на юге, Бабур совершал неоднократные 
походы в земли афганских племен, которые лежали на пути 
в Индию. 

Первый крупный поход в земли афганских племен Бабур 
. совершил в начале 1505 г., вскоре после взятия Кабула. ОН 
направился со своими отрядами по течению реки Кабул, на· 
мереваясь вторгнуться в Индию, через Хайбарский проход 
вышел к Джаму (Джамруд) и оттуда совершил поездку к Пе
шавару (который Бабур называет Бегрююм) 10. Прислушис 
ваясь к советам людей, хорошо знакомых с землями афган
ских племен, Бабур отказался от своего первоначального пла
на переправиться через р. Инд и двинулся В Кохат, где, по 
сведениям информаторов, можно было захватить очень бога· 
тую добычу, ибо тамошние жители зажиточны и богаты 
скотом 11. 

Бабур повел своих воинов через реку Бара и перевал Му
хаммед-Пих (?) и обрушился на афганские селения в районе 
Кохата. Было захвачено множество быков и буйволов, в домах 
у афганцев оказалось Много зерна. Из Кохата Бабур решил 
напасть на афганцев Бангаша и Банну. Он прошел через Хан
гу, сражаясь с афганскими ополчениями и штурмуя их укреп· 
ления (<<сангары» ), затем остановился в Тале. Отсюда отряды 
Бабура через труднопроходимые горы направились в Банну. 

10 

9 См. Rushbrook Wi1liams, The political сагеег о' ВаЬиг. рр. 110, 111, 128. 
10 Бабур-наме, 145·6. 
11 Там же, 146-а. 



Он описывает эту область как низменную возделываемую 
местность, \орошаемую рекой БангаIIi (Курам) 12; с 

Из Банну Бабур пошел в Дашт 13 и далее через реку Гомал 
в район Дуки; вдоль склонов Кух-и михтар Сулейман (Тахт
и Сулейман) 14. Дойдя до населенногD пункта Бела на берегу 
реки Инд, Бабур совершил четыре-пять переходов по берегу 
Инда, а далее свернул от реки к мазару Пир-Кан и, пройдя 
этот мазар,.Достиг района Дуки. Двигаясь далее по южной 
часТи Сулеймановых гор, бедных в этом месте водой и травой, 
войско Бабура потеряло большую часть своих коней. Выйдя 
к озеру Аби Истада, Бабур повернул к Газни, а затем воз
вратился в Кабул. 

Во время этого длительного похода отряды Бабура про
шли около 1400 ком, причем большая часть маршрута проле
гала по землям афганских племен. Бабур сам неоднократно 
указывает при описании своего похода, что целью его был 

. грабеж. Бабур нападал на «мятежных афганцев», единствен
ная «виню> которых состояла в том, что они хотели остаться 

свободными и не желали отдать свое добро грабителям. Вои
ны Бабура совершали набеги на селения афганцев, захваты
вая их имущество и скот. Стремясь запугать непокорны:JS, Ба
бур прибегал к же.стоким расправам и казням. По его прика
зам из голов убитых афганцев складывали пирамиды. 

Подчинить афганские племена труднодоступных горных 
районов Бабур тогда не мог. и сам хорошо понимал это. ВПfJ
следствии в .своих «Записках» он писал об афганских племе
нах; обитавших вокруг тумана Бангаш, что они живут «как 
бы в стороне» и потому не платят податей добровольно. Ни 
сам Бабур, ни его преемники не смогли полностью покорить 
воинственных и свободолюбивыjx афганских горцев. С при
знавших его верховную власть афганских племен Бабур, по
видимому, в большинстве случаев ограничивался взиманием 
сравнительно небольшого количества скота в качестве налога 
или дани. Так, с дилазаков Бабур определил дань в 4 тыс. 
овец. Отмечая, что афганцы племени вазири всегда довольно 
плохо платили подать, он приводит случай, когда, испугавшись 
суровой расправы, учиненной им над афганцами хизр-хель в 
районе Хайбарского прохода, вазиры привели 100 овец 15. 

Взаимоотношения Бабура с афганскими племенами { не 
всегда были враждеБныIи •. Вскоре после начала правления 
в КаБУ.1е Бабур стал привлекать афганцев в' свое войско и 

12 Там же, 148-а. 
13 Названием «Дашт» Бабур обозначал область, известную впослед

ствии под именем Даман или Дераджат. 
14 Бабур-наме, 150-а. Дуки - впоследствии частьокруrа .тторалаи в 

CeBePsHoM Белуджистане. 
5 Бабур-маме, 245-а. 



делал все возможное для укрепления своего политического 

влия"ия среди афганских племен, занимавших земли на пути 
в Индию (Пешаварская область). Особое внимание при под
готовке вторжения в Индию Бабур уделял дилазакам и юсуф
заям - двум сильным, афганским племенам, занимавшим 
территории от Баджаура и Хайбарского ущелья до реки Инд. 

В «Записках» Бабура между · описанием событий 1508 · и 
1519 П. имеется лакуна, охватывающая события десяти лет. 
Из других источников известно, что в 1518 г. Бабур прини
мал участие в борьбе, которую вели между собой афганские 
племена 16. Рассказ самого Бабура о событиях 1519 г . начи
нается с описания взятия крепости Баджаура, но опричинах, 
побудивших предпринять поход туда, он не сообщает. 

Согласно юсуфзайской традиции, этому походу предшест-
вовали переговоры Бабура с маликом Ахмедом . В ходе пере

,говоров Бабур разгневался на юсуфзайского вождя, который 
отказался посетить Кабул и послал вместо себя своего двою
родного брата- малика Шах-Мансура, сына малика Сулей
мана. Бабур решил наказать юсуфзаев и направился с вой
ском в Сват. Он пошел через Баджаур, для того чтобы по пути 
покарать местного (неафганского) правителя, который в 
прошлом вел себя оскорбительно по отношению к кабульско-
му правителю Улуг-беку 17. ... . 

Юсуфзайскаятрадиция в основном хорошо согласуется с 
последующим изложением событий в «Записках» Бабура. Из 
Баджаура он намеревался отправиться в Сват против юсуф
заев 18. Однако в связи с тем, что с ними были установлены 
хорошие отношения, Бабур направился через равнинную часть 
Пешаварской области в сторону Бхиры . Во время завоевания 
Баджаура в 1519 г . юсуфзайский малик Шах-Мансур нахо
дился в качестве гостя или посланца в лагере Бабура, кото
рый пожаловал Шах-Мансуру драгоценный халат и отпустил, 
снабдив адресованным к его племени грозным письмом 19. Но 
Бабур действовал не только угрозами . С целью установить 
хорошие отн.ошения с юсуфзаями, он попросил в жены дочь 
малика Шах-Мансура 20. Просьба была удовлетворена, в ла
герь завоевателя в Баджауре доставили (одновременно с 
данью от юсуфзаев) дочь Шах-Мансура, которая стала же
ной Бабура. Ее звали Биби Мубарика. Впоследствии, в аф
ганских преданиях, сохранившихся до наших дней, сватов
ство Бабураприобрело легендарно-романтическую окраску. 
В устах юсуфзайских рассказчиков история о сватовстве, 

16 Rushbrook Williams, The political career of Babur,p . 111. 
17 См. Raverty, Notes, р . 128. 
18 См. Бабур-наме, 219-а, 219-6. 
19 Там же, 220-6, 230-а, 233-а . 
20 Там же, 218-6. 



в котором, по всей вероятности, преобладали ПОJIитические 
мотивы, превратил ась в романтическую повесть о необыкно
венной встрече и любви Бабура и Биби Мубарики . Рассказы
вают, что Бабур якобы повстречал впервые свою будущую 
жену на высоком перевалеМора в чудесное весеннее , время, 
причем девушка, чтобы отправиться в дальнюю дорогу . неуз

нанной, была одета в мужскую одежду каландара - стран
ствующего «святого человека» 21. История заканчивается прн
мирением Б,абура с юсуфзайскими " вождями и согласием их 
отдать ему девушку в жены. 

Бабуру удалось установить хорошие отношения и с дру
гим сильным афганским племенем Пешаварской области
дилазаками . ' , ." . _ _ 

Во время похода в Индию Бабур СМог не только обезо
пасить TbIJI своих войск от возможного ' нападения со сторо
ны таких племен, как дилазаки и юсуфзаи, но и привлечь 
отряды многих афганских племен в свои войска. В «Запис
ках» он несколько раз упоминает афганских военачальников, 
воевавших под его знаменами. " Первые отряды дидазаков 
присоединились к ~ойскам Бабура уже в6 время похода 
15l9 . г. 22 • . Так называемые «-касуриа патаны» (обитающие в 
настоящее время по обоим берегам реки Сатледж КlOгу 01 
Лахора) из подра~деления хешги пешаварского племениму
хаММ,едзаев до сих пор хранят j]амять о . перес~дении сюда 

своих предков во время похода Бабура. :?а службу в своих 
войсках он пожаловал им джагир в Центральном Пенджа
бе 23. Примечательно, что некоторые афганские авторы, в част
ности Хушхаль-хан, высказывали впоследствии мнение, что 
именно афганцам Бабур был Оt')язан завоеванием делийско
го престола. Конечно, та,кое утверждение не может быть при
нято. , без серьезных оговорок. В разноплеменном, войске Ба
бура действцтельно быдо немало афганцев, но основное ядрО 
его составлял}! уроженцы Средней Азии. 

Начав поход в Индию.в 1525 г., Бабур получил подкреп
ление из Бадахшана, которое привел его сын Хумаюн. В Ин
дииБабур использовал рас:при и крупные разногласия между 
правившими там феодалами афганского происхождения. Он 
воевал. с влиятельными их группировками; возглавленными 

афганской династией Лоди, но на. _ его сторону переХОДИJIИ не
KQTopbIe афганские феодалы, враждебно относившиеся к по
~eДHeMY . султану Этой династии, Ибрахиму (1517-1526) . 

21 Согласно версии, дошедшей до нас в письменных аФГ i!НСКИХ источ
никах, переодевание в одежду дервиша приписывается самому .-Бабуру 
(см. Dorn, Beitrag, .S . 18). 

22 Бабур-наме,296-а . 
23 Caroe, The Pathans, р. 164. 
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Успеху Бабура в значительной степени способствовало то 
обстоятельство, что в годы правления султана Ибрахима Лоди 
династия оторвал ась от коренных афганских земель, и поэто
му в значительной мере военная и полцтическая опора режи
ма ослабла. В отличие от своего отца Ц деда султан Ибрахим 
не оказывал предпочтения caHOBHJ1KaM из знати своего пле

мени, и, лишившись прежних привилегий, многие вассальные 
афганские феодалы Индии . (отряды которых составляли ос
новцую военную силу династии Лоди) отошли ОТ султана. 
Недовольство этих феодалов нередко вылцвалось в открытые 
мятежи. 

Ко времени вторжеНИЯ Бабура Индия был!!. политически 
раздробленной. Сам он насчитывал в Индии пять сильных му
СУЛЬ/'dанских государей и два индусских 24. Самыми могущест
венными сопернцками лодийских правителей за преобладание 
в Индии были раджпуты. 

3а~оеQание Индии и смерть Бабура 

В ноябре 1525 г;, закончив подготовку к походу и отразив 
узбеков, нападавших на Балх, Бабур выступил из Кабула и 
двинулся в Индию. 16 декабря 1525 г. он переправился через 
реку Инд и во время остановки на левом берегу приказал про~ 
извести подсчет своему войску, общая численность которого 
составила всего лишь 12 тыс. человек 25. С этим войском Ба
бур вступил в Пенджаб. Лодийский наместник Пенджаба 
Даулат-хан, который прежде сам призывал Бабура . в Индию, 
пытался оказать сопротивление, но безуспешно. 

Из Пенджаба Бабур двинул свое войско на Дели. Навстре
чу ему ВЫСТУПИJI. Ибрахим Лоди. Бабур считал, что в войске 
Ибрахима Лоди было тогда 100 тыс. человек 26. Эта цифра 
признается близкой к действительной, причем, учитывая боль
шое число вспомогательного персонала, полагают, что Ибра
хим Лоди мог выставить на поле боя все же не менее 40 тыс. 
воинов 27. У Бабура численность войска была примерно в . пять 
раз меньшей. Кроме тога, у Ибрахима Лоди и у его эмиров 
насчитывалось около тысячи слонов 28. 

Готовясь К битве, Бабур выбрал хорошую позицию и силь
но укрепил ее. На правом фланге его лагерь примыкалк 
Панипату (который в то время был довольно крупным горо
дом с . многочисленным населением), а левый фланг был 
укреплен искусственными сооружениями - рвами и повален-

14 

24 Бабур·н.аме, 270-6, 272-а . ' 
25 Там же, 254-а. 
26 Там же, 264-6, 270-а. 
27 Rushbrook Williams, The political сагеег 01 ВаЬuг, р. 12.7. 
28 Бабур-н.аме, 264-6, 270-а. 



ными деревьями или изгородями. По линии фронта было по
ставлено около 700 повозок, скрепленных ремнямц из сыро
мятной кожи, а между повозками установлены ЩИТРI. Из-за 
этих укрытий должны были вести огонь мушкетеры и 
пушкари, причем в укрыIияхx были оставлены проходы, до
статочные, чтобы пропустить конные .отряды в 100-150 всад
ников 8Q. 

Решающее' сражение произошло 21 апреля 1526 г. (Пани
патская битва).' Замыслы Бабура осуществились - неопыт
НЫЙ инеосмотрительный Ибрахим Лоди СрflЗУ бросил все 
силы в наступление. Сочетание действий хорошо обученной 
конницы с использованием огнестрельного оружия, нового для 

Индии того времени, принесло Бабуру успех. Его конница 
атаками с флангов и в тыл смяла войска Ибрахима Лоди. 
Мушкетеры и пушкари Бабура стреляли в плотные массы вр-а
жеских воинов, теснивших друг друга. Победа была полной
потери Ибрахима Лоди только убитыми составили около 
20 тыс. 3О • Среди павших врагов был опознан и труп Ибрахи'
ма Лоди. 

После Панипатского сражения Бабур занял Дели и Агру. 
В ходе дальнейшей борьбы он наголову разбил афганских и 
раджпутских феодалов. К 1530 г. границы государства Ба
бура раздвинулись до Бенгалии. На юге он овладел БИХ<;lРОМ, 
а на севере - Мультаном, оставив своему сыну огромное 
царство, правда, еще далеко не полностью подчиненное цент

ральной власти и слабо сплоченное. 
Бабур очень любил Кабул, город, в котором он провел 

много лет своЕ:!й богатой приключениями жизни. В «Запиr.
ках» он дал н~превзойденное в средневековой литературе 
описание Кабульского вилайета, с восхищением отзывяс" () 
достоинствах климата Кабула и природе его окрестностей. Пn " 
рассказам историков, Бабур перед смертью выразил желание, 
чтобы его похоронили в Кабуле, в одном из его садов. Это 
было исполнено. . 

26 декабря 1530 г. он умер в Агре, а через некоторое Бре
мя его останки перевезли в Кабул. Могила Бабура нахопит
ся в нескольких километрах от окраины старого города, 

у самого подножья хребта Шердарваза, в парке, носящем его 
имя,- ,«Баг-и Бабур». Около могилы Бабура раскинули вет
ви два великолепных старых чинара и, как и сотни лет назад, 

струится со склонов гор ручеек. Место это до сих пор остает
ся ощюй из достопримечательностей столицы Афганистана, 
а весь живописный парк «Баг-и Бабур» служит жителям 
города излюбленным местом 'для ПРОГУЛQк. Мраморная гроб-

29 Там же, 264-а . 
30 См. Rushbrook Williams, The political сагеег о! ВаЬuг, рр. 131, 

136, 137. 
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, 
ница и плита с ре'ной надписью (табл.1) были установлены 
в 1607 г. при посещении Кабула падишахом Джаf{ангиром, 
правнуком Бабура. . ' 

Не менее знаменитый памятник Бабур создал себе сам, 
оставив «Записки». Ему были присущи пытливость ума и 
острая наблюдательность, он тонко понимал людей, был для 
своего времени человеком хорошо образованным, с широким 
кругозором и разносторонними .интересами, умел излагать со

бытия ясно и просто, но в то же время живо и образно. Но 
одна черта Бабура как автора мемуаров особенно замеча
тельна. Это его правдивость, порой совершенно беспощадная, 
когда он говорит о себе самом, правдивость, лишенная даже 
малейшего оттенка чего-то показного . 

. И хотя в «Записках» Бабура ярко отразились его личные 
взгляды, симпатии и антипатии, субъективный момент в них 
в отличие от мемуаров многих других авторов; сравнительно 
редко оказывает влияние на точность изложения фактов. Бла
годаря этой черте «Бабур-наме» справеДЛИВО'l1ризнаетсявесь
ма ценным историческим источником. Бабур ясно и отчетливо 
и'зложил современные ему события, рассказал о мнОгих лю
дях, встречавшихея ему на жизненном пути, о своих друзьях 

и· врагах, уделяя внимание как их наружности, одежде, при
Бычкам и вкусам, так и характеру, склонностям и, способ
ностям, стремлениям и поступкам. В его мемуарах много 
интересных сведений о хозяйстве и культурной жизни той 
эпохи. 

Бабур страстно любил охоту, знал природу и умел цениТI, 
ее красоты. Рассказывая о своей жизни, он мастерски описы
вал многие из тех стран и областей, где ему удалось побывать, 
характеризуя особенности климата, рисуя облик гор, восхи
щаясь красотой деревьев в осеннем убранстве, оценивая ка
чество пастбищ, сообщая разнообразные сведения о живот
ных, птицах и растениях. В его географических .Описаниях 
сказал ась зоркость бывалого охотника и человека, близкого 
к природе. Наблюдая новые для него виды животных и птиц 
и рассматривая до того ему незнакомые растения, он относил
ся к .ним С интересом 'Н вниманием' истинного натуралиста. 

Бабур оставил в своих «Записках» множество сведений, дра
гоценных не только для историков и этнографов, но и для гео
графов и биологов. Первостепенное значение имеют содержа
щи:еся в «Записках» сведения о языках и диалектах, быто· 
в'а:вших На территории Средней Азии, Хорасана и Афганиста
на в XVI в. [так, в частности, Бабур впервые отметил сущест
вование на территории Афганистана языка ормури .. (бараки), 
сохранивщегося в очень немногих селениях до наших дней}. 

После смерти БаБУр'а Кабул и Кабульская область оста
лись под властью основанной им династии падишахов Индии; 

I;б 



'которую ,восточные !ИfТОР'ИКИ продолжали называть 'Лимурид
скоЙ. В европейской исторической литературе правители этой 
династии стали именоваться «Великими Моголами». На. се
вере владения первых Моголов простирались до Amy-дары1 ... 

Хорасан стал окраинной -провинцией Сефевидов, _ но в те
I(ение долгого времени служил ареной борьбы между кызыл
башскими и узбекскими (шейбанидскими) феодалами. Узбек
ские ханы многократно совершали набеги на эту провинцию. 
Соперничество между сефевидскими и шеЙбан.идскими фео
далами приобрело особо ожесточенный характер, приняв фор~ 
му религиозной войны между суннитами и шиитами. 

'Борьба Моголов и Сефевидов за Кандагар 

После смерти Бабура Кандагар стал объектом длительной 
борьбы между Моголами и Сефевидами:. Проявленное с 
обеих сторон упорство объясняется экономическим и: страте
ги:ческим· значени:ем этого города: В начале XVII в .. через 
l{андагар ежегодно. проходи:ло в среднем около 14 тыс. навью
че.нных товарами верблюдов. Как важнейший' перевалочный 
пункт караванной торговли Кандагарприносил свои:м .прави:
телям очень большие доходы. Военное значеНИ:,е кандагарской 
крепости заключалось не только в том, что она была ворота
ми на одной из важнейших дорог в Индию,- крепость эта за
ни:мала' также чрезвычайно выгодное стратегическое положе
ние на пути к Кабулу. 
" Борьба Сефевидов с Велики:ми Моголами за обладание 
Кандагаром началась в связи с хорасанскими событиями 
1534--1537 гг. 31 

. Сефевидский шах Тахмасп 1 (1524-1576) направился с 
сильным войском к Кандагару и овладел им. Однако вскоре 
Камран, сын Бабура, вновь отобрал Кандагар у Сефевидов. 
'В 1540 г. Хумаюн, сын и преемник Бабура, потерял индий

ский престол, отвоеванный у него Шер-ханом, происходившим 
из ветви: сур афганского племени: лоди: 32. Шер-хан сумел 
сuлоти:ть вокруг себя афгански:х военачальников.сцелью ре
ставрации власти афганской ди:настии над Индией, захватил. 
хитростью сильную крепость Рохтас в Бихаре, поднял восста
:иие против Великих Моголов, разбил войека Хумаюна: и овла
Дел . трщюм. Во 'время недолгого щ:iавленияШер-шаха Сури 
_-о ... ., ... . ' 

31 Об этих событиях см;· Миклухо-МаклаЙj ГераТСlCое восстание, 
стр. 59 и сл. 

32 Ш.ер-хан, согласно преданию, П'Олучил свое имя В.озн-вменование 
совершенноro им в юности охотничьего подвига--.победы . .в единоборетве 
е тигром. До этого Шер-хана звали Фаридом~ Отец Фарида -:- Хасан посту
'пил 'на службу кСикандару; правителю из династии Лоди, ИlIОЛУ.чилQ,Т 
него джагир. . .. . _.\') ; ., с',-. 
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(1540~'lб4б) в его владениi. были rlроведены крупные строи
тельные работы, сооружалнсь дороги, караван-сараи и т. п. 

Среди индийце. и афганцев о Шер-шахе осталась память 
как о 8ЫД8ющеМСJl правителе, хотя в политической истории 
Индии его кратковременное правление было лишь эпизодом. 
Жестоко враждовавшие между собой преемники Шер-шаха 
удерживали власть над Дели лишь до 1554 г., когда индий
ский престол захватил Хумаюн, который восстановил влады
чество Великих Моголов 33. Укрепив свою влаСТЕ в северной 
части государства, Хумаюн выступил против преемников Шер
шаха, одержал над ними победу, но вскоре умер. Завершил 
борьбу с преемниками Шер-шаха юный Акбар, сын Хумаюна. 

Воспользовавшись тем, что Акбар был занят борьбой в 
Индии, Тахмасп 1 в 1558 г. овладел Кандагаром, после чего 
этот город и Кандагарская область в течение тридцати семи 
лет входили в состав государства Сефевидов. 

В 1595 {. Акбару удалось вновь захватить Кандагар, и го
род Оставался под властью Великих Моголов до 1622 г., когда 
его отвоевал у них сефевидский шах Аббас 1 (1587--1629) '. 
В 1637 г. могольский падишах Шах-Джахан (1627-1658) 
склонил на свою сторону управлявшего Кандагаром ~ефевид
ского военачальника Али Мардан-хана, и тот сдал ему гo'~ 
род. Затем могольскому падишаху удалось не только успеш
нО отразить нападение войска, посланного сефевидским ша
хоМ Сефи 1 (1629-1642) на Кандагар, но также овладеть Ги е 

ришком И Заминдаваром. 
В 40-х годах XVII в. Шах-Джахан .начал наступление в 

Среднюю Азию. В 1646 г. многочисленное могольское войско 
заняло Балхскую область и Бадахшан 34. В течение двух лет 
могольские власти так разорили завоеванные области, что 

наступил голод и узбекское население, осевшее в области 
БаJ1ха, ~ынуждено было бежать в Мавераннахр. 

На Балх выступил с многочисленными отрядами узбекской 
KOI-IНИЦЫ правивший в Бухаре Абдул Азиз. Могольское войско 
понесло значительные потери в сражениях с подвижным, и не

уловимым противником, Индийские воины страдали от не
привычных холодов. Шах-Джахан вынужден был не только 

33 Политические события в Индии, связанные с борЬбой Шер-шаха и 
его преемниковс Великими Моголами, непоср,едственно не затронули ко
ренных афганских районов. Однако отряды афганских горцев играли не
маловажную роль в войсках Шер-шаха, и некоторые детали, сохранив
шиеся в индийских хрониках и касающиеся взаимоотношений Шер-шаха 
со своими соплеменниками, представляют известную ценность для изуче-

.. ния истории афганского народа. 
34 Шах-Джахан отправил к сефевидскому шаху Аббасу II в качестве 

чрезвычай,ноro посла APCJ!8h-брха с письмом, в .котором выражал надежду, 
что в скором времени завоюет Самарканд и Бухару. (Abdur Rahim, Mughal 
relations with Persia and Central Asia, р. 54) . 
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l' I 
I')ткизаться от Своих широких завоевательных планов в Сред
Щ'й Азии, но и отозвать войска из Балха и Бадахшана. Воз
вращаясь из Балха осенью 1647 Г., могольские войска поте': 
РЯJlИ много людей при переходе через перевалы Гиндукуша . 
• -)кспедиция, стоившая очень дорого могольской казне, закон-! 
ЧИJlась полным кр·ахом . Престижу Великих Моголов был Ha~ 
несен сильный удар. 

Воспользовавшись ослаблением их позиций на севере И. 
заuязавшейся в Индии борьбой за престол,Аббас II в 1648 Г. 
~Нiхватил Кандагар, который после этого оставался в соста
ос' государства Сефевидов вплоть до восстания гильзаев 
11 1709 г. 35 • 

Генеалогические предания. 
Расселение афганских племен в XVI-XVII Вв. 

В персидских и индийских источниках, . отражающих ХОд' 
борьбы между Великими Моголами и Сефевидами за Кан
дагар, нередко упоминаются афганские племена, примыкав
wие то к одной, то к другой стороне. 

Сохранение в письменной традиции рассматриваемого вре
Мt'НИ значительно более подробных, чем раньше, С'ведений об 
афганцах объясняется прежде всего интересом к прошлому 
своего народа при дворах правителей династий Лоди и Сур 
в Индии. Интерес этот не ослабевал и в годы господства Ве
ликих Моголов. Именно этому обстоятельству мы обязаны 
IIОЯ8J1ением в Индии персоязычных сочинений, в которых были 
собраны и зафиксироваНbI предания и генеалогии афганских 
племен или отде;lЬНЫХ их групп. Дошедшие до нас всочине" 
ИИIIХ XVI--XVII ВВ. сведения позволяют составить значитель-

. но более полное представление об афганских племенах, не .. 
жеJlИ данные источников предыдущих столетий. 

Соответственно генеалогиям. афганские племена делятсЯ' 
на четыре группы, каждая из которых называется по имени. 

своего родоначальника: Сарбани, Батани (или Битани) , Гур
J'УШТ И Каррани (Карлани) . По принятым У историков . .хVТт-I 
XVII вв. данным, повторяющимся затем в некоторых сочине~ 
ниях XVI 1 1 в., насчитьшалось более 380 афганских племеfl; ;ИЗ 
них 105 входили в группу сар бани, 77 ---' в группу мати (свя-' 
занную только по женской линю( с родоначальником БаТaJ-Щ" 
или Битани) , 95 ~ в группу гургушти И 105 - в группу 

35 В течение нескольких лет после захва.та Кандагара шахом Абба· 
сом !! соперничавшие между собой' из-за престола Индии Аурангзеб. и 
дара Шикох неоднократно пытались вернуть этот город, однако ни одному 
из них это не удалось. Наконец, после безрезультатного похода, предпри· 
нятого в 16152 г., Моголы откаэаJlись от попыток отвоевать ,КандаГа)). 



каррани (карлани) 36. Согласнопреданиям, родоначальниками 
трех первых групп были сыновья КаАса (он же Абд ар-Рашид 
или Латан) i предка афганце8, в то врежя как каррани стоят 
более или менее особняком и, как правило, лишь косвенно 
связываются с общим генеалогическим древом. Соответствен
IIР IТИМ генеВJlОГИЯМ D самом общем виде происхождение 
крупнейших афганских племен может быть схематически 
яредставлено следующей схемой 37; 
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'Как гласят предания, Сарбан был старшим сыном КаЙса. 
у Сарбана было два сына: Шархбун и Харшбун. От Шархбуна 
ведут своепроисхождение кроме -указанных на: схеме также. 

Ifлемена шерани, мийана и барец. Все эти племена по месту 
их ,расселения можно в целом характеризовать как западную 

ветвь сарбани. К восточной -ветви сарбани кроме племен 
хахи относятся также племена гория-хель (моманды, халиль 
и Щlудзаи), а также мухаммедзаи и шинвари. 
-, В приведенной схеме, составленной по источникам XVI
ХУВ ВВ.,нет многочисленной группы каррани . (карлани) , 
к , которой относятся вазиры, дауры, бангаши, баннуджи, аф· 
рйдии, хаттаки, мангал, дзадран, дзадзи, оракзаи, утман

хель и ряд других племен (в частности" почти исчезнувшие 
еще в ХУН в. дилазаки). По по:щнейшим этнографическим 
канн.ым (XIX ~ начала ХХ в.) ,зарегистрированы различные 
версии преданий, включающих группу каррани в общее ге
неалогическое древо афганцев. Согласно одной из таких вер-

3~ -[Dorn],fhe historyof the Afghans, рр, 40, 122 . 
. 37- ПодрОбнее,.см. Morgenstierne, Afghan, рр. 218, 219. 



снА. У Гургушта был сын Бурхан (имя которого не упоминает.
ея в зафиксированных в памятниках XVI-XVIII вв. генецло
гиях). сыном которого был Карран. По другой версии, Каррци 
был найден одним человеком из племени урмари и усыновлен· 
братом этого человека, выменявшим ребенка на наi1денный 
им железный топор (в другом варианте предания, на котел6k 
для варки пищи) «кархай» (отсюда - Карран) 38. 

Отвлекаясь от сказочных подробностей народных преда
ний такого рода, следует подчеркнуть многократно отмечен,. 
flЫЙ в литературе как немаловажный для исторической этно
,рафии афганцев факт, что ряд крупных племен Сулеj1маНQ-
8ЫХ гор, входящих в группу каррани, в представленияхмногиХ 

знатоков афганских генеалогических преданий ТОЛЬКОУСЛОБ-
110 связан с Кайсом и его тремя сыновьями . -, 

Вскрыть причины т.акого обособления группы каррани . при 
нынешнем состоянии изученности средневековой и с1'-о ри и ' аф
ганских племен не представляется возможным. 

В СВЯЗи с рассмотрением вопросов, связанных с истоР:и
чесК'им'И и генеалогическими преданиями афганцев, известньt:' 
ми из Источников XVI-XVII . вв., необходимоостан6виться на 
легендах о происхождении афганского народа от евреев. Такие 
легенды в течение многих столетий живут среди афганцев, 
они распространены среди них и в наllШ дни. 

Многие историки и этнографы спорили о тоМ, имеют .лR 
такие легенды какое-либо реальное основание (пусть прелом1. 
ленное в фантастической форме) или в них надо ви'деть лишь 
попытку вывести происхождение своего народа от бибЛ.еЙ
ских предков, упоминаемых D священных книгах. ' " . , . 

Связь афганцев с древними евреяМи в том виде,юL·к. она 
изложена в этих легендах, явно представляет собой миф. Что
бы возвести родословную афганцев кИехуде (сынуИакЬва), 
~ легендах выступает не встречающаяся . В библейской тради;.. 
llии фигура Афгана. От это/'о Афгана, объявлеиноtо " ВНУКЬМ 
Саула, выводится различными фантастическими путямилро~ 
исхождение языка пушту. Потомки Афгана в числе други'х Из~ 
раильтян, выведенных Навуходоносором, будто бы были по
селены этим завоевателем в горных районах Гура, Газни, Ka~ 
була, Кандагара, Кохи-Фируза и в областях, раёlIOлdженных 
в пределах пятого и шестого климатов 39. Вовремя распросiра:' 

38 Raverty, Notes, рр . 381, 382. В позднейших генеалогиях XIX .~ на
чала ХХ В . по одной версии предком племен бангащей и . вазир'Ов был Ка
хай, сын Каррана, а по другим версиям ~ вазиры и дауры вовсе не свя-
заны с Кайсом, его тремя сыновьями и их потом,ством . . 

39 Известное соответствие с версией афганских легенд о лереселеНlIЯ 
их израильских преДКQВ на восток Навуходоносором обнаруживается ~ 
приписываемом самим ,евреям предании о происхождении иудейского на': 
селения в Исфахане, \ИЗложенном в персидском источнике ХН в. (Муджмал 
ат-таварuх, 524, 525). ' , 
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·пения ислама эту религию принял Кайс, вождь израильтян 
Тура, ЦОТОМОК Саула в 37-м колене. Приняв ислам, Кайс по
лучил будто бы от самого пророка Мухаммеда новое имя-
Абд ар-Рашид (.0 н же Патан) 40. . 

Эльфинетон, первым из европейских ученых близко позна
'комивwиАся С афганцами, не отрицая вероятности происхож
дения их от евреев, сравнивал, однако, по степени . фантастич
,ноети легенду об Афгане и его потомках с мифом о .происхож- . 
-дени~ римлян или брита}lцев от обитателеЙ гомеровской Трои. 
Тем це менее. в Европ~ в XIX в. нашлось немало людей, в их 
числе и ученых, признавших за истину легенды о древнеизра

ильском происхождеНИI-i афганского народа. При этом в аф
танцах хотели видеть .потомков десяти израильских колен, не 

вернувшихся на родину после «Вавилонского плена» и не 
-упоми~аемых далее в библейских текстах. 

Уже в 20-30-х годах XIX .В. научное исследоваJIие языка 
пушту показало, что этот · язык ЯИ по грамматичес~ому строю, 

ни по основной,. унаследованной ОТ древности лексике не 
имеет ни малейшего сходства с С.емитскими языками. Многие 
крупные ВОС'[9коведы, в том числе акад. Б. А. Дорн, стали 
оrноситься весьма скептически к легендам о происхождении 

афганцев от евреев. 
ОДJIако некоторые ученые, ПрИЗJIавая мифический харак

тер содержания афганских преданий (во всяком случае, древ
нейшей их части), продолжали считать, что эти предания все 
же отражают какие-то реальные факты из истории афганского 
народа, так или иначе связанные с участием евреев в этноге-

незе афганцев. > ' 

Одним из таких ученых был русский историк-востоковед 
.в. В., Григорьев, склонявшийся к признанию «присутствия 

значительной доли еврейского элемента в общей массе афган
.ского· народа». Для обоснования своих взглядов он приводил 
следующие доводы: 1) невозможно, чтобы распространенное 
у всех афганцев предание о-еврейском происхождении воз
никло без какого-либо основания; 2) некоторые города и мест
ности в Афган.истане имеют сходные с палестинскими назва
ния; 3) в Афганистане (Кабулистане) с давних времен на
ходились еврейские колонии, о чем имеются не только преда
.лия, но и свидетеЛЬ'Сl1ва !Источников 41. Исходя из этог.о, 
В. В. Григорьев полагал, что палестинские названия и леген
ды о происхождении от «утерянных» десяти израильских 

колен были принесены еврейскими переселенцами, которые во
шли в состав афганского народа, восприняв афганский язык. 

40 Время жизни Кайса, по расчетам, основанным на генеал-JГИЯХ 
афганс.ких племен, семей и династий, датируется не VII В., КОГда жил 
пророк Мухаммед, а ХI - начале XII в. 

41 Риттеik" Григорьев, Кабулuетан и Кафuрuетан, Стр. 854-857. 



В средние века на территории современного АФГЭl:lИст~ща 
" IJ Восточном Иране действительно были поселения евреев 42; 

Можно утверждать, что изучение культурных, религиоз-. 
ных и других связей афганцев с еврейскими поселениями и 
торговыми !юлониями средневековых городов 43 скорее обе
щает помочь исследованию вопроса о возникновении и распро~ 

с:траненин легенд о еврейском происхождении афганцеВ,неже
ли освещению основных проблем этногенеза афганцев. 

Сопоставление генеалогических сведений об афганских 
племенах со свидетельствами Бабура дает возможность уста
новить расселение значительной части этих плем~н в начале 
XVI в . Относительно более полные сведения приводит Бабур о 
территории между долиной Свата на севере и Дераджатом на 
юге. Часть Пешаварской долины и Свата уже тогда нас.еляли 
юсуфзаи, о которых Бабур говорит довольно MHOГO,~OH про
был в землях юсуфзаев в течение довольно долгого времени, 
из этого племени он взял себе жену. К югу от юсуфзаев Бабур 
упоминает ряд хорошо и~вестных впоследствии племен, насе· 

лявших уже тогда те местности, где они в основном остава· 
.1Ись и позднее,. вплоть до наших дней: мухаммед~аи (в райо
не Хаштнагара), афридии (в . раЙоне Хайбарского прохода), 
бангаши (вокруг Хангу), киви ~ хель баннучей (В Бан~ 
ну), гильджи или гильзаи (вокруг Газни, в районе Мукура, 
в Каттавазе). 

Только ОТlJQсительно момандов и дилаgаков можно утвер
ждать, что из тех мест, где их застал Бабур, эти племена впо
следствии ушли. О том, что моманды все время находились 

42 Ибн Хаукаль сообщал, что в кухендизе - центральной укрепленной 
части Кабула - живут, мусульмане, а в рабаде (предместье) - кафиры » 
иудеи (см. также Мукаддаси, 50). 8 горном поселении Яхудан (или Яху
дийя), находившемся . на месте нынешнего Меймене, в УХ в. жил ПРilвитеnь
Фарьяба; в конце Х в. Яхудийя считалась столицей Гузгана. По мнению 
8;. 8. Бартольда, «J;lазвание города (Яхудийя) показывает, что в нем была 
многолюдная еврейская колония» (Бартольд, И старика-географический 
обзор И рана, стр. 23). Еврейские поселения в средни·е века были и в Гуре, 
области, с которой афганские ' предания Сi!язывали переселение своих ле
гендарных 'израильских предков. 

43 Несколько лет назад к известным прежде отрывочным свидетель
ствам источниКlOВ о средневековых иудейских поселениях н'а территории 
Афганистана добавился . эпиграфич,еский материал,- еврейские надписи 
ХН или XIIY вв. н. э . Надписи, обнаруженные на кладбище около Герата, 
датиромны по с~левкидской эре. Один из исследователей этих надписей, 
итальянский ученый Герардо Гноли, пишет: «Мы можем теперь утвер
ждать, даже до появления критического издания этих надписей, что от
крытие [цх] несомненно обогащает самым примечательным образом как 
-еврейскую эпиграфику, так и религиозную, политическую и экономическую 
[commercial] историю Афганистана» (Gпоli, Jewish inscгiptions, р. 311; там 
же см. библиографию о предшествующих находках памятников еврейской 
эпиграфики 13 Афганистане). ер. также находку в Танг-и Азао,высечен
НУЮ квадратным еврейским письмом и составленную на новоперсидском 
языке. 
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где-то в районе около Мукура, свидетельствует УПОМИНi:lние 
об qграблении момандов отрядом Бабура во время похода 
из, Кабула в Мукур 41. Дилазаков же Бабур застал в 1519 г. 
еще в Пешаварской долине~ , 

Упоминания в «Бабур-наме» о племени гагиани позволяют 
полагать, что это племя тогда заuимало земли около самого 

Пешавара 45. . 

Из крупных афганских племен Бабур совершенно не упо
минает абдали и хаттаков. Возможно, что отсутствие упоми
наний о племеuах абдали объясняется тем, что Бабур сталкИ'
валея 'сними реже, чем ,с другими афганцами, хотя IИ завое
вал Кандагар и Заминдавар - основные районы расселения 
а:бдалийских племеu в XVIТB. Гораздо тру,П:нее оБЪЯ1СНИТЬ, 
почему в «Записках» ничего не говорится о хаттаках. Бабур 
проходил через Ко хат. Не~колько десятилетий спустя .его внук 
Акбар (1556--:1605) пору.чил хаттакам охрану важного пути 
от Аттока до Пешавара. Возможно, что хаттаков Бабур имел 
в виду под общим названием карани, группы, в которую вхо
ди.'!И ·племена ха.ттак и шитак. В период подготовки ПОХQда в 
Индию Бабур интересовался положением в Пешаварской до
лине и примыкающих к ней районах, в связи с чем различ
ные афганские племена (юСуфзаи,дилазаки. и афридии, га
гиани и другие), находившиеся тогда там, упоминаются в «Ба-
бур-наме». ' , 

Картина расселения афганских племен, восстанавливае
мая по данным Бабура, несмотря ца имеющиеся в ней HeKO~ 
торые пробелы, дает возможность утверждать, что в общих 
чертах она была' примерно такой же, как во второй половине 
XVIII - начале XIX в. Из происшедших в XVI-XVII вв. из
менений, вызванных продолжавшимиея в связи' с полити:qе
СКИI'!fИ событиями передвижеНИJ{МИ· отдельных племен, нужно 
отметить следующие перемещения: юсуфзаи вскоре после Ба.\ 
бура окончательно завоевали горные области к северу от Пе
шаварской долины и овладели Бунером, Сватом и Пянджко
рою; дилазаки, разбитые объединеuными силами племен хахи 
в 20-х годах XVI в., а затем племенами гория-хель в 30-х годах 
того же века, были оттеснены на левый берег Инда, откуда в 
:tIачале XVII в. рыли переселены могольеким падишахом Джа
хангиром в глубь Индии (в ,новое время лишь незначитель.,. 
ная группа дилазаков оставалась около Аттока); в 30-40-х 
годах XVI в. сын Бабура Камран во время борьбы со своим 
братом Хумаюном получил поддержку со стороны некоторых 

н Вабур-наме, 215-б. 
45 Впоследс'I'ВИИ гагиани оказались в районе Доаба, .который их по-' 

томки занимают и до сих пор, таким· образом это племя после Бабура пе
реместилось на сравнительно незначительное расстояние в Iiределах Пе
шаварской <Юл'асти. 



афганских племен, Г!реЖДI:: всего халилей и момандов 46. За 
оказанные услуги Камран содействовал расселению поддер
жавших его племен в плодородных районах около Пешавара; 
в ХУI в. несколько небольших племен (марваты, даулат-хель, 
миян-хель и таторы) были вытеснены гильзайским сулейман
хелем из горных районов Газнийской области; они двинулись 
на восток, разбили племена пранги и сури и заняли земли. 
которые остались. затем за ними; марваты поселились (в 
XVII в., вытеснив ниязаев) в песчаной местности, извест-. 
нои ныне как Марват, в области Ванну, даулат-хель'и 'ГaTO~ 
ры -в Танке и других районах; в XVII в. гандапуры заняли 
земли в округе Дера Исмаил-хан. Насколько позволяют су
дить источники, основным местопребыванием гильз а ев с дав
них времен были горные районы, примыкающие к Газни. 

Политическая история большей части гильзайских и абда
ЛИЙСI\ИХ племен была в рассматриваемое время тесно связа
на с Кандагаром. Есть основания предполагать, что именно в 
XVI-сХVII вВ. абдали и гильзаираспространились из горных 
областей в плодородные земледельческие районы Кандагар.., 
скоЙобласти. В исторической традиции абдалийских племен. 
сохраненной поздними авторами, указывается, что «коредным 
(l,течеством» абдали был район Аргестана 47. Согласно гене-· 
(]логическим преданиям, во времена Тимура жил Зирак, ро
доначальник .0дноименноЙ ветви абдалийских племен, в кото
РУЮ входяJ' попользаи, баракзаи,алькозаи и ачакзаи. Малик 
Садоиз племени попользаев, один из потомков Зирака, стал 
в конце ХУI В" вождем абдалийских племен, живших вокруг 
Кандагара. 

в перс.идских источниках сообщается, что в 1006 г. х .. 
(J 597---:"'98) сефевидский щах Аббас «назначил» Садо. главок 
абдали и J;Iожаловал ему титул «мир-и афqгина» (<<вождь 
афганцев») 48. Малик Садо, по-ви:димому, сумел снискать осо
бую благосклонность шаха Аббаса, оказав Сефевидам по
мощь в их борьбе с Моголами за Кандагар. в этих же источ
никах имеются упоминания о том, что шах Аббас поручил 
Сада охрану пути от Герата до Кандагара. 

в дальнейшем род Садозаев, потомков Садо, известен как 
хан-хель абдали. Только из этого рода выдвигались верхов
ные вожди абдалийских п.nемен. Члены рода Садозаев поль
овались рядом. привилегий (в частности, на представителей 
этого рода, совершивших убийство соплеменника, не распро
странялсяобычай кровной мести) 49. Дочери Садозаев не вы
давались замуж за пределы этого рода. 

46 Халили, моманды и даудзаи составляли гория-хель. 
'47 Тарих-и Султани, 59. 
48 Lockhart, The fall of the Safavi Dynasty, рр. 95, 96. 
49 Рейснер, РазвиТие феодализма, стр. 59, 60. 



у гильзаев привилегированным хан-хелем был Шах-Алам
хель - подразделение племени хотаки. Согласно преданиям, 
хотаки уже в XIII в. обитали в районе Калати-Гильзаи, при
чем в рассказах об их вождях - Хотак-Баба, Малек-яре и 
других - сохранились воспоминания о борьбе против мо
lОЛОВ. 

В ходе борьбы между Великими Моголами и Сефевидами 
за Кандагар вожди гильзайских и абдалийских племен под
держивали то одну, то другую сторону, но чаще ориентир 0-

вались на Сефевидов. С середины XVII В., когда Кандагар за
крепили за собой Сефевиды, земли абдалийских и знаЧ1!:тель
ной части гильзайских племен оказались надолго в пределах 
сефевидских владений. 

Иранские наместники, резиденцией которых был Канда
тар, управляли, опираясь на гарнизоны сефевидских войск, 
и ста.рались склонить на свою сторону влиятельных афганских 
вождей, жалуя им титулы, денежные подарки, земельные вла
дения, поручая сбор налогов и т. п. Афганские вожди обяза
ны были за это приводить отряды своих соплеменников для' 
·службы в шахском войске 50. Сефевиды с целью укрепления 
своей власти и влияния в населенных афtанцами областях ис- . 
пользовали противоречия и разногласия между гильзаями и 

абдали . 
. В начале правления сефевидского шаха Аббаса I (1587-

1629) значительная часть абдали, подвергавшихся нажиму со 
стороны гильзаев, передвинулась из Кандагарской области в 
Гератскую. Это привело к существенному усилению позиций 
гильзаев в Заминдаваре и Кандагаре. Во время правления 
абдалийского вождя Садо преобладание гильзаев в Канда
I'арской области было поколеблено. В ходе дальнейшей борь
бы за ,Кандагар гильзаи поддерживали Сефевидов. Но неко
торые абдалийские родо-племенные подразделения, как, на
пример, ализаи, выступали на стороне Великих Моголов, что 
привело, после окончательного крушения попыток правите

.лей Индии В середине XVII в. вернуть Кандагар, к переселе· 
.. нию части абдали в Мультан ив некоторые другие области 

'Северной Индии. 

Вопросы социально-экономической истории 
афганских племен в XVI-XVII вв. 

В истории афганцев в позднем средневековье до сих пор 
,остается невыясненным вопрос о роли кочевого скотоводства 

и земледелия у различных племен. В современном Афгани
,стане насчитывается примерно 2 млн. кочевников-скотоводов, 

50 Там же, сТр. 261. 
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большинство из которых афганцы. Несомненно (и об этоМ 
свидетельствуют данные пйсьменных источников), в средние 
века и в новое время в хозяйстве ряда афганских племен пре
обл.адало кочевое скотоводство 51. Однако мы располагаем и 
довольно многочисленными свидетельствами о распростране

нии земледелия у афганцев в рассматриваемое время. 
Прежде всего - это свидетельства Бабура. При описании 

('воих походов он неоднократно упоминает о земледелии у 

различных афганских племен . О жителях Хаштнагара ему 
ДОJЮЖИЛИ, что у них много · зерна; впоследствии обнаружи
лось, что зерна у афганцев этого района меньше, чем ожида
JIOCb, но у них есть засеянные поля . Об афридиях, находив
шихся с семьями и скотом в Бара, Бабуру сообщили, что у 
них посеяно много риса; это сообщение также оказалось силь
но преувеличенным, но посевы риса у афридиев в этом райо
не были. В описаниях rюходов в районы Кохата и Банну встре
чаются указания о множестве зерна, захваченнОГО у местнЫХ 

~фганцев. ЖителейЗурмата (<<афгаН'-шали») Бабур характе.., 
ризует как людей, сеющих Х.llеб и занимающихся земледе
лием, но не имеющих садов и огородов 52. 

Приведенные в «Айн-и Акбари» сведения о налогах, взи
мавwихся могольскими властями с районов, населенных аф
ганскими племенами, свидетельствуют о распространении зем

леделия в Дуки, Мастунге и других районах, Прi.fЧИСЛЯВШИХСЯ 
К ВОСТОЧНОЙ части Кандагарской области 53. Среди племен, на
селявших эту часть Кандагарской области, указаны каси, ка
кары, тарины и другие, живущие в этих местах и поныне. 

О ДQIОЛЬНО развитом земледелии у афганцев, занимающих 
.емли на путина Индии · к Кандагару, свидетельствовал Ри
чард Стил, проезжавший через эти местности в 1616 г. Он 
отмечал, что им (местным жителям - афганцам) приносит 
выгоды торговля; они поставляют свое зерно, овец и коз, «чего 
у них великое множество», а покупают ткани и «другие пред

меты необходимости» 54. 

Наличие таких свидетельств предостерегает против Heдo~ 
оценки распространения земледелия у афганских племен в 
средние века . Бабур говорит о момандах и о гильзаях, как о· 

51 См. Рейснер, Развитие феодализма, стр. 42-45 и др. Но нельзя 
I;огласиться с утверждением, будто Бабур именовал всех афганцев кочев
ннками (там же, стр . 44) . 

52 Бабур-наме, 139-б, 242-б, 243-б . 
5.3 Абул Фазл Аллами, Айн-и Акбари, 588. 
54 Steel- Crowtler, А !ournal, 272. Цитируя это место, И. М. Рейснер 

<:праведливо отмечал, что торговля зерном свидетельствует о значитель

ном развитии земледелия у соседних с Кандагаром афганцев в начале_ 
XYII в . и что, вероятно, эти племена занимались земледелием и ранее. 
Данные, приведенные в «Айн-и Акбари», подтверждают это предположение. 

'-. 
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кочевниках, но It то же время из его сообщений видно, что 
част .. I'ИЛЫНlеu (8 основных районах их расселения и в наши 
JЩИ, т, е. в Газни, I(аттавазе и т. д.) вела оседлый образ 
жизни. 

Одной из не решенных пока проблем социально-экономи
ческой истории афганцев в средние 'века и в начале нового 
времени остается вопрос о том, что предшествовало у афган
ских племен феодализму,от каких конкретных форм общест
венных отношений происходил переход этих племен к феода
.1ИЗМУ, развитие' которого хорошо освещено этнографическим 
материалом, относящимся к концу XVIII - первой половине 
XIX в, 

В целом при значительных различиях между племенами 
и отдельными ветвями и подразделениями общественный 
строй афганцев в XVI-XVII вв. характеризовался,С' одной 
стороны, сохранением весьма значительных патриархальных 

пережитков, а с другой - развитием феодальных отношений. 
Вместе с тем, поскольку материал последующего времени дает 
основание относить окончател.ьное оформление феодальных 
отношений у таких крупных племен, как абдали, ко второй. 
половине XVII - началу XIX В.,' в рассматриваемый период 
естественно было бы предполагать наличие у них более резко 
выраженных патриархальных черт. Имеющиеся в источниках 
сведеНfiЯ об общественных отношениях у афганцев в XVI
XVII вв. (хотя их значительно меньше, чем для последующе
го времени) подтверждают это предположение. 

ЛО-.видимому, уже задолго до рассматриваемого периода 
у афганских племен выделилась родо-племенная зна~ь, хотя 
ее власть и влияние у различных племен не был'Иодинаl50ВQ 
сильны. у многих цлемен (в частности, у таких крупных, как 
абдали и гильзаи) существовали ханские роды (хан-хель). 
из состава которых исключительно или преимущественно 

выдвигались ханы племен и их КРУП8ЫХ подразделений 55. 
Однако должность вождя далеко не везде передавал ась по 
наследству. 

Патриархальные черты общественного строя афганцев в 
рассматриваемое время, о наличии которых можно строить 

предположения исходя из более поздних данных, прослежи
ваются по некоторым сообщениям источников XVI-XVII вв. 
О вождях У афганцев есть сообщение Ахунда Дарвезы, от
ражающее если и не в точности существовавшие в его вреЮf 

реальные условия выдвижения вождей, то во всяком случае 

распространенные тогда в народе и освященные преданием 

представления о том, как это вь!Движение должно было про
исходить. 

55 См. Рейснер, Развитие феодализма, сТр. 59--61. 
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Приводя легенду о том, что у древних израильских пред
ков афганце;в вождями выдвигались .самые высокие и физи
чески сильные люди, Ахунд Дарвеза писал: «Этот обычай 
~реди афганцев соблюдается до сего дня: каждого из них, кто 
обладает большой силой и воинским умением, хотя он и не 
имел бы богатства, делают падишахом и ханом» 56. , 

Между афганскими племенами существовали вассальные 
и вассально-союзнические отношения. В возникавших на вре
мя военных действий союзах племен одно какое-нибудь пле
мя выступало в качестве руководящего. Некоторые слабые 
племена находились в зависимости от более СИЛЬНЫХ,' ока
зывая им поддержку и пользуясь их покровительством. Такие 
зависимые племена назывались «хамса'я». ' 

Занимая новые земли, афганские племена вытесняли часть 
местных жителей, а часть подчиняли, превращая их в зависи
мых. Это покоренное, чаще всего неафганское, население, ли
шавшееся прав на землю и состоявшее на юге из индиЙских 
племен и народностей, а на севере из иранских (главным обра
зом таджиков), также называлось у афганцев «хамсая»'. По 
более поздним сведениям, в разряд хамсая, стали пере'ходить 
и обедневшие афганцы, вынужденные покинуть свой род, пе
реходя под покровительство другого рода или отдельных л'иц. 

Рассказывая о борьбе юсуфзаев с дилазаками; развернув
шейся в связи с переселением юсуфзаев в Пешаварскую' доли
«ув конце XV- начале XVI в., Ахунд Дарвеза писал о том, 
что дилазаки «первыми из всех афганцев» пришли' в эти мест
ности. Он сообщал попутно некоторые подробности, из кото
рых можно заключить, что и до прихода юсуфзаев в Пеша
варскую область у живших там афганцев (дилазаков) сущест
,вовали вассальные и союзнические отношения между племе-' 

нами и была категория зависимого' покоренного населения 
(райяты): «[дилазаки} некоторую часть жителей этих преде
лов ослабили,обессилили и обратили в [своих} подданных 
(райятов), некоторых унизили, а к HeKoTdpblM отнеслись по
дружески и по-братски» 57. Одним из племен, с которыми у ди
лазаков установились братские отношения, по утверждению 
Ахунда Дарвезы, были ши'льмани 58 . 

Кроме зависимого населения,' называвшегося «хамсая» 
(<<райяты», у юсуфзаев ~ «факиры»), у афганцев были и 
рабы. НаЬсновании' заслуживающих доверия свидетельств 
письменных источников надо думать, что в позднем средневе-

5б,.дарвеэа,64-а; Сведения, приводимые Ахундом Дарвезой, irерекли
каются с раСCI<8ЭОМ Геродота (fII, '20).· об иэбираемости«царей» у эфио
пов: « ... ДостОЙным царской власти они приэнаюттого иэ соплеменнU'ков, 
КОТОf.ЫЙ оКажется наибольшего роста и соответствующей сИJ!Ы». 

7 Дарвеэа, 76-б. . . 
58 Там же. " " 
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ков.ье (если не у всех, то у значитеflЬJl'ЭЙ части афганских! 
племен) работорговля и. рабовладение были распростр:анены 
в ·гораздо БQльшей степени, чем можно было бы предполагать 
по более поздним сведениям 59. 

Об участии афганских племен Кандагарской области в ра
боторговле во времена тимуридских праВl:iтелей Герата. сви
детельствует, как кажется, сообщение Исфизари. В его сочи
нении в разделе, посвященном описанию этой области, есть 
следующее сообщение:· «В районах того IКандагарского} ви
лайета находятся люди авганские. И оттуда в Герат приводя. 
много рабов» 60. 

Возможно, что Исфизари имел в виду, что тимуридскне и 
иные феодалы захватывали афганцев в рабство и продавали 
их на рынках Терата, но не лишено вероятности, что афганцы 
захватывали рабов и доставляли их в Герат на продажу сами 
или через посредников 61. 

Более позднее свидетельство английского путешествен
ника Ричарда Стила, побывавшего в этих. местах в 1616 г., не 
оставляет сомнения об использовании в то время рабского 
труда у афганцев горных местностей, расположенных на путях 
от Инда к Кандагару. в своем путевом журнале Стил писал: 
(~Эти Кандагарские горы населены свирепым народом, именуе
мым агвцны илИ по:rаны; [они] очень сильны физически, немно
го белее, чем индийцы, большие разбойн!'IКИ и н.ередко захва-:
тывают целые караваны. Однако ныне. отчасти из страха перед 
Моголами, отчасти благодаря выгодам, которые приносит им 
торговля (они поставляют свое зерно, овец и коз, чего у них 
великое множество, а покупаютткани и другие предметы не

обходимости), они усвоили более цивилизованные обычаи. 
И все же, если они смогут захватить отбившегося человека 
сами или [получат его] через других, они продают [пленни
ков] вверх в горы, подрезают им сухожилия ног, чтобы пре
дотвратить Побег,. и заставляют их молоть зерно на ручных 
м~льницах и выполнять другие рабские работы» 62. 

59 В конце XVHI - первой половине XIX в. рабство сохранилось да
леко не у всех афганских племен; а там, где оно существовало, эксплуата
ция рабов переходила или уже окончатеЛЬНО'перешла в феодальную (см. 
об этом ниже, стр. 133).' .. 

60 Исфизар.и, В 690, 51-б. 
щ А. А. Семенов, основываясь на сообщении' Исфизари по другому 

списку, НО, к сожалению, не цитируя его, пишет, ,!ТО «жившие в районе 
Кандагара афганцы, или пухтуны, по словам Исфизари, представляли со
бою ту народность, из которой g большом числе комплектовались кадры: 
Гfратских рабов» (Семенов, Некоторые данные, стр. 76). Далее А. А. Се
меlЮВ отмечает, что, по свидетельству Исфизар.и, в Герат ежегодно до.· 
ставщlЛОСЬ из Туркестана, Индостана и других мест около 20 тыс. рабо!:" 
для прода*и на . гер атском. рынке,· причем «цена раба не была дешевсii. 
а хлеб не был дорог» (там же). 

82 Steel- Crowtler, А journal. 272. 



О наличии рабства у афганцев в средние веКа имее:rсл 
еще немало свидетеJ'JьсrВ. j{aK в источниках того времени, Ta~ 
и более поздних периодов, когда авторы пересказывают CTa~ 
рые исторические труды 63. Упоминания о рабах есть и в гe~· 
неаJiогических преданиях афганцев. Так, в одном из них 
расскаЗЫВ.ается, что «Каджин усыновил трех рожденных В. 
доме рабов: Тана, Бадара и Кана» 64. Мухаммед Хаят~хан в 
}(сторической части своей книги· (по большей части пе:реска
зывающей содержание афганских источников), описывая ре
зультаты победы, одержанной юсуфзаями над племенамк 
гория-хель в битве при Шейх-Тапуре (в середине ХУI в.), 
сообщает о продаже многих пленных воинов гория-хель в раб-
ство как о деле обычном. .' . 

Свидетельства источников о распространении у афгандев: 
раб.ства в позднем средневековье служат веским доводом в 
пользу предположения о .том, что феодализации афганских 
племен могли предш'ествовать, если не у всех, то у многих из· 
них, патриархально-рабовладельческие отношения. Но .. в: 
XVI-,-XVII вв., насколько можно судить по свидетельствам 
имеющихся в нашем распоряжеюlИ источников, рабовладе
Ifие не· играло сколько-нибудь определяющей роли в жизни 
афганцев. 

У многих афганских племен еще в XVIII-XIX вв. прочно· 
удерживались родо-племенная организация, вассально-союз

нические отношения между племенами и их подразделения

ми, сохранялась роль совета старейщин (джирга), а также 
обычного (родового) права, общинных «домов гостеприимст
ва» и т. д.65. В источниках XVI-XVII вв. есть некоторые 
сведения, помогающие понять ПРОИСХQЖДение характерного 

афг.анского обычая - периодического передела земли 
(<<веш»). Об истоках этого обычая У' юсуфзаев сообщается в 
повествованиях о разделе завоеванных ИМи земель, произве

денном Шейхом Мали, по-видимому, в конце 20-х - начаЛе' 
30-х годов XVI в. . 

Ахунд Дарвеза пишет: «Когда юсуфзайский "улус" (пле
мя, народ) овладел страною Сват, малик Шейх Мали почел 
за благо произвести подсчет всего, [населения] улуса - мало
летних' и nзрослых; мужского пола и женского, чтобы на осно
вании этого разделить Сват. Людей акозаев и исазаев о~аза. 
лось 6 ТЫС., людей мализаев и ильясзаев также 6 тыс. [Всего] 
юсуфзаев оказалось 12 тысяч. 

6з дарвеза. 62-б; Мухаммед Хаят-хан, пер. Пристли, 105. 
64 [Рогп}, The history of the Afg!Jans, .р. 46. 
65 Патриархально-родовые и патриархально-феодальные черты в со

циально-экономических отношениях у афганских племен будут рассмотре' 
ны в третьей главе, так как этнографические данные для их подробной 
характеристики име\9Тся в ОСIЮВНОМ лишь В и.сточиикаХ.ХIХ в. 
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Включив в подсчет людей нинграхари, ламгани и кабули, 
которы,: были с ними (т. е. пришли с юсуфзаями.-В. Р.), 
а· людеи этих пределов (местное завоеванное население.-
13. Р.) в подсчет не включая,[Шейх Мали] таким образом 
произвел раздел [Свата]. До сего дня этот раздел Шейха 
Мали остается без всяких изменений» 66. По-видимому, раз
дел земель Свата, так же как и других завоеванных юсуфзая
Ми территорий - Пешаварской долины, Бунера и Пянджко, 
ры, был произведен с целью обеспечить равные наделы всем 
вошедшим в подсчет членам племени. 

В дальнейшем (по данным XIX в.) у юсуфзаев продолжа
лись регулярные переделы земли по жребию между ветвями 
и подразделениями, родами и отдельными семьями, причем 

обмену подлежали не только пахотные земли, но также и 
усадьбы с жилищами: Правда, пересчет населения в XIX в. 
уже не производился и главы семей получали ставшие нерав
ными наследственные доли. В таком виде обычай обеспечи
вал очередность в пользовании' землями различного качества, 

регулировавши~ся им земельные отношения были прочной 
базой для реального сохранения родо-племенной структуры и 
-организации, поскольку земля обменивал ась по родовому 
признаку. 

Знатные семьи у юсуфзаев также не были освобождены 
'от переделов, что вызывало в XVI-XVII вв. острую борьбу 
между усиливавшейся знатью, стремившейся закрепить за 
-собой более плодородные земли, увеличить свои наделы и 
изъять их из действия обычая «веш», и рядовыми членами 
племени, отстаивавшими прежние уравнительные порядки 

землепользования. 

В местной традиции сохранил ась память о том, что Кад
жу-хан Ранизай, вождь юсуфзаев (середина XVI в.), заявил, 
что он как хан Свата не обязан подчиняться обычаю переде
лов земли и имеет право ни при каких обстоятельствах не 
освобождать деревню, в которой он сидел. Однако после его 
,смерти селение Аллахданд, служившее ему резиденцией, 
было вновь включено в состав земель, обмениваемых по жре
бию 67. 

Сохранение обычая «веш» в той форме, в какой он удер
живалея у юсуфзаев еще в XIX в., способствовало консерва
ции родовой общины 68. При завоевании Пешаварской долины, 
Бунера, Свата и Пянджкоры местные жители были лишены 
земли и превращены в зависимых земледельцев и пастухов. 

При распределении земель родо-племенныIe вожди получали 
такие же наделы (по числу душ в своих семьях), как и ряда-

66 Дарвез3., 89·а. 
67 Raverty. Аn account о' Suwat, р.271. 
68 Подробнее об этом см. в главе IlI, стр. 124, 125. 
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вые члены племен. Такое распределение земли свидетель
ствует о том, что в ХУ -ХУI вв. у юсуфзаев сохранял ась еще 
родовая община, во всяком случае, она не успела еще раз
ложиться до конца, не превратилась лишь впережиточную 
форму. 

Однако имеются сведе!:IИЯ и о существовании у юсуфзаев 
элементов феодальных отношений (вассально-союзнические 
отношения, наличие зависимого эксплуатируемого населе

ния), о торговле рабами, а также об отсутствии нераздель
нога хозяйства в больших патриархальных семьях. Поэтому 
отождествлять патриархальный род юсуфзаев XV-XVI вв. 
с родом первобытнообщинного строя, конечно, нельзя. 

у завоеванных юсуфзаями племен и народностей хозяйст
[30 сохраняло в основном натуральный или полунатуральный 
характер, городов не было, преобладало неполивное земледе
Jlие. Орошение поливных' участков производилось из колод
цев, а в поймах рек путем непосредственного использования 
сезонных разливов. Сложных ирригационных сооружений 
(плотины, большие каналь!) не существовало. Низким уров
нем развития производительных сил в завоеванной стране 
оБЪЯС}:Iяется длительное сохранение у юсуфзаев «веша», родо
племенной организации, родовой общины и ряда патриар
хальных обычаев. 

В «Немецкой идеологию>, касаясь вопроса о завоеваниях, 
к; Маркс и: Ф. Энгельс указывали: «Когда для захвата ни' 
чего уже более не остается, нужно перейти к производству. 
Из ~той очень скоро. наступающей необходимости производ
С1'ва следует, что та форма общественного строя, которая 
БЫЛI ПрИНRта осевшими завоевателями, должна соответство-' 
8.Т .. той ступени развития производитеЛЬ}:lЫХ сил, которую 
ОНИ застают, а если этого соответствия первоначально нет, то 

форма общественного строя должна измеНИТЬС51 сообразно 
производительным силам» 69. 

Можно полагать, что та ступень развития производитель
ных сил, которую завоеватели-юсуфзаи застали в захвачен· 
ных ими зоемлях, в ос!Нов!Ном СООl1ветствовала Iсуществовавшей 
у них к тому времени «форме общественнастю). У других 
афганских племен, в зависимости от конкретных историче
ских условий и географической среды, социально-экономиче
ское развитие шло иными путями. 

Баязид Ансари и движение рошани 

В ходе развития у афганцев феодальных отношений (не
равномерного у различных племен) возрастало имущественное 

69 1\. Маркс И Ф. Энгельс, Н еlJj.щ.кая uдеологuя,- I\. Маркс и 
ф, Энгельс, Сочинения, ИЗД, 2, т, 3, стр, 74: 
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неравенство, обострялись классовые противоречия. Это вызва-: 
ло массовое народное движение, направленное как против мо

гольск;ихвласrей, так и против афганской знати. НаЧИlIая. с 
60-хгодов XVI в. и до 30~x годов XVII в. происходили воору
женные выступления, в которых приняли участие многие аф~ 
ганские племена. Народное движение афганцев возглавлялось 
религиозной сектой рошани, основателеМ которой был Баязид 
Ансари 7О• . 

Баязид Ансари родился в 1525 г. в Джалландаре (Пен.д~ 
жаб). ОН происходил из небольшой народности ормур (бара
ки) ; отдельные группы которой живут в наши дни в Вазирц
стане' (I<;анигурам) и в долине Логара. Его отец шейх Абдул-. 
ла Ансари был родом из Канигурама и как. потомоК шейха 
Сирадж ад-Дина Ансари (возводившего свой род к одному' 
из сподвижников Мухаммеда) считался человеком именитым. 
В 1529 Г.отец Баязида Ансари должен был уехать из Индии 
и переселиться в Канигурам 71 • 

. Будучи еще мальчиком, Бая:щд ознакомился с суфизмом, 
причем сам выбрал себе в качестве шейха (религиозного на
ставника) Ходжу Исмаила, одного из своих бедных родствен
ников. Отец Баязида противился такому выбору, настаивая 
на том, чтобы сын стал мюридом одного на шейхов из потом
ства именитого Баха ад-Дина Закария. Баязид все же посту
пил по~своему, уже' тогда, если в.ерить сообщению автора 
«Дабистан ал-Мазахиб», осуждаяпринцип передачи положе
ния шейхов по наследству 72. 

В юные годы Бая~ид, нуждаясь в заработке, отправился в 
путешествия с купеческими KapaBaHaMI1, пытался заняться 

торговлей лошадьми, .riобывал в. Самарканде и некоторое 
время жил в Пенджабе 73. В этот период жизни Баязид встре
чался с муллой Сулейманом, известным: исмаилитом, оказав
шим, по-видимому, сильное воздействие Н,а формирование 

взглядов будущего основателя секты рошанИ. 
В Пенджабе Баязцд женился на афганке из племени лоди. 

ВОЗВР::J.тивщись с женою и маленьким cынмM Омаром в Ка
ниt:урам, он поссорился на почве религиозныIx разногласий с 

отцом и другими своими родственниками. Ссора вылилась в 
столь острое столкновение, что едва не окоцчилась смертью 

Баязида, которому отец нанес опасную рану. Баязид был вы-

70 Приверженцы этой секты 'называли Баязида Ансари «Пир-и рошан» 
(<<Светлый старец;о .или ,«Старец света»), ахКУД'а и произошло иазвание 
самой ~eKTЫ и ее сТороиников - «рошани». 

71 SllaJi" BayazidAnsari, р. 1121. ". . 
72 ДабистаН"ал-Мазахиб (изд. 1809 г.), 381; см. Р~йснер, Развитие 

феодализма, стр. 278, ·прим. З. ,. 
73 БиюграфИЧ~Сlще ,сведения. о Ба!iзиде Ан~ари см. Асланов, Народное 

движение рошани;Стр. 122, 123; Shafi, Bayazid Ansari, рр. 1121--:,,1 123 .. 
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[rужден сначала скрываться в районе Канигурама, а затем 
покинуть родные места. Он направился к даурам в долину 
Точи, среди которых проповедь его учения уже имела успех, 
затем прибыл в Бангаш, откуда продолжал распространять 
свое учение среди тирахских племен оракзаев и афридиев 74. 

Затем Баязид Ансари прибыл в обла'сть Пешавара и посе
лился в районе Хаштнагара, склонив на свою сторону многих' 
людей из племен халилей, момандов, даудзаев, гагиани,. 
IOсуфзаев и др. 75. Крупного успеха Баязид Ансари добился' 
среди афганских племен, населявших земли, примыкающие к 
Хайбарскому проходу, в связи с чем основной базой возглав~ 
ленного им движения стал район Тираха. Сюда стекались 
приверженцы Баязида из афридиев, момандов, оракзаев, ха
лилей и бангашеЙ. 

Уже тогда .началась ожесточенная идеологическая борьба 
между Баязидом Ансари и влиятельными улемами, ортодок
сальными мусульманскими богословами, видевшими' в нем' 
еретика. Такие' обвинения, выдвинутые авторитетными защит
никами суннитского правоверия, а также известия о подго

товке собиравшихся в районе Тираха афганцев к антимоголь
ским выступлениям обеспокоили Мирзу Мухаммеда Хакима 
(сына могольского падишаха Хумаюна), правившего в К(iбу
ле в качестве наместника. Фаридун (дядя этого намеспwка) 
арестовал Баязида и доставил его в Кабул. По сохранившим-' 
ся в письменной традиции рассказам, был устроен религиоз
ный диспут, на котором Баязиду Ансари удалось одержать 
верх над оппонентами и отвести от себя обвинения в ерети
честве, после чего он был освобожден из заключения. Вне за
висимости от степени верности рассказов о диспуте и его 

результатах, такой шаг I\абульских властей' мог быть вызван, 
скорее всего боязнью, что расправа над Баязидом вызовет, 
крупное восстание афганских племен, среди которых он К, 
тому времени уже пользовался большим авторитетом и прио-' 
брел много сторонников. 

Из Кабула Баязид Ансари уехал :в Нинграхарскую об
ласть, где у него уже было немало приверженцев, а затем 
направился в Тирах и в северную часть Пешаваргой оБJIа~ 
сти, Продолжая проповедовать свое учение, Баязид Ансари 
склонил на свою сторону шинварей и часть племен, Кандагар
ской области (барец и сафи). Затем он приобрел CTOPOJk 
ников среди населения -Синда, а также среди белуджей 76. ' . 

В конце 60-х годов XVI в. Баязид Ансари выступил откры-, 
то против могольских, властей и против афганских ханов ,И 
улемов, поднимая афганцев на вооруженну',ю борьбу. О том; 

74 Shafi, Bayazid Ansari, р. 1122. 
75 Ib-id. 
76 Shafi, Bayazid Ansari, р. 1123. '.; .' 

З'" 35 



насколько ожесточенный характер приобрела эта борьба и 
как· решительно были HaCTpoeHЫ~HapOДHыe массы, свидетель
ствуют рассказы о первых сражениях рошани, руководимых 

Баязидом Ансари. Перед битвой в Чора, на пути в Тирах, o~ 
sооружил 300 своих сторонников крепким тростником вместо 
пик, так как другого оружmт у него не было. И все же в этой 
-битве рошани разбили отряд преследовавших их могольских 
войск 77. 

Яростным протиВЯlI:КОМ Баязида Ансари и рошанитского 
учения выступил Ахунд Дарвеза Нинграхари, один из учени
ков Сейида Али Шаха Термези, снискавшего себе из.вестнос1'ь 
под прозванием Пир Баба 78. Ахунд Дарвеза происходил из 
семыl:. вышедшей из района Нинграхара, примкнувшей к 
юсуфзаям во время их передвижения в Пешаварскую область 
и поселившейся затем в Свате 79, Он написал' два больших 
полемических сочинения, изобилующих самыми резкими Ha~ 
падками на рошани и Баязида Ансари, именуемого в них 
«Пир-и тарик» (<<Отец тьмы») . Одно из этих сочинений, 

. «Махзан ал-ислам», написано в основном на пушту, дру'гое, 
«Тазкират ал-абрар ва-л-ашрар», на фарси 80. 

Ахунд Дарвеза считал последовател~й Баязид'а Ансари 
«явными' кафирами», на основании чего, с точки зрения рели- . 
гИозного права, сч:иtал дозволенным убивать их, приСваивать 
их tfмущество и обращать их жен в рабство. Уделяя более 
всего внимания религиозно-догматическим вопросам, выпол' 
нению обрядов и судьбам улемов, Ахунд Дарвеза обвинял 
принявших учение рошани афганцев в ТОМ, что они перестали 
rIJ1атить Юiлог (зякат) и совершать. молитвы (намаз), не со
блюдают поста, враждебно относятся к мусульманским уле
мам и даже будто бы сжигают Коран и хадисы. Нападая 
таКже на некоторые обычаи афганцев, по происхождению 
ЯВJfО не связанные с уч.ением рошани, Ахунд Дарвеза, исходя 
из своих представлений о предписаниях lI:слама, требовал 
строгого затворничества женщин, объявлял греховными та
I\ие излюбленные афганцами развлечения, как пение, пляски 
и т. д. 81 .. 

. - 11 Асланов, Народное движение рошани, стр. 123. . 
. 78 Могила Лир Бабы находится в Бунере и до последнего времени яв
пяется местом религиозного поклонения. Отцом Сейида Али Шаха Тер
мези был некий Камбар Али из Термеза, постуl11fВШИЙ на службу к Бабуру 
и Хумаюну. ; . '. 
..1~ Дед Ахунда Дарвезы присоединился к юсуфэаям в качестве духов-

1i6rQ наста/3ника и получил з.емлю .при разделе Шейхом Мали завоеванных 
территорий. Ахунд Дарвеэа родился в 1533 г. Точюlя" дата его смерти не 
выяснена. Предполагают, что он умер в 1638 г. . 

8О Об этих сочинениях см. Асланов, Народное движение р6шанu, 
стр. 127-129. 

81 См. там же, стр. 128, 129. 



Весьма пока"З'ателыю, что наряду с самыми злобными вы
падами в aдp~c рошани и основателя их секты, Ахунд Дарве
за многократ.но подчеркивал, очевидно также в Качестве по

прека, что Баязид Ансари обращался к простонародью, К 
«черни» ('авам) 82. Есть вполне достаточные осноВа.ния связы
вать с таким обвинением социальные мотивы, порождавшие 
злобу и ненависть Ахунда Дарвезы и других афганских ду
ховных и светских феодалов к БаЯЗJ;lДУ Ансари и к· его по-
следователям. . 

Исследова.ния М. Г. Асланова показали, что массовое на
родное движение афганцев во второй половине XVI -начале 
XVII в., возглавлещюе сектой рошани, имело социальный ха
рактер. Это движе~~ебьrло по своей сущности антиф~одаль
ным, его СТОРQННИКИ вели решительную борьбу против ханов 
и улемов за землю, за ликвидацию их привилегий 83. В одном 
из списков «Мунта~аб ат-таварих», сочинения индийского 
историка XVII в. Абд ал-Кадира Бадаони, рошанитское дви
жение прямо названо крестьянским 84. Баязид Ансари требо
вал признания личных качеств людей, противопоставляя им 
наследственные привилегии и авторитет 85. Противники роша
ни обвиняли сторонников этого учения в полном отсутствии 
уважения к происхождению. Так, поэт Хушхаль-х1!.Н Хаттак 
писал о рошани из племени банг~ш: 

, Среди бангашей MHOro еретиков, 
Не ведающих о велениях шариата; 
РаЗВе бангаши - пахтуны? 
Посмотри на. них, кто они-
Нет у них ни 'уважения к происхождению. 
Ни веры, ни имама 86. 

Попытка непосредственно связать политику рошани в во
просе О земле с афгансющ обычаем «веш» сделана М .. Г. Ac~ 
лановым. Он обратил внимание на важное сообщение Афзаль~ 
хана Хаттака (написавшего в начале XVIII в. историческое 
сочинение «Тарих-и Мурасса») о причинах отхода от рошани 
оракзайского малика Тора, своего деда со стороны матери. 
Этот малик, поссорившись с Ахдадом (внуком Баязида Анса7 
ри), одним из руководителей движения рошани, заявил 
ему: «Я готов выполнить любое твое распоряжение, но не 
даю тебе права распоряжаться моим домом и моим полем» 81. 

82 Там Же, сТр. 128. 
83 Там' же, сТр. 124-126, 130-132; Рейснер, Развитие феодализма. 

стр. 285, 287, 291, 292, 
84 Асланов, Народное движение рошани, стр. 126. 
85 Рейснер, Развитие феодализма, стр. 290. 
8б Перевод Асланова (Народное движение рошани, СТр. 130). 
87 Асланов, Народное движение рошаitu, стр. 125. . 
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:По всей вероятности, это. сообщение отр-ажает борьбу между 
рядовыми членами племени и знатью, связанную с обменом 
.долями и жилищами, определяющимся обычаем «веш». При 
:этом борьба, по-видимому, велас;ь 'знатью (в данном случае 
племени оракзаев.) з.а изъятие своих наделов и домов из 
сферы действяя обычая «веш», в то время как рядовые сопле" 
менники отстаивали .пр,еж;ние порядки землепользования, по
добно тому как было у юсуфзаев (о чем уже упоминалось 
выше, в связи со сведениям" о первоначаЛЬНQМ разделе зем

ли у юсуфзайских племен после завоевания ими Свата) 88. 

О внутренней организац"и секты рошани известно поkа 
очень мало. Имеются сообщени. я о том, 'W> члены секты дели
лись на несколько. разрядов (хильваТТ. «Не познавших» 
,истинного ~ероучения (т. е. рошанитского) Баязид Ансари 
якобы разрешал убивать, а их имущество лрисваивать. Обь
сновывалось это тем, что не примкнувших к учению рошан,И 

следует считать мертвыми, хотя они еще живы физически, 
f:l цмущество умерших и не оставивших наследников (наслеДL 
ники, как не уверовавшие, тоже Mep'tBbI) должно переходить 
.как выморочное, к другим людям на законно!'r1 dсновющи 89. 

'. Часть захваченного у противников рощани имущества по
ступала в общий фонд секты. В сочинении «Дабистан ал-Ма
захиб» сообщается: «Он {Баязид Ансари] со своими сыновья
ми часто грабил на дороге; захватывая имущество у мусуль
ман и других, одну пятую [захваченного] имущества держал 
в общем фонде [секты], а когда наступала нужда, распреде
лял {имущество из общего фонда] между правомочными (до
стойными) людьми» 90. Сообщения о существовании у роша
ни общего фонда имеются и в других источниках·!Н. 
. Баязид Ансари и ~гo преемники по руководству сектой ро
шани обращались с проповедью своего учения не только к аф
.ганцам,' но и к представителям друг"х народов. Афз'аль-хан 

88 Следует; одюiко, заметить, что извлеченно,е М. Г. Аслановым из «Та
·рих-и . Мурасса» сообщение· остается пока единственным, позволяющим 
судить о полИтике руководителей рошани. О .Т1ОМ, как и какие социальные 

. группы (полноправные родичи, хамсая, рабы) наделялись землей в рай, 
. онах, нахо.ди-вшихся под контролем рошани, мы пока ничего· не знаем. По
этому и мнения О. деталях классово.Й политики рошани, высказанные 
И. М. Рейснером, считавшим, что. рошани осво.бо.ждали рабов, наделяли 
их, а также хамсая, землею !:!т. д. (см, Рейснер, Развитиефеодализмд, 
стр. 294 и д'Р.), по.ка остаются лишь предполож,ениями, 

в9 Мухаммед Шафи, использовавший ряд вно.вь открытых источников 
О. рошанитском движении, делает о.сторожную оговорку, что. эти положе

ния Баязида Ане ар и выдвигались им в военное время (Shafi, Bayazid 
Ansari, Р. 1123), 

90 Дабистан ал-Мазахиб, 386. 
91 Об этом сообщает уж;е Лейден, автор самого раннего е-врюпейского 

сочинения о рошани. основанного преимущественно на данных из «Махзан 
ал-Ислам» Ахунда Дарвез~ (см. Рейснер, Развитие феодализма, стр. 292; 
Могgепstiегпе, lndo-Iranian frontier languages, vo!. 1), 
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Хаттак писал о· том, что «патаны И r,ругие последователи 
Пира Рошана еще больше собрались» 92 вокруг Ахдада (вну
ка Баязида Ансари). 

В представлениях Баязида Ансари о боге были, по-види
мому, сильны пантеистические черты 93. Он учил, что божест
венное начало разлито повсюду, что бог близок к людям, 
а люди (вне зависимости от их этнической,СОСЛОВНОЙ и иной 
принадлежности) перед ним равны, что «спасение» возмож
НО для каждого человека, принявшего учение рошани. Суфий
ские мотивы, присущие учению Баязида Ансари, сочетались 
с принятой им верой в переселение душ, причем утвержда
лось, что воплощением божества на земле являются «совер
шенные наставники» (<<пиры») И прежде всего сам основа
тель учения рошани. 

В возглавленном сектой рошани народном движении клас
совая борьба лереплеталась с освободительной борьбой про
тив могольских властей. Рошани нередко удавалось вести за 
собой многие афганские племена, но добиться их полного и 
прочного объединения мешали разногласия между племена
ми. Вооруженная борьба афганцев против Моголов была про
возглашена и начата под руководством самого Баязида Анса
ри, который вел ее в течение последних лет своей жизни (ум. 
в 980/1572-73 г.) 94. 

После смерти основателя сектырошани вооруженными 
выступлениями афганцев руководили его сыновья и внуки, 
возглавлявшие секту. 

Сыновья Баязида Ансари вступи.)]и в опасный конфликт с 
юсуфзаями. Первоначально значительная, или даже большая, 
часть юсуфзаев перешла на сторону Баязида Ансари и при
няла его учение, но затем положение изменилось. Причины 
конфликта между юсуфзаями и сыновьями Баязида Ансари 
остаются неясными, так как сколько-нибудь обстоятельных 
сведений об этом в источниках пока не выявлено 95. Не исклю-
~ . 

92 Аслано\в, Народное движение рошани, стр. 131, 132. 
93 Маасир ал-Умара, П, 243. 
94 Shafi, Bayazid Ansari, р. 1123. 
95 М. Г. Асланов с оговоркою, ч'ОО«вопрос требует специального и 

тщательного исследования», перечисляет· следующие причины, которыми 
можно объяснить неустойчивость позиции юсуфзаев в отношении рошани: 
разложение у юсуфзаев родовой общины, наличие рабства и большО'I'O 
числа О'безземеленных крестьян из местного покоренного населения; фео
дализация некоторых подразделений (Асланов, Народное движение ро
шани, стр. 126). Разложение юсуфзайской родовой О'бщины в XVI в. вряд 
ли могло быть значительным, ибо еще в XIX в. именнО' у них сохранялась 
родовая община, связанная пр·ежде всею с формами ,()бычая переделов 
земли. Наличие большого чисЛа хамсая и значительных остатков рабства, 
конечно, могло серьезно влиять на позицию юсуфзаев, если только верны 
предположения о характере политики рошани в отношении рабов и зави
симых, высказанные И. М. Рейснером и упоминавшиеся выше. В таком 
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чено, что в данном случае столкновение между рошани h 
подразделением аi{озаи юсуфзаЙСJ{ОГО племени исазаев было 
вызвано личной ссорой между шейхом Омаром и юсуфзай
ским вождем Хамзой. Как бы то ,ни было, между рошани и 
сторонниками этого вождя разгорелась вооруженная борьба.' 
Есть сведения, что между ними произошло несколько битв, 
лишь в последней из которых рошани потерпели пора
жение. 

Согласно одной из версий, гибельным для сыновей Баязи
да Ансари оказался бой у селения Бара, около Инда. В этом 
бою войско акозаев возглавлял м:алик Хамза, .а со стороны 
рошани в битве участвовали четыре сына Баязида Ансари:: 
шейх Омар, Хайр ад-Дин, Нурад-Дин и Джалал ад-Дин. 
Акозаи одержали победу, и сыновья Баязида Ансари вынуж
дены были спасаться бегством: 

Шейх Омар и Хайр ад-Дин благополучно переправили:сь 
через Инд и попали в Торбелу, но там они были убиты юсуф
заями утманзайского подразделения: Нур ад-Дин сумел дt>б
раться до Хаштнагара, . где' был схвачен мухаммедзаями 
и умерщвлен. 

Только самому юному, четырнадцатилетнему Джц.лал ад
Дину удалось остаться в живых. Он был опасно ранен, но из
бежал' гибели в быстринах реки, куда бросился, спасаясь от 
преследования. Затем он попал в плен к одному из юсуфзай
ских хелеЙ. lOcуфзаи доставили Джалал ад-Дина ко двору 
м:огольского падишаха Акбара (1556-1605), который в это 
время (конец 1581 г.) находился в районе Аттока, возвра
щаясь из похода в Кабул 96. Рассказывают, будто м:огольский 
падишах отнесся к Джалал ад-Дину милостиво и даровал 
пленнику свободу 97. Согласно другой версии, более правдо
подобной, Джалал ад-Дину удалось бежать от Акбара 98. 

TaJ{ или иначе, Джалал ад-Дин ушел от Акбара и отпра
ви:лся в афганские земли. Моманды и другие афганские пле" 
мена гория-хель в Пешаварской области восстали проти~. 
притеснений могольского джагирдара Сейида Хамида . Ву: 
хари. Восставшие ИЗбfали Джалал ад-Дина своим воена
чальником (сардаром. Сейид Хамид Бухари был убит 99. 

Заручившись поддеРЖJ{ОЙ момандов и халилей, Джалал ад
Дин отправился в Тирах, где J{ нему' примкнули афридии. 

случае неустойчивость и колебания юсуфзаев могут объясняться их заин· 
тересованностью в СО'хранении института хамсая (СМ. об этом Рейснер, 
Развитие феодализма, стр. 297). 

96 Дабиетан ал-Мазахиб, 387. По-иному о прибытии Джалал ад-Дина 
сообщает Самсам ад-даула Шах Наваз-хан (см. Мааеир ал-Умара, Н, 244). 

97 Caroe, The Pathans, р. 210. 
g8 Дабиетан ал-Мазахиб, 387. 
99 Маасир ал-Умара, П, 244. 
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Восставшие афганцы перерезали путь через ХаЙбарс.киЙ 
проход 100. ' , 

Несмотря на свою молодость, Джалал ад-Дин стал, руко
водителем секты рошани и получил признание народа как 

вождь борьбыI' против Маголов. В свя:щ с этим' он был объяв
.1JeH (иля объявил себя) ~падишахом» афганцев 101. 

Борьба с МогоJiами в этом время была особенно трудной; 
в годы правления Акбара могольское государство достигло 
наибольшего могущества. В 80-х годах ХУI в. Акбар перешел 
к активной политике в населенных афганцами горных обла
стях, через которые проходят пути, соединщощие Индию со 
Средней Азией ,и Ираном. 

Мероприятия для укрепления контроля цад путем в Кабул 
через Атток. Пешавар и Хайбарское ущелье 'были начаты 
Акбаром в 1581 г., когда он совершил поход против своего 
сводного брата, кабульского наместника Мирзы Хакима, под
нявшего мятеж и вторгнувшегося зимой 1580-1581 гг. в 
Пенджаб. В июне 1581 г., подходя с войском к Инду, Акбар 
приказал заложить ~ Аттоке крепость, наблюдать за соору
ж~цием, которой поручил радже Бирбалю, своему сподвиж
Н}lКУ из брахманов 102. Другой сподвижник Акбара и его 
главный специалист iю инженерной части, Касим-хан, руко
водил в 1581 I:'. крупными дорожными работами в Хайбарском 
ущелье, произведенными до прибытия туда OCHO~HЫX сил мо
гольского падиш~ха. ' В результате этих работ путь через 
ущелье, труднопроходимый прежде даже для вьючных жи
вотных, был сделан> пригодным для проезда колесных 
повозок. 

Двигаясь этим путем, Акбар со своим войском прибыл в 
anrycTe 1581г. в Кабул и восстановил свою власть в этом го
роде. К концу года, возвращаясь по той же дороге, он остано
вился у переправы через Инд в районе Аттока. 

В 1585-1586 гг. Акбар повел большое наступление на аф
ганские племена. События развивались следующим образом. 
В июле 1585 г. умер кабульский наместник Мирза Хаким. Же~ 
лая покончить с сепаратизмом кабульских наместников, мо-

100 Там же, 245. , 
101 Пр" отсутст'в"" сведен"й о'характере власти руковоД"телей р'ошани 

над пр"мы.кавш"м" к дв"жению афгаНСК"МiI племенам" представляется 
поспешным (основываясь только на обычном значени" терм"на «падишах») 
делать какие-л"бо выводы о государстве у афганцев, во главе которого 
стоял государь Джалал ад-Д"н. Подобного рода выводы, однако, дела-

л"сь. (См. Рейснер, Развитие феодализма, стр. 295; ср. ~) \j '\f.~ 

1t V l.f"i~l::-jWI; осторожнее 'об этом в кн.: Антонова, Очерк", стр. 195). 
102 Сооружен"е крепост" в Аттоке было закончено в 1586 г. Благодаря 

с.воему ключевому положению у важнейшей переправы через Инд кре
пость "грала большую роль в военно-пол"т"ческ"х событ"ях последующих 
лет.' " 
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гольский падишах немедля отправил в Кабул Ман Сш:iгха, 
энергичного и способного военачальника. Сам Акбар высту
пил на северо-запад, считая, что пришло время подчинить 

Кашмири афганские племена, населяющие районы, приле
гающие к Пешаваруй Хайбарскому ущелью. С большим 
войском он подошел к Равалпинди, а затем направился в Ат
ток, куда прибьщ в январе 1586 г. 

ВАттоке Акбар получил известие о взятии Ман. Сингхом 
Кабула и сдаче в плен сыновей Мирзы Хакима. В Аттоке ко 
двору могольского падишаха прибыл хаттакский малик Ако
рай, которому Акбар поручил охрану пути до Пешавара и 
пожаловал за службу в джагир местности от Аттока до Нау
шахра (Наушеры). 

Перейдя к выполнению своих завоевательных планов, Ак
бар добился успеха в Кашмире (он был занят его военачаль" 
никами и включен в состав его владений), но потерпел ряд 
неудач в борьбе с афганцами. 

Сильное сопротивление Акбару оказали рошани, высту
павшие под руководством Джалал ад-Дина. Основной опорой 
Джалал ад-Дина стали афридии и афганские племена Пеша
варской области. Большое войско рошани, в 'котором, как 
сообщают источники, было 25 тыс. пеших и 5 тыс. конных вои" 
нов, осадило Пешавар 103. Это произошло В 1586 г., когда 
Акбар находился в Аттоке, а Ман Сингх в Кабуле. .. 

Моголы приняли срочные меры для борьбы с ,восстанием 
рошани. Ман Сингх выступил из Кабула, намереваясь прой
ти в Тирах и нанести там удар афридиям, составлявшим ос
новное ядро восставших. Акбар отправил из Аттока круп-

- ный отряд, 'который должен был навести порядок в Пеша
варе, а затем присоединиться в Хайбарском проходе к вой
ску Ман Сингха, чтобы объединенными силами напасть на 
Тирах. ' 

Однако, когда Ман Сингх вступил со своим войском в Хай
барское ущелье, он обнаружил, что дорога перекрыта моман
дами и халилями. Воины этих племен сражались с исключи
тельным мужеством и отразили попытки Ман Сингха про
биться через ущелье. 

Ман Оингх вынужден был 'Пробиваться через ДОЛИiНУ Ба
зар, находящуюся южнее Хайбарского прохода. Там он ата
ковал афридиев, сумел потеснить их, но, двигаясь далее, 

только с большим трудом и ценою крупных потерь смог вый
ти к Али Масджиду. Воины Джалал ад-Дина яростно атако
вали моголов, и в Али Масджиде войско Ман Сингха вынуж
дено было стать лагерем. Рошани окружили его, и Ман Сингх 

103 Асланов, HapoaJf.oe двuженuе рошанu, сТр. 123. 
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не смог продвинуться дальше к Пешавару до тех пор, пока 
к нему не подошло подкрепление - отряд из Аттока. 

Осаждавшие Пешавар рошани отошли, не вступая в ре
шающие сражения с направленными на выручку города мо

гольскими войсками. Двигавшиеся из Кабула отряды Ман 
Сингха понесли значителыIеe ПQтери, но все же вышли из 
окружения. Но моголам не удалось силой оружия установить 
контроль над путем через Хайбарскоеущелье. Рошани про
должали держать под ударом этот ,путь. Афганские горцы 
в своих твердынях оставались неуязвимыми для могольских 

войск, которые плохо умели воевать в горах. . 
Первой попыткой крупного вторжения в оБJIасти горных 

афганских племен, предпринятой Акбаром, был поход моголь
ских войск В земли юсуфзаев, совершенный в 1586 г. Поход 
был начат еще до того, как разгорелось упомянутое выше 
восстание рошани в Пешаварской долине и в примыкающих к 
Хайбарскому ущелью районах. Против юсуфзаев Баджаура и 
Свата Акбар направил из Аттока с сильным отрядом Заин
хана, одного из своих лучших военачальников.' Отряд встре
тил ожесточенное сопротивление, и через некоторое время 

Заин-хан запросил подкреплений, сообщая, что он сумел про
биться в Баджаур, но, чтобы вторгнуться в Сват, у него Heдo~ 
статочно сил. Акбар послал ему в помощь еще два отряда 
во главе с царедворцами, на полях сражений себя не проя
вившими: раджею Бирбалем и Хакимом Абду-л-Фатехом. 
Видимо, ни могольскому падишаху, ни его сановникам не 
были в ту пору ясны сила сопротивления афганцев и трудно
сти войны в горах. 

КО времени подхода подкреплений Заин-хан вступил че
рез Малакандский перевал в нижнюю часть долины Свата и 
укрепил~я в Чакдара. Оттуда он намеревался совершить не
сколько грабительских набегов на юсуфзаев Свата, а если 
удастся - и Бунера, а затем вернуться в Пешаварскую доли
ну прежним путем. Но раджа Бирбаль 'и ХаКlИМ А6ду-л-ФатЕ'Х 
раесудили ПО-1ДIРУГОМУ, 'Ими был принят иной плаlН: двинуться 
объединенными силами через перевал Каракар, пройти че
рез Бунер, расправиться по дороге с мятежными племенами и 
вернуться кратчайшим путем вАтток. 

Могольские войска двинулись по намеченному маршруту 
к перевалам, известным их начальникам только понаслышке. 

Вскоре могольским воинам стало ясно, что им предстоит не ка
рательная экспедиция с грабежом и легкой добычей, а ТЯже
лая борьба за то, чтоБЬ,I выбраться живыми из гор. Им прихо
дилось шаг за шагом продвигаться с боями, подвергаясь оже
сточенным атакам горцев с флангов и с тыла. Могольскому 
войску все же удалось перейти через перевал Каракар и спу
ститься по его южным крутым скатам в Бунер, причем по не-
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привычной крутизне особенно трудно было спускаться слонам. 
Но переход из Бунера в Пешаварскую долину завершился для 
моголов катастрофой, память о которой и доныне живет среди 
населения Бунера и Свата. 

С еще большими трудностями могольское войско пробира
дось по теснине, ведущей к перевалу I(араппа 104. За ним мо
гольские солдаты и военачальники надеялись увидеть спаси

тельный выход на равнину, но, достигнув гребня этого перева
ла, они очутились перед узкой горной долиной, выход из кото
рой замыкал перевал Маландрай; к нему вели опасные и не
изведанные тропы. 

Разочарование надломило дух изму'1'енных могольских сол
дат 105. Войско быстро превратилось в неорганизованные тол~ 
пы людей, не знавших, что им делать. Только в арьергарде, ко
торым командовал Заим-хан, сохранялся еще относительный 
порядок. В это время афганцы, занимавшие высоты над путем 
движения моголъского войска, стали осыпать врагов стрелами 
и обрушивать на них камни. В наступившей ночной темноте 
охваЧ,енные паникой МОГО.ТIьские воины, стремясь выйти на рав
нину, устремились к перевалу Маландрай, но тысячи людей 
оказались в западне. Многие из них погибли, падая в ямы, рас
щелины и пропасти. Еще больше было убито, афганцами, пе
ререзавшими пути. Заин-хану с группой воинов арьергарда 
удалось все же пробиться к перевалу Маландрай. На перева
ле Заин-хан разбил свой небольшой лагерь и дождался на
ступления утра, а затем спустился на равнину. Юсуфзайские 
воины были заняты захватом добычи, и это помогло 3аин-хану 
и оставшимся у него людям уйти невредимыми. 

Через три дня Заин-хан с жалкими остатками разгромлен
ного могольского войска прибь!Л вАтток. Юсуфзайские и ман
данские ополчения в течение нескольких дней после победы на 
перевале I(араппа аТqковали ставку Акбара и его главны{: 
силы в Аттоке, но были отражены. 

В. последующие пять лет (с 1587 до 1592 г.) Заин-хан со
вершил ряд опустошительных походов в Баджаур и Сват, но 
эти горные местности так и не были покорены моголами, что 
видно уже ИЗ того, что никаких налогов с них в казну Акбара 
не поступало. . 

Правда, Ахунд Дарвеза, склонный не меньше придворных 
летописцев преувеличивать успехи могольских карательных 

экспедиций в земли афганских племен, сообщает, что, когда 
юсуфзаи, жившие в равнинной части Пешаварской области, 
вернулись на свои земли с гор, где скрывались во время борь
бы с Заин-ханом, они были обложены налогом в 1 Тыс. рупий, 
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104 См. Raverty, Notes, рр.203, 204; Caroe, The Pathans, рр. 214-218. 
105 Абул Фвзл Аллами, Акбар-наме, текст IH, 484, пер. III, 731. 



причем эта сумма распределял ась по числу «куJiьб» 106 и до
мов. Но, даже если это сообщение и соответствуе'Г действи
тельности, подобного рода факты носили эпизодический ха
рактер и относились преимущественно к сравнительно неболь
шим группам афганцев, занимавшим районы, расположенные 
близко от могольских опорных пунктов 107. 

Афганские горцы зачислялись могольскими сановниками и 
придворными историками в состав подданных Великих Мого
лов, но в действительности зависимость афганских племен от 
могольских падишахов, даже от таких могущественных, как 

Акбар, была в подавляющем большинстве случаев только но
минальной. Как видно из изложенных эпизодов, относящихся 
к 1586 г., попытки Моголов установить реальную власть над 
районами обитания афганских племен вызывали ожесточенный 
отпор со стороны свободолюбивых горцев. . 

Во времена правления Акбара и в течение нескольюrх де
сятилетий после его смерти освободительная борьба афганских 
племен против моголов возглавлялась сектой рошани 108. 

Акбару не удалось подавить движение рошани, его воена
чальники, несмотря на неоднократные попытки, не смогли за

хватить рошанитского вождя Джалал ад-Дина. После несколь
ких подготовительных экспедиций могольские войска предпри
няли большой поход против рошани в 1591/92 г. Они захватили 
в плен многих рошани, в том числе жен и детей Джалал ад-Ди
на. Но самому вождю рошани удалось спастись. Он продол
~ал борьбу и в 1598/99 г . .захватил Газни 109. Однако в 
1600/601 Г. Джалал ад-Дин был убит во время столкновения 
между афганцами и хазарейцами в районе Газни 110. 

После его смерти руководителем секты рошани стал Ахдад 
(Ихдад), сЫн шейха Омара, старшего сына Баязида Ансари. 
Женой Ахдада была Биби Алаи(дочь Джалал ад-Дина), сла
вившаяtя удивительной красотой и сильным характером. Она 

106 Дарвеза, 85-а - 86-б. К у л ь б а - единица измерения площади, за
НЯ110Й под земледельческими культураМИ,принятая в афганск!Их районах 
в позднем средневековье и в новое вр,емя. В основу определения кульбы 
был положен размер участка, который может обработать одии земледелеll 
за один сезон при помощи одной упряжки волов. 

107 Некоторые афганские племена (абдали, пани) облагались при 
Акбаре налогом со скота и, кроме того, были обязаны поставлять в мо
гольское войско определенное число кюнных и пеших ВОИНОв (см.РеЙснер, 
Развитие феодализ.иа, стр. 44, 45). Но ряд афганских районов, формально 
причислявшихся к владениям Великих Моголов, ничего не вносили в мо
гольскую казну- даже при Акбаре (Сват, Баджаур, равнина Банну, долины 
Даур 11 Иса-хель). 

108 Исключение составляли некоторые афганские племена, в частности 
юсуфзаи, которые, как отмечалось выше, вначале примкнули к движению 
рошани, но затем в большинстве своем отошли от него. 

109 Маасир ал-У .мара, II, 246. 
110 Там же. 
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принимала активное участие в руководстве движением. У Ах
дада и Алаи было много сторонников среди афридиев, орак
заев и бангашеЙ. Благодаря этому они могли в случае опас
ности переносить свою ставку из одной горной твердыни Тира
ха в другую. 

В· 1611 г. крупные силы афганцев (вероятно, выступавших 
под руководством рошани) напали на Кабул. Известие об этом 
нападении, как сообщаетпобывавший в Агре и Лахоре анг.uиЙl
ский путешественник Вильям Финч, было получено в Индии 
17 мая 1611 г. lll. Численность нападавших патанских горцев 
определялась в 11 тыс. пеших и 1 тыс. конных воинов. Кабуль
ский прщштель находился в этот момент в отъезде (в Джалал
абаде); могольский гарнизон Кабула предпочел отсиживаться 
в цитадели, так что в течение шести часов нападавшие распо

ряжались в городе, захватив очень большую добычу, после че
го ушли 112. 

Могольским властям, несмотря на то что на дороге между 
Лахором и Кабулом было сооружено 23 опорных пункта с гар
низонами с целью добиться безопасности от «бунтовщиков», 
не удавалось осуществить надежный контроль над этим путем. 
Весьма опасным считался участок дороги в районе Пешавара, 
который находился под угрозой со стороны «бунтовщиков», чьи 
силы определялись в 10-12 тыс. воинов 113: Управлявший в 
Кабуле до 1620 г. Шах-бек избегал крупных столкновений с ро
шани. , 

Сменивший его Махабат-хан попытался коварством нане
сти рошани решительный удар. Прослышав, что главная роль 
среди приверженцев Ахдада принадлежит даулатзаям (ветвь 
пле~ени оракзаев, занимавшая территорию поблизости от 
Кохата) , Махабат-хан заманил их к себе на пир. После пир-. 
шества хозяину под предлогом подготовки к награждению 

гостей почетными одеждами удалось уговорить их на время 
снять и отдать свое оружие. Затем безоружные даулатзаи, 
всего 300 человек, были перебиты 114. 

Полагая, что силы рошани теперь значительно подорваны, 
Махабат-хан отправил отряд во главе с Гайрат-ханом, одним 
из подчиненных ему военачальников, с целью уничтожить Ах
дада с его оставшимися сторонниками. Ахдад в то время на
ходился в Тирахе, в верхней части долины Мастура. Моголь
ское войско направилосьтуда из Кохата по долине Ханки, 
которую отделяет от долины ,Мастура перевал Сампага. На 
этом перевале опорный пункт рошани обороняли афридии и 
оракзаи, во главе которых стояли Ахдад и оракзайский малик 

111 Fineh, р. 58. 
112 Ibid,.; ер. Yi\-УiУ d" '~ ,~t) )t..=.. ~~ ,~I~ 
113 Ibid., р. 59. . . 
114 Caroe, The Pathans, р. 226. 



Тор. Подробности битвы на перевале Сампага, ПРОИСIIIедшей 
в 1620 Г., известны из описания ее, оставленного афганским 
поэтом Хушхаль-ханом; об этой битве рассказывается и в 
мемуарах могольского падишаха Джахангира. Одним из эпи
зодов этой битвы был поединок афганца Панджу из фируз
хеля оракзайского племени, с ГайраТ'-ханом, предводителем 
могольского войска 115. 

Бой закончился разгромом моголов. 
Через несколько лет из-за измены малика Тора (вождь 

рода Абдул-азнз-хеля из даулатзайской ветви оракзаев), ко
торый перешел на сторону моголов и привел их войско в Ти
рах, моголам удалось выбить оттуда Ахдада 116. Вождь роша
ни перебрался в земли хаттаков и укрепился в Ловагаре. 
Против него в 1625/26 г. было послано могольское войско во 
главе с Зафар-ханом, сыном Хаджи Абдул Хасана Торбе
ти 117. Бои не прекращались в течение нескольких месяцев. 
В одном из сражений Ахдад был убит в то время, когда он 
перебирался из одного каменного «сангара» (укрепления) в 
другой. 

После его смерти рошани вновь собрали свои силы в Ти
рахе. Туда удалось бежать Алаи, жене Ахдада, с сыном Аб
дул Кадиром, который возглавил теперь секту рошани. Под 
руководством Биби Алаи I:I Абдул Кадира афридии и орак
заи совершили успешное нападение на отряд кабульского 
правителя в Хайбарском ущелье. Самому правителю удалось 
бежать, но весь его обоз и даже гарем попали в руки рошани. 

В 1630 г. борьба рошани против моголов приобрела осо
бенно широкий размах; к рошани примкнуло бо.'IЬШИНСТВО 
афганских племен. У места выхода реки Бары на ПеШавар-. 
скую равнину было собрано весьма многочисленное войско, 
возглавленное Абдул Кадиром. Верстав этого войска вош
ли афридии, оракзаfi, бангаши, юсуфзаи, мухаммедзаи, га
гиани, тарклани, лоди, часть горных момандов, тури, дзадзи, 

племена Банну и Даура, а также, по-видимому, часть хатта
ков. Войско двинулось на Пешавар, 12 июня 1630 г. подошло 
к городу и окружило его со всех сторон. 

Могольский гарнизон Пеш.авара заперся в цитадели, 
а осталыная часть города была занята отрЯ'даlМИ роша,ни Аб-· 
дул Кадира, ополчениями аф!'анских племен. Возникшие 
между I1леменами разногласия побудили Абдул Кадира ос
тавить Пешавар и отойти со своими отрядами в Тирах. Из-под 
Пешавара ушли также ополчения некоторых племен. Этим 
воспользовался Саид-хан, могольский правитель Кохата. Он 

115 Ibid., р. 227. 
116 Асланов, Народное движение рошани, сТр. 123. 
117 Маасир ал-Умара, 11,246, 247. . 
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подошел к Пеша.вару и нанес поражение наХОД'ИВIJ1JИМJСЯ еще 
IЗ нем афганским отрядам. 

Са.ищ-хану весной 1636 г. удалось хитростью захватить 
Биб'И Алаи и Абдул Ка)щра 118 • Абдул Кадир вскоре умер 
(вероятно, от яда), а Биби Алаи с некоторыми ее родствен
никами была отправлена в Индию. Могольские власти, ши
роко применяя подкуп руководителей восстаний, принимали 
согласившихся отказаться от дальнейшей борьбы к себе на 
службу, направляли их в отдаленные от афганских земель ме
стности Индии, давали им /джагиры и т. п. Так, афридий 
Юсуф и оракзай Азамир получили джагиры в Панипате 119. 

. С конца 30-х годов XVII в. движение рошани заметно ос
лабло. Последним известным его руководителем из потомков 
Баязида Ансари был Каримдад, младший сын Джалал ад· 
Дина. В конце 30-х годов могольские войска разгромили бан
гашей, а Каримдад был схв.ачен в Нигаре и казнен 120. 

Движение рошани составляет одну из самых ярких и дра
матических страниц истории афганского народа. Оно оказало 
очень большое влияние на дальнейшее развитие афганского 
общества, национального самосознания афганцев и на исто
рию их культуры. 

Движение рошани qыло подав.lено соединенными усилиями 
могольских властей и поддерживавших их афганских ханов и 
духовенства, но освободительная борьба афганских племен 
против могольского владычества не прекратилась и после то
го, как рошанитское движение пошло на убыль. Наследую
щем этапе борьбу афганцев против чужеземного владычества 
возглавили некоторые афганские ханы. Беря в свои руки ру
ководство борьбой афганцев за независимость, они стреми
лись изгнать чужеземных феодалов прежде всего для того, 
чтобы основать свои независимые княжества или добиться 
самостоятельности в тех владениях, где уже успели утвердить 

свою власть местные династии. 

Хаттакское княжество. 
Хушхаль-хан и восстание 1672-1675 гг. 

В XVI в. вожди хаттаков не только занимались набегами 
на караваны, следовавшие из Лахора в Кабул. Малик Чинд
жо из подразделения шахин-хель, особо отличавш~йся в 
грабежах караванов, расположил свою ставку' в горах к югу 
от Аттока и попытался упорядочить извлечение выгод от со
седства с важным торговым путем. Как сообщает Мухаммед 
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Хаят-хан, малик ЧИИДЖО построил заставы вдоль пути от Инда 
до Наушеры 121. 

Сыном Чинджо был малик Акорай, которому могольский 
падишах Акбар поручил в 1586 г. охрану пути от Аттока до 
Пешавара, пожаловав ему в джагир земли от Аттока до На
ушеры и предоставив право взимать в свою пользу пошлины 

на этом отрезке торгового пути. 

Пользуясь покровительством Моголов, малик Акорай уси
лил власть (и до того, вероятно, значительную) над своими 
соплеменниками. Согласно сообщению j\'1ухаммеда Хаят-хана, 
этот малик вскоре стал взимать со своих соплеменников на

логи 122. 

Малик Акорай получил от Акбара инвеституру на долж
ность вождя племени хаттаков, за'крепленную затем наследст

венно за его семьей. Получив джагир, Акорай вскоре основал 
городок Акора на крутом южном берегу реки Кабула 123. Этот 
городок стал резидеющей правителей Хаттакского княж~ства. 

Акорай и его преемники (cьJНi Яхья-хан, а затем внук 
Шахбаз-хан) получали значительные доходы с находившихся 
в их владениях соляных копей Калабага. Б XVI-XVII вв., так 
же как и в новое время, добываемая здесь соль вывозилась. 
не только в окрестные районы, но и в отдаленные горные обла
сти. 

Яхья-хан и Шахбаз-хан продолжали за службу по охране 
Пешаварской дороги получать от МОГОЛЬСJ?их падишахов ин
веституру, награды и земельные пожалования. Кроме того, 
хаттакские князья вели борьбу с юсуфзаями, за что получали 
вознаграждение от могольских властей. В 30-х годах XVII в. 
падишах Ша'х-Джахан сдал Шахба.з-хану на откуп сбор на
логов с населенной юсуфзаями равнинной части Пешаварской 
области за 12 тыс. рупий ежегодно. 

Хаттакские князья противодействовали рошани и удержи·
вали своих соплеменников от участия в антимогольских вы

ступлениях. 

В 1641 г. Шахбаз-хан был убит (так же как в свое вре~\IЯ 
погибли его отец и дед) -в сражении с юсуфзаями. Могольский 
падишах Шах-Джахан признал правителем хаттаков. Хуш
халь-хана, сына Шахбаз-хана 124. Новый хаттакский князь по·
ехал в Дели, ко двору могольского падишаха, где, присоеди
нившись к отрядам его военачальников, принял участие в 

121 Рейенер, Развитие феодЙ_lизма, етр. 303. 
122 Подробнее см. там же, етр. 304. 
123 Неподалеку от слияния с Ландаи -.так, афганцы называют ни

зовья р. Сват, от впадения в нее р. Пянджкоры до впадения в р. Кабул. 
124 Хушхаль-хан РОДИ:ICя в Акоре, в месяце раби'ае-сани 1022 г. Х. 

(21.5-18.6.1613 г.). 
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Ри . 1. Хаттакские всадники в доспехах (рис. XIX в.) 

походах в Капгру, Б алх и Б ,щахшан и ()тличался в сражениях. 
ВозвраТIIВШНСЬ в середине " УН в. n свое в.п адеШI Е:' , ушхаль
хан начал борьбу против юсуфзаев. Пр дварительно он полу
чил у падишаха Шах-Джахана разрешение включить несколь
ко юсуфзайс!<их селений, расположенных к северу от реКII Л ан
да и, в состав своего джагира. 

Из внутриполитических мероприятий, проведеыных Хуш
халь-ханом в Хаттакском княжестве, важное знзчение нме.'! 
земеJlЬНЫЙ кадастр. При этом, как видно из имеющихся в ис
торической литературе сообщений, Хушхаль-хан отменил пе
ределы з мли, вероятно, уществовавшп е и у хаттаков. Со
гласно Раверти, «до того, как Хушхаль-хан стал вождем, гра
ницы страны хаттаков не были хорошо определены, т. е. 
каждая семья в этом племени не имела закрепленной за ней 
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земли . Хушхаль-хан велел размежевать всю имевшуюся зем
лю и закрепил границы; внес в реестр и (в зависимости от 
численности каждой семьи) отвел соответственное количест
во пахотной земли . Это устройство действует до сих пор, н, 
насколько мне известно, от него не было отклонений» 125. 

Через несколько лет после начала праВ.JIения могольского 
падишаха Аурангзеба Хушхаль-хан был заподозрен в нело
ЯЛЫIOсти, схвачен могольским правителем Пешавара. зак()
ван в цепи 11 отправлен в апреJlе 1664 г . в Дели 126. ОТТу,'lа е го 
повезли дальше и заключили в крепость Гвалиор . Это произо 
шло в 1664 г . , когда Хушхаль-хану было 51 год. Более двух 
лет он пробыл в этой крепости, затt'М его выпустили, но еще 
несколько лет он вынужден был жить в Индии под домашни м 
арестом. Только после 1668 г . ему удалось вернуться в род
чые края . 

I\o Bp(' ~l elllI возвращ ни н ушха I -х а н а обострила ь борь-
6а а ф га llСЮ I .\ гu р цев проти в МО ГOJ1 ЬСКIl властен, усиливав
шан ся в связи с наступате.ТJ ЫЮЙ ПО.JIIIТШЮ(] А тра нгз б <l . В ко
ре началось БОJIьшое восстание, охвативше ~ М НОГIIе аф ган .KII e 

племена . Хушхаль-хан становится одним из вuждей во ета 
I~ИЯ и В течение многих лет бесстрашно сражается против М О
голов, призывая племена к единению во имя борьбы за Н t::З J.
висимость . Хушхалы-хан боролся за свою родину не только 
мечом, но и пером: он был одним из крупнейших афганских 
поэтов и отдал свой великий талант борьбе за н зависимость, 
заслужив бессмертную славу у потомков . 

Как уже отмечалось выше , афганские горцы, хотя и счи
гались подданными Моголов, в большинстве с.n уч ,tев лишь фор
мально ПРII3I1<1в,t.!II1 СВ()Ю З (J ВII С IIМ QСТЬ от этих правитеJI -, Й. Мо
Г()ЛI,сКtll' ll J 1 It ша ХI l ф актически вынуждены были мириться с 
КОlIтролем путей из Индии в Кабул афганскими племенами 
(юсуфзаев , афридиев, хаттаков и др . ). Более того, даже самые 
могущественные из могольских правителей сами уплачивали 
крупные суммы таким племенам «за охрану путей» (Т. е . фак
тически за разрешение караванам проходить по ним). 

Волнения и «беспорядки» в землях афганских племен не 
прекращались и посл е того, как рошанитское движение по

шло на убыль . Они иногда происходил и даже в те годы, когда 
в Среднюю Азию и Иран из Индии через эти земли передви
гались крупные могольские войска. О нарушении афганцами 
в 40-х годах XVlI в. торговых путей и коммуникаций, соеди
пявших Индию с Кабулом и Ираном, любопытное сообщение 
имеется в русских дипломатических документах. Афганцы 
(вероятно, впервые в русских и~точниках) упоминаются в 

125 ЦИТ. по работе : Асланов, Народное движение рошани, стр . 1З1; ер , 
Рейснер , Развитие феодализ,на, стр . З05. 

126 Majrouh, Etude du Destar-Nama, р. 242. 
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делаХ о посольстве князя1(озловского, выехавшего вПерсию 
' в 1646 г. С ним царь Алексей Михайлович отправил двух гон
цов: казанского купца Никиту Сыроежина и астраханского 
жителя Василия Тушканова. Эти гонцы должны были ехать 
дальше в Индию и доставить Шах-Джахану грамоту от мос· 
ковского царя. Однако персидский шах, несмотря на настой
чивые просьбы князя Козловского, отказался дать провожа
тых русским гонцам, что означало отказ пропустить их в Ин
дию 127. 

В конце 60сХ годов XVII в. против Моголов выступили 
юсуфзаи . Их вождь Бахаку и мулла Чалак собрали отряд 
в 5 тыс. воинов для похода в подвластные Моголам районы 
левобережья Инда. В начале 1667 г. этот отряд под предво
дительством муллы Чалака переправился через Инд выше 
Аттока и вторгся в Пакхли (долина, через которую проходи
ла дорога на Кашмир ) 128. Другие юсуфзайские отряды напа
ли на округа Пешавара и Аттока . Могольские власти напра
'Вили против юсуфзаев крупные силы и разбили . их, а затем 
(весной и летом 1667 г.) могольские войска занщш населен
ную манданами часть Пешаварской долины, сожгли селения 
манданов и уничтожили их посевы 129. Однако эти карательные 
действия вызвали волнения среди других афганских пле
мен. На помощь манданам вы'ступили племена Свата и Ти
раха l ЗQ . 

В середине 1671 г. в опорный пункт Моголов В Джамруде 
был назначен энергичный военачальник. махараджа Джас
'!Зант Сингх и были посланы сильные гарнизоны в могольские 
укрепленные посты с целью установить контроль над приле

гающими к Пеш ава рской дороге местностями 131. Наступа
телЬная политика Аурангзеба в афганских областях вызвала 
большое восстание, начавшееся в следующем 1672 году . 

. Поводом к совместному выступлению афганских племен в 
районе Хайбарского .прохода были бесчин ства, чинимые мо
ГОльскими воинами. В отмщение за обиду, нанесенную одной 
из женщин rfJIемени сафJf, люди этого пле.мени убили несколь-
) . 

" 127 Шахские власти, как видно из русских документов, аргументиро 
вали отказ обстановlЮЙ на гранидах Индии - военными действиями между 
войсками правителей Индии и Средней Азии, а также нарушением комму
никаций афганцами, « ... И шахово величество царского величества гонца в 
Индию пропусти.ть не · велел, для того, что меж Индейскими ({ Туркустан
скими государями учинилась драка и ссоры в Индейских украйных местах ; · 
адганские люди торговым людям учинили шкоды и иных людей поби
вают ... » (Малиновский, Известие об отправлениях в Индию ' Российски,~ 
посланников, стр. 1~9). 
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128 См. Sarkar, History 01 Aurangzib, р. 223. 
129 Ibid., рр. 224-226. 
130 Ibid., р . 226. . 
131 Ibid., р . 228. 



ких могольских солдат. Вожди сафи отказались выдать ВИНО!;l~ 
ных в убийстве местным могольскиМ: властям. попытка Мого
лов наказать са фи СИJJ3МИ других афганских Пл'емен была со' 
рвана, так как афганцы, даже обязанные Моголам сдужбою 
за джагиры и т. П., не пожелали выполнять могольские при

казы, считая, что сафи правы. 
Амин-хан, могольский правитель Кабула, решил сам рас

правиться с сафи. С этой целью 'он выступил в начале 1672 г. 
И3 Пешавара, где находился в это время. Афганцы решили не 
про пустить его через Хайбарское ущелье. Объединенные си
лы сафи, моман:Дов, афридиев и шинварей перекрыли Хай
барский прохо,ц. Амин-хан вступил в бой с афганцами в рай
оне Али Масджида, но не смог добиться успеха. Тогда он по
пытался пройти обходным путем, попал в подготовленную 
афганцами ловушку и потерял многочисленное войско, ела. 
нов, казну и даже свою семью. Лишь благодаря случайности 
ему самому удалось ускользнуть от гибели или плена и бе
жать в Пешавар с несколькими своими приближенными. 

В подготовке и проведении этих весьма успешных для аф
гаНЦев военных действий большую роль сыграли два вождя 
афридиев - Аймаль-хан и Дария-хан. Земли афридиев стаЛI1 
центром быстро расширявшегося восстания. 

Вскоре после победы афганцев над Амин-ханом к афри
диям присоединились хаттаки во главе с Хушхаль-ханом и 
другие афганские племена. Восстание охватило земли боль
шинства афганских племен от Пешаварской области до Кан-
дагарскоЙ. . 

За неудачи Аурангзеб сместил Амин-хана с поста кабуль
ского наместника и заменил его Махабат-ханом (занявшим 
этот пост в четвертый раз). Могольский падишах надеялся, 
что Махабат-хан, хорошо з навший местные условия и нахо
дившийся в хороших личных отношениях со МНОГflМИ афган
скими вождями, сумеет восстановить положение. Есть сведе

ния о том, что, будучи человеком осторожным и понимая об
станоВ'ку, Махаб аlТ-хаlН факт:ичеС1\!И бездействонаJ;I Iи !даже дого
ворился тайно с афганцами не нападать друг на друга. Как 
бы то ни было, ему ничего существенного для МО,гольских вла
стей добиться не удалось и Хайбарский проход оставался за-
крытым 132. ' , 

, Аурангзеб послал для подавления восстания афганцев 
крупные силы, но могольские войска терпели одно поражение 
за другим. В 1673 г. они были разбиты в Момандских горах. 

132 Jbid .. рр , 233, 234. Махабат-хан, покровительство.вавшиЙ в прошлuм 
Хушхзль .хану, о рнзвал ею выполнить свои обязанности вассала падишаха 
и сотрудничать с МОГОЛЬСЮIМИ властями. Но Хушхаль-хан ответил катего: 
рическимотказом. Он решительно и бесповор9ТНО пошел со своим народом 
и открыто ВЫСТУПИ'л против Великих Моголов. 
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в феврале 1674 г. могольскии военачальник illуджаат-хан в 
сильный дождь и снег был атакован афганцами в том же гор
ном районе, к северо-западу от illабкадра, разбит наголову 
и сам погиб в бою. Остатки его войска были спасены отрядом 
раджпутов, высланным на выручку махараджей Джасван
том Сингхом из Джамруда 133. 

. Афганцы.к этому времени не ограничивались обороной, но 
и сами переходили в наступление. В начале 1674 г. (почти 
одновременно с боем в Момандских горах, закончившимся 
разгромом войска IПуджаат-хана) Хушхаль-хан и Аймаль
хан, объединив силы хаттаков и афридиев, атаковали кре
пость Наушеру и взяли ее приступом. В дальнейшем Хуш
халь-хан принимал участие во многих крупных сражениях и 

ме.'1КИХ стычках с могольскими войсками и одержал в них 
много славных побед. Он стал душой восстания, призывая 
своимистихаNiи афганские племена к совместной борьбе. 

Восстание афганцев приняло настолько угрожающий для 
Моголов характер, что Аурангзеб решил выехать к месту 
военных действий и принять личное руководство ими. Ему 
пришлось на дnа года покинуть для этого свою столицу. В мо
гольских придворных летописях отмечено, что падишах от

сутствовал тогда в Дели с весны 1674 г. до 27 марта 1676 г. Он 
избрал своей временной ставкой Ха сан Абдал (в округе Ра
валпинди), куда прибыл в июне 1674 г. Рассказывают, что, 
выступив в поход, Аурангзеб с копьем в руках ехал на своем 
коне под лучами палящего солнца, демонстр.ативно не укры

ваясь ни от зноя, ни от пыли. Этим он хотел пока3ать всем 
l:ВОЮ решимость уничтожить восставших афганцев 134. 

Несмотря на при езд падишаха и сосредоточение сил ог
ромной могольскоj{ державы против афганцев, в ходе даль
нейших военных действий могольские войска потерпели еще 
ряд крупных неудач. 

Путь через Пешавар на Кабул подвергался неоднократно 
нападениям афганцев. Гильзаи перерезали его, преграждая 
движение через перевал Джагдалак. Чтобы держать под кон
тролем этот участок пути, Аурангзеб поручил Агар-хану, 
своему военачальнику из тюрков, занять Нинграхар с круп
ным раджпутс~им отрядом численностью в 5 тыс. человек 135. 

Агар-хан нанес несколько поражений гильзаям и снял бло
каду сперевала Джагдалак, однако обеспечить безопас
ность движения на этом участке пути Моголам все же не 
удавалось. 

Весной 1675 г., когда Фидаи-хан с многочисленным мо-
гольским войском возвращался из Кабула в Пешавар, афган-
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133 Ibid., рр. 235, 236. 
134 2v1anucci, Storia do Mogor, 11, р. 204. 
135 Sarkar, Нistory of Aurangzib, р. 239.~ 



цы атаковали его у Джагдалака, разбили его авангард и за
хватили значительную часть артиллерии, слонов, обозного иму
щества и т. п. Фидаи-хаlf был избавлен от окончательНОГО 
разгрома подходом отряда Агар-хана 136. 

В начале июня 1675 г. могольский военачальник Мукар
рам-хан, совершавший во главе большого отряда карательный 
поход в Баджаур, попал в устроенную афганцами засаду и 
еле спасся бегством 'с горсткой оставшихся в живых воинов 137. 

Могольские войска совершали многочисленные походы в 
афганские земли. Главной базой Моголов был Пешавар, от
куда их отряды направлялись против момандов, юсуфзаев, 
племен гория-хель и т. д. Агар-хан с исключительной жесто
костью действовал из Нинграхара против гильзаев и других 
окрестных афганских племен. 

Но скорее не сила оружия, а золото Индии было главным 
средством, с помощью которого Аурангзебу удалось к концу 
1675 Г. в известной мере восстановить положение в северо-за
падной части своих владений. Он широко использовал систе
му подкупа, щедро раздавал подарки, пожалования (джаги
ры) вождям афганских племен и предоставлял подчинившим
ся посты в могольском войске. 

В могольеких источниках указывается, что ко времени воз
вращения в дели (27 марта 1676 г.) Аурангзеб добился под
чинения бангашей и некоторых племен Пешаварской области, 
а также, что ему изъявили покорность даудзаи, племена Ти
раха и ряд других афганских племен и подразделений 138. Све
дения такого рода в отдельных случаях, по-видимому, в тои 
или иной мере отвечают действительности, но в целом резуль
таты войны Аурангзеба против афганцев лишь в хрониках 
могольских придворных летописцев выставлялись как победа 
этого падишаха. Из современников событий не только Хуш
халь-хан, объективность суждений которого как противника 
Моголов могла бы в данном случае быть подвергнута сомне
нию, но и такой историк, как Мануччи, справедливо утверж
дал, что Аурангзеб в.1672-1675 гг. потерпел неудачу в войне 
с афганцами 139. Мануччи рассказывает, что Аурангзеб, не до
бившись успеха, решил создать видимость почетного отступ
ления и приказал своим военачальникам объявить во-всеус
ЛЫ1lIани~ на публичной аудиенции, будто патаны уже подчи
нены 140. Позднейшие историки Индии отмечают тяжелые по
следствия этой войны для тогда еще могущественной, но уже 
клонившейся к упадку державы Великих Моголов, указывая, 

136 Ibid., рр. 240, 241. 
137 Ibid., р. 241. 
138. Ibid., р. 238. 
139 См. Mant1cci, Storia do Mogor, II, рр. 205, 220, 221. 
140 Ibid., р. 22]. 
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что финансы могольского государства были подорваны и что 
враждебные отношения с афганцами сказались на ходе даль
Jlейших военных событии в Индии, ибо Аурангзеб не имел 
более возможности использовать афганских воинов в борьбе 
против. раджпутов и маратхов 141. Джадунатх Саркар, глубоко 
изучивший историю Индии в годы правления Аурангзеба, 
считал очевидным, что этот падишах успеха против афганцев 
не добился 142. 

Интересные известия о восстании 1672-1675 П., показы
вающие, как события войны Аурангзеба с афганцами воспри
нимались современниками в соседней Средней Азии, имеют
ся в дипломатических документах Посольского приказа .мос
ковских царей. В этих известиях характеризуется размах 
восстания и отмечается неуспех попыток Аурангзеба пода
вить его силою оружия. Сведения исходят от русского послан
ника Василия Даудова, побывавшего в Хиве и в Бухаре. 

В своей «Отписке» из Бухары от 20 марта 1676 г. в По
сольский приказ Василий Даудов, рассказыВ'а.Я о пребывании 
в Хиве и в Бухаре, передавал вести о событиях, происходив
ших в Хиве, Балхе и в Индии, сообщая о восстании афганцев 
следующее: ,« ... А в ыдейской,' государь, земле заметня вели- . 
I\ия, авганы индейскому шаху изменили и воюют на него ин
дейского шаха, а те авганы живут в горах, а будет их авган
ской силы с 300 оро» 143. В конце весны - начале лета 1677 г. 
в «Отписке», посланной Василием Даудовым при возвраще
нии из Хивы (из Яицкого городка) царю Федору Алексееви
чу, СQдержались известия о политической обстановке в сред
неазиатских государствах и в Индии. Излагая сведения о по
следних событиях в Индии, Василий Даудов писал: 

«А в bIндейской, государь, земле великая война и меж
доусобство, а воюют на индейского шаха авганы, а служили 
они, авганы, ему ж, индейскому шаху, а живут те авганы в Г,О' 
рах 'и крепк'Их местах, и индейской шах посылал на ни.х .. ав-

. ганов, царевичей своих и бояр' со многими войски, И им авга

. ном ничего не учинили .. ,» 144. 

Эти, во многих отношениях примечательные, сведения, 
сохранившиеся в русских источниках, .свидетельствуют, в ча

стности, о том, что даже в отдаленных от афганских земель 
странах знали о происхоДивших Б 70-х годах XVII в. на се-

141 См. Синха Банерджи, История Индии, сТр. 215i2. Войско Великих Мо
голов, как считают историки, исследовавшие военную систему их государ

ства, состояло на 1/з из афганцев (см. Рейснер, Развитие феодаЛ)iзма. 
стр. '64). 

142 См. Sarkar, History of Aurangzib, р. 242. 
143 МИУТТ, 2~7. Сообщая о восстании патанов против Аурангзеба, 

Мануччи (Storia do Mogor, II, 194) указывает то же число восставших 
патанов - 300 тыс. че.~овек. 

144 МИУТТ, 339. 
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верных границах государства Великих Маголов событиях И 
придавали им бо.пьшое значение. 

Хотя в ре'зульт'ат,е· борьбы, \воз'глаВЛЯ1вшей()я рошани в 
XVI - начале ХУН В., и :воостания 70-х годов ХУН 'в. афган" 
цам и не удалось 'полностью оС'воБОiд'ИТЬ свои земли от 'в'лаlСТИ 
Маголов, эти события сыграли большую роль в укреплении 
патриотического самосознания афганского народа и в созда
нии предпосылок объединения афганских племен в одном го

сударстве. 

Военные действия афганских племен против могольских 
властей продолж'ались и в 80-х годах XVII в., но они уже не 
имели прежнего размаха. 

Видную роль в политических событиях, про исходивших в 
афганских районах в последней четверти XVII В., сыграл мо
гольский сановник Амир-хан (ум. в 1698 г.), назначенный Ау
рангзебом в 1677 г. на пост наместника в Кабуле. Амир-хан 
действовал хитростью и ПОДКУПОМ,ССОРИJI IмеЖIДУ 'собой аф
ганских вождей, ,разжигал противоречия между племенами. 
Такими методами Амир-хану удалось способствовать расколу 
союза афганских племен, сложившегася под руководством 
Аймаль-хана и Хушхаль-хана. 

Некоторые афганские феодалы вновь стали вассалами Мо
голов. В их числе были и с.ыновья Хушхаль-хана. Один из 
них, Ашраф, остался вождем племени хаттаков, когда Хуш
халь-хан был вынужден отказаться от этого поста, открыто 
выступив против могольских властей. После этого Хушхаль
ХаН ушел в горы, руководил сражениями против могольских 

войск, принимал личное участие во многих мелких стычках, 
, переезжал из земель одних афганских племен в земли других, 
поднимая, их на борьбу и призывая к единству. Этот герои
ческий период жизни великого поэта омрачили разногласия и 
ссоры с собственными сыновьями. Среди изменивших своему 
народу и своему отцу и перешедших на сторону Маголов бы.'! 
Бахрам, поступивший на службу в могольское войско. 

От борьбы отходили видные афганские вожди (такие, как 
,дария-хан африди) и одно за другим афганские племена, но 
Хушхаль-хан остался непреклонным до конца своих дней. 
Дольше многих других афганских племен держались афри
дии. Пока был жив Аймаль-хан, могольским властям не уда
валось добиться примирения с ними, но после смерти этого 
выдающегося вождя дипломатия и деньги кабульского нам е
стн.ика Амир-хана оказались сильнее влияния сторонников, 
продолжения борьбы среди афридиев, и могольские власти, 
сумели склонить афридиев к мирному соглашению 145. 

145 Sarkar, History of Aurangzib, р. 245. 
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Хушхаль-хану стiШDВИЛОСЬ вее труднее, но он не СЛОЖИ.fJ 
оружия. За время своей многолетней борьбы против могуще
ственных чужеземцев пdэт-воин предпринимал многочислен

ные поездки в земли различных афганских племен, стараясь 
привлечь их к совместным действиям. Он побывал и у юсуф
заев, которых разделяла с хаттаками длительная вражда. 

Хушхаль-хан призыв ал юсуфзайских вождей забыть прежние 
распри, но юсуфзайские вожди не пошли ему навстречу. С roL. 
речью и гиенам ПО::lТ писал об этом: 

.. ,я кричал юсуфза,ям: «1( оружию! к: аружиюl»
пака не устал, 

На ани, глухие КIO всему, так и не аl1ветили мне: 
«Умрем в бою!» или «Пайдем за табайl» 

Афганцы смагли бы пабедить магалав в баю, 
Если б талька племена поддерживали друг дp~гa, 

А важди племен забыли а сваих распрях 1 6. 

ХУШХ1:l.ль-хан умер в 1689 г. Поэт желал, чтобы егО гюхоро
нили в уединенном месте, где его покой не нарушало бы цо
канье копыт могольской конницы. Его могила находится око
ло небольшага поселения Верхнее Сураи, в тихом уголке, рас
положенном, однако. неподалеку от пути из Индии в. Кабул 
через Пешаварскую долину. Он !юхоронен на склонах гор, от
куда открываются широкие дали. За этими склонами раски
нули:сь хаттаКСК1Ие земли, через реку Ландаи открывается 
отдаленная панорама равнинной обл~сти юсуфзаев, а над 
нею высятся снежные вершины, увенчивающие горы Буне
ра и Свата. 

На ~j'U могиле лежит простая мраморная плита с такой 
надписью: 

РаДI:I чести афганцев 
я абнажал меч, 

Я, Хушхаль Хаттак, 
олицетварение чести этага 

вре:.iени 147. 

Еще при жизни Хушхаль-хана его сын Ашраф, стоявший 
во главе Хаттакского княжества, был схвачен в 1683 г. мого
лами и окончил свои дни вдали от родины, в Биджапуре, где 
провел десять лет пленником. Князем хаттаков стал Афзаль, 
сын Ашрафа. 

Афзаль поддерживал могольского царевича Шах Алама, 
который вступил на делийский престол под именем Бахадур
шаха. Когда в 1707 г. Аурангзеб умер, известие о его смерти 
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146 Перевад В. А. Лившица (Лившиц, Поэт-воин, стр. 249). 

147 Caroe, The Pathans, 1 р. 246. ~I~L.: <s."J о.э,:) ,.::..l!1 



"Застало Афзаля в Аттоке, где он находился сШахАламом. 
Этот мОгольский правитель поручил Афзалю охрану Пеша
варской дороги.~ Уже в последние годы правленияАурангзеба 
на районы Кохата, Банну и т. д., не говоря уже о горных аф
ганских землях, власть Моголов фактически не распространя
Л8СЬ. 

-Хушхаль .. хан Хаттак и афганская литература XVI-XVII ВВ. 

XVI-XVII века были временем .расцвета афганской поэ
зии. В конце этого периода жил и творил Хушхаль-хаiI Хаттак, 
получивший общенародное признание как крупнейший поэт 
11 «отец афганс'кой литературы». Однако не только он один, но 
I1 многие его предшественники, а также старшие и младшие 

современники .создаваJlИ прекрасные произведения, которые 

до наших дней любят и чтут афганцы. , 
Творчество разных по своему характеру, идейной и соци

аЛЬf(ОЙ направленности мастеров слова создало эпоху подъес 
ма. самобытной афганской -поэзии. Истоки ее - в сокровищ
нице устного народного творчества 148. 

В XVI-XVII вв. не только поэзия (на пушту и фарси), но 
и многие другие жанры афганской письменной литературы 
достигли значительного развития. В это время повышается 
роль языка пушту и в прозе - на нем создаются исторические 

сочинения, богословско-полемические и другие трактаты 149. 

В этот период. возросла и общественная значимость письмен
ной литературы Ii связи с тем, что литература служила ору
жием в идеологической борьбе сторонников секты рошани с 
ревнителями ортодоксального ислама 150. 

148 О фольклор,е афганцев, развитие которого интенсивно продолжалось 
и в .новое время, см. Асланов, Афганский фольклор; Герасимова - Гирс, 
Литература Афганистана, стр. 10-25. 

149 Сведения о письменности на языке пушту до XVI В.отрывочны и· 
nротнворечивы, датировка немногих ДО сих пор опуБЛИКJованных ранних 
()бразцов не может еще считаться прочно установленной (см. Morgenstier. 
ne. Afghan, р. 220; Герасимова - Гирс, Литература Афганистана, стр. 3О). 
Одним из наиболее ранних памятников письменности на языке пушту 
обычно признается «Кадастровая книга Шейха Мали» - сочинение о раз
деЛе земель Свата Шейхом Мали между ветвями племени юсуфзаев. 
Сп:исн:ов этой книги нет в собраниях рукописей, о которых можно судить 

• по опубликованным каталогам. Сам факт существования этого сочинения 
оСо,мнеНll:й не вызывает, но датировка его началом XV в. или (с претензией 
uаточность) 1417 Г., принятая, со ссылкою на Раверти, в специальной ли
,ературе' (см., например, Morgenstierne, Afghan, р. 220), не верна и осно
'вана на явном недоразумении. Сочинение Шейха Мали могло быть состав-
лено не ранее зафиксированных в нем событий, а завоевание юсуфзаями 
Свата и раздел земель произошли в начале XVI в. (ср. также главу ХI 
первогq тома). 

150 Ср. tерасимова - Гирс, Литература Афганиста1Ш, стр. 31. 
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Сам· Баязид Ансари написал автобиографическое сочине
ние, в котором пропагандировал CBQe учение, и много тракта
тов, посвященных принципам и догматам секты рошани 151. Из 
таких трактатов наиболее известным был «Хайр ал-БаЙан»· 
(,«Преблагая весть»), поскольку именно на это сочинение 
более всего нападали в полемике с Баязидом Ансари такие 

\ его противники, как Ахунд Дарвеза Нинграхари. 
В течение долгого времени списки «Хайр ал-Байана» счи

тались утраченными. Перед второй мировой войной была об
наружена одна рукопись этого сочинения, но затем потеряна 

и только совсем недавно в Университетской библиотеке Тю
бингена (ФРГ) был найден еще один список, который сейчас 
изучается 152. Судя по опуt'iликованным отрывкам, это сочи
нение Баязида Ансари написано рифмованной прозой на пуш~ 
ту, но со вставками на арабском, фарси и хинди. 

Из других богословских трактатов Баязида Ансари сохра
нилось два: .«Максуд ал-Му'минин» (на арабском языке) и 
«Сират ат-тавхид» (на арабском и персидском языка.k) 153. 

Очень большое значение как источник по истории рошани 
имеет автобиографическое сочиненuе Баязида Ансари (на пер· 
сидеком языке), сохранившееся в переработке более позднего 
рошанийского автора Али Мухаммеда ибн Абу Бекра Канда" 
хари (по прозванию «Мухлис» ), дополнившего его историей 
секты рошани после смерти Баязида 114. . 

Баязид Ансари был талантлИl3ЫМ: писателем и внес боль
шой вклад в историю культуры аФГfiFСКОГО народа. в роша
нитской литературе отмечалось, ЧТQ Баязид Ансари первым 
ввел в поэзию на языке пушту Kacы~, газели и месневи (что, 
возможно, не соответствует действиельности) 155. Он стре
мился к более широкому раСПРОСТР.lIению среди афганцев 
письменности, а также, будучи одарeIJUым музыкантом, содей
ствовал развитию афганской музыки 156. 

Литературная деятельность Баязида Ансари и его учеНи
. ков и последователей - поэтов рошанитского направления-

151 См. Shafi, Bayazid Ansari. 
152 Герасимова - Гирс, Литература Афганистана, стр. 33. Статьи 

Д. Н. Маккензи, основанная, по-видимому, на исследовании этого списка, 
осталась нам недоступной {Масkепziе, The Хауг ul-bayan,- «Indo-Iranica»~ 
WjеsЬаdеп, 1964). . 

153 См. Shafi, Bayazid Ansari. «Максуд ал Му'минин» сохраНИЛОСl> 
в двух СIIЖijCах и пока не опубликовано; «Сират ат-тавхид» издано в. ., 
Пешаваре f:i 1952 г. 

154 Sha:fl, Bayazid Ansari,. рр. 1123-1124. К сожалению, это сочинение, 
рукопис~· которого хранится в Алигархе, в Индии, пока не опубликовано 
и не использовано советскими .исследователями. 

155 Shafi, Bayazid Ansari, р. 1124'; обычно введение в поэзию на пушту 
этих жанров приписывается Мирза-хану Ансар.и, решанитскому поэту. 
внуку Баязида Ансари. 

156 Ibid. 
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оказала большое влияние на дальнейшее развитие афган
ской литературы и внесла в нее народную, демократическую 

струю. 

Выдающимся поэтом был мулла Арsани, ученик Баязида 
Ансари и один из руководителей движения рошани, излагав
ший учение основате.(IЯ секты в СТИХОТВОРJIОЙ форме. В ХУII в. 
широкую известность как поэт приобрел Мирза-хан Ансари 
(внук Баязида), стихи его ценятся в Афганистане и в наше 
время. 

По-видимому, влияние стилистических приемов Баязида 
Ансари сказалось даже на творчестве таких противников его 
учения, как Ахунд Дарвеза' и его братья и сыновья 157. 

Хушха.iIь-хан в отношении к рошани стоял на позициях 
светских феодалов. Он был, как уже отмечалось, противником 
этой секты, враждебно относился к афганским племенам (бан
таш), выступавшим приверженцами рошани, а также к поэ
там-рошанийца'м - Арзани и др. 158. Хушхаль-хан был готов 
мечом искоренять «еретиков» и неоднократно подчеркивал, 

что' он - правоверный суннит ханифитского толка 159. Однако 
в 9тличие от Ахунда Дарвезы Хушхаль-хан был большим 
поэтом И,когда речь шл,а о ПQЭЗ'ИИ, в с'воих,суждениях 'и оцен

ках мог становиться выше узкоклассовых и конфессиональ
ных рамок. О поэзии Мирзы-хана Ансари и Ахунда Дарвезы, 
011 писал: «Искусству поэзии пушту не учился я ни у кого. 
Мирзы, который писал дивные стихи, давно уже нет На свете. 
«Махзан» Дарвезы прочитал я от начала до конца, но не на
шел я в нем ни аруза,НИ прелести» 160. 

Будучи человеком гораздо более широкого кругозора, чем 
Ахунд Дарвеза, Хушхаль-хан не удовлетворялся узкой орто
доксальностью и фанатизмом этого вероучителя и его последо-

, ват.елеЙ и во всяком случае относился к их ограниченности с 
иронией 161. Наиболее существенным различием между Хуш
халь-ханом, Хаттаком и Ахундом Дарвезой было отношение 
к могольским ВЩlСТЯМ И К борьбе афганцев за независимость. 
Ахунд Дарвеза не выступал против Моголов, а Хушхаль-хан 
во второй половине своей жизни был одним из вождей освобо
дительной войны. 

В творчестве Хушхаль-хана встречаются мотив~, показы
ваipщие, ,что он не хотел, чтобы его считали человеком только 
книжной учености. Говоря о своем детстве, Хушхаль-хан ПОДL 
черкивал, что, когда он был мальчиком, на один час, проведен
ный им в школе,. приходилось двадцать часов, проведенных. 

, )57 Асланов, Народное движение рошани, сТр. 12'7-129. 
158 Там же, сТр. 129-131. , 
159 См. Герасимова - Гире, Литература Афганистана, етр. '39. 
160 Caroe, The Pathans, рр. 230, 449. 
161 Morgenstierne, /(hushhal Khan, р. 57. 
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на охоте 162. Судя по ero сочинениям, он был разносторонне об
разованным человеком и обладал глубокими познаниями 1} 

науках и искусствах своего времени. Круг его познаний харак
теризуется рассмотренными в его сочинении «Дастар-наме»· 
двадцатью областями наук, искусств и практических знаний. 
В программу образования и воспитания, на которую он сам· 
ссылается, входили: письмо и каллиграфия; поэзия; стрельба 
из лука; плавание; верховая езда и охота; правила семейноh 
жизни и воспитания детей; обучение слуг; домоводство; сель
ское хозяйство; торговля и ремесла; знание генеалогий; музы
ка; шахматы; рисование и др. 163. Несомненно, что многима 
своими познаниями, а также широтой кругозора Хушхаль-хан 
был обязан своему богатому жизненному опыту, путешест
виям и походам, знакомству с Индией и ее культурой, стояв
шей на высоком уровне при Великих Моголах. 

Несмотря на жизнь, полную тревог и превратностей, Хуш
халь-хан Хаттак был очень плодовитым автором: его перу при
надлежит множество произведений на пушту и фарси. Веро
ятно, что цифра 350 сочинений (стихотворных и прозаических 
трактатов, руководств, поэм и т. д., не считая стихотворений, 
вошедших в «Диван»), приписывавшихся Хушхаль-хану егс> 
потомками, преувеличена. Однако известно, что он оставил 
руководства по государственному управлению и военному 

делу, по медицине, гаданиям и соколиной охоте. Он написал 
трактаты о постройке домов, воспитании детей, теологии и 
этике 164. Среди трактатов Хушхаль-хана были и переводные; 
так, OIH перевел с арабского языка «Хидая» (сочинение по 
фикху) 165. Он оставил автобиографию (от которой сохрани
лись только фрагменты), описание своей поездки в долину 
Свата и многие другие произведения, до нас не дошедшие 166. 

Хушхаль-хан был прежде всего поэтом и борцом, сражав
шимся за свободу афганц'ев и мечом и пером. Он откликалс5t 
стихами почТи на все явления общественной и личной жизни. 
«Диапазон его тематики очень широкий: тут и обычные темы 
поэта - лирика, и наставления по вынашиванию ловчей пти

цы, тут и медицинский рецепт, и призыв к борьбе, и все это 
в стихах» 167. 

Непреходящую славу Хушхаль-хану принес его диван, рас
пространенный в рукописях и неоднократно пздававшийся~ 

162 Ibid., р. 52. 
163 Majrouh, Etude du Destar-nama, р. 243; ер. Morgenstierne, Khushhat 

Khan, рр. 52, 53. 
164 Morgenstierne, Khushhal Khan, р. 53; Majrouh, Etude du Destar

пата, р. 242. 
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165 Gul-Paca Ulfat, Notes, р. 439; Majrouh, Etude du Destar-nama, р. 242_ 
166 Morgenstierne, Khushhal Khan, р, 53 . 

. 167 Асланов, Народное движение рошанu, сТр. 129. 



Норвежский востоковед Г. Моргенстьерце, большой знаток 
языка пушту, отметив в своей статье о Хушхаль-хане, что в 
произведениях, включенных в диван, отразилось все разнооб
разие тематики, занимавшей поэта, особо подчеркнул, что во 
всех этих произведениях ярко сказывается индивидуальность 

поэта, который был человеком, полным жизненных сил, боль
шого мужества и больших чувств. Поэт писал о том, что он ви
дел и испытал' сам, о своих повседневных наблюдениях, радо
стях и печалях. Личность Хушхаль-хана прежде всего захва
тывает читателя и делает его диван «человеческим документом, 

близким к жизни» 168. . . 

Исходя из материала, содержащегося в произведениях 
Хушхаль-хан.а, Г. Моргенстьерне попытался дать его характе
ристику как человека и художника, определить его склонности 

и интересы, установить, что он ценил и любил и что презирал 
и ненавидел. В произведениях Хушхаль-хана обращает на 
себя внимание высокоразвитое чувство собственного достоин
ства и гордости тем, что автор - афганец; активность харак
тера поэта, выразившаяся в постоянно звучащих в его творче

стве призывах к действию; искренность чувств, любовь к род
ным местам и к природе 169. Крохоборство, .скупость и мелоч
ная расчетливость были теми качествами, которые Хушхаль
хан более всего ненавидел 170. Видя в Хушхаль-хане поэта зем
ного, привязанного к житейским радостям, Г. Моргенстьерне 
ссылается на то, что в его произведениях, как правило, воспе

вались реальная любовь и настоящее вино (а не их мистиче
ские символы, как то было обычно длясуфийских персидских 
и афганских поэтов). 

Вместе с тем Хушхаль-хан готов был пожертвовать всеми 
земными благами, чтобы освободиться от тягостной зависи
мости от Великих Маголов. Он неоднократно писал о счастье, 
которое принесли ему раз'рыв с МоголаМIИ и !Избрание пути 

. борьбы за независимость своего народа. Подчеркивая отрече
ние от могольской придворной роскоши, он заявлял, что афга
нец довольствуется плащом и соломенной подстилкой 171. 

Хушхаль-хан был прежде всего поэтом-воином и полити
ческим деятелем, выражавшим в своей поэзии мысль о том, 
что афганцы, несмотря на различия между племенами, пред
ставляют собой единый народ 172. Хушхаль-хан, в течение мно
гих лет не сходивший с седла и не выпускавший из рук меч, 
сражался против МОГОЛОБ и В преклонном возрасте. Но он не 

I~B Morgenstierne, Khushhal Khan, рр. 53, 54. 
169 Ibld., рр. 54-57. . 
170 Ibid., р .. 55. 
171 Morgenstierpe, Khushhal Khan, р. 58. 
172 Лившиц, Поэт-воин, стр. 250. 
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терял бодрости и физических сил и мог с полным правом ска
зать о себе: 

десять лет я уже сочетал с пол)"веком
Тем я крепче обязан держаться в седле. 
В джигитовке могу состязаться с узбеком
Не могу побежденным я жить на землеl 173 

Хушхаль-хан был опытным воином и хqрошо знал воен
ное искусство своего времени. Среди его поэтических высказы
ваний на боевые темы есть и такое, справедливое для всех 
BpeMeH~ 

Есть МНОго хитростей войны - в одном бессильна .ложь: 
Не победишь, коль головой своей ты не рискнешь 114. 

Характ,ерными чертами поэтического мастерства Хушхаль
хана признаются сила и простота языка, точность и опреде

ленность метафор, уменье видеть природу, острота ее восприя
тия, четкость образов и свежесть изобразительных средств '75~ 

Поэт, воин ;и мыслитель, Хушхаль-хан во многих стихотво
рениях обращался к теме о призвании поэта, о назш{чении 
поэзии. Эти вопросы глубоко волновали Хушхаль-хана. 

Одно из его произведений - философская касыда«Поэт и 
поэзия» - полностью посвящено этой теме. В первой его' ча~ 
сти Хушхаль-хан говорит о тяжкой доле поэта и подвергает 
суровому суду саму поэзию (прежде всего - придворную), 
предъявляя ей обвинение за обвинением, по пунктам, как в по
лемическом трактате. 

О неприятностях и тяготах, выпадающих на долю поэта 
на его жизненн,ОМ и творческом пути, Хушхаль-ханпишет с 
оттенком иронии, то более едкой, то переходящей в беззлобную 
шутливость. Многое из сказанного '0 поэтах в этой касыде 
может относиться и к самому Хушхаль-хану - об этом он пи
шет сам, ибо он в ответе за всю поэзию 176: 

Стнхам истечь-
равно воде истечь ... 

НО бог влОжил мае в' глотку эту речь, 
Внезапную, 

как пламя в стоге сена,

И позабыл меня предостеречь. 

173 Перевод А. Адалис. 
174 Перевод А. Адалис, 
175 Асланов, Народное движение рошани, стр. 129; Могgепstiегпе, 

Khush,hal Ющn, р. 58;, Лившиц, Поэт-воин, стр. 250. ' 
176 Отрывки из произведения «Поэт и поэзия» цитируются по переводу 

Марианны Фофановой, близкому к подлиннику и удачно передающему 
многие образы Хушхаль-хана. Перевод этот впервые опубликован в аль
манахе Союза писателей Таджикистана - «Литературный Таджикистан», 
кн. 12 (1957), стр. 252-257. 
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Что делать мне? 
Про все писать стихами? 

Как будто горю нет иных причин ... 
Ведь сказано недаром мудрецами: 
«Стихи мужчин,- . 

Как роды у мужчин». 
Нет ничего сквернее стихотворства, 
Что в этот мир поэзия дала? . . . . . . . . . . . . . ",'" . . . 

в ответ на этот вопрос следуют одно за другим пять об
винений, приведенных в качестве мотивов для осуждения 
поэзии и с целью показать ее как источник всяческих бед для 
поэта: 

Поэзия, по-п~рвых, отделяет 
Стеной 

поэта сердце от людей, 
И, как в тисках, бедняга изнывает 
В плену своих томительных идей. 
Безумствует бедняга, во-вторых, 
Когда КОМУ-110 неугоден стих, 
Когда друзья читать не захотели 
Его касыды иль его газели. 
И вот - клянет обиженный поэт , 
Весь божий мир и весь нечуткий свет. 

в третьем обвинении развивается тема о непризнании 
творчества поэта читателями в связи с трудностью сказать 

в поэзии свое, новое. 

В четвертом - осуждается искажение иными поэтами исти
ны, осмеиваются изложенные в стихах нелепые не.б1JIЛИЦЫ и 
УСЛОВliые, шаблонные, далекие от правды поэтические cpaB~ 
нения. 

О мучительных поисках верныхи НУЖН!:>IХ поэту слов Хуш
халь-хан гrишет. так: 

и мечется поэт как в лихорадке, 
Прилаживая нужные слова. 
Он ищет и ответы, и вопросы, 

Они ж гудят и жалят, словно осы, 
Пока от них не лопнет голова. 

Результат совершенно ·не CQOTBeTCTByeT затрачеННЫ:\f уси
лиям, и в конце концов поэт . 

... Рождает две: унылые строки, 
В которых нет ни листьев, 

ни ос.НЮВ,-·· 

А как он жаждал 
. самых .нужнЫХ· слов! 

. Таков удел безрадостный поэта ... 

5 История Афгаиистана .65 



Наконец, оказывается, что поэтом лучше. ,ООв·с'ем не быть. 
воистину стихи - «удел проклятых»: 

Зачем *е ,тот путь мне стал известным? 
Куда чудесней было бы, друзья, 
Коль не поэтом оказался б я, 
А просто жил немым 

If бессловесным! 

И как вывод из всех обвинений в адрес поэзии Хушхаль
хан :х;арактеризует ее сравнением с праздным шутом, забавля
ющим царей. Поэзия, казалось бы, окончательно осуждена. 
Однако, как становится далее ясным читателю, это не так. 
Осуждено только продажное и ложное искусство, такое, как 
придворная поэзия. Кроме поэтов, продающих свое перо, к ко
торым Хушхаль-хан относится с презрением, есть и настоящие 
поэты, «что чаще ходят в рубище одеты», существует подлин
ное искусство, истинная поэзия: 

Ткани поэтической основа, 
Из крепких нитей слитая в одно, 
Ложится в точно взвешенное слово,
.Уже едино с прочими оно. 
Бсе соразмерно-

форма и значенье, 
Бсе нераэрывно

сущность и рефрен, 
И в нем аруза плавное теченье 
Зерно стиха не заключает в плеН. 

Итак, поэзия ,полностью реабилитирована. Что же касается 
неприятностей. и ,бед, подстерегающих поэта на каждом шагу, 
и трудностей его дела, то они не отрицаются и все ,сказанное 
выше относ.ится и к ИСl'инным поэтам. Однако муК1И творчества 
Пр'иносят настоящему поэту огромное счастье, ибо для него 
поэзия-

... работа, 
радость, 

наказанье, 

Она весь мир - и Этим хороша! 
И пусть Она поэту будет мукой, 
Нарывом, горло стиснувшим навек, 
Но зерна правды-

я тому порукой -
Б стихах откроет этот человек. 

Хушхаль-хан. заканчивает тем, что все сказанное о поэз'И'и 
относится и .к его собственному творчеству и, подчеркивает 
самобытный, самостоятельный характер своей поэзии, не имев-
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щей uU,~ero общего, с ,ц.о.ц!?цжа1'еЛЬ,I;19СТ:i>Щ МНQI'ИХ- других 
по~тёЩ: 

Пусть с Грамотой мОи -неважны счеты, 
З$ТО Сl\оБРден я от грабежа, 
И мне l\fиле(\ КQt'отки~ '4a~ oxQrl#. 
Чем ДQ.пr~Й' ден,? . ' 

сплошноro долбежа. 
Нет, я не ем чужих стихов о~рошку, 
я: понск не сменяю ~a зубрежку, 
Природный f-ap - поэзия М9Я. 
. . . .. .. . ~ .. . . . . . .. 
Пусть я не верю, что любить умели 
Красавицы до етрашнРго суда, 
Но я для них слагал свои газели, 
А, для царей и ЦlaxoB - никогда. 

В заключение Хушхаль-хан упом'н:нает о .своей са'flире, 
которой клеймит он того, «~TO GeeT ЗЛQ на с:п~те»,- МОГQЛЬ
CKoQГO паДllщ,щ~а Аурз,J:lгэеба. 

ПОЭТlИчес~ие ,раздумья большого IИ ор;цгиuа,д!?ного мз,стера 
о месте, поэта в жизни общества, iO назначенlЩ поэт.ического 
искусства; о MY~aX и радостях ТВорчества. интереснь~ не то.дько 
для ИЗУЧаЮЩИХ ·средневековую з,фгаJi'СКУЮ' ПОэ3ию.... М~<;.дщ 
Хушхаль-хана порою очень СОВ'Ременны -= они нере.цка цере- / 
кл;икаются с раЗМЫШЩЩЩIМ,И о ПОЭТlИчес~ом труде у гораз;цо ' 
более поздних авторов (в ча'стнос'11И, .и ,lевропеЙ(;ж,их). 

Значение творчества Хушхалъ-хана 'в 'исrор.ии аф'гацСЖ{ой 
литературы -не ограНИЧИiВается поэзией. Оц создал пеР1:iQКЛЦ'СС
ное произвеДEШIие в црозе «Дастар-наме». В Э'I1OМ ПРОИЗ'ведени~ 
Хуц!халь-хан Хатта.к показаЛ ,себя ма;стером .слоца ,н ·8 жщ~ре 
прозы, а также человеком больших познаний в науках своего 
времениl7~ .' 

Сочинение «Дастар-наме» . было написано ХущхаЛЬ-ХаНQ~ 
Хаттаком в 1665 Т., I(огда о" uахОдИЛСЯ в ТЮРЬ1'dе уМаголов 
(впеР:Щ~1(; издаJiQ в Пешаваре в 1952 г.) 178. ЭТО небольшая: по ' 
объеМУ эJiЦИКJфпедия зма.ИИЙ - «кцяже<;жое зерцаJЩ», от
ражающее мировоззрение просвещенного феодала своего 
времени 179. 

«ДастаР-НЗ:l4е»состо.Q'f ,из двух ча'СТiей, ПQ двадцати разде
лов в каждой. в первой ча<:ти говорится о различных областях 
наук, !иСКуССТВ ,И праКТiиче<;J(iИХ зцаний,iовладеть К()1'QРщ~п:t 
необхсщимо при образовании И ВОСJ;щтании знатного ЮНОШИ. 
ВО второй части трактуются двадцать качеств, . обладать кото-
,рыми должен человек, достойный быть правителем 180. 

177 Majrouh, Etude du Destar-nama. 
178 Асланов, Хушхаль-хан Хаттах. 
179 См. там же. Ср. «Кабус-наме» (ХI в.) и другие паМЯТЩIКИ дидак·" 

тическойлитературы этого жанра в персидско-таджикской литературе. , 
180 См. Majrouh, Etude du Destar-nama. рр. 245-247. 



Весьма интересна поэма «Баз-наме» ('«Книга о соколе»), 
написанная Хушхаль-ханом Хатта,ком в 1674 г. за шесть дней 

. (в перерыве между БQf\:МИ) 181, 

. Влияние Хушхвль-ха.на на афганскую литературу своего 
времени и ПОСJJедующих поколений очень вели'ко. Среди сыно
вей и внуков Хушхаль-хана было та,кже 'несколько поэтов. 
О,а,нн из его внуко.В, Афзаль-хан, в XVIII в. написал на пушту. 
историческое .сочинение '«Тарих-и Мурасса» . (<<Украшенная 
драгоценностяМ'и ИС'I'ория»), Te~CT которой сопровожден сти
хами автора на языках пушту и фарси. 

Наряду с Хушхаль-ха'fiом крупным афгансКlИМ: поэтом 
XVII в., снискавшим себе большую популярность и признание 
последующих поколений, был Абдур,рахман (1632-1708), про
исходивший из племени момандов. 

В социальной :и политической' истории афганского народа, 
а также в развитии его национальной культуры дву~вековой 
период, основные события которого кратко очерчены в этой 
главе, имел.оченьбольшое значение. 

В освободительных войнах против ига Великих Моголов 
и шахо13 Ирана 'ра'3Iвивалось патр'иотическое са:мосознаниеаф
ганцев, Пр:и этом борьба за ос:вобождение от власти чужезем
ных' правителей переплеталась с клаССQВОЙ борьбой внутри. 
'афганского общества, досткгшей 'наибольшей OCТlpOTЫ и раз.
.маха в годы движения рошани. Бурная э,поха [социальных по
трнсений и ос'вободительных ,войн породила блестящий рас
цвет' афганекой литературы, -представленной Баязидом Анса
р'и ипоэтами рошани,велик;им поэтом афганцев ХушхаЛJ>-ха
'НОМ XanaIKOM, а также Абдуррахманом и другими талантли-
выми ма,стеР'а'Ми слова. . , 
. Развитие феодальных ОТlJошений .и изложенныlевB главе 

'ИСТОР,ические события привелк к росту . элементов общности 
1:Iациональной культуры афганских племен и образованию со
циально"экономических и политических предпосылок для объ
'единения этих племен В'ОДНО самостоятельное государство: 
: - '! ;." 

О.' .; 1~1; ИзДана .. в 1'954 .г.в Кабуле по" списку XVIII в, (См. Аслiшов, Баз
наме).';),!.47: ro/I!ll!a;x: даЮТСЯ' .. характеристIЦ{И ра3ЛИllныJd~ВИДОВJiOВlIей пти
ды {ястреб, с.окол, .. креЧети т_д,), сообщаются с'ведения о ·вынашивании 
Л(щч~ .П~~ЦЫ, .. 9 пр!!вил'ах ух'ода з'<1 цей' и Т.д. В. книге' мн.ого точRыIx 
. ~аблюдений, . n~HHblX д'ля орнитологов. 

" ' " -. :-",~ ,', --
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ГлаваIl 

ГИЛЬЗАЙСКОЕ И АБДАЛИЙСКОЕ КНЯЖЕСТВА 
И ОБРАЗОВАНИЕ АФГАНСКОГО I'ОС}'ДАРСТВА 

Важнейшей Iвнутренней 'Предпасылкайсаздания афганска
га государст.ва была разви~ие феада,rIЬНЫХ О'l1ношений у афган-: 
скИiХ ,племен. Пачва для абъединения 'их в адна госудаРСТJЮ 
была падгатовлена длительнай ваару!Женнай бdрьбай за неза
висимость пратив ига ,Великих Магалав и иранских шахов. 

,внешнепалитическая обстановка IB начале XVIII в. благо
пр'иятствовала об:разованию самостоятельного афганского го-· 
сударства. Иран Iнаход:ил,ся в 'состоянии ра'эдробленнасти и 
был вынужден атстаивать свое существавание в .воЙнах 'с' мо
гущественными противниками (iВ ЧИiсле IKOTo.pbIX были и _ гиль
зайские феадалы). 

Са ,стороны ослабевшей империи ВелИ'ких МоголО'в апа,с, 
насти для независимOICТИ афганцев также !балее не сущесТIВО
вало. После смерти Аурангзеба (1707) мого.льское государство 
стала распадаться. Делийские правители не распалагалиси
лами для ,сколько-нибудь aKTItllКoB nO~1ITBH Н& ееверо-запа
де, и афганские племена оказались по существу предоставлен
ным;и самим себе. Могальски~ ОТ,ряды не рисковали 'Проникать 
в атдаленные от городов райаны и часта терпеЛи н'еудачи даже 
паблизости 'От 'Ciоих баз .. Так, в 1725 ,г. п,раиза.шловааста,ние 
юсуфзаев, населявших равнинную часть Пешаварской 09ла
сти. Они у.спешно пратИ::востояли ПОПЫ'I'кам магальского пра
вителя Пешавара подавить восстание и за~ватил;и в пленсы
на этаго правителя 1. 

Одн,ака афганские племена областей, примыкаlВШИХ к Ин
ду, Qставались раl3Д'рОбленНыми. В силу гла:вным образо,м 
внутренних причин о,браэование ,гасударст,ва праизошло не в 
ваСТОЧIНЫХ, а в западных областях расселения афганских пле
мен, где к началу ХУIII в. значительна усилились tильзаи и 
абдали. Уже в ,«Латаиф ал-Ахбар», ,персидскам \сочинении о 
борьбе за Кандага1р между Сефевидами и Великими Магма
ми;в 1651/52-1652/53 ГГ., а,бдали характеризовались как круп-

I См. Мухаммед Хаят-хан, пер. Пристли, 196. 



ное или главное племя (кабила) из иарода (каум) афганцев~. 
В начале ХVIП в. чи'сленность гильза ев, по имеющимся све
дениям, составляла 50 тыс. семей, или 250 тыс. душ, а числен
НОСТЬ абдали определял ась в 53 тыс. или даже в 60 тыс. семей 3. 

В кокде ХУН - начале XYIIIB. обширное сефевидское го- . 
сударство быстро кло,нилось \к экономичес!юму ;и политическо
му у,падку. Разорение мелкого креСТЬЯН1СКОГО ХОЗЯ й.ст,в а , вы
званное резким усилением феодальной э,коплуатации и нало
говогобремени, подрывало экономическую OIcHaBy земледелия. 
С 1698 по 1701 г. Iналогис крестьян, ,ремесленников и купцов 
были увеличены IB два-три раза. ШаХОlюе 'Правительство уве
.!1ичивало :сборы, IВ,ЗИМ3Jвшиеся с ·качевникав. 

В стране сужива,lIСЯ внутренний рынок, сокращал ась та· 
варное производство и торговля. Резко обострились классо
вые противаречия. 

Недовольство, охватившее различныеслол населения, на
ШЛО выход 'в ,волнениях и крупных восстаниях lНapOДHЫX масс. 

Серьезные удары ГООПОД1СТВУ СефевидоiВ' нанесли lВосста,ния ло
коренных народов и племен на окраинах 'их rгосударlства, где 

в ряде Iслучаев гнет иранских феодалов ПрJl1нимал особеНно 
жесто,К'ие формы ,в связи с 'Религиозными противоречия'МИ, 
оБОСТРЯ1ВШИМИСЯ по мере усиления влия,ния шиитского духо
венства на политику шахского двора. 

ЗавоеванИе независимости гильзаями 
11 Каодагаре и абдали в Герате 

Один ИЗ ,сильнейших ударов Сефе.видам бы.л нанесен гиль
заями. Волнения среди гильзайских и другйх афганских пле.
мен происходили уже в Пf:Р'вые годы цаРiСl1ВOiвания шаха Ху
сейна (1694-1722) и приобрели угрожающий для сефевид
ских властей характер в связи с неДОВОЛЫСТilОМ, rвЪiз~анным 
вымогательст,вами и пр.итеснениямисо (стороны Абдуллы-хана 
(liазначенного в 1698/99 г. беглербегом Кандагара) и особен
но. Гурген-хана, сменившего его в 1704 г. 4. 

Гильза и отвеТИЛИВQоста,нием, которое <Возглавил МИР 
Вайс, происходивший из шах-алам-хеля (ханский хель гильза
ев) . Гурген-хан 'считал, что влиятель'ный .и богатый Мир Вайс 
особо опасен длясефевидск'их властей, не доверял ему и, по
видимому, еще вадолго до начала воостания пЫтался удалить 

его из Кандагара. После подавления в 1706 г. одного из вы-

2 Латаuф ал-Ахбар, 20а (по ташкентской рукописи). 
з Lockhart, The fall о! the. Safavi dynasty, рр. 85, 96. 
4 Гурген-ханом афганцы называли грузинского царя Георгия XI, при

нявшего ислам и находившеroся на службе у Сефевидов. До своего назна
чения в Хандагар, куда Гурген-хан направился с войском из Хермана в 
мае 1704 Г., он был наместником 1(ермана. 

7() .1 



(;,туплений гиль.за,ев Гурген-хан арестовал МИlр ,вайса и отпра
Вил его в ИофахаlН ко двору шаха Хусейна. Гурге.н-хан сооб
щил, что высланнЫЙ - очень опасный человек и его необходи
мо держа:гь ,подальше от Кандага,ра 5. По сообщениям источ
ников в Исфахане Мир Вайс не только сумел отвести обвине
НИе и избавиться от тюрь'V!ы или казни, но и ПОJIУЧИТЬ аудиен
ЦИЮ у шаха, рассеять подозрения и добитыся ,бла['ОIСКЛOlННОСТИ 
некоторых ,влиятельных сановников. Сооlбщают также, что 
Мир Вайс преуспел при дворе иранского шаха, выставляя се
бя [преданным ,сторонником Сефевидов и жертвой наго.воров 
со стороны Гурген-хана, на которого жало'вался, обвиняя его 
в Жестокости, IнесправедлИ'вом УПР3lвле,нии и в нелояльно'сти 

R шах'У. Каковы бы ни были:в деЙетв.ительности успехи Мир 
Raйса при шахском дворе, он не смог добиться замены Гур
ген-хана другим на'местником, но ПОЛУiЧИЛ для себя разреше
ние на отъезд в iПа.лом,ничес'I1ВО в Мекку. Со'верши'В паломни
чество, Мир Вайс ,возвратился летом 1708 г. в Исфахан, после 
чего ему было позВ'олено вернуться в Канда,гар. 

Будучи 'в Мекке, Мир ВайсбесеДОl1ал с Iвысшими улемами 
и получил от них тайно фетву (богословско-юридическое ре
шение) , оправдывающее восстание суннитов против власти 
шиит,ского государя, т. е. фактически ~благословени,е на БООРУС 
женную борьбу су,ннитского населения Кандагарской области 
против Сефевидов. \ВеРIНУВШИСЬ в КаНДalгар, он рассказал 'Гиль
зайским 'вождям О'б обстановке при дворе шаха Хусейна и сла
бости его .режима, поведал им о С\воих беседах IC ,мекканскими 
улемами и 'повел тайную 'подготовку к большому ,восстанию. 
Согласно афганским ,преданиям, Мир Вайс нескодько раз со
бирал джиргу, причем в джирге, ,состоЯ'вшейся перед началом 
восстания, IПр:И,НЯЛИ участие не 'Только предводители гильзаев, 

но и вожди некоторых других афганских племен (алькозаев, 
нурзаев, какаров, тариНОВ, бабури, насыр), а также белуджей. 
БыЛ'о принято ре'шение убить Гурген-хана и захватить Кан
дага'Р. 

В апреле 1709 г., воспользовавшись ОТСУТlствием в Ка.н,да
гаре значительной части войска Гур'ген-хана, ОI1праIВЛelННОЙ 
им 'в карательную экспедицию против какаров, Мир Вайс под
нял восстание. По&станцы напали на отряд Гурген-хана В 
Дех-и Шейх, одном из селений неподалеку (около 60 !СМ) ОТ 

5 Мир Вайс, происходивший из ханского хеля и бывший вождем цлс
мени хотаки, пользовался большим влиянием среди гильзаев. Он занимал 
также пост калантара (купеческого старшины) города Кандагара, был 
весьма богатым купцом и об.JIада.'I большим состоянием, нажитым в тор· 
говде с Индией. 

Согласно другой версии, Мир Вайс по собственному почину отправил· 
ся ~ Исфахан с жалобой на Гурген-хана (см. Арунова, Гератское восста
ние, сТр. 155). 
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Кандагара 6.. 3аетиnнутые ,врасплох IВОИНЫ ГУРI'ен-хана были 
перебиты, и сам он поги.б. : 

.Вооста:вшие овладели Кандагаром. Воз.вратившиЙся из по
хода на какаров отряд убитого сефевидс.кого наместника всту
пил в 'бой ·с ,гильэаями, но потерпел поражение, и только остат
кам его удалось !Пробиться ,к Гиришку. В Кандагаре. образова. 
лось независимое гильэ.аЙское государ,ство под упра'влением 
Мир ВаЙса. 

Под его руководством гильзаи отстояли самостоятельность 
этого госудаРС11ва, успешно отразив сильное ;войско, по,слан
ное в ,ноябре 1709 г. на Кандзгариз Исфахана. Им командо
вал Кай Хосров (Хосров Мирза), племянник [УРlген-хана. 
Войско направилось через ,Герат, откуда только к ноябрю 
1710 'г. подошло к Фараху. Там Хосров Мирза оставался до 
лета 1711 г., когда предпринял наступление на Кандагар, с бо
яМи ,подошел к городу и осадил его. Взять Кандагар он не 
·смог, так как город был сильно У1креплен и его обороняли ре
шительные и мужеС11венные ззщитни,'<:И. 

В борьбе против сефевидскихВ'ойск гильзаи применяли 
партизанскую тактику, характерную для народных войн. Они 
нападали на коммуникации и опустошали местность, пре

пятствуя доста'вке продовольствия и т. д. В этой борьбе при· 
'няли уча,стие отряды 'белуджей, откли~нувшихся на призыв 
Мир Вайса о помощи. . 

Оеенью положение осаждавших настолько ухудшил ось, 
что в ,конце октября Хосров Мирза вынужден был дать свое
му войску приказ ьб отступлении, превратившемся в ката
строфу 7. 

Вскоре после этого разгрома Сефевиды окончательно от
казались от попыток Iвоостановить IСВОЮ власть над Кандага
ром. Мир Вайс правил Кандагарской обла.СТЬЮ еще несколько 
лет (ум. в 1715 г.) фактически в качестве независимого госу
даря. 

В его лице ,восставшие гильзаи, которых поддержали JIeKO

торые другие афганские 'племена и: неафганокое население 
Кандагар'ской области, ,нашли энергичного и предприимчиво" 
го, но в то же время осторожного и предусмот·рительного вож

дя. В истории ив народныхлреданиях афга,нцев Мир Вайс 
оставил о себе память как 'борец за оавобождение от гнета 

. иноземцев. Похоронен он s окрестностях Кандагара, над его 
мо,гилой ·сооружен мавзолей, сохранившийся до нашего вре- , 
мени. 

В истории афганского народа значение ,воостания 1709 г. 
в Канда,гаре и образования неззвисимого государства Мир 

б Lokhart, The fq[[ of the Safavi dynasty, р. 87. 
7 Ibid., рр. 88-91. . 
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Вайсам; ачень велика. СовреМе!юiыеафганс.кие ученые. даже 
считают эти С'обытия :началом НQваиистор'ии Афганистана 8, 

ВаВIСЯКОМ случае ЭТИ1события, а TaK~e вазникнавение неза
висимага абдалийскога ха,нства ОБ Герате МОЖНО' ,считать пра
лагам к ,сазда,нию бальшаго афганскаго гocyдapcТlBa Ахмед
шахам всередине XVIII в. 

Вслед за ГИЛh3аями добились незанисимасти и абдали, ,под
нявщие в 1716 г. восста:ние \в Лерате. Среди аtбдаЛИЙIСКИХ пле
мен Гератской области :под.готаВlка к С1вержению ига Сефеви
дов начала:сь вокоре Iпосле 'палучения известия об у,бийст'ве 
Гурген-хана. Важди этих племен вызвали из Мультана нахо
дившихся там Абдуллу-хана Садозая iИ его сына Асадуллу, 
KaTophIe [10 дароге были схвачены персами, ,но \сумели уйти 1IЗ 
плена и благаполучно добраться до Герата. Западозрив при
бывших ЗlНатных. 'садозаев ,в Iпр'ичастности к падготавке анти
сефевидского выступления, тагдашний правитель Герата Аб
бас Кули-хан Ша,млу арестовал их. Но Абдулле-1хану и Аса
дулле вскаре удалось бежать из заключения; они возглавили 
восстание абдали и раЗ'били вайска сефевидского .flрав'ителя 
Герата. Восставшие отраз'или в ,битве iПОД Гурианом послан
ный пратив них большой отряд; затем абдалийские ополчения, 
вазглавленные Асадуллай, адержали решительную пабеду над 
другимсефеВ'ИДiСКИМ атрядам в сражении IприКусу,виЙе. К кан-" 
цу 1717 г. повстанцы, владея Гератам, !взятым при активнай 
помощи гератского населения, распрастранили rсваю власть 

и на райаны Мурга'ба, БадгИ'са, Кусувийе и Гуриа,на 9. 

В результате этих событий Герат стал центрам самастая
тельногО' владения абдалийских ханав из рода садазаев. Пер
вым абдалийоким правителем Герата :был Абдулла-хан. 
В 1719 г. ан успешно отразил паследнюю :ваенную ЭКiспеди
цию, iПаслаНlIУЮ сефенидскими властями пратив абдали, на 
потерпел неудачу в войне с гильзаями. В ходе этай брата
убийственнай вайны абдали авладели Фарахам, правителем 
котарагабыл наз,начен Асадулла, на :в решающей :битве у 
Диларама (между Фарахом и Зам:индаlВаро\[) :были разгром
лены. Асадулла пал в баю. Гильзайскпм вайском руководил 
молодай и энергичный Махмуд (tcтарший сын Мир Вайса), 
ПРИ,шедший к rвлаlСТ,И В Кандаlгаре в 1717 т. 

Афганские завоеватели в Иране 

Обезопасив свои iВладения со стораны Герата, Мах,муд пос-; 
.1Iе нескольких набегов на паграничные правинции Ирана арга
ризавал в канце 1721 г. большойпаход на Исфахан. Главную 

8 См. Арунова, Исследование по истории афганцев, СТр. 135. 
9 См. Арунова, Гератское восстание, СТр. 155, 156. 
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роль в этом походе играли гильзайские племена, но 13 неМ уча
cTBoBaли также воины других афганских и неафганских пле
мен не только Кандагарской, но и соседних с нею обла-
стей 10. 

АфгаНСl<:ое войско nРОДБигалось быстро. К концу февра
ля 1722 г. ОНО подошло к Исфахану, а 8 М:IрТЗ В сражении, 
происшедшем у сефевидской столицы, афганцы наголову раз
били многочисленное шаХlское IВОЙСКО, которым командо.вали 
враждовавшие !между собой военачальники 11. 

Затем афганцы осадили Иофахан. Оса,да продолжалась 
семь ме.сяцев. В Iблокированном городе свирешст,воваJi голод. 
22 октября 1722 г. шах Хусейн полностью капитулировал, 
ЯБ'ИЛСЯ в лагерь Махмуда и передал ему корону. 

Махмуд .занял Исфахан 'и стал шахом Ирана. Афган,ские 
за'воеватели ,покорили затем значительную часть Ирана, но 
власть их ,была непрочноЙ. Они не имели опоры среди Hact:
ления страны, относившегося 'к ним враЖ:де'бно 12. Крестьяне 
и горожане Ирана поднималИJСЬ на освободительную борьбу 
против афганских и турецких завоевателей (турец,кие воЙСl<:а 
захватили -северо-западную часть владений Сефевидов). По 
мере развертывания этой борьбы афганское войско, на СИ.пе 
которого :держал ась власть афганских шаIХОВ, начало терпеть 
серьезные неудачи 1З. 

Враждебная Махмуду группировка гильзайской знати ВОС
пользовалась недавольством в афганском войске, ВЫЗlван,ным 
крайне неура,вновешенным характером этого правителя и его 
военными неуда~ами. В результа'те за'ГС"iвора Махмуд был iВ 
апреле 1725 г. убит 'и шахом ,стал его двоюродный брат Аш
раф. 

KPOB~ЫM терр'ОРОМ Ашрафу удалосьудержать власть над 
центральной частью ИраlНа 14. о.н сумел справиться 'и с боль
шими внешнеполИтическими трудностями: разбил IВТОРiгшееС51 

10 Миклухо-Маклай, Из истории афгашкого завоевания в Иране, 
стр. 140. 

11 В то время государство Сефевидов находилось в состоянии глубо· 
кого упадка. В результате хозяйственной разрухи, разложения государ
ственного аппарата и военной системы шахское правительство оказалось 
не в состоянии принять сколрко-ннбудь действенных мер для подавления 
смут и восстаний, охвативших мнОгие области Сефевидской державы. Оно 
не СМОГ.nо организовать и отпора наступлению афганцев. 

12 Исключение составляли незнаЧJ!тельные группы: некоторые суннит
ские кочевые племена, зороастрийское купечество (см. Арунова - Ашра
фян, Государство Надир-шаха Афшара, стр. 55-57)_ 

13 Опис-ание и анализ освободительною движения персидского народа 
против афганских завоевателей см. в работах: Миклухо-Nl.аклаЙ, Завоева
ние Ирана афганцами; Миклухо~Маклай, Из истории афганского завоева
ния в Иране. 

14 Миклухо-Маклай, Из истории афганского завоевания в Иране, 
СТР. 154, 158. 
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в Иран турецкое войско и заключил соглашение с Турцией, а 
'Затем И с РОССИlей 15. ' 

Однако, несмотря на н еl!ЮТОР ые военные .и ПОЛИ1'ичеекие 
успехи, позиции Ашрафа как правителя завоеванной афrа,нца
ми части Ираlна становились 'все бол,ее шатким:и. Сощити,вле
НИ~ перСИДСJ{ОГО народа усиливалось, а афганское ,ВОЙСКО Аш
рафа слабело, 1Поокольиу приток подкре'lIлен'ий из Кандагара 
совершенно rIIрекра'I1ИЛ1СЯ. 

Правивший тогда в Кандагаре Хусейн ВЫСТУП8tlI соперни
ком Ашрафа и про:води,п пол.ит,и,ку укрепления своего княже
ства, откаЗЫlваясь от участия Б ира,неких делах. В конечном 
счете афганское заlвоеваЩие в Иране, ПРИНleciliiее множе~тво 
бед ,персидскому народу, ослабило и IГИЛЬЗ8ев Канда:гара, от
влекая на чужбину :значительные аилы. Тысячи афганских во
ИНОВ сложили голоnbI вдали от родины в боях с повстанцами, 
с турками, а затем с войсками Надира Афшара, возглавивше
го борьбу за изгнание афганских и 'турецких за,в'оевателей и 
ставшего IВпослеД'СТВИIИ шахом Ирана. 

Будущий иранский шах, ПРОИСХОДИБШИЙ из воинственного 
плеМeiНи афшар, рОди.'IСЯ в Дерегезе (в Хорасане) IВ 1688 г. 
В 20-х годах XVIII в. Надир (Над!рКули) ,выдвинулся как та
ланТоЛИlВЫЙ lЗ'оеначальник iВ ходе кр(jВЮ~Ых усобиц, ПРОИС'ХОДИlв
ших тогда в Хора,сане. В 17,26 г. он с двухтысячным отрядом 
посту.Пlил на службу к ша.ху Тахмаспу, сыну Сефевида Хyiсей
на. ПодчиН,иiВ этого слабовольного шаха своему влиянию и 
действуя от его 'имени, Надир орган,из'овал дисциплинирован
ное иБЬеCiПОСО'БнOre Iвойmщ в короткий срок привел к ,покор
ности большую часть Хорасана, Астерабад и Мазандаран и, 
объед}Ини.в IcebepO-IВOiСТОЧНЫЙ Иран, повел ,борЬ'бус афганца
ми, ,пользуясь поддержкой широких масс ,народа, Iвидевших в 
нем из6аlБителя от чужеземного ига. 

Надир Афшар и афганцы 

Перед тем как выступить на Исфахан против гильзайского 
шаха Ашрафа, Над'и.р предпринял поход на Герат с целью 
'подчинить его и обезопасить свое воЙ'с,ко от угрозы возможно
го нападения абдали с тыла. 

В Герате послесмер'I1И Асадуллы-хана и Абдуллы-хана в 
течение нескольких лет шла борь,ба за ,влаlСТЬ между абда-

15 Стремясь использовать распад сефевидского Ирана для овладения 
прикаспийскими областями и противодействовать ту.рецкоЙ экспансии в За
кавказье и северо-западный Иран, Петр 1 эанял дербент (в 1722 г.) и 
Баку (в 1723 г.), обещал поддерживать шаха Тахмаспа против афганцев, 
эа что Тахмасп соглашался уступить России западное и южное побережья 
t(аспия. Русские войска были посланы в Энзели и в Решт. . . 
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лийсК'ими важдями 16 •. Известия о падгатавке Надира к паха~ 
ду ,поБУЩfЛИ важдей абдалийс~их племеНПlрекратить распри 
И принять э.нертич,ные меры для арганизацИlИ абараны. Абда
~I,И формирова,ли отряды, ,в Герате ,вазвадили'сь укреплеiНИЯ, 
собирал·ся провиант и фураж 17. 

Надир Афшарсотрядам .в 10 тыс. ваинов и артиллерией 
lВыстуПlИЛ из Мешхеда 'в 'мае 1729 г. Навстречу ему вышли из 
Герата абдалиЙ'ские 'атряды пад каман:давание,м Аллаяр-ха
на. В первомсраЖ1ении в райане к,репасти Кафир-Кала ваЙiСiКО 
Надира панесло крупные потери и сам он был ранен, во 'вто
ром сражении ан также не добился успеха, и лишь в третьей 
битве, пра:далжа'вшейся два дня, ему удалась разбить.соеди
ненные силы абдалийских отрядов Аллаяр-хана и падошед
ших к ним на памащь абдали из Фараха во. главе с Зульфи
кар-ханом 18. На все же оканчательна подчинить абдали Надир 
Афшар тагда не смог и удовлетворился заключенным в июне 
1729 г. М'иром. С()(глаСНQ условиям догавара, это племя далж
на было платить дань и асвободить пленных; Аллаяр-хан в 
качестве правителя Герата и главы племени был признан эми
рам, на астался править фармальна уже только как наместник. 

Па прасьбе афганцев Надир не вошел в гарод Герат со свои
ми войсками и не оставил в Гератской области гарнизана 19. 

Сравнительна незначительные (несмотря на адержанный 
им ваенный успех) по.литические ,результаты пахада Надира 
на Герат в 1729 г. объясняются тем, что. ан, 'стремясь обеспе~ 
чить себе тыл для предстая.вшеЙ барьбы с г!ильзаями И тур
ками, не желал абастрять атнощения с абдалийскими племе
нами.Надир Афшар, вероятно, уже тогда рассчитывал испаль
завать в сваих целях пративоречия между абдали и гильзаями. 
Па-видимому, Надир Афшар вынужден был такжеучитывС\ть 
'соатнашение сил и абстановку в Гератской области, местное 
неафганскае население котарой атнасилась враждебно к сефе
видским власtям. 

Вскаре пасле гератскага пахада начались решающие 
столкновения вайск Надира с гильзаями в Иране. Ашраф, не 
дожидая,сь, пока Надир пойдет на Исфа'хан, сам атправился 

. \ 

со сва'ПМИО11рядами .Б Харасан, адна,ка потерпел паражение в 
баю у реки м,ихмандост 30 сентября 1729 г. Затем Ашраф БыIл 
еще нескалько. раз разбит, аста'вил Исфахан (умеРl1ВИВ плен
кага сефевидскога шаха Хусейна), пытался спастись бегствам 
после паражения, 'нанесенного. ему Надирам в Фарсе, на в пути 

16 Среди сменявших друг друга в эти годыабдалийских правителем 
Герата бы,nи; Земан-хан, Мухаммед-хан Афган, Зульфикар-хан (старший 
брат Ахмед-хана, будущего шаха Афганистана) и Аллаяр-хан. 

17 Арунова, Гератское восстание, стр. 158. 
lВ См. там же, стр. 158, 159. 
19 Там же, стр. 159. 
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был опознан 'И убит ханом одного из белуджских племен. В ре
зультате нескольких месЯЦев уапешных деЙСl1ВИЙ Надир в на
чале 1730 г. изгнал афганских завоевателей из· И рана и стал 
фа,ктически:м правителем всей 'страны, оставив на престоле 
(,по сущест,ву,в качестве.,подставноЙ фигуры) шаха Тахмаспа. 

В Геран~кой области вскаре после заключения мира с Нас 
щром в 1729 г. начались народные iВолнения, :вызванныенепо- -
('Jильными для разоренных жителей налогами. К новому· вос
(;танию .стали готов'иться и вождиа6:далийских племен, кото
рым обещал поддержку гильзайокий пршвитель Кшндагара 
Хусейн, о'паса'вшийся нападения Надира Афшара на канда
гар'ских гильзаев. Население Герата изгнало Аллаяр-хана, 
пытавшегося не допустить воастания протшв Надира. Пришед
ший 'к власти Зульфикшр-хан объянил Герат незаВRСИМЫМ 20, 

Получив известие о восстании в Герате, Надир в начаJ,!е 
мая 1731 г. срочно BbIeXaJI из западных районов государства 
(где он воевал с турками), подошел со ,свои,),f войском К Гера
ту и осадил его. Защитники города, в организации обороны 
которого принял участие Сейдал-хан Гильвай, прибывший из 
Кандагар а с отрядом воинов, сражались с большим упорст
вом. В июне 1731 г. НадИlР блокировал Герат, и .положение 
осажденных значительно ухудшилось из-за .недостатка 'продо

ВОЛЬСТВИЯ. СеЙдал.хан, видимо; потеря,вший надежду на ус
пех, ушел с гильзайским 011РЯДОМ из города. Однако осажден
ные ,соверщили ряд успешных ,вылазок, активную поддержку 

им оказало население многих соседних с Ге'ратом районов 
(Исфизар, Оба, Бадгис), благодаря чему гератцам несколько 
раз удалось доставить IB город д'овольно крупные паРТiИИ про

довольствия. В соседних с Гератом районах происходили 
крестьянские волнения, создавались 011РЯДЫ, !выступа'вшие HIl 
помощь осажденным 21. 

Надир Афшар не смог взятЬ·Герат до тех пор, пока голод 
не вынудил з~щитниковсдать город. В марте 1732 г., получив 
обещан.ие Надира пощадить на,селение ,и не разрушать Герат, 

,/ з-ащитники открыли для него ворота города. Надир лишил 
а,бдалийских ханЬв власти над Герато'м, назначив его'правите
лем Мухаммед-хана Мервн 22. Тысячи семей гератсwйх абдал!И 
были переселены в разЛ'ичныерайоны Хорасана 23 • Оелабив 
абдалийские плеМена и подорrваiВ вJ1няниеих ханов в Герат-

20 Арунова, ГераТское восстание, стр. 159, 160. 
21 См. там же, стр. 16J-163. ..' 
22 Там же, стр. 162; В дальнейшем Надир продолжал назначать пра· 

.вителеЙ Герата преимущественно из хорасанской кочевой знати, служиJЗ' 
шей ему опорой. В 1733 г. правителем Герата был Насрулла-мирза, один 
из сыновей Надира, затем правителями города назначались Пир Мухам. 
мед-хан, Баба-хан Курд, MyxaMMeд~xaH Афшар (см. Арунова - Ашрафян, 
Государство Надир-шаха Афшара~ .с'Гр; 111, J12, 116).· 

23 Рейснер, Развитие феодализма, стр. 315. . 

77 



ской области, Надир в'месте с тем ПРИlвлекал 8,бдалийски,х в€)
инов на СЛ'Ужбув 'Овое войско и готов,иЛсяиlСiIIользооать про· 
ти:воречия между абдали 'и гильзаями ,Б намеченно,м походе 

на Кандагар. 
Этот поход На:дир Афшар на"Iал через четы!ре го:да, будучи 

уже (lcBecHbI 1736 г.) шахом Ирана. После тщательной под
готовки ОН ,выступил в ноябре 1736 г.из Исфахана на КДJfЦI.a
гар через Кер'Ман и Систан; ,в 'состав его войска кроме ре
гулярных частей \мушкетеров и артиллери!и входили ополче
ния из Хора'сана и отряды К!урдав, грузни, бахтиароiВ и 
абдали 24. В начале февраля 1737 г. iВойска Надир-шаха, прой
дя Снетан, занял.и Фарах и Диларам .и подошли к Гир,ишку_ 
Здесь 'наступление приостаIНОВ.илось, пока не было достщщено 
продовольствие и фу,раж из Хазараджата, так как пр'илегаlO
щие ,к Ка»да,гару местности были QПустошены его защитни
ками. 

Продолжая затем на'ступление, Надир-шах УCJпешноликви
ДИiровал попытку гильзаев ,в.незапноЙ ночной атакой СОР1ЩТЬ
переправуего войска через реку Аргандаб. Узнав о движении 
гильз~й'сК'их отрядов, ОН послал им навстречу находившийся 
у него на 'службе отряд а,бдалийокой коннищ"I лод командова
нием Абдул 'гани-хана Алькозая. А'бдали застал.и гильзаев 
врасплох и в ночном IбоlO разбили их 25. Путь на Кандагар 
оказq.J!iСЯ отюрытым, Надир-шах подвел ,овои главные силы к 
горОду и начал его осаду (апрель 1737 г.). Кандагар, ра'с:поло
щенный среди ВЫСОЮIХ и крутых скал 'и обнесенный мощною 
стеною С башнями, защищал 'сильный гарнизон, ,в городе iИме
лись ,БОЛQЩие звшасы лродаво.ЛЬСllВИЯ. В результате этого 
осада затя.нула:сь до марта 1738 г. В неоколь'КИХ кило'метрах к 
юго-востоку от Кандаrара находила!сь ставка Надир-щаха, на 
месте которой IПО его приказу в течение нескольких месяцев 
был nост,роец город, названный Надира!бадом. 

Тру~ностиснабжения продовольствием в разоренной ст:ра
не 'fIоБУДИJЩ Надир-шаха рассредоточить свои С'илы и оста
вить у ,стен осажденного города всего ЛИUIь неCiКОЛЬКО тысяч 

воинов. ОстальнЬ!е отряды :иранского 1В0Йска. были посланы 
для покорения ,соседних 'с Гератом районов (Iбыли взяты Буст, 
Калати-Гильзаи, Заминдавар и др.). 

в январе 1738 Г. осаждавшим удалось зах:вати'Гь укрепле
ния 'на ГОСПОДСТlВующих над городом воз:вышенностя'х, по'Сле 

чего начался артиллерийский ,обстрел ,Канда.га'ра С .этих высот_ 
Однако защитники продолжали упорное сопротивление. Конца 
осаде небылo !Видно; I(!огласно ,передаваIВЩ'И!М!СЯ совремеини-. 
ками сведениям, заготовленных в городе запасов продовольст-

24 ГаliКDвекий, Из IlCTQP~U Qcqabl Ка14дагаРIJ, етр. 27, 28. 
25 См. там же, етр. 28, 29. . 
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ви"Я, фур~жа 'И .боеприп3:со~ должно бprло х'Ватцть на неС1<ОЛЬ
"ко л;ет ~6 .• КаНДагар ,был взят неожидан,но, щ>и 06стоятель,ст,вах. 
до си}!: пор полностью не .выя'сн.ецны.х .. 23 марта 1738'г. баШЕЯ 
Дцда, Од.и'Н из важнейших пункто.в обороны города, БЫJ1а 
захвачена отрядом бахтиаров, ззставщим врасплох защитни~ 
ков этой башни. Вход в город оказался открытым для штур-

. ма состявшими наготове войсками Надир-шах~, которые вор
вались в Кандагар и ПОС.'1е цепродолжительного боя овла
дели им, 

Внезапное падение та,кой чрезвычайно сильной крепости 
объяснялось некоторымисовремеНlНикамоИ, как ,результат пре
дательства, о чем имеется несколько версий ~7. 

. После взятия Кандагара Надир-щах отправил Хусейн-шаха 
с его семьей в Мазандаран и пожаловал ему там значитель
ный джагир 28. Город ,был .разгра!блен, многие его жители пере-' 
биты, а оставшихся в ~ивых заставили переселиться в Надир
абад. Затем по повелению Надир-шаха Кандагар был полцо
стью разрушен. На 'ста/ром месте город \впо'слеДС11ВИ,И никогда 
y~e не iВосстанавшrвал'Ся. . 

Тз'к было ,сок,рушено Гильзайское кня'жество, просущество
Вl!.в:шее 29 .лет. В советской исторической литературе отмечены 
'!'1;\К!ие ,ПрИiЧ'ицы Iпадения этого .госу.дар'С1'ва: .военное превосход

ствб Надир-шаха Афшара;" ,в,заюмная вра'Жда гильзаев иаб· 
дали; разобщенность гильзаИС1<ИХ П.1емен; лредательс11ВО от
деЛl;lНЫХ представителей феодальной верхушки ГоИльзаев 29. 

Ннут.ренняя :история о,снованного Мир Вайсом гильзайско
го государства мало Й'с,следована, что о:бъЯ'сняется ruрежде 
'всего недос'Тат:ком ис'Точн,ИК.QP. 

26 Там .же, стр. 28, прим. 10. 
27 COFflacHo одной из них, переданной нсториком Мухаммедом Каэи · 

МоМ, nеки/\ Дад-хансообщил На~ир-шаху о возможности ПрОрва.ться в 
город, совершив нападение на башню Дада в пятницу, когда большая 
часть гар,низона этой башни уходит молиться в мечеть (Lockhart, Nadir 

"Shah, р, 119). СоглаlСНО другой версии, сохранившейся в русских архивных 
документах, иссл,едованных Ю. В. ГаНlЮВСКИМ, Кандагар был взят благо-

. даря тайному сговору между Надир-шахом и Хусейн-шахом. Об этом со
общал в апреле 1738 г. русский представитель 'в Ираllе И. П. Калушкин, 
хорошо QCведомлеиный в пронсходивщих событиях. Он указывал, на 'осnа
вании информации, получеиiiой им от уча.'стников осады, что в резульТат.е 
начатых 10 марта 1738 г. пеРеговоp<JВ Хусейн-шах дал Надир-ша,ху подроб
ные сведеllИЯ о СQСТОЯЩiИ обороны города и согдасился тайно помочь На
диру овладеть KaHAl;lrapoM. Открыто сдать .город Хусейн-ша,х не решился, 
заяВjfВ, что «он явно на то поступпть Н!;! может», так как защитники го
рода нЕ! дадут ему ЭТj)ГО сделать (Га1{КЩIСКИЙ, Из истории осады Канда-
гара, стр. 31). . 

28 Там" же, стр. 32. Через два года" Хусейн-шах умер, возможно, он 
был отравле.н. . 
. 29 Рейснер, Развитие Феодалцзма, стр. 266, 267, 270; ГанкО!Вскнй, Из 
истории осады Кандагара, стр. 29, за, 33. . 
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Сведения конца XVII - начала ХVПI в; о .социально:эко
номических отношениях у западных афганцев, относящиеся 
прежде всего к гильзаям - хотакии ·тохи, а также к абдали, 
обобщены Н. д. 1\1.иклухо-Ма'клаем. Он от:м:етил наличие у аф
ганцев еще крепких родовых отношений, о чем го.ворит ,riле
меннойбыт, прастота нра'вов, сплоченность и воинст.венность, 
а также обращение с рабами, свидетельствующее о существо
вании у афганцев только патриарХального рабства з.Q. 

О наличии классовых отношений у афгаНЦeJБ , переплетав
шихся с родовыми, можно судить по сообщениям источников 
осуществЬвании с од.ноЙ ,стороны богатой ,и сильной племен
ной .верхушки, а с д:ругой - о бедности и даже пауперизации 
некоторых членов племени 31. 

Вгильзайском государстве, основанном Мир Вайсом, со
хранялись формы земельной собственности }I система налого
вого обложения райятов, существовавшие в государстве Се
февидов. Так, из документов . кандагарского эрхива извест
но. что Надир-шах остаВIIЛ 100() куль6а Rемли за !<рестья,наМ'и 
в Кан\дагарской области на тех же условиях, что и: при сефе
видежих .и ги.JIьзаЙских пр а,вителях: крестьяне продолжали 
ПОльзо.ваться пра'вом наследственного владения .при усло.вии 

уплаты поземельного налога 32. Положение райятов при гиль
заЙ'ских правителях не улучшилось, во всяком случае с!юлько
нибудь значительно, по ;сраlвнению С временем господства 
СефеiВИДОВ. ЕсТь сведения о том, что при гильзаЙСКI:IХ прави
телях таджИ'I<и ,н хазареЙЦЫ,составля:вшие значительную часть 
населения Кандагарского 'вилайета, продолжали платить на
логи в тех же размерах, что и Сефевидам 33. Мир Вайс и его 
преемнИiКИ пытались облагать на,)IOгами даже иеi<оторые хели 
гиль'заев, что вызвало открытое оопротивление 34. . 

Сокрушив Кандагарское государство ги.!Jьзаев, Надир-шах 
принял суровые меры с целью оwончательно подорвать воен

ную и политическую силу этого пле,менив Кандагарской обла .• 
сти, причем главные удары были направлены против хеля xo~ 
таки. Значительную часть г,ильзаев Надир переселил в район 

30 Миклухо-Маклай, Завоевание И рана афганцами. стр. 108, 110. 
Сообщение Крусинского о том, чтоафrанuы имели рабов и заставляли их 
делать черную работу, но тем не менее обращались с ними мягко и легко 
возвращали им свободу, Н. д. Миклухо-Маклай привел как пример того, 
что в источниках подчеркивается мягкость афганцев в обращении с раба
ми и военнопленными, чему особенно поражались очевидuы. 

3\ Там же, стр.l09, 110. Н. д. Миклухо-Маклай ссылается на интерес
ное сообщение М. Клэрака, писавшего. что многие афганцы должны были 
уходить на заработки в город Кандагар, где на ихдолю выпадали самые 
тяжелые и черные ' работы. 

32 РеЙСflер, Развитие феодализма, стр. 323, 324. 
зз Ганковский, Из. истории осады Кандагара, ·стр.33. 
34 Там же. . 
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1iишапура; а оттуда и И~ друг:их -местностей ,Хорасщщ . пере
вел в Кандаiгар,скую Ьбласть а,бдаЛiИ, выселенных им прежде 
из Герата. Надир-шах отдаJf ?бдалийс:wим племензмземли ' в 
райо'не Надира~бадаик З8паду от Каlндатара, принадлежав~ \ 
шие ранее гильзаям. При этом был произ'веден: када'С11Р полив
.ныХ земеJJр ' ОКIОЛО Кандагара. Эти ·земли были раздеJ}ены :.на 
«двойные кульбы» 35. Затем ; Надир-шах предоета:вил участки 
.Рбмеренныхзем.ель -8 качестве джагиров . а~далийским лле
.менам, которые обязаны были выставлять 'Дlвух- всадни~ов .:(:: 
!<а?КдОЙ «двойной кульбы» -. в,сего а,бдаЛj1йские ПQдра;JдеЛе1ЩЯ 
дО.iIучили .3 тыс .. «д:воИных .. ку.Льб·а», за счто !выдеiLили ,в ;'ВОйеко 
Надир-шаха отряд в 61'ыс.~садников. . ' .. 
. Хара'ктеj)'НQЙ чер"I'ОЙ. П0?i<а,;юв а н.ия ~<джаrИР-КУJ):ьба,>> . БЫЛQ 
то, что определенное число учасТlЮВ преДОСТilВЛЯЛОСЬ КiЫКДО.'" 
,му родо-племенному подразделению в целом. Эта - фОРrvrавла
дения была неразрывно .связаН8 с ро,до-племенной Ор'тани~а 
lщей, сохранявшейся у .. абдалийских flлемен как и у других 
~фганцев 36 • .предоставленные а6далийским племенам в ,<~джа
гир-кульба» поливные зеNiЛИ обрабатывались крестьянами (из 
таджиков, хазарейцев, белуджей , иногда из KaK~a..POB и т.д.), 
.наследственно владевщими· зем,леИ. ~ ; рбязаннь.ЩИ,уП,lЧi'нщать 
поземельный налог · и вЫполнять феодальные повинн.О~ТИi:ФОР
мально абдалийские воины, :: ВЩlДевшие . наделами ': «Д)кагир
кульба», получали право не на землю, а на взимание .~ : евоiq-· 
пользу поземельного налога, причитавшегося -с . обрабаТбIвав- . 
ших землю~рестьян 3Х. . _ _ 

Во многих городах Кандагарской Qбласти Надир-шах на: 
значил правителямиа'бдалийских' ханов. На пост наместника 
в Надирабаде был , назначен Абдул Гани-хан . АлькозаЙ, кота" 
рому одновременно отдали на откуп сбор наЛОГ08 стерритЬрии 

. бывшего Кандагарского государства 3/!.Многие абдалийские 

. 35 Д В О Й н ы ек у л ьб ы - участки, каждый из которых_ могут об.ра; 
ботать за один сезон два ' человека ' сдвумя" упряжкамиБы�ов •. :Мукаммед 
Хаятх-ан принимал кульбу (двойную) времен На.z(ир·шаха . равной !ОО та
напам земли, считая в танапе по ба гязов, а в гузе Ge-3З анrлийских дieй
Ма(см. Рейснер, Развитие феодализма, стр.З21, прим. 1. ер. размеры aT-. 
лыков у туркмен: Брегель, Хорезмские туркмены, стр. 110).. - .' 

36 Об отли.чии «джагир-кульба» от форм феодального 'землевлад!'!ния: 
(т июль, джагир), распространенных · в соседних ' С :tфганс"Кими " землямл 
странах, см. Рейснер, Развитие феодализма, стр. 319~ ВЫСК~ЗII-ННЫЙ . э:!'И~ 
автором тезис о развитии вассаЛЬН9-союзнического J1ержания «млат"!р» .Н 
«джагир-кульба» нуждае1'СЯ в подтверждении историчес~им матеРИ<IЛО';~ 
(о «млатаре» .см: стр. 134, прим. 92) . На современном этапе ·-наШИХЗНaf!иfl 
с полной определенностью можно говорить только о том , чтО' ·Надир-шах 
использовал наличие у афганцев . рода, оргаНИЗ'ованного На воеliныЙ·:Л3.11 
(подобно тому как хивинские ханы использовали ·блаГQд.арясистеыс 
«атлы�» родо-племенную организацию у туркмен в XIX в). :;. 

3ТРейснер, Развитие феодализмq, стр. 318,32~, 323. ' ".: : 
38 ГанкОБСКИЙ, Из истории .осады Кандагарй" Стр;. ~3. " ~ .. ~ 
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(в частНlОСТИ, бараюзайекие) хж'ны получили от НадИ'р-шаха 
крУlПные земельные пожалования 39. 

ПplOв'одя политику ослаrбления гильзаев, Надир-ша,х тем 
не ,менее не 011казывался iИ от ис:пюльзова'Ния воинов этого пле

мени в своей армии, включив в ее состав гильзайский отряд. 
Направляя главные удары против западных гильзайских пле
мен, НаДИРr-шах старался ослабить и восточных гильзаев, чем 
была, по-видимому, вызвана его благосклонность к враждовав
шемус восточными гилЬ'заяМ'и племени ,сафи 40. Земли восточ
ных гильзаев, сафи и друпих афган,ских племен были подчи
нены Надир-шахом или (в значительной части) фор'малынo 
включены в состав его государства во время похюда в Индию, 
предпринятого Надир-шахом главным образом с целью гра

бежа. 
Поводом к началу похода ПОСЛУЖIИЛО нежела'Ни~ моголь

ского государя МухаМlмед"шаlхавыдать бежавших в пределы 
его владений гильзаев, врагов Надир-шаха. 

Перед началом похода НаДИlр-шах аколо двух месяцев го
товил свои отряды в районе Кандагара. 21 мая 1738 г. он вь!
ст~пил оттуда :на Газни, в середине июня овладел этим горо
дом без боя, пошел на Кабул, осадил его и взял (30 июня), за
тем привел свое войско в Чар'Икар, подчи'нил окрестные пле
мена и двинулся далее со своим войском через Гандамак в 
Джалалабад. ' 

'Путь через Хайба;рское ущелье был прегражден сильным 
отрядом, послаlННЫМ МОГОЛЬiскИiМ правителем Пешава,ра. Но 
Надир-шах провел свое войско юбходным путем, овладел Пе
шаваром, оттуда двинул войско к Атт'оку, У которого в нача
ле января 1739 г. переправился через Инд 41. 

В Индии Надир-шах в конце февраля 1739 г. разбил вой
ско Мухаммед-шаха и 20 'марта вступил в Дели, ознаiмеНOiва'в 
овое пребыва'НIие в нем прабежом и ма'ClСОВЫМИ убий,стваrми_ 
Му.хаммед-шах был остаiВлен на делийском пр есl'ОЛе. 12 мая 
1739 г. в Дели состоялся торж'ественный прием, 'На котором 
Надир-шах увенчал Мухаlммед-шаха короной Индии. За это 
Мухаммед-шах «просил» Надир-шаха принять во владение 
территории могольского госуда,рlства, раюполо'женные запад-

нее Инда, от Кашмира до впадения Инда в океан. . 
В фирмане Надир-шаха, составленном после взятия Дели" 

его территориалЬ'ные Пlриобретения хара,ктеризуются следую
щим обра'зом; «Области по ту сторону реК'и АТ1'ока (т. е. 
р. Инд), что в:ключают В себя Пешавар, Ка,uул и Газни и об-

39 Рейснер, Развитие феодализма, стр. 320, 324. 
40 См. Риттер-Григорьев, Кабулистан и Кафиристан, стр. 620, 621. 
41 Подробное описание похода Надир-шаха в Индию см. в предисло

вии П. И. Петрова в кн.: «Мухаммед Казим, Поход Надир-шаха 8 Индuю~ 
(пер. Петрова)>>, стр. 24-29. 
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ластi/Сииди подчиненные местности: СО всеми горными жили\. 
ща'ми афга'нцев н' Хезареджат» 12. 

3.а:хватив оrрOlМНУЮ добычу, Надир-шах 16 мая 1739 г. 
ДВИlнулся 'Со ОВ'O'ИIм войском из Делив Оiбратный путь 43. 

Такимо6раЗIОМ, после похода Надира в Индию, не только 
почти вся территория современного Афганистана (за иС!{Ю(j
чением некоторых горных районов Памцра и ГИНД)Лl<уша), но 
И населенныеафrаlнцами 'Земли до реI<Jи Инд (находящиеся 
ныне 'в Па,кистане) оказались в составе {'осудар.ства Надир
шаха Афшара. Годы владычеСтва этог6шаха, И'споль'зовавше
{'о оавободИ'телЬ'ную борьбу пер,сид,акIOГО Ha'po~a для своего 
'Возвышения, были очень тяжелыми 'Не толыю для народов за
воеванных .им стра:н, IВ ЧЭ!С11НОСТИ Афганистана, но и для иран
ского народа. Овоих подданных, НаДИlp-lIIах рассматривал 
ТОлыКо KalК исггоч'ник средств для 'с:одержа,ния воЙ!с'ка и орга
!I:Iиза:п;и:и новых завоевательных походав. Непрерывно увели
чИ'вался ра3'М'6Р податей; на'Логовое, бремя становилось Blce 
более неrюсильным дл'я наlс,еления, раворенно'го ХОЗЯЙС11Венной 
разрухой И КlрОВОlПролитными воЙ!наIМIИ. При взыска,нии пода
тей шахские ,сборщИlКИ мучили :и ,истЯ'залИ тысячи людей: за 
неуплату увечили, выкалывали глаза или бросали в тюрьмы, 
продавали в рабство. Народ отвечал массовым бегством из 
селений и I10POAOB, отказом платить подати и ВЫПОЛIНЯТЬ по
в~нности, наконец, убийствами сборщиков податей и воору-
же'нными восстания'ми. ' ' 

Соо;ременiНИКИ писали о зап)"стении многих райанов и об
ластей в различных ча!стях государства' Надир-шаха в 40-х 
годах. Неоднокра11НО 'сообщалось в источниках 'Гого времени 
и о запустенИ!И Каlбула, КандагаР'СIЮЙ области и 'местностей 
между Кандагаром и Гератом, а также других городOlВИ рай
онов Афганистана, ЖlИтели КО1'орЫХ покидали' с'вои селе,НИII 
и разiбега'лись. " , . 

Восстания афгаiнцев и неафгаНdКiИХ племен и народностей, 
жИ'Вших на территории современного Афганис'тапа, начали,сь 
сразу же после 'заlвоева'ния ее Надир-шахом и непреНiраща- \ 
лись до ',конца,е,го Вла'С11И. В 1740 г. ВСПЫХlНуло В(jс,стание аф
ган,жих племен, 06ита~ших в районе Кабула. Над,ир-шах ,на· 
правил для ело пода,Бления одного из ОВОИХ П1рибли.женных
Тахмасп-хана из племени' джалаир, назначив его сардаром 

.42 Фирман этот, написанный в месяце зу-л-хиддже 1151 Г. х. (l2/III-
91/IV 17139 г.), был адресован Надир-шахо\\{ Афшаром своему сыну Риза Ку
лихану, оставленному в Иране наместником (см. Арунова, Фирjtаll Надир· 
ша~а~ Арунова - Ашvафян, Государство Надир-шаха Афшара, стр.87-
98). 

43 2 декабря он П,рибыл в Кабул, откуда в начале января 1740 г. вЬ'
ступил В поход на Синд, подчинил его и в наЧале марта 1740 г. привел 
свое войско в район Кандагара, а в июне того же ,года прибыл в Герат, 
откуда через Балх направился в поход в Среднюю'Азию... 
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~фга\~щетанаи ~северо-ащ:р,а,дноЙ .. ч.а'С~'tИ,Щ)lГОЛЬ,СIЩХ вла:дений, 
отошедших под власть Надира, после и:ндиЙскQ.I'О· похода 44. 

~ 174:2 г. JpccoBoe 5 восстание против власти шаха произошло 
в Балхе !и А'Нщхое 4 , :, .. --, . с. 
: ,. ,Успехи, сопутстiю:ваlНllие Надир-шаху в его грабительских 
цоходзх и войнах, ,ПРIIНОСИВЦIИХ богаТУЮ,ДQб?IЧУ,.~ 40-:х годах 
~менил~ь неудача'ми в военных деЙiС11ВЦЯХ, ~РО,'I1IfЦ3 . Тур'Ции и 
попытках ПОКIOРИТЬ Дaг~c'ГaH. Для органи!Заu:ии"новых по;хо
дов На~ир-шах значитмыноувеличил в i74З-I744 ГГ. налого
вое обложение свОих. поддаiННЫХ. РеЗlкое усил~н.ие Ha;r.rorOBorQ 
гнетавы:звал,о новую волну HapoJl<Hыx ROостаниЙ,' ох:ваТИВJllЩХ 
в 1744 ......... 1747 Г ... почти все обла\сти государства Надир~шаХа . 
. .. в Афганистане и в соседних с ним областях также ПрОИ;JО~ 
шли ,крупные iВ'оастания: -в 1:745 г. вновь' .восстало население 
:Балка. в 1746 г. начал:ись 'волнения ГИtльзаЙlqК\Их· племен, ко
чевавших между Кандагароми Каiбулом; к ГИЛI>зая'м присо~ 
единился правитель Кабула Таги-хан, объявивший о . своем 
неподчинении шаху. В терате. против шахаКИlXвлаlстей 'подня
лось ·племя хазара, -а за~м к ним присоединились и горожа

не 4~~ Гератскоевосстi:шие, ,ка,к .и многие другие, былio ж~qтоко 
lJодавлено воЙiсками Надир-шаха. Но ПР-OIводившаяся им по
литика ,свирепого террора, ма'с,совых пыток и казней окаЗЬLва. 
лось· тщетной. Воостания не.прекращались. 

В последние годы с:воей Ж1ИЗ'НИ Надир-шах ЛIИШИЛ,СЯ под
держки большей чаети феодалов 11 потерял" симпатии .многих ' 
своих бывших IСТОРОННИКОВ. Против ,него выступало ШИИТ1с'кое 
духовенство, у К0110РОГО были О'I1няты ва!Кiфные землlИ, а также 
пер'сидская- служилая знать, недовольная еговнутреН'ней по
JТити~ой,. чаrСТЬ ханов кочевых племен (в их числе даже 01'

дельнь;,:: ханы племени афщафов}. Надир-шах пытаJI1С-Я в это 
время опереться на ханов узбексКiИХ и некоторых афгз'нских 
(прежде всего а'бдалийских) племен, возглавлявших отряды, 
входившие ·в !состав его войска.. В целом же войско Надир-' 
щаха ста'нов!илосъ ненадежным, в нем также ПРОИiсходили,вол-

(:I~НИЯ.и 'все шире распр6страflЯЛОСЬ дез'ер1'И,РСТВО 47 •. ; . - . 

. ' Афга\НlCкое население .в,это~рем~ еще более усилило борь
бу. против Надир-шаха: Афганцы активно ·п оддерж али крул
ное ;восстание, начав.шеесЯ летом 1746 г. 'в СисТане., Надир~ 
шах ПОСJ:>1Лал ПрlОТИВ восставш,и?" один. отряд за другим, одна
к!? подавlИТЬ его так :и не \смог. Повста-нцев поддержали коче" 
"Бавтие у Кандагара афганцы, а также н·аселение Кабула во 
главе справителем Таги-ханом 48. Посланный для P)liKOBOltcTBa . 

, '. 

44 Арунова - Ашрафян, Государство if, aau,p-I!. ю. Х,а . . АФ,шара, с!р. J09. 
4& 'Рам же, ctp. 223. "'. ,. , 

'<\О Там же', С'1'р. 179; 180. 
• " 47. Там :Же,ст~. t63'и cJI. 

48 Там же, с'Г'р. 181.' 



пода,вле~ием СИоСТ8нскогct'ВМtтания' АЛIИ КУJI.й~хаЙ (племянник 
f.(адир-шаха) ca'ld присоединился к IвоостаlВlliИМ поме того, 
ка'К IПОЛУЧИЛ шахекий приказ В'неС11И в казну 100. тыс. туман'ов 
из ооБС11Веиных 'средств. Надо думать, что Али Кули-хан бо
ялся лишиться не только своих денег, но и своих глаз или 

головы в наказание за неспособность взыскать налоги с вос" 
ставших систанцев .и за поражения, -понесеннwе в бор~б~ 
с ними. 

, Впа'даSI IB ярость от неудаЧiных по:пытоi<: задуШlИ'r,Ь восста
ния и ПО,стоянно опасаясь заговоров., возникавших один за 
другим, ,Наr)JJИр-шах АфЦIарв ,последн1iе roды:~;воей жизни, 
вел себя юц< ~фЩ!lавый маньяк, болезненно ,не~dВерчивый 'н 
подозрительный. Он ,казнил без разбupаобвинеНIII,IХИ .запо'" 
дозренных либо rtриказывал выкалывать им глаза, -не 'счи~ 
таясь ни с полож'ением IИ чинами, НИ' со IстеП€ШЫОВIИfЮВНОСТЦ 
перед НИl\i, действительной или мнимой.' Он не 'щадил~ни ~воих 
лучших военачальников, ни приближенН:ых. и рО)J,ственников~ 

В апрел~ 1747 г. Али Кули-хан прибыл в Герат, куда c'DeJ. 

хаЩf'СЬ многие вожди ХOlра1сански'х племен и обещали ему ПО-, 
мощь 49. В своем донесении, отправленном в апрел€'Э'ТОГО года 
из РеШТ<i, русский пооол ,_ князь М._ М. Голицын сообщал~ 
« ... А о сиютанцах от в'сех 'слышно, что оные уоилИ'ваются,чему 
вери'Гь МОЖlНо,ибо шах в тех Iкраях долго бы мешк~тщiне:' 
стал, е~~ли_бы от тамоlШНИХ народов опа'ОНQlСТИ ему,:небыло: 
Нескрытио говорят и о войоке шаховом, что НЗ оноtЬмногие 
по ~ричИ'не, что жаЛQlванием пред пр ежш и м, оБиж~ныI и дру
гим~: разными страхами отягчены и изнурены, u~опрестаlННО 
бегают» 50. ' 

Серьезная ynpooa власти Надир-шаха над Xapac~lНoM сос 
здалась и !I р'езультате воост'ания куРДlских племеFI Хабуша
на, прежде бывших о:поройэтого праlвителя, но. затем, посл€, 
обложения их тяжелым налогом, выступивших с оружием в 
pytKax ПОД руководствомовоих ханов, .дезертирова:вших из 

шахского войска и примкнувших со своими отрядами к сопле
менника'м. Попытки подавить этО восстание оказаЛИIСЬ безре-. 
зулЬ'татными, и Надир-шах лично ВbI'СТylПИЛ ,во г,лаве большого 
войска в Ха:бушан" ",. 

Конец КiРOlва,вой вла,сти Надир-шаха был близо~к: С ее па-' 
дением началась новая ЭПОХq в истории Афганистана, эпоха 
объединения афганоК!их племен в одно государство, ' 

KOHKpe11HbIe, у-словия, IПри которых возникло афганское го
судар'с'Тво, слож,ились в годы завоеваний и владычества На
дир-шаха Афшара. На дальнейшем х'оде событий С'казалось 
УСИJIени~ абдалийоких племен за ,счет гильзаев. 

49 Там же, стр, 182. - , 
50 Цит, по кн,; Арунова - Ашрафян, Государство Надир-шаха, стр, 183, 
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Приход к власти AXMeд~xaHa Садозая 

Афганское государ'ство ,возникло <на раlз'вал:инах державы 
На)JJир-шаха, раапавшейся сразу после его С'мерти. Афганские 
племена оказались фактически независимыми, 'и их, оСтремле
iIИе к политической консолидации привело к созданию госу
да,Р,С11ВelННОГО объединения, возглавленНOfО знатью абдаЛIИЙ
ских племен 51. 

со6ы11яя ,ра.зВИlВались следующим оБР~t3l0М. В ночь С 19 на 
20 июня 1747 г. Надир-шах Афшар БЫJJ убит ПрОНИlкшими в 
его шатер заговорщиками. Это случилос~ в его военном лаге
ipe в Хабушане. В собранном там разноrrnеменном войске H<r
ступило смятение. ДИ'СЦИЛЛИlна,С трудом П'Qддер'ЖlIвавша'Я'ся 
lrРОЗIНЫМ за'воевателем, рухнула, и Bo}lllKO разделилOlСЬ на 
I13раlждующие между собой отряды. Афга ~СiКiие воины а,рМЮI 
Надира оказались в опасном положении. Одцако им удалось 
не только благополучно выйти из лагеря, но и зах,ватить ар
Т:iллерию Надира Афшара, а также ча'стьето :казны 52. Своей 
у:цачей афганцы во многом были обязаlНЫ раСlI10рядительности 
и наХОДЧ'ИIВОСТ,И Лiхмед-хана, сына Земан-хаlна из ,рода Садо
заев. 

Ахмед-хан был одним из абдалийских военачальников, 
служивших в войоке Надира. Участвуя в ПOJюдах такого не
дюжинного полководца, как Надир-шах Афшар, юный Ахмед
хан приобрел большой опыт и проявил способности военачаль
ника. 

В результате этих соБыIийй при возвращении афганских 
отрядов из Хорасана на родину их фШffiтичес'ки !ВOIзглавлял, 
по-,видимому, уже Ахмед-хан, хотя в ис'торической литературе 
есть 'сведеНlИЯ о том, ч'ю общее РУКОВОДСl1В'О, как и раньше, 
находилооСЬ в руках Нур Мухаммед-хана 53, К осени 1747 г. 
испытанный ;в боях отряд, оостаВ'ИВШИЙВJпомедствии ядро 
вои,жа нового афганского государства, прибыл к Ка'Ндагару. 

в это время в районе КаНДaJга:ра находились основные 
силыабдали'йских племен. В октябре 1747 г. в Надирабаде 

51 у историка начала XIX в. Абдул l(ерима Бухари (Абдул l(ерим 
Бухари, 8) встречается сообщение о том, что помыслы о политическом 
'Объединении афганцев возникли у абдали еще во в,ремена Надир-шаха; 

52 Во время событий в ставке Надир·шаха после его убийства Ахмед
хан захватнл значительную часть ,шахских сокровищ, в том числе знамени

тый бриллиант «I(ох-и Нур» (<<Гора авета»). 
Бриллиант Эl'ОТ принадлежал Великим Моголам, в 1739 г. был захва

чен Надир-шахом Афшаром, затем им владели шахи Афганистана, в 
1809 г. 'Он был оroбран у бывшего шаха Шуджи пра,вителем сикхского го
сударства Пенджаба Ранджит Сингх'Ом. При аннексии Пенджаба в 1849 г. 
англичанами бриллиант был захвачен Ост,Индской компанией, к'Оторая 
преподнесла его KOpOJIeBe Виктории. С тех п'Ор «I(ох-и Нур» хранится в 
сокровищнице королей Англии. 

53 Губар, Ахмад-шах, стр. 185. 
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(у I\андагара), в ма.заре Шир-Сурх,со6р.ала·сь джиргадля 
избрания' шаха АфгаНtистана..Она еооюяла. глаIВНЫ'М образом 
uз наиболее влиятельных абдаЛIИЙС'КИХ xaIHOB. В чИ'сле участ
ников этой джирги, чьи имена сохранила историческая тради
ция, были Хаджи ДжемаJIь-хан Баракзай, Насрулла-хан Нур
зай; м.ухабба.т-хан Попользай, Myc~-xaH Исхакзай, Нур Му
хаммед-хан и другие54. При'оут.С11Вовал на .неЙ 'и AXMekxaH 
СадозаЙ. Многие из а1бдалий(JКИХ, xa1low ВМt!"f'YIПали в каrчестве 
преТeiнде'Нтов' на шах-с:кий трон 55. Самым М'Нiогочисл'енным 11 

сильным .племенем среди абдаЛIИ были баракзаи. Хаджи 
Джемал~хан, вождь баракзаев, обладал могуществом и 
влиянием. Но именно поэwму его при'тязания .на щаХiОЮИЙ пре
е:rол и вызывали особенно ре3Jкие ооэра'ЖelНИЯ со стороны ха
'нОв дру,гих племен. Они опасались в. его л'иде получить п,раоо
теля,. :К!OiТорый не станет ,сч.итатьсяс их ИlнтереlсамlИ, и боялись 
вще больш~го уlсИ'ления бара'кзаев. Восемь рае за,седала джир
га в Шир-Сурхе, но ,без всяких результатов. 

Согласно афганской И'сторич~кой трад.иrции, когда ДЖИiрта 
собралась в девятый раз, авторитетный суфий Сабир-шах 
nреДJIОЖИ\л 1И3Iбра'тъ Ахмед-хана., Его предл,ожение поддержал 
Джечль-хан Баракзай. Остальные участники дJЖиргисогла
сились. Ахмед-хан был избраlН шахо'мАфга'Н1иетаща, .В. ознаме
нование чего СаlБИIp-шах украоил его чаЛIМУ коло:сом пшеницы. 

( 

Это, по-видимому, Iсимвол:изироваJю IИ иg1ора'ние 11 коронацию. 
С тех IПОР и доныне из,оБР<l>жеifие ,снапо.в пшеttИ'цы в фор'ме 
венка неИJЗмеН'цо украшает печать государей АфГ8lНl1:'стана и 
g'ce официальные док!ум,енты. В iIalliи ДЮI это И'зобра'жение 
ж.~дlИт в а:фганClКИЙ герб 5(;. 

Бсть основания полагать, что в избрани'и Ахмед-хана на 
U8lpCrБO большую роль сыграла поддержжа Му1сульма:lFi,с!кого 
дyxOlВe'HC'ТiBa в !Лице Са'бир-шзх~. Имеются СВ'еДeRiИЯ О том, чtЬ 
Са'бир-ша'х былбЛiИ30К к Ахмед-хану в I1IроШлом, во время 
службы в войсках Надир-шаха' Афшара 51. ИнДийский историк 
Джадунатх Саркар отмечает, Что Сабир-шах считалСя нидныM 
суфием, IИ предполагает, чtо он был гла'Вi0Н: одного из влия-
тельных религиозных opдeНiO,B 58• '. 

ИЗlбраНtи~~ на шах,ский пр~tтол Ахмед-хан был обязан не 
только своим л'ичным качеС1'l'fам,. популярности в войсках, 

\ 

. 54 Сирадж aT,-таварих, 10. 
55 В ч'исле активных претендентов в афганской исторической литера' 

туре указывается и Нур Мухаммед, .в вопросе 1() происхождении которого 
мнения историков рас~одятся. Одни считают его гиJiьз,аем, другие пола· 
гают, что он происходил из аБДllЛИ,йского плеМени ализ.аев· (см. Га,иковский, 
И мnе'рия. Дуррахи,. стр. 36, 37). . 

66 См. Мухаммед Али, Афганистан, стр. 91, разд'~' «Афганский repti:.. 
57 См. Рейснер, Развитие феоiJаЛ'uэма, стр. 329. 
58 Там ще:. 
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ззхваченнымсокровilщам и T~ п., но такжеlI ПРОJiсхождениюи~ 
знатного рода садозаев rrопользаЙ'екогО племени а'бдали; Род 
садоэаев с давних пор 'был' хан~хелемабдалийских племен, 
заН1имая особо ПlрИ'вилегироваННОе' hюложение.Вместе с тем 
садозаи и возглавлявшееся ИМI;( племя IIОпольза-евбыли мал()~ 
-численнее и в военном отношении слабее большинства пле
мен, чьи вожди принимали учаlС'Тие в джир:ге В шир-сурхе. 
в афган.скоЙ исторической литературе справедливо указывает
сяиа большое значение этого обстоятельства при избраНЦJi 
Ахмед-хана на царство, ибо именно поэтому его кандидатура 
оказаласьприемлемой для глав могущественных ?бдалийских 
племен. 

" Как пишет афганскшй'ис1'ОрИК Сул'та'нМухаммед-хан, аб. 
дал,иЙ'ские хаНЫИiЗЪЯБИЛИСQглаLCие, iНa избрЮ:Iйе Ахмед-хана 
ПО той причи.не,чтоееаДозаи -состаВЛЯЛИ «лишь немногочис
ленную, гор,стьлюдей среди племен абдали: 'Ханы знали, что 
Ахмед-ша:х'у 'во время царСТВОВ~Н:I'ИЯ придется считаться с ни
'ми; ав С'лучае,.если бы ОН I1рОЯВ'ИЛ' У'прям:стВЬ,самоуправство 
и гор;п:ость, иисiтровержение его власти неёоставило бы труда 
для племен абдали и они свеРГЛllбы его» 59. . ' 

Общая ,характериетика':афга8ёкого г()сУ.дзрства 

В государ,ствеАхмед~шаха абдалиЙ/ски-е ханы проч'но заня-: 
ли Пtlр'воеместо. ИХ ПРИlвилегированное положение подчерки
IЩJЮСЬ tпроизведенным Ахмед-шююм (или утвердивщимся при 
нем) :"цереимеН'о:ваlнцем~сехабдали в «дурани» , (от словд 
«дурр» ИЛИ «дур» -«жемчуг»). Ханы дуранийских племен 
получили ваЖiнейшие,государственяые, придворные и военные 
должности, заКР~ПJIенные наследственно за их· ,семьями. 

Должность везиря, КОТОРI'1IЙ был вторым после щ;ха лицом 
в -государстве, получили наследственно ханы рОДа Бамизаев) 
племени попользае~ 60. Из зна,ти rIJIемени fюпользаев, к кото
рым принадлежал и ,сам шахский родсадозаев, назначалась, 
большая' часть высших чиновников . 

.вместе с тем ВИДНУЮРIОЛЬ ,в государ'С'тве играли и многие 
ханы остал~ных племен дурани, в оообенности баракзаев 61. 

Роль дураН}fЙСКИХ ханов в политической жизни и привиле-, 
гироваН'ное ,положение дуранийских племен, на .которые они 
ОПИlрались, дали основа,ние историкам именовать госудаjСТВО _ 
Ахмед-шаха и его прее!\шцков, Дуранийской державой 6 • 

&9 Тарих-и султанu; 123. 
БОr:1рhiпstопе, Thekingdom of Caboul, рр. 307,308. 

, 61 См. Ганковскнй, Империя Дуррани, crp. 127, 128; Ганковский, Неза-
8цсимое афган,ёКО8.государство, стр.173, " " 

62 В европейской литературе название «Дураннйская монархия» укре
пилось со времен ЭЛЪфинстона. Такое нанменованне отражает одну 113 



Ахмед-шах уже в первый год' ев'Оеrоправлеция црИ'саеди· 
вир J< СВ'О:им владеНИЯММНQгиеобл'аети" на!селен'Ные афганца
ми>Пер,,:!и~кие 'ГЗ:lрНИЗЮНЫ, оставле'I1ные Надир-щахом Афша
ром, в Ка,буле, ГаlЗiНИ и Пеша,варе, удалось пуrемцереговороа 
скланить 'к сдач'е этих гарадов афгаНdIЮМУ шаху. Вtс.лед за тем 
Ахмед-ш~"пр'Изнали~().им го:судареМо,м.нотие ,~a~ы афга'н
с'ких племен прав'об'ережья Инда 6З • Эти ханы .охотно при:з.на
ли веРХ;QВНУЮ ,власть Ахмед-шаха, который, за' р~дкими иск-

, лючениями, не вмешивался во внутренние порядки управле

ния аф'Га'нсwих племен. Толька с .давних пор враждовавшие 
с' абдали падра'Эделе'Ния гильзаеiВ АXJмед-шах подчинил силаю 
оружия;,; " :,';" "', ." 

.. Созда'ние,афганскаго государства не была случайным ре
зультатом благ()'приятно СJ,JожившеЙС.lгмежд:У.нарIOДНРЙ_ ,абст~
цавки,,'оi:l9 было ВЫЭВ/iНО, глубокими внутреНIJИМИ процессами 
общественно-хозяйственного развития и явилос;:ь" законамер
ным ~.[.(едствием роста феодальных ,отношений уафгаццев и 
результатом обострения :r<:лассовага антагонизма ,между, тру
дящимИ'ся и' феодалыно-р,одовой знать'Ю, _ между ,рядовыми 
людь'ми племен и аристоюратиеЙ. АфгаН'QКая ар'Й'стократия 
l;I'Уждала'сь в государств,е с его ортана,ми наоилия и ПрИJ:i)'Ж

дениякак в аРУд'!fИ ГQlClп.одiства и над сва'имн соплеменниками 
'и над лоroарен.ными царадами и племе.нами. Па сваему класса-, 
вому характеру афганокое гасударство,было феодальным, но, 
при Э11Омна неКО110РЫХ Ba*HbIx сторанах егО' уС'тройствале
жал Яовственный 011печаток рода-lПлеменнЫJХ 'оТношений,сильно 
сказывали'сь особенности обществ,енн.ого развития аф'Га'нцев. 
сохраJ:IНВШИХ рода~племенную аргщшзацию ипатриархальцо-, 

родовые пережИ'тки в быту. , ' 
Области афганских :п.hемен в знач'И'тельной мере сохраняли 

Вlнутрен.tiюю саМОСТО',lJтеш;оностъ и управлял'нсь по своим обы
чаям. В большинстве СlIюем афганс.киеплемена были освобож
дены 'ОТ iПодат,ей (или, уплачивали Пiодати весьма необремен1'I
тельные), ,за чт.о должны были поС'тавлять шаху .вои.нов •. 

В аДМ'ИН'ИСТ,ра'тивном отношении Qсаб.ое пол'Ожение афгаlН
С'ких племен в госудаРСl1ве ,выражалось в том, ЧТО' ОI;!И УiПрав .. , 

. JIЯЛИСЬ своими наследствен.ными или выборнымн ханами и 
«джиргаf>iИ». Это дало основание М. Эльфинстону в начале 
XIX в. выделять населеflные афганскими племенами области· 

важных характерных, черт этого государст.Ва,' являясь одновременно наЗВ8-, 
нием по династически-родовому признаку. Следует, однако, учитывать, что" 
ханы многих других афганских племен, а не, только дуранийсК!их, получили 
в государстве Ахмед-шаха доступ к высоким чиновным и военным Jiолж~ 
ностям~ В частности, в чи,сле хакиМ9В, назначенных управля:г~ Вliлайетами, 
(прС?виициями) г{)су дарства, бываЛИ;,]tаны. IlР9J:1сходившие ,из племен кака·, 
ров" момандов, юсуфзаев И т. д. (См. Ган~овский, Им.nерuяДурран.u. 
стр.77). : ", " ' 

63 См. СирадlJ/C ат-таварuх, 11. _, , 



ИЗ ЧИ'CJIа друrих, ИМ~НУЯ иХ «не:гу'6ернаroPlС'~И':МИ mpовиJ.щи
ЯМИ». К ним ОН 011НОС'ИJ1 земли д~адзи (джадiЖИ), саФ'И, тури, 
гильза'~, ,а та\К!Же афГЗlнцев Банташата,Дамана и племен 
Пушт-и Куха 64. 

Система управлений и военная организация 

Крупн~йшlt»и JfД.ИJffie'fра~ными едиц'Ицамиафтан;шюго 
тосудар'ства были вилайеты (обла,сти или nровинции). Под 
неПОCfредJt'Iтенной влаiстыо !Шаха, ОСУЩе'СТ,ВJ1'ЯlВшеЙ1СЯ ч~рез ка
зна'Ченных им пра.В'1:IтелеЙ, находились в основном в'илайеты, 
на,селеНiные неафганцами. Вилайеты деЛiИЛИСЬ на «махалы» 
(округа). Са'мые меЛIКИlе аДМИНИlстраТИВ1ю-на.логовые едини-

_ ЦЫ, в состав которых ОlБЬJiЧНО 'входило несколько дер,евень, на
зывал.ись в западJНОЙ час.ти владений афгаН1СКlИХ шахов' «бу
ЛЮ'К» , а в завоеванных обла'СТЯХ СевeprnойИндии",:" «napra
на» или «1jТIMaH». Правwrели ~илайетов и крупных ма.халов, 
назнача'вшиеся maXiOM, -'имеIJi()в-аЛИ1СЬ «хакимами», а в индий
СКих проВlИНЩИЯ'Х - «'С'убадара,ми». Шираким'и полномочия:ми 
обладали правители 'вилайето"В, ,ПОЛУ'Чившие ТИfГYJl «наиб ал
хукуме» (,«намеС11НИIК») 65. В другом положении находилась 
часть земель 'с неафrа.нJСКИМ ilЗfCел,ением, ,вошедшая в ,соста'в 
афгаНlОКОГО госудаР'С11ва в к а'Чe'C'I1Вe ва'Dсальных ханств и эми
ратов (Белуджистан, Синд,Хорасан и др.), правители KOTO~ 
рых, признав sерховн)'!ю власть шаIХ'ОВ АфГЗlнис.тана, сч.ита
,лись ИХ «'наМОС'ТНИlками», 'но несмещалИ'сь и не замепя'Л'ись 

центральными властями. Эти вассальнЫе правители сохраня'~ 
.ли ,в' С'ВОих владеНlИНХ прежнюю а:дМ.иНИlстра т.нВlНую СИlCТeМу. 
в.заимоотношения их с шахами Афганистана обычно регули-
ровали,сь особыми догаворами. . 

Фор'мально власть афганских шахов была .неютраниченн,ОЙ. 
Но фактич,ески да:'же Ахмед-шах, ра'CJполаг,аsIШИЙ воз,можно
,стями деЙ'С11в'овать 'сраВiнительно неза,в,иаимо от знати афган
с'ких племен (благода,ря успехам ,своей заВОelв,ательной поли
-тики, сильному войежу И личному авторитеiТУ), вынужден был 
постоянно считаться 'с вождя.М'и афганских племен, запраши
вая их мнение по ва'жнейшим государ,ственным iВопроСам. На
lf'более 'влиятельные афганские сардары вх'одил.и в состав 
'Совета (джир,ги), Iбез одобрения KOTOp'OiГO Ах'мед-шах не при
нимал серьезных решений. Вопрос о престолонаследии ре.,. 
шался в основном верхушкой афганской знати 66" 

64 Elphinstone, The kingdaт а! Cabaul, р. 522. l( «негубернаторским 
UРОВИНЦИЯМ:t ЭльфинсТtOН относил также и земли некоторых неафганскl'!Х 
племен: хазареl!:цев, аймаков. 

65 Ганковский, Неэавuсuм.ае Афганск,ае государство, стр. 173, 114. 
66 Там же, 'стр. 168, 16Q, 
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I 
Вторым пос.це шаха лицом в государстве был везирь. Яв

ляясь ближайшим помощник6м шаха в делах управле!IИЯ,ве
зирь осущесТВЛЯЛ контроль над всеми правительствеНl~ЫМИ 

ведомствами и высшими чиновниками, отвечал за безопас~ 
иость на дорогах и вообще за охрану внутренней безопасности 
и порядка,ведал подбором- кандидатов на государственные 
посты', утверждавшихся затем в должности шахом 67. 

ВаЖ!Нейшим ве;дрм<:твом :в государстве был «'Вы'сокий ди
ван» (<<диван-н ала»), в его руюiх 'СОdредоточивалось руко
вод<:тво финансами, сбором налогов и ваЖНЫМIИ хозяйственны
мидела~и: земледелием, ОРОllIением и т. п. Оно распоряжа
лось таКiже ГОС'УдаРlственными 3'емля:ми и настройками, скла
дами, деятель'ностью м,он.етнооо ДlВopa и· каЭН8IЧеЙGТ1Ва 68. Гла
ва Э1'ОГО ведомства ,при Ахмед-шахе имеНlOвался «диван беги», 
. а при его JIреемника,х - ,«мустауфи» ii9. 

ОфОрМ1лением го'судар'ственных ДOKyMeHTOIВ, шах'с'КИХ у,ка
зов и ГРЗrмот. а таl~же ди,пломатической и пр,очей корреспО!н
Де'НЦ'ИИ зани;малась шахская канцеляJPИЯ (<<дар ал-инша» или 
«диваIН-И ивша»). Во времена Ахмед-шаха и его б.rrИ'жаЙших 
IJ!рее'М'НИIЮВ существовало много ПРИд!Ворных ,ведом,ств, на ооя
з.анIюсти которых находилось обеспечение двора всем необхо
ДИ1МЫМ, iсоблЮДelниецер'емониала . и т. дJО. Из числа лиц, 
ВОЭГЛ8IВЛяtвши-х подобные ведомства, са,мое BЬLCo~oe полаже· 
иие занимал «ИllI\И,к-ата'сы» (ВПОСЛЕЩiCТrВИИ сх'одные с ним пре
рorатИlВЫ полуЧ'или м:иiнистры двора) 71. Охраной дворца шааса 
(а в дни походов- его лагеря) распоряжался «орду-баши». 
Он руков:одил !всем персоналом, обслужиmав:шим шаXrC'КИЙ ла· 
герь, отвеча'л ,за подбор стражей и т. п. «Орд~-'баши» с,читалея 
вторым (после «ишик-агасы») лицом при дворе шаха афган-
ского государства 72. , ' 

Из числа других м'Ногочисленньiх придворных должностей 
Hall&me& вшON считалась долЖlность «мирахур-баши-и 
yIMyMH» (<<великий конюший»). Он в'озг .даIВЛЯЛ. круrпн.ое учреж
дение, именававшееся «мирахур башиnири», с большиlМ шта
том чинов НИIЮВ, в'едавшее не ТОЛЬКIQ шаооским'И конюшнями, 

но и всем вьючно-караванным шахским транспортом в стра-
не ИПaJрКОМ сл,онов .. На ,веЛ'иi<оГrO ,конюшего возлага'лiCЯ также 
контроль над па1cmбищами и Т. д. 73. ' 

Не менее важным было ведомство осведомления, во гла
ве которого ,стоял «харкара-баши». Он не только PYKOBO~ 

87 Там же. 
88 Губ.ар, Ахмад-шах, стр.' 101. 
69 ГаНКОБСКИЙ, Независимое Афганское государство, стр. 171. 
70 Губар, Ахмад-шах, стр. 205. 
71 Taf4 же. стр. 208. ' 
12 Там же, стр. 210, 211. 
73 Там же, стр. 213-215. 
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дил сетью осведомителей, но отвечал м за работу шахской 
почты 74. . . .'0: . . , , 

·Афгаlнское-государС11ВQ . ун а'CJIleДОВаЛQ от Сефевидов и Мо
голов феодальный админцстративный аппарат и сцстему судо
ПРОИJЗводства, основанную на ша,риате. Наряду с этим в годы 
праlвления перlВОГО афгаНОКОI10 Г.осударя была сделана. попыт
ка кодифицировать афга'накое обычное право. Бстьсведенпя 
о ТОМ,.tпо .. :ПрИ Ахмед-шахе был состав'лен соотвеТlСТВУЮШlИЙ 
,судебн~к 'на. ЯЗЬDке.'ЦУШ1'у75 .. Обычное пра'Во продолжало со
х.ранятъся у' аФ'ганских племен, 'у многих из них лиШь очень~ 
медленно и лишь частично уступая свое место цормам ша~ 

риата. . 
Господствующей религией афганского госудаPiствабыл цс

Л8lJlrf еуJ;IfНИТС.КОГО толка, которог-о лридерживалось большiJНIст
во афганских пл,емен 'и 'тадJЖИК;СКОГО населения страны.' Му
сульмаН\Ское духавенетво, верхущкакоторого являлаjCЬ влия

тельной частью- Феода,льноro, iКла·С!са,. играло большую роль 
в, ~ивии ст,аиы 11' помогало упрочению Ш8lХ1акой власти, заКJpе
ПИlвшей за духовным сословием его права и ·ПрИJВилегии. Ах
мед-шах опирад'ся на авторитет г.щ:iПод:ствующеЙ·реЛИГИ1ИИ ее 
служителей, выказывая ,сsбя peВiHoc'Т'НЫM суннитом. Однако 
ему отнюдь H~ была свойственна. фанати'Ч,еакая нетеРiП'ИМОСТЬ 
к шиитам-, -При' нем в КаБУJlе без .в'сяких притеснений Ж1iJIИ 
кызылбаши, переселенные туда 'В годы праlвления НаДtира Аф~ 
шара. В· фирмане Ахмед-шаха от 16 шаВваля 1167 г.х. 
(1751/52) афганский государь подчеРКИlВал свое гума'Н!Ное ОТ-, 
ношение К мусульманам вообще (IB ч а'ст н ости , и к шиитам~. 
сообщая, что пленные МУСУЛЬМ~l:Не .отпущены им на волю 6. 

В 'Сбор~ на.логов 'в афганском г.осущар'C"l1ве большую роль' 
играла ОТК'YIпная система. Много KPyrIIlHblX 01'~ПЩИIКОВ БЫЛQ, 
среДИ:,И~I:lД:ИЙ!С~и.х,к)'1ПЦОВ Ш1ИlкаРiПура. В областях, населенных 
главным06разом афГ8lнскимиплеменами,. 'в ряде случаев 
сбор налогов •.. ВОЗ.JI.агался на' местных ханов. Ханы, кото.рые 
были одновременно на,слеДС11венным,и вождям'иавоих племен; 
военачальниками, правителяМ'и оН ~рщи:ка.l'~Щ,: податей, во 
мн.огих случаях '90ХР8l}IЯЛИ факти~кую' неЗ>8IВИlСИ м ость. , 
ЧаlСТЬ налогов, ,собранных для~шюQCКОЙ:' казны, они присваи-
вали себе. . 

Вооруженные еилы· Ахмед-шаха еоcr.Qял,и и'з р'егулярных и 
нерегулярных ВОйск. Ополчения племен (<<лашкар-и кауми»), 
и конница афганских ханов ( «ханин-исэваре» или «~.а:!3аНИН-1:I 

74 Там же, етр. 215-217; Ганковекий, Незавuсuмое Афганс"{?е госу· 
дарство, етр. 112; . '. , > • • • ' •• ;' 

75 Ганковекий, ИмперияДуррани, етр. 47.. " 
76 ~~~ ~ J.=--- tStiT jl ~IJ,) ot~ """,,,:,1 ~.JLj: ~t .. ;; 

• '\ J.I~ \" .J У ?,) '«cJ,:otj ~1.r.1 ~j)) 
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-еэваре») составляли наиболее МЫОГОЧИ'слениую часть нере
тулярного войска 77. Кроме того, в армию входили континген
'l'Ы, формируемые :и:з жителеЙслециа.ЛI:iНЫХ военных зон, а по 
мере расширения государства Ахмед-шаха в результате заво
евательных походО'в ВЮlючалИ'сь так:же отряды вассальных 

,ханств и э,мира.тов. ,Blce эти неретулярные ВОЙС1ка составляли 
-не J,1eHee 70 % общей численности вооруженных сил Ахмед
шаха 78. 

Создавая регулярное войско. (<<фаудж-и низам»), Ахмед
шах во .многомследовал образцу военной О\р~га'Н.ИlзаiЦИИ Надир
ша.ха АфUl3lра. Ядром' постоянного войска Ахмед-шаха была 
его личная гвардия (<<гулаМ-l:ана» 'Или «гулам-шахи») 79. В со
(;тав регулярных вооруженных сил входили также корпус 

иранских мушкетеров (<<туфангчи» или «джазаилчи»), отря
ды полевой жандармерии .( «насакчи») и шах,с'КИХ телохрани
телей (<<iкаШИК:ЧIИ») 80. 

Ахмед-шах Iпридаlвал большое значение артиллерии. В Кан
датаре около ег·о арка (:замка) РЯДО"-1 с шахClКИМИ конюшня
ми были Iсооружены артиллерийс,кие казармы и мастерские 
для из.ГОТО'вления .пОр'оха (iбаР'Ут-хана). Ахме:д-шах лично про
верял работу Эl1ихмаiотерск:их 81. КРО.\1е артиллерийских' ору
дий в его войске имелИ:сь ракеты, выпускавшиеся со специ
альных станков (<<эраде-Iбаи»). Прав:да, иопользование этого 
нового для афганских воинов оружия нередко сопровождал ось 
несчастными случаями, 'стоившими войску Ахмед-шаха зна
чительных потерь. 

77 Ополчення племен, как правнло, .. не играли большой роли в завоева
тельных походах Ахмед-шаха и его пре,емников. В значительной .своеЙ 
части они СОСТfJЯЛИ из воинов, коroрые не хотели и не могли надолго отры

иаться от своих родных мест. Эльфинстои характеризовал эти ополчения, 
как состЗвле.нные из людей «беднейших классов», и отмечал, что, «по
екольку в большинстве случаев их трудно держать вместе и вести в поход 
далеко от их родных· мест, король редко прибегает к созыву ополчения» 
(Elphinstone, The kingdom о' Caboul). 

78 См. Ганковский, НезаВ/tсuмое Афганское государство, стр. 177. 
79 Значительная чаСТЬ личной гвардии состояла из иранских кызылба· 

шей, которых Ахмед-шах привлек к себе на службу и назвал «гулам-хана» 
(см. Сuрадж ат-таварuх, 56). По данным Эльфинстона, кызылбаши 
составляли одну треть личной гвардин (Еlрhiпstопе, The kingdom' 0[" Caboul, 
р.531). . . 

. МО Отряды телохранителей под тем же названием, что и в' войске 
Ахмед-шаха, имелись у Сефевидов (см. Га!!ковский, Незавuсuмое Афгаn-

.... екоегосударство, стр. 177, прим. 40). Отряды насакчи были не только в 
составе войск МОГОЛОв и Сефевидов, но и в 'Вооруженных силах гильзай
еких правителей Кандагара в начале ХУН! в., а затем у Надир-шаха 
Афшара'. Функции насакчи были многообразны: они ИСПОЛЬЗО13ались' в ка
честве шахских гонцов, во время битвы обязанностью. насакчи было пре
сечеНие паники в войске, возвращение бежавших на поле боя, охрана ла
"еря, и· тыла (см. Рейснер, Развuтие феодализма, стр. 361, 362}., 
, 81 .губар, Ахмад-шах, стр.230. . 
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,Весьма эф~ктивным деиС'ГВ'ием ОТЛlичал,ись «зам,БУРE!l{И»
(фaJIЬВiОНе'ГЫ), устааовленные iВ <:еДJIе на ПОДIВижном стержне 
и пере'ВО3'Имыена 'Верблюдах. КажlДЫЙ .верблюд /Вез один зам,· 
бурек, одного или Д'В'УХ. обслуживавших ero сол:nат И 40 заря
дов. Ядра замбуреков весили обычно от 600 до 800 го Огонь И3= 
замбуреков можно было вести с ходу; их ставили иногда поза
J.tИ, ино'Гда Вlпер'еди полевой артиллер'ии, а нере~lI.'КО распола
гали ,скрытно от неприятеля, за рядами ClВОИХ войск, с целью 
обоопечить внезапность огня. 011рЯДЫ .C1ipeJI!КOB из замбуреков. 
КОМlпле:ктовались ИIЗ ОТlборных воинов. В воо'руженных с.илах 
Ахмед-шаха н<rсчитывалось4 тыс. та'ких с'треJIIЮВ 82. 

Почти три чеТ'В'ер'Ги всего войска Ахмед..,шаха составл'яла 
,конница. СраВIНИ'tельно малочи'сленная п:ехота ОТЛ'ичала,сь TaIK
же высокими Iбоевыми 'каче.ствами. ПервонаlЧально она комп
лектовала,сь ГЛ8lВНЫМ обраl3'ОМ' из ВОИНОВ афганс.ких племен" 
наееляюЩlИХ ,районы, тяготеющие к Пешава'ру: юсуфзаев, аф
ридиев, оракзаев, 'момандов, мухаммедзаев и др.83. Эти пе.хо
тинцы ,славил'ись' как м:е11киестрелки из мушкетов, стойкие 
воины, опьгтные в /Н'очных наlПадениях и устройlCrnе засад. Ин
дий<с'кийист:ор'ик Джадуна'тх CaplКalj). ШIlсал: «Их правильные 
залпы производили ошеломляющее впечатление на ,врага к 

зачастую решали судьбу сражения. Клановая система афган
цев Iпре'ВIраща,ла их мужское. поколение в· п.Р1ирожденных вои

нов, ClПоообiных действовать <:OBIMecTHo, ,саМIО'О'тверженно под
чиняя:сь единолм,чной воле высшего начаЛЬНИlка» 84. Руковод
ство ВООр'Уженными ,силами Ахмед-шах осущес'l1влял через: 
г ла,ВНiокомаНlдУЮЩего ('«С'Иlпахсалар»). СипаXJсалару неlIЮClред
<ственно подчинялись войсковая канцелярия (<<дафтар-и ни
зам») и арсенал (<<кур-хана») 85. В его подЧ'инеНlИ'И находилсЯ' 
таКже опециальный чиновник «союр'СаrЧИ-lбаши», ведавший 
снабжени~м войск провиантом и фура'жом 'И собиравший со 
апециалЬiНО выделенных районов натуральные налоги, пред
назначенные Н.а содержание военных сил 86. Через войсковую 

112 Обстоятельные данные об этой разновидности «легкой артиллерии:.· 
см. в кн.: Ганковский, Империя Дуррани, стр. 127-129. Кроме слова «зам
бурек:., для обоэначения этого оружия применялись также названия сшу-
турнал:. и «шахин:.. . 

8З Sarkar, Раи of the Mughal Empire, vol. 1, рр. 30, 31 (цит. по KH.~ 
Рейснер, Развитие феодализма, стр. 362, прим. 1). И. М. Рейанер отмечает, 
что Дж. СаркаА здесь, как и в другнх местах своей монографии, верно, 
оценивая высокие боевые качества афганцев, преувеличивает их дисципли-
нированность и степень подчинения сформированных по радо-племенному' iI 
признаку контингентов верховному военачальнику. 

84 Впоследст.вии пехота Ахмед-шаха стала в большей степени п6пол .. , 
няться воинами из неафганских наРОдlЮCТеЙ.и племен (в частности, индий-
скими наемниками).. . 

85. Там же, ст.р. 226-230. 
8& Название ЭТОго чина проиех:одит 01' слова сСоюрсат:. (контрибуция, 

реквизиция натурой). В первые годы праВJlения Ахмед~шаха иитендант- / 



канцелярию в e.JIlC Я учет личного с()С'Га\ВареГУШ'i' , ;ikKH, 
пра;UВQдилась выдача воина'м жалованья, лродоволнсwия из 

государственных ,окладов, онабжение ихв'сем необходимым. 
Складами оружия (ар,сеналом) ,ведал «КУрЧИ-lбаши», который 
отвечал за изтотоВ'ление пороха, ядер и ПУ'ЛЬ, 6а сохранность 

боеПlрипа'сов и оружия, он же нес ответственность за доставку 
'ИХ \ВоЙ!скам 8,7. 

Контроль над ,выполнением воинами р'елигио3lных обрядов 
и других требований Шариата осущеС11ВЛЯЛИ блюстители нра
вов - «мухта,сибы». Для ,суда над лицами военного сословия 
имелИlСЬ специальные ВОЙClIювые судыи 88. 

Завоевания Ахмед-шаха 

,Высокое Iвоинское мз.стерство афганцetв и си'ст'ема ор:гани" 
зации аРIМ'ИИ, воспринятая у Надир-шаха Афшара и усовер
ШЕшствова'нная Ахмед-шахом, обусло\ВлИ'вали военную силу 
афганского государ'ства. Однако успехи за,воевательных похо
ДQiВ Ахмед-шаха в большой мере dбъяiCНЯЮ'ТСЯ сла60'СТЬЮ со
с~Д'них I'осударств, переЖlИIВЗJВШИХ время глубокО'го i)"падка и 
ФЬодальной раздробленности. Выступая выразителем интере
сов афганских xaHOIB, Ахмед~шах с первых лет 'Своего цa~CTBO
вания l:Iачал пре,щпринимать за'вое1Jа'I'еЛЬНl;>Iе похо\Цы в сосед

ние страны. 

Подчинив Газии, Кабул и Пещавар, Ахмед-шах уже в. 
] 748 г, вторгся в Пенджаб, Он переправцлся через Инд во гла~ 
ве войска, насчитывавшего несколько десятков тысяч всадни, 
ков, занял город Шикарпур, посадив в нем своего наместника., 
Ему удалось также захватить Лахор, на который была нало
жена тяжелая контрибуция. Но в битве с ГJ,Iавными силами мо
гольской армцц у Манупура в Сирхинде, происшедшей 11 мар
т\! 1748 Г., афганцы потерпели поражение. Причиной этого по
ражения, по словам афганских историков, был взрыв запасов 
пороха афганской аР'l1иллерии, от которого погибло около ты
сячи человек 89. Однако мсгоЛЬСl<:ая армия не сумела исполь-· 

екая служба в его войсках совершенно не была налажена, но после вызван-. 
ных ее ОТСУТ<lТВием больших потерь в людях во время походов Ахмед-шах· 
принял меры по организ,щии снабжения войск продовольствием в походах. 

07 Губар, Ахмад-шах, стр. 229. , 
вв Ганковский, Империя Дуррани, стр. 145, Войсковые судьи под тем· 

же наименованием ( ~ .~ti ) были и в соседних с Афганистаном 
ханствах Средней Азии. Относительно Бухары см. Семенов, Очерк устрой
ства, стр. 40. В Кокандском ханстве такая должность тоже существовала. 
Известно, что Омар-хан (1810-1822) назначил войсковым судьей Мирзу 
Каландара Мушрифа Исфараги, кокандского историка и поэта (см. Му
хаммед Хаким-хан, 415а). 

89 Взрыв ПРОIf.зошел от попадания в. порох одной из захваченных 
афганцами в Лахоре и находившпхся в, афганском лагере ракет (Тарuх-и 
султанu, 27}. . 
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'30вать успеха: прес~едование отступающих войск Ахмед-шахu 
было начато только через lIЯТЬ дней по~ле битвы показалось 
,безрезультатным. 

В 1750 г. Ахмед-шах пр'едrnринял второй ПОХОД. ВЛ€lнджаб. 
Могольекий наместник Лахора,не получив помощи из ; Дел и, 
Qтwу,ПИЛ1СЯ от Ахмед-шаха, заiКЛЮЧИJВ дотовор о выплате ему 
~жегодн'Ой дани. По этому же договору под влаlCТЬ Ахмед
шахабыла передана ceBJepo-за'Ладная . чаIСТЬ . Пенджаiба. . 

Третий поход 'В Пенд:жаб Ахмед-шах совершил в -1'752 г. 
ВО вр-емя этого похода афганцы ПОДЧ'инили Кашмир.Вели" 
кий Могол вынужден был официально 01"казатЬ'ся от своих 
прав :на власть над Пенджабом и Мультано'м в пользу афган
~CKOГO шаха . 

В 1756-1757 гг. Ахмед-шаХЕ чеl1вертый ра.з вторгся в 
Пе'Нджаб и повел овО'и войска через Ла.хор на Дели. Афган
ские завое;ватели разграбили ряд обла'стей и rюродо,в ИндИи, 
захваТIIВ О'громную дО'бычу, оценИ'вавшуюся в 12 Млн. рупий. 
ЭпидеЩfЯi холеры, вспыхнувшая в войске Ахмед-шаха, заста
вила его возвратиться в Афганистан. СтроеМЯ1СЬ закрепить за 
собой заlВоеванные оБЛ'асти,ОН астаlВИЛ в них lГарlНИЗОНЫ и по
'Садил в Лахоре в -качеСl1ве на'месl'ника своего ета1ршего сына 
Тимур-шаха (тогда еще мало;летнего) 90. Фактическим прави
телем БыJI джахан-хан, командующий афганскими войсками 
в Пенджабе. 

В '1758 Г;В Пенд:жа:б &C"tУ1пили ВОЙоскамаратхов, завоевiш
ших IK тому в-ремени большую ча-сть владений Великих Маго
лов 9,1. Это вторжение послужило . началом ДЛИтельной ' ВОЙНЫ, 
межд'У Ах'Мед-шахом и маратхами за Север'ную Индию. В 01'
вет на ИЗ1гнание маратхами афганоК!их гарни.зонов из Пенд
жаба Ах,мед-шах ПОЯlвился в Индии с силыным ВОЙСIКОМ, на 

-его сторону перешли афганские сардары и эмиры Рохилкхан
да, а через некотор,ое время и вожди Бангаша и наlваб Ауда . 
.создава.'1а'сь коалиция Ахмед-шаха с му:сульмаИJСКИМИ КНЯЗI,
'ЯI.\IIИ Северной Индии, владениям и ботатствам 'которых угро
.жали маратХи. в,оryпая в Индию по 'призывам этих князей 
<о помощи, Ахмед-шах прО'возг,лашал св'оей целью защиту оМу-
<сульмаlН и Великого М'огола 'От «неверных» (маратхов). . 

В результате военных действий 1759 - начала 1760 г. 
афга'НцывЫ'теснили 01"РЯДЫ маратхов из Северной Индии . Ма

' раТХ1С'К'ие военачальники Даттаджи GиндY,lЯ и Холькар потер
лел'и 'поражение, причем Синдия" был убит. Когда вести об 

90 Сuрадж ат-таварuх, 19, _ . 
91 Государство маратхов, возникшее в 70 -х .годах XVH в. в резуль· 

-тате освободительной борьбы против МО!1Ольского владычества, возглавлен
ной . Шиваджи (1630-1680), во второй четверти XVIII в .. стало крупней· 
шей п()лиrической силой в Иидни . . Маратхскне феодалы стаВИЛII своей 
целью добиться гегемонии над вс:ей Индией. 
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,ЭТОМ ДOiШЛИ до Пу,ны, там было решено оргаlИИЭOlвать пtуход 
прО1'.Иlв Ахмед-шаха в Северную Индию. В мае 1760 т. ИЗ Пу
НЫ ВЫС'J'Yiпило многочисленное войС1Ю, во главе IЮ'ЮРОl"Q СТО" 
ял Садашир Бхао. 

Чiисленность маратхаКDlГО регулярного войока, посланного 
против Ахмед-шаха, определяет,ся ИСТОрИlка'М'ff J1ipИ1близителыlO 
в 45 тыс. конницы и 15 тыс. пехоты 92. Всего регуля,рных войск 
маратхов, уча'ствова,вших 'в этам паходе, наочliты,алосьь окало 
60 ТЫС'.,а чи,сленность их нереГУJШРНЫХ сил (:в:ключая лаrrер
ную прислугу) , вероятна, превышала 200 тыс. чеЛOiвек. Огром
ная армия 'маратхов, в coeralB котор,ай вхюдилита'кже атряды 
их ваiС/салав Iи СОЮЗНИIюв, остала,сь из'вест-R'ОЙ в истории под 

назваНием «великай арМ'ии». . 
В июле 1760 г. «великая армия» заняла Дели, 'а 'в 'октябре 

ВЫС1iylпила в Сирхинд с целью перерезать пуги 'снабжения 
ВlOйок АXJмед-шаха. Маратхам удалось захrватить крешысть 
Канджпуру, уничтожив десятитысячный РОХИЛIСКlИЙ гарнизон. 
В э'той крепос'ти храНИQIИСЬ большие запаtсы пр,ьдовольствия и 
богатая казна,захваченная победителями. 

Ах:меД-iШах не ,смог Iпредотв'ратить 'падение Канджпуры, но 
ему уда,лось СКРЫ11НО ют 'BIPaI~OB iперешраlВ'ИТЬСЯ через реку 

Джа'МIНУ и lПодвеС11И 'свои !в/оЙiока к MapaTx,cKoiMY УКJрепленному 
лагерю, заняв ПОЗИЦИИ на расстоянии аколЬ '5 кмат главных 
сил противника. . . 

iНачалаlСЬ iборЬ'ба за обладание путями снабжения войск. 
В этой Iборьбе афганцы достигли знач'ИтеЛБlНЬГХ успе~ов:они 
перерезали дороги 'к MapaТ~CКtOMY ла'герю; ' а фг аlНlск.и е :IЮНlные 
отряды со:в,ершали ночные наlпадения, перехватывая непр'ия
те.iшские О'бозы 'с IПIРОДOlволь,ствием; им у.далось захватить так
же Iбогатую :казну. 

MapaT~c'Кoe IВОЙiско, оiбр'емененное IжеНЩИiнами и м ногочис
леНlНОй ла:герной прислугой, BIcKope оказалось перед угрозой 
,голода. 13 Яlнваря 1761rГ.:навоен:иом 'совете :ма'ратхов IБЫJ10ре
шено ,ВЫСТУIП'ить lНa ,следующий день на раlссветеи дать реша
ющий \боЙ. ПолучИ'в извеС11ИЯ 10 ;наlмерениях :BpalroB, Ахмед-шах 
дв'Инул IОВОИ Iвой.ска Iна:в:стречу 'маратхам. Через lНесколЫКJО ча" 
сов ПрОТИВН'ИК'И ,сБЛИЗИJl1И1СЬ. ЧИrСЛeJнность 'ре-гулярных войс,к 
Ахмед-шаха составляла о'коло 60 (или 80) тыс. воинов 93. 

Битва iначалась с об.стрелавоЙскАх:мед-шахаартиллери
ей маратхов. Однако. огань не причинял урона, Так как ядра ло..: 
Жил'ись далеко ,поз адиафга'Нских рядов. ,Г л а:в,нокOIM андующий 
Ma:paTXOIB IНaiIDраlВИЛ IПр,ати:в правого. фланга войск Ахмед-шаХа 
по-европейски обученные сипайские батальаны Ибрахйма 

92 в том числе 9 тыс, обучеННрlХ по·европеfiски .сипаев под 'КОl\lандо
ванием Ибрахима ГардИ, (Семенова, Паниnатекая битва 1761 г., СТр. 87). 

93 Там же,СТр. 89, 95. 
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Г~рди. Вскоре после того как :')ти ба,таЛрОНqI lj:ачаЛfl QЖ~ТQ
ченный бой с пехотой СQЮЗfIЫХ AxмeД-ЦIaxy. му.СУЛРМ;lJ:i~~щс 
кня;зей Индии, маратхский г4ЩIЩЩJlманд.уюЩиЙ реЩJ-РI БРQСflrь 
на центр афганского войска прославленную м~раТХ~j(УЮ KOlJ~ 
ницу. 

'В 'момент нача.rIа атак:и аJJТИJJЛ~Р:ИЙСКИЙ ОIХЩЬ ·со CTOip,01ibl 

мapa'T~OB мрут IПрекраТИЛJ<;Я. Да~веР1lУЛ'ОСI> 'их ОГр'ОМIНЧ~ ж~л
тое знамя, .раздались оглушит,~лqнt.jI() КЛlЩi:f и, I\aj\: описы~~~т 
индийский ИС1'орик. ДжаДУlНатх Сарка:р ~TOT э,пиз,од 60Я, . «З~
Вiолнова.rIСЯ .rIec длинных IIШ~~~РВ М свер'1<а~щих IПОД 'У11р~н»иМ 
солнцем I\ОПИЙ». Огромная масса КОННИЦЫ (13,5 TbI.C. всаДНj1-
ков) I«поднялась с шумом, ПОДQбно гигаНТСI\ОЙ волне, Ц в сле
дующее мгновение обрушил ась со страшной силой на центр 
дуранрйского войска» 94. 

НаtСТУП.rIение 'СИtпаев :И iстр'е~цтелы8яя аТака 'КОННИ<Црl ма
ратхов lПiQставили афганцев и :и~ 'QДIq3'н''ЩЮВ . ~ 11p'Y'ДIlIoe поm:)if5~
иие. OдJHa'KO Ахм,ед-шаху yдa~()cЬ, дqБЦ1ы'~Я Щ~РМQМ.;l 'В хрде 
битвы. Имевшиеся 'в его 'BoikKe 'с)1'el\:иа,Jrыlыыотрядьl для iHaB~" 
дения Iпорядка(на'сак:чи) СПРa'JЩЛ:ИСЬ 'С tначавшеЙlся ,паникой. 

В результате обстрела Ц~ ,aa~Qypej{oB, ата,IШ д~сятц Тl>IСЯЧ 
одетых в IКОЛЬЧу!Г,И i8'сад,н'И'Ков, ,ц ахрiJJЩИЦЙ~ЩI . у AxMe.z:blJlaxj3, В 
реЭЕщ'в,е, и IПО'CJIедyt1QщеШОdБЩ~9 IJН\IСТУ'Г!ЛеfI~яа.фга,н'ЦеUi и цх 
СОЮЗЩIКОЦ армия ма,раЦQI\ бqx;xС3, Я{lЗ()~Ч: Ч~рез ~~СtРЛ~~Щ ч~
сов после полудня ряды маратхов дрогнули и их воиско обра
ТИЛj)СЬ в беГСТВQ. Афганская КОНJlица прес.пеДQва,rIа ~paГPB и 
nOCJIe на.ступления црчи, при св.ет.е, ЛУНbI. М.ногие тысячи бе
щааших БЫЛi:f сраженbI. саблями преследовател.еЙ. 

Так ,бqIЛ Iнащес!еJl 'Q(Yк:рушин~лыщй удi),р . саМоr.tУСИЛЫIРМУ 
ИJНДИЙ'ОIЮМУ lГосУ-!J.а'рcrву, 'ЧТО 'объ,еI\ТJЩНQЩ)легчило tпокорtщuе 
ИНД'ИИ aJНlГЛИЙОКИМИ колониальным'И завоева:гелЯМI:j:. Для щф
U'аtН'СКИХ феодалов успех 'в 1В0йн~ ПроТИJв .MaJpaT~O~ tIJe ' IПрj1нес 
новьр' теprРИ:J'iориаш1'НЫХ лрtи'обр~тщщЙ. Захватив. 'qОЛЬШУJQ .во
е!НlНую ,добьmу, А~ме.ц-шах 'B,c~pp ,e 'ц\)сле Па'НИlПатскюй 'бlИ'ЩЫ 
ВЬЩIУ~~tI 'был пq(щеЦlНов!=рnут:ь~а ;1;I А!фгаIIfИ'СЦ11;l, где, ем'У у:г
IрОLJ{ЦJПi :феодаЛPIНbIе заговоры И; lмяте:щц: :В . ~1>:IapTe 1761 Ir. {)н 
ущел на ИНДИi:f, не пыта5JС~ удерж;iТЬ за собой занятую ПОСJIе 
Паiнапа"I1СКОЙ ,би'liВЫ и 'Ра::jграlбл~rlНУI() ,стрлицу ,ВелЦ'КИХ Мo~-
лов Дми. ., 

ПОl!lИмаlние о~бстан!О'юси :и тре:зщцй y1,JeT 'ООО'l1ношения 'СИЛ и 
ообствеНlНЫХ в'озМiQжностей, отл'и~авщие л.хмеkшаХа IKa'K го
сударственного деятеля, ск.азаm~сь · на его посдедующе!i 
IПОЛtи~ике в 011Н'ощеющ{Индиц. Оц iце ;ЦЬ,IТ~lЛ'сяооздат:ь tболрUl:УЩ 
империю в Индии со столицей в деЛи;. чтр цеизбеЖНQ щ)и~~ло 
бы к ,O~PЫ:BY дИ\Наcrии ОТ alФгаIНСК{)ГО ядра 'ГОС'Удар,ства. · Он IHe 
ставил перед собой неосуществимъ~.х завоеВ'l,теJ}ЬiIЫХ целей, 

94 Sarkar, The fatl of the Mughal ЕmрИ, va!. 11, р. 245. 



что отличало eгq политику от ПОЛИ11ИКИ Надир-шаха АФщарCi, 
ЗаIlО~nа!НИЯ Ахмед-шаха в СеJ;3ерJЮЦИНДИ'И, IЦР~НОС~ВUJие Iб9'n,ь~ 
шой дох,од 'в 'казну,были yTep}J.HPI '~Kope посл.е IСМ~РТИ ~що 
государя, ,Ц'О объединен:иеиrм IПQ1.<QреlЩIbI~ '<ltфг,а,асК\Их . об.nэете-Й 
стаJЮ . IЩI,J:Lетнрй OOHOB'On Иiсюр'ичес~оГО · рЭ3'В1ИТИЯ афгэн~'кprQ 
НаЦliсщаЛl!JНОI1O го,судар.ств.а 95. Пщщ:;roк дальнеЙ'цшх. за'Во~а
щfj~ 6 Индии AXMeд.-ЦIaX ие цредприi::щмал, н военные дeЦCTA~n 
его ОТрЯДО;В на юrев основном ,огра'НИЧ1iвались Пенджа'ОО,'~, 
..rде, несмотря на 'В!се )'IСИЛ1ИЯ, ему !не уда:вдл'ОсьоШ;>ДЭВИТЬ ДБИ-
ж,ение 'сикхов 96. . . , . 

После ухода 'в 17Ы ,Г. 'глащiЫХ<:Н'n Ахм:.ед-ща.ха В Афганис
ТЭ,IН 'СИ;КХ» ,э нергично lП'Овели Iборыбу IПрОТ,ИЩ ,афгatЦl<жИХ вла'сте.й, 
разБЦJщво~i~ко Л<РЩРСКОГQ щам~ика 1И ,~яЛ:н IrOP'OJI. лаХQР. 
АхмеД"'1.ЩIХ sы..ступил 'в Пенд:жаб, но 'СЛОМИТЬ 'ОИКХОВ не CMi)Г. 
Тогда 'Он IПQпытал,ся 'У'становить связь IC 'К:РУII1'llеЙШн1М!И 'СИЕХС'!<1f
м'п ·сардар а;мр iИ 'с .их. помощью 'удержать за -собой IПеНД?J<а6. 
С IЭТQЙ iЦелbiЮ Ахмед~шахнаЩЩЧflЛ lИамест.ником Лющра и~ду· 
са ,КщБУlllИ Мала, а СЗJМ 'в Iна'чале 1763 Т. lВ:ерIН.У.ц!Ся 'В А'Фг~'нщ:
тан. Однако СИКХП ПРОДQ.цжа.ци воору:щ:енную борьбу к8,к про'
тив афганск:пх. га'РНЦЗ'Q,~6в, та'к 'и тРQТИ1В меС1ЩWХ iфе.()дал'О~, !ю
торые 'поддерживали . эавоеват~л,еi\. А-!,ме.ц-шах в БО-х . годах 
еще дважды IПМТ8,ЛСЯ Bo,c,cтaHO~'l\Tb 'CВ01Q!ДJlGl!CТЬ ,над ПендЖэ..
бом и ~абищlЛoСЯ )'Iс:пе.XQВ . :1;I отде.цьцых ,ераmщЩя.Х, что, юдюищ 
реша'JQщеro I~ЛИЯIНИЯ :ца :ЦСJЩд Iбарь()ц 'н:е ока,\З~О .. 

113 1764. ,Г.С}f~ХИ ч~ладел:и, ПJР,ОJЩIЦЦЦе.Й ()lч~хи.ид, а Б. ,следую~ 
щем [о,цув Амритсаре 'состщщся <::Qв,~ .lихоо.~~~Й, . Iн:а ,!ютором 
хальса (государстао сикхов) была обря~лела в,е.РХО6НОЦ влас:
тью в Пенджабе 97. 

В Xopa,.calHe после 'С1мер'Ги I-IаДИр-JЩtха :Афщ~ра IB.03l}l~O 
1l,е'СКQЛъ.кр мел,ких феодаЛЬНbJХ БJIад~1IИЙ. В Мещхеде. IIlQiCле 
д.ц.ителъ.ноЙ iборъ.'б~l на 'вре:\fЯ. утверД!Ил~ся ,его внук Шах:р}:х. 
ПеРВ'УIЮ П<:1iПb.lТ~ ОВЛ8,детъ 'МецдедQМ Ах;мед-ш(},Х Iпредnр~jЩIJI, 
в 17'5Qff'., ,но юна ОКQlНЧ.рлао(;ъ.JцеудачеJ\. ТМЫIЩ ,Б 1754. ['о Iщ>сле 
дощой 'OIC8,Al!.! ~:ГOT юрод 'Был IЦQДЧИ,ЦiЩ a.lфга'}ща'м, причем др.а.:' 
lIителем его OCTMC~ Шахрух в ~8,честве васс'ала Ахмед,:,щах,а9&. 
Ахмед-шах ПОl<;'()рJИ та,кже ШИpu:l.8JН, 'Куча!Н и некоторые другие 
города Xopa'~"'Ha 11'1 ;за,.вюева.ц 'В результа:ге дор'ого ,сТо~в.щего 

95 Хара,ктеристик.уэтоЙ. стороны деятельности Ахмед-щах а см. в . щ>е-
дисловии И.' М. Pe~CHep,a к КН.: М. fy6liP, Ахмад-шах. . .... 

90: ](основанной в конце XV - начале XVI_. в. рел,игиозной секте сикX(JВ 
(букв. «сикх» означает «ученик:.) прнмкнули широкие массы креСТЬЯКft' рё
месленников Пенджаба, l'Iыступавших против ф,еод;а.JIьн:ого, гнета.~ ·',,> [01:;
подствовавщей мусульманской ,религии . . В 5O~x гада)" ),{VIII: в. , :~Ц'jtские 
вожди (<<гуру») воспользовались отвлеченнем оснОВНЫх сил афганце'В на 
войну с маратхами и установили свою власть над значительной. частью 
Пенджаба (см. Семенова, Движение сuxxов 8 Пенд.жабе, стр. 5,9, БQ). 

~ 97 См. Семенова, Государство си/(хов, остр. 11-13. ' . 
98 Ганковский, Империя Дуррани, стр. 20. 
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ему похода Нишапур. Летом 1754 г. он подчинил иббльшую 
'iracть Сметана, находившуюся до того времен'И :под ,властью 
правителей 'из местной динаIСТИИ~' , 

К северу от Гиндукуша пеРiВые заВЬевания Ахмед-шах со
вершил в 1750-1752 ГГ., когда его войска заставили подчи
ниться несколько небольпiих узбекских ханств левобережья 
Аму-Дарь:и: IВалх, КУ'ндуз, Шйб'иргаIН, М,еЙмене и АндхоЙ 99 • 
В большинстве из них оставлялись на вассальных правах вла
детели из местных династий, но в Валх БЫJl прислан афганский 
наместник. Власть Ахмед-шаха над ханствами левобережья 
Аму-Дарьи не 'была IПР:О'Ч!НОЙ, &1'0 видно, В частности, из 'ГОГО, 
QTO уже в 1755 г. пришлось послать в эти области сильное аф
raHcKoe войско. Вадахшан при Ахмед-шахе завоеван не был, 
но он подпал под афганское политическое влияние в результа
'те"р()хода, совершенного около 1765 г., Шах ВаЛИ-Х<lНО'i 100. 

'3аВОе13авк 1757 г. Кашм!ир, Белуджистан, Оинд и неко'ю
рые- ДРУГ1ие оабласти Северной Индии, Ахмед~шах значителнно 
увелИЧИ\1l паСТУП\1leJНИЯВ свою 'казну. НокореННОI: население 
было' обложено' налогами, 'оостаВJIявlIlиМ'И основную часть до
ходов аiфга;Н'ского .гОсудар,етва. Только 'с Кашмира 'и ДжаiММУ 
взималось до 2 млн. 800 тыс. РYlпий в год {т. е. OiIЮЛОЬДНОЙ 
трети воех ПОСТУIIIa'ВШИХ в казну сумм) , а в 'целом ИЗ Север-
1НОЙ Индии поступало '11р'И чет,верти еж~годJНЫХ посту\Плений 101. 

По~оды 'В Индию ЛрiИ1НОСИЛ'И Ахмед-шаху 'и афгэ!Нским ха
нам таюже ortромную Iвоенную добычу. Афганские завоеватели 
'взиМз..iти IC инл;ий-сКJИХ 1<JНЯжеств миллионные контрибуции, а в 
сл}t'IJ:а,е их неyihлаты ОЛ)'СТОlIIали целые обла,сти. Тысячи воен
сiН,OIILJIенных обращалИiСЬ вр абство. ' ,'- , 
'I{. '\I(poMe афганцев на территоряи основных iоб(Iа,сТI:Й тосудар
'~CTBa:- АJQмед-шаха (до реки ИНД lНa !Востоке й ЮГО"1юетоке) 
.ЖR1I!Итаджики, ,хезарейцы, >белуджи IИ1многие д'ругие наlрод
:НОС1'И и Iплемена. Тадж'икокое IКJрестьянское на,оеление IHe толь-

.·'КоэанrимаJIЮРЯД rор;ных рай-МОВ Гинду,куша - Паlнджшер, 
~а~йани др., :но ,еосреДОТО1Jlивалось также в 'Оазисах Герата, 
Ка:ндагара, Кабула и т. д. Городское ремесленное и,,,орговое 
·на~ениев. облаlC'ТЯХ, Iрасположенных к оеверу от СулеЙмэ.!Но
вых гор, ,оостоялов 60льшинс'Гве 'своем также из таджиков. 
Крупным городом 'со знач~ителыным афганским наlоелением 'был 
Ка:ндатар. В афга:нских Oiбластях IIфав06ережья Инда 'Значи
телнн)"ю, а нередко преобладающую часть жителей :ГОРОДОВ 
составляли индийцы. В етих ,облаlстяхнаиiбольшим гор'Одом 
'сафга:нским на'селением был Пешавар. , 
. Денежные опера'Ции в Афганистане находили-сьв 'OdHOBHOM 

99 Там же, стр. 29. 
100 Там же, СТр. ЗА, 31. 
101 См. Абдул Керим Бухари, 6, Т 
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в pYJKa,X ,ин,циЙокихку\пцов.и iPОС110ВЩИiКРВ. Они Iпалучали- Юl ОТ
куп ,обор. налогов и ссужали деньга/ми не то.лько афтаrНоСК:ИХ 
xaHOB.iHO дава.лIИ взаймы 'Iq>Y1II1Нble суммы иса,МИМ шахам, фи~ 
нансируя даже их завоевательные походы. ; 

В 'CocTarB го'судар:ства Ахмед-шаха, ВIJIll1ЛИ обла,сти, з,на
чительноотличавшиесядр'YIГ 'От друга ПО xalpaKTepy хозяйства 
и УРОВlню iCоциа.лЬ:НО-iэканомического развития. Рядом IC зеМ-JI:e
дельческим'И оазисам'Ии феодальными городаlМИ' IС отн()ситeJiь~ 
но раз,витым peMecJ}OM ;и торговлей .лежали обширные терри'ОО- _ 
рин, заrнятые 1щчеВlн'И'ками,с их П,риМ'итинным IскотоВ'одчеCJК!ИМ 

ХОЗЯЙСl1наМ.Многие племена ,совершали 'сеЗ<С.JiНные .перекочев
:ЮИ Iна большие раОСТОЯlНИЯ,lпередвигаясь 'со IСВОИМИ, iстаД8lМ'И, 
семьями и домашним ,скарбом 'с IпраJВоб('режья Иiнда !и 'Из ДG
лини IПУ1СТЫНЬВОС'ЮЧiНОЙ,IИ ЮЮ-'ВОС110ЧlНОЙ ча,стей АфГalНИlстarn:а 
на л,етние па'Сl1бища .предгориЙ IГиндукуша, к Кабулу, Герату 
и 5аДI1ИСУ. 

Обширная Дураlнии,ская держава, lOоздаlНlная -завоеваниями 
Ахмед-шаха, оказалаrсь. lНеДОJ]гов.,еЧlНОЙ, I:ЕЮ 'ОБЪeiдинение и'м 
областей, на,селенных афга!НСКИМИlпл,еменаIМИ, сс>ставля-вшИ'ми 
ядро его государства, Иlм'ело,очен:ь iва~ное'иС'llО,рическое Эlначе

ние. Впоследствии, после Iпадения Дура!нии,ск,ой дерЖ8lВЫ, 
именlНО Э'tИ облаlСТИ ,стали надежной основой развития незаlВИ-
сим ого афганского Iнационального .государства. ... . 

. Создание неззв'исимых афга:нских княжеств 'В tКaHДaгape 
и Герате, а зат,ем афгаlНСКОnO 'юсудар,ства Ахмед-шаXr(~!\1~Щ
дало 'блаf\оприятные условия для дашшейшеlI10развития IКУЛЬ
T)'Ipbi афганоК'о'го .народа, для продолжения l1радиций !Прош
лого. Неомотряна 'политическую раздробленность и .Щi!!-ЧИ
тельные р.азличия . м,ежду iПлем'е;НalМИ, эл,ементы общности 
национальной кулыуrpыафгаlНОК!ОГОlнар:ода ,возникли )'1же 
задолго до тасудар'ственного оБЪЕщинеНJИЯ афганцев в XVIII !в. 
Не то.лько произвеДelН'ИЯ ,;JIИСЫМelННОЙ .литературы, ДОСl1ИI'шей 
ра,оцвета 'в XVI - XVII 'НВ., но 'И у:стное творчество -'- сказки 

,- ", , . -, . 

и предаlНИЯ, а также iпеони 'и мелоди:и, м ОТИВqI о,рнаменталь-

ного искусства от одних афганских племен передавалось 
ДРУII1ИМ, ,ста:НОВЯIСЬ юбщенаlрОДНЫМ достоя.нием.<Есть ОСlНования 

. предJПЮ\lIaiгать, что нем алую ,роль в этом ,сытрал'и афгаlН'сК!ие 

племена !ЮЧelВ:НИКОВ-ТОРI10вцев( «пов,инда»). Овязующее зна
чение их деЯТiель.ности ,оохраJНЯЛОСЬ 'Ив XYIII - XIX 'ВВ. С ка
ра'вана!м:и кочеВlников-'Т'ор'ювцев м,елодии, 'песни !и другие /про

изведения творчеС''Т'ва одних афганских IПлемен 'раСПрОСТrраня
лись Iсреди других. В rpезультате этого у,станаВЛlИвалось, 
в частности, едИlНС'11ВО ОСНОВНОI10 nесенно110 'репертуа'ра 

отдал,ен!Ных дру.г от друга' афгаlН'СКИХ племен, чТ'о отмечал 
в 80-хгодах XIXB. фра:нцу3lСКИЙ ,ВОСЮКQвед Дармстетер 1'02. 

102 Darmesteter, Chants popu,Zaires des Afghans, р. CCV. 
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· в JfаЧ8ле ХVП'[ ,В. эначенЯе'культуlp;Н'ОГО u.еИТ:Ра афганцев 
Iфйобрел Кзндаlгар. МИф !Ванс и его iП:реемники !Покровитель
ст]ювал'и поээiии. При дворе шаха Хусейна (17'25----1738)' КО-' 
торый ,са!м 'был поэroм 'И оставил диван ,СВQИХ 'С'I1ихOlВ 
(,"з' IПУ'ШТУ и на фар,си), ~ли ученые 'и rпоэ'Ты, ,сущеСТВOIваЛiQ 
Л'И1'ературН'<:>е собра.ние. объединявшее афГaiНlСI<!ИХ lПoQIэтов, 
rt.plЙ'Чем ,были уcrаlновлены литера'Турные 'связ'и 'с ,1:юс'Гоч,ным'и 
афганцаlМИИ наlПра'влена в Пепiавщр ,специальная ДeJ1!егация 
с 1Юруtfенli'eМ In:~реП'Иiсать дива/}{~ТИ'Хi()В Абдуррахмана 103. 

А~Мед-шах !calM 'Писал IСТИХИ на пушту .и 'обладал круп
НММrt'оэтическим дарованием 104. Наряду с лирическими стиха
МИ, 'в которых воспевались любовь и картины природы, для 
~гo т'Ворчества характерныстихотв()рения на тему любви к ро
дНН~. В одном из стихотворений, написанном во время похода 
в Ийдию, он так говорит 'о любиМ"ой родине: 

Сердце любовью к тебе наполнено, 
Ради тебя сложили головы наши юноши. 
где. бы я ни был, никогда не забуду 
Твоих прек'р8сныx !блаГоухающих садов. 
О делийском троне я забываю, 

когда. в памяти возникают 

Горпые вершины страны афганцев 105. 

'Эпоха 'создания афгаl~CIКiOro 'Государ1с'Гва О'C'rав'Ила большой 
CJlед IВраэвиТИJи 'НaJЦiио.налыного самооознаiНияа,фганского 
народа, в чаcr,ноС1:1и Б афгаiНСКОЙ исroРНOIграфии 106. От этой 
эпохи остались и apxJ:lTeKTypHbIe памятники, имеющие обще
наЦиональное историческое значение. Один из самых почита
емых и 1<Iра.CJИВЫХ !ИЗ них - мавз,олей Ахмед-шаха 'Б Кандагаре 
(табл .• 6). . 

103 ГераСИ1ll0ва - Гире, Лuтература Афганистана, сТр. 51, 52 . 
. 104 ВеЛИJ(j()лепный . спцсок дивана. его стихов храиится в Соб.рании 

ВОСТQчныхрУ.кописеЙАН Узбекской ССР .в Ташкенте. 
1115 Герасимова - Гире, Литература Афганистана, сТр. 56. 
106 См. об этом ииже, в Обзоре основных источников и литературы. 
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Глава Ш 

АФГАНСКИЕ ПЛЕМЕНА ВО ВТОРОЙ полоВИНЕ ХVПI
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Некоторые афганские trЛемена уже с давних пор были 
земледельческиМИ, часть плеМени их подразделений осела 
на землю только во второй ПОловине ХVIП в., другие продол
жали вести кочевое ското'Водческое хозяйство с большим или 
меньшим радиусом сезонньtх перекочевок. Были среди афган
цев и полукочеtШики, издавна СОВМещавшие земледелие с от

гОнным скотоводством .. 
. Разница в характере хозяйственной деятельности и мест

ные особенности сказывались на различиях в образе жизни 
и в обычаях. Одни ПJIемена (как дурани) tIереходил,и к зем
леделию в районах, где с давних пор существовала иррига
ционная сеть, другие (как юсуфзаи) вели ХОЗЯЙС1'во на зем
лях, где можно было обходиться без искусственнЬго ороше
ния. Одни племена жили на территориях, по которым 
проходили основные пути караванной торговли, другие зани
мали сравнительно изолированные горНые области. 

Всего у афганцев к середине XVIII в. наtчитывалось не
сколько сот плеМен и фактически более или менее самостоя
тельных родо-племенных групп и общин. Такие крупнейшие 
племена (группы племен), как дурани, . гильзаи и юсуфзаи, 
делились на ряд подразделений, 110 tyЩеству представлявших 
собой большие и во многом фактически самостоятельные 
племена. Подразделения занимали, как правило, смежные 
территории и были сВязаны между собой общей генеалогией, 
диалектом, историческими судьбами и традициями. 

Некоторые звенья сохранившейся у афганцев родо-племен
ной структуры теряли реальное содержание, сохраняя лишь 
традиционное генеалогическое значение. Так, дурани делились 
на две ветви: зирак и ПанДжпао. Однако, как отмечал 
М. Эльфинстон вначале XIX в., К его времени принадлеж
ность к ветвизирак ИЛи пащ'(жпао потеряла всякое Э'начение, 

за исключением только того, что по этому признаку опреде
.Ляли <'.происхождение раз.n:иqныхклаН(JВ» 1. 

1 Elphinstone. The kingdom of Caboul. р. 400. 
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к середине XVIII в.абдали, занявшие первенствующее 
положение в государстве и переименованные .в дурани, были 
CaMI:>IM многочисленным из афганских племен. Дурани жили 
в Кандагарской области и на землях к северу от нее, до Гера
та. В первой половине XVHI в. их насчитывалось от 53 до 
60 тыс. семей 2. В начале' XIX ·В. 'численность дурани оцени
валась примерно в 100 тыс. семей, .или в 800 тыс. человек 3. 

MYfaMM~A. ,((a~T~~,aH" ОПIJедеЛЯ~II!l!~ в, 60-х Г9дах .JP?C!3.' 
общую чис;ленность насе;Ле8ИЯ д)'ранииских земель' примерно 
в 1 млн., полагал;' что из 'НИХ тоЛько 400 :ТыС.составляли сами 
дурани 4. Остальная часть приходилась, по-видимому; в основ
ном на иноплеменное зависимое население (хамсая). 

Такое зависимое насеJlение было и у многих других афган
ских пл:е.мен. На правобережье Инда оно состояло I;(З местных 
индийских племен и народностей, ак ceB~py от Сулеймановых 
гор в основном из иранских (преимуществен:но таджиков). 
а также из хезарейцев и др. ЗеМ,JIеделрцы~хамсая обрабаты~ 
вали У';Iастки, предоставЛ'яв:шиеся, им афганцами на условиях 
уплаты доли урожая, и были обязаны ,ВЫjlОЛНЯТЬ на хозяев 
различны~ работ!;>!, а сверх того щюсить налоги афганским 

. ханам И' выполнять в их пользу повинности 5. В разряд. хамсая 
переходили и афганцы, вынужденные по ЭКОНОМИЧеСКИМ или: 
иным.причИнам искать убежища у ДРУ\ОГОРОДа или племени. 
Такие ЛЮДИ, как чужаки, не распо.,rrагали правом на землю, 
в чем было коренное отличие зависимых хамсая от полно
прюнiых членов афган~ких племен. 

, 1(0 ~ремени прихода к властц Ахмед-шаха насчитывалось 
. десять основных дуранийски:х рдемен.Самым многочислен
НЫМ 'из. них были баракз~щ. Bq второЙ полщзине XVIII в .. их 
насчитывалось около 30 тыс. семей 6: Баракзаи занимали зем
ли к ю:rу от Кандагара, а также пустынные равнины по обоим 

2 Lockhart, The' fall of the Safavi dynasty, р. 96. 
з Elphjnsto.ne, The kingdom 01 Caboul, р. 397. 
4 Мух'аммед' Хаят-хан, пер .. Пристли, 67. . 
5 Термин «хilмсая», про.исходящий от персидского. сло.ва «сосед», по.лу~ 

ЧИJI у афганце~ мно.го. значений. ·сХамс.ая»·(или «райят-и хамсая» - «хам-
. сая-по.дданный») назывались не имеющие земли чужаки, ко.то.рые про.
живали ~a территории афганского..родо-племеннОго. по.дразделения и обра
батывали предоставленные им участКи в качестве издольщико.в, Кро.ме 
то.го, термином «хамсая» о.бо.значалисъ по.дчиненные и вассальные (пре
имущественно.' афганскне) реды или племена, по.лучившие землю за во.ен
ную службу. 0.1' племени-патрона. В бо.лее по.зднее время «хамсая» имено.
ВаЛИС~ то.ргqвцы, о.бязанные делать по.дщ>шения во.ждям ро.до-племенно.ГQ 
по.дразделения в то.ржественных случаsiх - ро.ждени'е сына, 'обручение; 
.свадьба' '(См.: Аслано.в, АфгlllЩЫ, стр. 69; Рейснер, Развитие феодализма, 
стр. 194-2ОО). ' . 

6 С ц'елью неско.лько.. ослабить .. баракзаев Ахмед-шах выделил одно. Jl3 
их по.дразделений -ацакзаев (ачакзаев) в о.собое племя, ко.то.ро.му 
назначил вождя (см. Elphinsto.ne, The kingdom о' Caboul, р. 399). 

, ., 
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берегам Гильм:енда. Значительная часть их, вела кочевой 
образ' жизни.' " 

Вторым по численности дуранийским племенеl\;l БЫЛ/f нур
заи- единственное из десяти основных: дуранийских племен, 
сохранивщее кочевое скотоводство как основную отрасль xo~, 

З,яйства и после XVIII в. Остальные дуранийские племена мы' 
видим уже во ВТОРОй половине этого столетия преимуще
ственно земледельческими. Развитию у них земледелия в P<ic
сматриваемый период способствовала политика садозайских 
шахов, которые предоставляли Э1;'ИМ племенам лучшие земли, 

а их вождЯ,м - право сбора налогов с неафганских КРестЬян. 
Дуранийские вожди широко использовали создавшиеся ВОЗ-, 
можности для захвата той части земель, которая еще остава
лась в руках таджикских крестьян Кандагарской области. 

Г,ильзаи, приближавшиеся по своей численности к [IЛеме
нам дурани, занимали Газнийскую область и примыкающие 
к ней районы Сулеймановых гор, а также часть Кандагарской 
области., Крупнейшим гильзайскпм племенем был сулейман
хель, в котором в начале XIX В" нас;читывалось около 35 тыс. 
семей. Два, подразделения эт<Jго племеН lI - кайсар-хель и 
исмаилзаи занимали земли к югу и западу от Газни. Султан
заи жили в районе Логара и Майдана и были земледельцами, 
обладали навыками в устройстве кяризов и других иррига
ционных сооружений. ЧетвеРТЬ1М' крупным ПОДР<;lзделением 
сулейман-хеля были ахмедзаи, сохранявшие скотоводческое 
хозяйство и кочевой быт. Их летние' пастбища находились 
в, горах Сурхель и Сафед-Кох, а зимовки - в долине Курама 
и Терине. Гильзайские племена, обитавшие поблизости 'ОТ 
Кандагара, занимались не только скотоводством, но и земле-
делием и торговлей., , 

После дураниев и гильзаев 'наиболее многочисленными 
были юсуфзаи и вазиры .. Юсуфзаи, занимавшиеся преимуще
ственно, земледелием, населяли часть Пешава рской долины и 
горные области к северу от нее - Бунер, Сват и Дир (до Чит
рала), а также горные районы между реками ,Сватом и Индом 
и район «Черных гор» на левобережье Инда. Общая их чис
ленность составляла неСКQЛ'ько сот тысяч человек. Юсуфзай
ские, племена ДеЛИЩIСЬ на две основные группы:, собственно 
юсуфзаев (мсазаи, мализаи;, ильясзаи, акозаи и ранизаи) , на
селявщих горные области, и манданов (утманзаи, усманзаи, 
разар), которые жили r{IaBHbIM образом в равнинных районах 
севера-восточной части Пещаварской до,Лины. 

Вазиры населяли центра'льную часть Сулеймановых гор и 
делились на три большие ветви: ахмедзаев, масудов и утман
заев. Утманзаи (или собственно вазиры) были известны так
же под общим названием дарвеш-хель. Главным занятием 
вазиров было скотоводство., В некоторых пригодных для 
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земледелия местах (в частности, в долинах рек) они имели и 
свои пашни. Согласно преданиям, ополчение (<<лашкар») ,ко
торое вазиры и близкие к ним племена выставляли или долж
ны были выставлять Ахмед-шаху, составляло 102 тш. воинов, 
В том числе: от ахмедзаев ~ 30 тыс. воцнов, утманзаев--
30 тыс., масуДОI\ - 18 . тыс., битанов - ·12 тыс., дауров-
12 тыс. 7 • .исходя из этих цифр, чиС'ленность вазиров (с ма
судами) во времена Ахмед-шаха можнО определить примерно 
в 350 тыс. 

Из афганс!шх племен, занимавших области, прилегающие 
к Хайбарскому проходу, самЬrми крупными были моманды, 
афридии и оракзаи. Моманды делились на горных и равнин
ных. Горные мом анды занимались скотоводством, а равнин
ные переходили к земледелию, которое у некоторых хеле" 
совмещалось со скотоводством. 

Воинственные афридии, издавна считавшиеся одним из 
важнейших афганских племен, жили в труднодоступнЬrх гор
ных областях и держали под своим контролем путь через 
Хайбарское ущелье. Главными крепостями афридиев счита
лись Тирах и Майдан. Земли адам-хеля, крупного подразде
ления афридиев, были расположены в долине реки Бары и 
в районе l\охата, остальные их подразделения (куки, камар, 
камбар, маликдин, зака-хель, ака-хель и. др.) населяли район 
Хайбарского прохода. Большинство афридиев занимались 
скотоводством. Из ремесел была распространена выработка 
грубых тканей. В XIX В. у афридиев были свои мастерские, 
В КОТ0РЫХ выделывалось оруж,йе и изготовлялся порох. . 

Оракзаи населяли часть Тираха. Они занимались й земле
делием и СКОТOIюдством, а некоторые их хели принимали уча

стие также в транзитной караванной торговле. В области 
Хост жили вошJ:ственные племена горцев - дзадран (джад
ран) , дзадзи (джаджи) и мангал. ИЗ афганских племен, на
селявших южную часть их земель, самым крупным были 
какары. 

В Дамане и в соседних с ним районах правобережья Инда 
находились осноВНые стояНКи нескольких, сравнительионе

больших по своей численности афганских племен кочевников
торговцев (<<повинда» ), сыгравших немаловажную роль в 
истории афганского народа, Эти I:Iлемена (миян-хель, ганда
пур, уштарана, бабури и некоторые другие, а в прошлом 
также марваты и др.) в течеЮiе многих Веков совмещали 
занятие скотоводством с посреднической караванной торгов
лей между Индией, Хорасаном и Средней Азией 8. 

7 Catoe, The Pathans, р. 258. 
8 Большой маreрИl!Л об афгаи'ски:х кочёВНlIка:х-торговца:х, извJlеченныи 

главным образом из ИСТОЧНИКОВ XIX В., nриведенв КН.: РеЙси·ер, РаЗ8UТUР 
феОдалuзма, стР. 68--'74, 244-250 и др. . 
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Специализация группы афганских племен 'на караванной 
торгбвле, прЬисшедшая уже в средние века, была обусловлена 
рядом обстоятельств: во-первых, через Афганистан проходили 
главные пути индийскqй сухопутной торговли, процветавшей 
в средние века, но сохранявшей известное зн~чение еще 11 
в XVIII-XIX вв.; во"вторых, маршруты купеческих карава
нов в основном совпадали с направлением дальних сезонных 
перекочевокнекоторых афганских скотоводчес,ких племен; 
в-третьих, родственные объединения афганских торговцев
кочевников были хорошо вооружены и организованы на воен
ныи лад, что позволяло им преодолевать, трудности и опасно
сти, грозившие l<apaBaHaM 9. 

Развитие феодализма у афганцев 

В изучении развития феодализма у афганцев большие 
заслуги принадлежат и. М. Рейснеру. Он отметил особенно
ст-И обществе~ного строя у важнейших афганских племен и 
устаНОiШЛ Р}IД общих (для всех или для большинства племен) 
явлений, характеризующих основное направление их обще
ственного развития 10. С учетом других исследований по сь
циально-экономической истории афганцев можно - отметить 
следующие основные явления: , 

1) разложение родовой общины и коллективной собствен
ности на землю, постепенная замена родовых связей терри
ториальными, утверждение частной собственности на землю 
рядовых членов племеН и знати, причем в отношении некото

рых племен (прежде всего дурани) имеются прямые ОБиде
тельства источников о развитии крупной феодальной собствен
ности на землю; 

2).увеличение численности подвергавшегося феодальной 
эксплуатации и стоявшего Ьне афганских племе~ зависимого 
и неполноправного населения (райят-и хамсая) , причем в ряде 
случаев наблюдаетс~ постепенная замена зависимости этого 
населения от афганских племен и их подразделений зависи
мостью от единоличных, хозяев; 

3) возрастание неравенства внутри афганских племен, 
обострение противоречий между рядовыми членами племен 
и· знатью, укреплеlше позиций знати, ее могу1Цества и бd,гат
ств,а за счет расширения частных земельцых владении и 
Эксплуа:га.ции зависимого населеНИЯ,а затем и обедневших 
соплеменников и сородичей, а также в результате захвата 
вьенцой добычи и т.п. 

9 Там же,.стр. 65. . , 
10 СМ. Рейснер, Развитие феодализма, етр. 103, 105, 141, 142, 113, 182-

183. 201-203, 212 и ел. ' 
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у р,яда афганских пле.мен правоqере.жья Инда значитель
ную роль 'вр'азвитии . феодалыюй собственности на землю 
сыграло мусульманское духовеifство f! наследственные кор, 

пор~ции «святых. людей». (сеЙИ,40В идр.). По ДЩIНЫ]).f, отно
сящимся К первой ПОЛОВf!не ХО' .. 'В., духовные лица пользова о 

лись рядом привилегий, в . частности на них не распространя
лось действие обычая кровноп мести. Их имущество не 
11Одвергалось. разграблению во время межплеменных войн_ 
Поэтому поселения «святых люд:;ей» служили убежищем для 
афганцев, . бежавших от преслеДQвания или спасавшихея от 
кровной MeCТfj 11. Все это создаl}ало благоприятные условия 
для развития сельского хозяЙС;.гва в поселениях «святых 
людей», в эти поселения стекало .. ъ много народу, что давало 
в.озможность «святым людям» у",еличивать число зависимых 

земледельцев, обрабатываюЩих нх поля. Обладание землями 
«сери», издавна предо<ТаВЛЯВШИIlЩСЯ афганскими племенами 
в качестве дара духовным лицам, и сосредоточение в руках 
«святыIx людей» денежных богатств (от доходов с паломни
ков. и т. Д.,атакже от торговли и РОСТОJ;!щиЧ,ества) послужили 
основой для дальнейшего расширеIЩЯ землевладения, уси
ления их влияния и превращения их в привилегироваННОе 

феодальное сословие 12. 

В государстве Ахмед-шаха ханы афганских племен стали 
господствующей частью .феодального класса и значительно 
ук:репили свои позиции (прежде всего у дурани) при под
держке шахской власти 13. Хотя. внутренняя жизнь афганцев 
все еще в значительной степени .регулировалась традициями 
и положеRиямиобычного .. (родового) права, мно.гие ханы 
усилили. свою власть 14 •. НеоБХОДJIМО, однако,. отметить, что 

11 Па предпаложению' I1.М. Рейснера (пака, аднака, непадтвержденс 
наму свидетельствами ИСТОочникав) , у племен правобережья Инда духов
ные :Лица стали пользаваться личнай неприкоснавенностью толька пасле 
падавления 'рашанитскага движения (см. Рейснер, Развитие феодализма, 
стр. 186). . ' .. 

12 См. Рейснер, l-LJЗ6uтие феодалt,tЗА-Щ стр .. 186~189. Сделанные 
Рейснером ВЫВОоды абобщающега характера о том, что «мусульманскае 
духовенства первым складывается в привилегированнае сословие афган
сюогообщества и именна ано пробиваетпервуюбр' ть в системе аграр
ных отн·ащен.иЙ, ос!!авдцнай на абщей собственности на землю», а также 
о там, чта «дарственнае земельнае пажалавание духовенству --с: «сери» 

может и далжна рассматриваться в качестве перваначальной фармы феа
дальнай сабственнасти на землю у афганцев» (там же, стр. 188), нельзя 
l!Ока признать доказанными, их следует рассматривать талька как гипа

тезы, требующие дальнейшега обаснавания. Эти выводы оснаваныпочти 
исключительна на материале первай полавины XIX в., а потому их нельзя 
распространять на до сих пар ачень мало известную истарию социальна

эканqмических Отнашений у афганцев в предшествующие времена. 
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13 См. Ганковский, Имnерuя Дурран,и,стр. 90-92. 
14 Там же, стр. 93. 



у мнагих афганских пJIемених ханы еще не стали аблагать 
налагами сваих саплеменникав и не 'располагали полнатай 
принудительнай власти над ними. ВJIастьафганских ханав 
имела двайственный характер, чтО' была в 'начале XIX-B: ат
мечена ватнашении дурани таким внимательным наблюдате
лем, как Эльфинстан. Садной стараны, дуранийские X~HЫ 
обnекались са стараны садазайских шахав властью над 'на
селением апределенных областей и. райанов, с другой
ани аставались патриархальными важдями сваих племен и 

родав. ' 
В саветскай истарическай литературе двайственнае пала

жение афганских ханов рассматриваемага времени прослеже
на на материале, атнасящемся к: нескальким крупным афган-
ским плем'енам, ' 

Если ватнашении сваих соплеменникав и сарадичей xafibr 
мнагих племен и .не распалагали еще пал натай принудитель
най власти, то ватнашении зависимага населения (хамсая) 
те, же ханы выступали как настаящие феадальныевластите
ли, сабирая с хамсая налаги, сганяя их на рабаты и эксплуа
тируя как в интересах всегО' племени в цеЛам; так и в сваих 
сабственных ]5. 

Двайственный, или, тачнее, мнагаукладный, ,характер 
всегО' афганскага гасударства заключался в том; ЧТО' B'caCTa~ 
егО' вхадили как земли афганских племен, нахадившихся на 
разных ступенях разложения родавай общины 'и ,развития 
феадализма, так и абласти, где давнО' гаспадствавали феа-

- дальные атнашения. ИменнО' поэтаму на- мнагих старанах 
устрайства афганскага феадальнага гасударства сахранялся 
атпечатак рада-племенных атнашений ]6. 

Дальнейший хад развитияфеадализма у афганцев, пра
текавший неравнамерна у атдельных племен,ра-стянулся на 
далгий срак, а в некаторых случаях не завершился палнастью 
и да. самогО' недавнегО' времени. Эконамическая aCl1aBa ЭТОГО' 
працесса апределялась раста,М земельнага иденежнага багат
ства эксплуататарских слаев афганскага абщества, в первую 
ачередь ханави духавенства, Ka'l'Opble различными путями 
пастепенна устанавливаЛ}l свае гасподство над главными 

средствами праизвадства - землей и аросительными саару
жениями. Эта привадила к таму, ЧТО' В палитическую заВИС}l
масть ат эксплуататарскай верхущки пападали . и рядавые 
члены афганских племен, их прававае палаЖение менялась, 
праисхадила пастепеннае закабаление прежде свабадных 
.людеЙ, совершался сначала I!ерехад части их в разряд зави-

15 СМ. РОМОДИН, Социально-экономический строй юеуфэайеких племен, 
стр. 117~118; Ганковский, Империя Дуррани, стр. 89. ' 

16 СМ. Рейснер, Развитие феодализма, стр. 338.' ' 
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с:им~х. а в конечном счете I1ревращение в сословио неравно

пр~щных подданных феодальных господ 17. 

И. М. Рейснер на обширном фактическом материале, из
ВJIече~ном из источников XIX В., убедительно показал, как 
у афганцев феодализация приводил а к изменению старых 
обычаев и традиций, в ряде случаев настолько сильному, что 
они становились по своему новому содержанию полной про
тивоположностью прежним. Так, изменялось предписываемое 
обычаем отношение членов афганского племени к земле. 
Раньше каждый афганец наделялся землей из фонда своего 
племеIiИ именно потому, что он был членом этого племени. 
Но с развитием феодальных отношений лишь тот оставался 
гiqлноправным членом племени, кто сохранял свой. наслед
ственный. надел, а по каким-либо причинам лишившийся его 
тем самым терял и' свое положение полноцраВtЮГО члена 

племени, выбывая из его состава. Таким образом, Шlемя/при
обретало черты сословной группировки 18. 

Взацмная помощь сородичей превращалась в форму экс
плуатации бедных членов племени знатны~и и богатыми 
соПJIеменниками. Сборы с членов племен» на обще.ственцые 
нужды становятся феодальными налогами, взимаеМЫМ/1 те
перь ханами и маликами n свою пользу 19. Гостеприимство, 
·1{оторое прежде было делом общеСТRенным, меняет свой 
освященный древю~ми традициями хараКтеР: общинные 
«дo~a гостеприимства» афганцев Переходят n собствешюеть 
ханов и ма.IIИКОS 20. В общественной ЖI!ЗНИ афганцев прежнее 
собрание всех мужчин радо-племенного Iщдразделещн!. 
(<<ахл-и джирга») в ряде случаев 'I10степенно здменяется 
собранием только маликов. (<<джи:рга-и маликан») 21. У неко
торых племен уже к началу XIX в. роль ДЖИрГИ низводится 
К роли совещательного органа при хане 22. Старые институты 
радо· племенного самоуправления у афганцеs, сохранившись 
И в XIX В., пот.еряли свое- былое значение, и функции их нзме
нились. 

Все это служит дополнительным материалом для вывода, 
сделаIiНОГО еще Ф. ЭIiгельсом н а основе ан.ализ3, развития дру
гих обществ: «Так органы родового строя постепенно отры
ваются от своих корней в народе, в роде, во. фратрии, В племе
IЩ, а весь родовой строй превращается в свою противополож
ность: из организации племен для СRободного регулирования 
своих собственных дел он превращается в организацию для 

110 

11. Там же, сТр. 212, 213. 
18 Рейснер, Возникновение и распад Дуранийской державы, сТр. 62. 
19 См. Р,ейснер, Развитие Феодализма, сТр. 222, 223. . 
20 Там же, сТр. 323, 324. 
2/ Гордон-Полонская, Пережuткu общuн.но-родQВОг() строя, СТр. 6. 
22 Рейснер, Развuтие феодалuзма, сТр. 324. 
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грабежа и угнетения соседей, а соответственно этому его о·рга
ны из ОРУД!iИ народной воли превращаются в самостоятель
HЫ~ opraH.qI господства и угнетения, направленные против 

собственногО народа» 23. 

Некоторые обычаи афганцев 

Остановимся пqдробнее на некоторых обычаях и установ
лениях .афганцев. 

Гостеприимство - один из тех обычаев, непреложное со
блюдение которых предписывается афга,Нским «кодексом 
чести» (паштунвалаЙ). Многие авторы,хорошо знакомые 
с бытом афганского народа, рассказываIQТ о готовности аф
ганца пойти на самые. тяжелые материальныe и иные жертвы, 
лишь бы выполниrrь долг гостеприимства 24. 

Обычаем предусматривалось, что гость находится под по
кровительством и защитой хозяина, приютивщего его под 
своим кровом. Поэтому, постучав в двери ЖИЛИЩа афганца, 
I:\СЯКИЙ мог раСGчитывать не только на то, что егй примут 
и нцк.орМят, но И Щ!. ТР, что он получит там убежище 25. Ущерб, 
причиненный принятому под свqщ кровлю гостю, считался 
ХУДЦIИМ бесчестьем для хозяина; Он долже,Н был защищать 
своего гостя, будь тот даже преетупником, спасаюlЦИМСЯ от 
погони. . 

Какотм~чает.ся в этнографической литературе, дJlяпосе
лениfI БQЛЬЩЩIства афганских племен в XIX в. было харак
терно наличие трех зданий общест~еННОГQ значещщ: башня 
ИЛи крепостца; мечеть; помещение для встреч мужской части 
населения, приема гостей и т. д, Такое пОмещение у раЗЩiЧНЫХ 
племен наЗЫIЩJlОСЬ по-разному: у дурани оно имеиовалось 

«михман-хана» (персидско-таджикско~ «дом для г.остеЙ»), 
у гцльз.аев -'- ,«атеш-хана» (персидско-таджикское '«др М огня»), 
у юсуфsаев. и других племен, занимающих примыкающие 
к Пешавару территории, употреблялось наименование «худж
ра» (арабское «комната», «келья» и т. д.) 26. 

У кочевьJX дурани «михман-хана» представляла собой 
одиноко СТОЩШЩЙ щатеР, расположенный несколько поодаль 

23 Ф. Энгелус, ПРQuсхaжiJенuе семщ, частной собственности и госу
дарства,- К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные проиsведеНИf[· в двух то
мах, т. 2, М., 1955, стр. 297. 

2.4 См., например, Darmesteter, The Afghan Ще in Afghan songs. 
25 Согласно афганской пословиц~, даж~ свинье. (т. е. caMO'IY Ц~

чистому И3 живых существ) недьзя БЫJIО отк~зать R предоставдении roсте
ПрИИМства (Мухаммед Хаят-хан; пер. Пристли, 120). 

26 О значениях термина «худжра» см. Б~ртольд, Иетория. культурной 
жизни Туркестана, стр. 228. ПеречеflЬ ИСТОЧflНКОВ об «алоухона» (соответ
ствует «ateII-хана») и «мехмонхона» у таДЖl1КОВ см. в кн.: I\Ис.ТJЯКОВ, 
Патриархально-феодальные отнощенuя, стр. 160. 
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от остальных шатров сто

янки, у ГИJIьза ев « атеш-ха

на» находилась рядом с 

мечетью, так близко от 

нее , что являлась почт!\ 

что ее частью 27. Несмот
ря на стол ь бл изкое 0-

седство с м е том богослу 
жения, гильза п н е поч и

тали за грех заНJlм аться 

в своих « атеш-хана>.' ку

р нием и предав аться 

ДРУГJlМ, об [ чным , н о , п о 
мнению а втора «Ха ят- н 
Афгани», не согласным с 
предписаниями религии, 

развл ечени ям и "ан ятням. 

Этот же автор объясня т 
прове 'ождеНllе н а " ва НI I Я 

гильзайской «атеш-хана » 
тем, что в ней зимой г а з 
водится UI·OHb для обогр .
вания 28. 

ПО С одству СВОИ Х ос
НОВ НЫ ' ФУНК ЦllЙ , Н . . М Т 
ря н а р аЗЛИЧII Я в наим е-

нова ниях, « атеш-Ха нз » 

гильза ев и «худжр а» 

юсуфза ев P3CCM<J.Tp IlBa e-

Рн с., 2. l! ЗТ8tr КlJЙ руба.б (музыкальный 
IIIJ~ ГРУМС11Т ) н 'Iypa (боеноi\ 1I 0Ж 

м го времеШI, наряд.

дураНlliicкой «мн ,' ман- ' 3-
11(11) , МОГ Т БЫТh о пред· 
л 111,1 1'<1 1- «дом дл я го· 

сте й» иЛlf « nбщинны i1 . ом 
гостеприимства» . а п 

лроис." ож С'НИЮ ОНИ, Л( 

в сей в ро ятн СТ II , С13 Я З <J' 
Н Ь С реВ IIIJМ !! ( б н ПНllЫ ' 
м и «домами огня» , по

Д ! б llыIии существ ваВШIIМ 

Средней А зии , что отр аЗl1ЛОСЬ 
п.еншо персидс!\ - Т' джикекам) 

Е дал 1<0 '1 прошлом В 

в ГНJ! ьза i"1 КОМ (по лропсхож 
названии 29. С , П . TC.ТJCTOB, со-

27 Мухам мед Х<J ят-ха f! , п ер. П рIl СТЛИ, 68, 175. 
28 Там же, стр . ] 75, 
:!9 Гf1Льзаiiекому «атеш-х а ll а » соответствует 110 I;Boeii Эl' JI М О.101' IШ «а .10)'

т,на" - сох р аЩIOШllеСf1 д недавн го ОРЕ'мени 1; БL!1' У у r Oj\llblX Т3ДЖl!КО П 
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поста вл яя этнографические анные с археологическим мате'" 
риалом, предполагает, что 11 современная чайхана Средней 
Азии является п ережитком таких «домов огня» 30. 

Отметив, что у афганских племен в целом еще в прошлом 
13 ке гостеприим тво сохраняло характер дела общественного, 
а не только II.чно го, раССМОТрIlМ n качестве пр"мера сведения 
ЮСУФЗ2l ljсt oii «худжре,,. , описанной во многи источниках 31. 

10 уфзайская худжра первой ПОJIOВИНЫ JX в.- это не 
тол ько место установленных давним обычаем встреч МУЖСIЮЙ 
чаСТ l! общества с целью поразвлечься и побеседовать друг 
другом, а прел\де всего общественное здание, тесно связ а н

ное важными сторонами жизни родового ]{оллектива: обо

роной , воспитанием юноше тв а , делами самоуправл ния и ока

занием гостеприимства. 

В ОТЛ llчие от I311 ' 3 II bl, со С' ржа IIlIе которой ЯВJI Я JIOСЬ В до
Р вою ЩI 11I \() i'! Р jl l1 e i i 3 ШI БЫ'JНО елом ее ХО3Яllна и 
строи.r1 " " а I{ М М ·p'It" r I1Х Щ' JJ() Rах , а ф a l[ I\ ПЙ ОМ госте
при имства бы.а обще твенны учрежд Hll eM, n ддержаН ll е !{О
торого оставалось обязанностью ЧJlенов ро .а . юсуфза еп за
висимые ( <<ха мсая», называвшпеся них «факир») должны 
были в порядке очередности снабжать худжру всем необходи
МЫМ ля п рнема гостеЙ. У други х ПJlемен, где зависчмого насе-
ения было мал о. это елалн по оч ереди рядовые чл ены пле

мени. 

В распоряжеНlIе гоетей, пос 'тивших худжру, пр едоетав.I1 Я
.>I ись пост ль, пища для них самих Il корм для верховых 

ЖИВОТIIЫ Х . 

Служа споего ]Ю;l а к а р,шан-са ра - м Д 15I гостеi ·[ JI проеЗЖ II Х 
ПУТII IТI< ОВ, "УДil,р а [) С.n '1 (1 > lюе Ш lO iI тревоги етаНОВИJJась пу н к -

С80 ~1J6разные «М УЖСК ll е клубы», связанные по Пfюисхождению, П О -ВИДII
мом', с ДОIIС амеКIIМИ в .рованиями. 

;,о С1{. Толстоl3, Древний ХареЗАI. ПроисхождеНllе общинных «ДОМОВ 
огня» в свою очередь связывается с «мужскпми домами" . описанными 

тнографами у многих народностеf, 11 племен с. архаическими чертами 
соцналыi- - !(оиом нче ю: О'Пl'Oш ениЙ. О «х рамах огня» В раннеср иевею)-
11 й peAHcll А ЗJl И СМ. 6а РТОЛl> , ll c7"opllJ/ К!fЛЬТУРНдЙ ЖIlЗНll Турк.еСТ I1 н.а. . 
ст]). 214. 

31 Общественный хар актер гостеприимства 'афганцев был верно под
м ечен в 80-х годах XIX В. внимательным 11 тонким наблюдателем - фран
цузским филологом и лингвистом Ж. Дармететером ( М. Dагшеs tеtег, The 
Аfglюn Ще in Afghan songs). По официальным сведеНIIЯМ о Пешаварском 
округе, у местных племен худжра - место, где NУЖЧИНЫ пр'Оводят свой 

Д СУГ,- был а в каждом ка нда й (родовом ква ртале. СМ . Сl'р . 124, 
прим. 69) . При эroм еще в середине ХIХ В. худжра была «и ногда личн й 
собетв ННQетью малика, но чаще - собственностыо прихода » (СМ. состав-
енный в 185~1856 п. отчет: J<lmes, Report оп th e seitlemellt, р . 41). 
Под «приходом» подразумевалея в данном случае родовой кв ртал 
(кандай), в к а ж д о м ИЗ которых была башня, служившая дл я обороны , 
м четь и худжра (с f .: Мухаммед Ха ят-х а н, пер. Прпстл и, 116; Bellew, 
А geneгal repart, р. 201). 
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том сбора воинов РОДОВ9ГО крартала 32. С худжрами или 
"подобными им общественными зданиями, известными под 
другими именами, были связаны многие важнеЙшие вопросы 
повседневной жизни афганцев. В них собирались. мужчины, 
чтобы поговорить между собой, обсудить свои и .оБЩие дела, 
послушать новости. В них выступали столь любимые афган
цами рассказчики, певцы и музыканты. Там же малик встре
чался со своими сородичами и соплеменниками для обсужде: 
"ия общих дел 33. Юсуфзайская худжра служила такж~ 
постоянным местом ночлега для всех неженатых молодых 

мужчин· данной родовой общины (кандаЙ). Достигнув 13-
14 леr и начиная выходить вместе со своим отцом на ПОЛе"вые 
работы, мальчик уже не ночевал, как прежде, в отцовском 

. жилище, а должен был спать либо в худжре вместе с другими 
неженатыми мужчинами, либо в усадьбе своего отца, но не 
в комнате, а где-либо на молотильном току, на гумне и т. п.34 • 
Объясняли, что это дел ал ось с целью отделить подрастающих 
мальчиков от женщин, так как дома вся семья спала в одном 

помещении. 

Вне зависимости от правильности такого объяснения при
чин происхождения обычая ночевок юношей инеженатых 
мужчин в худжре. очевидно, что пребывание там молодежи 
способствовало ее воспитанию в традициях своего рода и пле
мени. В описаниях юсуфзайских худжр имеются упоминания 
о. том, что в них мальчики и юноши не только слушали рас

сказы о боевых подвигах своих предков, но и занимались воин
скими упражнениями. 

Из изложенного выше видно, что юсуфзайским худжрам 
и аналогичным им общинным учреждениям других афганских 
племен первой половины XIX в. были присущи некоторые, 
по-видимому, весьма архаические черты 35. На примере афган-

З2 ЭД. КОНOJIли, побывавший в январе 1840 г. в юсуфзайских районах 
Пешаварской долины, отметил, что деревни там большие и население каж
дойиз ниХ многочисленно, и описал сбор воинов по сигналу тревоги сле
дующим образом: «В любое в·р,емя дня или ночи, как только забьют ОСО
бенным ритмом в «накара (барабан), каждый мужчина, способный носить 
оружие, хватает свое вооружение и спешит, готовый к бою, в свою худ:жру 
(или дом для общественных собраниЙ)~. Указывая далее, что в каждой 
дер.евне есть От 8 до 20 худжр, ЭД. КОНОЛЛИ сообщает, что из каждой 
худжры ,выступает 'Отдельный отряд, каждый под своим флагом. Эти отря
ды напраlВЛЯЮт.ся к м·есту 'сражения (см. СопоНу, Notes, р. 928) .. 
. ЗЗ Мухаммед Хаят-ха'н, пер. Пристли, 117. 

84 Bellew, А general report, р. 202. . 
85 Вряд ли К случайному совпадению св'Одится известное сходство та· 

ких обычаев, как угощение ГОстей на взносы продуктами, поставлявшими
ся в порядке очередности зависимыми (<<факи.рами»), и методов ВОСпита
ния юношей в юсуфзайских худжрах со сходными установления ми в древ
ней Спарте, в частно.сти, с обычаем совместных трапез (сисситии). Сход
ство, па-видимому, объясняе.тся .некоторымнаналоГ1fЧНЫМИ условиями 
развития классовога общества при длитеnьн'Ом сохранении родо-племен-
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ских общинных домов гостеприимства можно проследить, как 

видоизменялись старинные общинно-роДовые учреждения 
афганцев, как многие такие дома постепенно переходи~и 

в руки ханов и маш:J:КОВ. Соответственно прежние основные 
значения термина «худжра» у юсуфзаев и других пешаварских 
племен постепенно превраrцались во второстепенные и уста

ревшие, и к нашему времени' таким термином у этих племен 

стали называть. прежде всего. комнату для приема гостем 
в доме хана и вообrце состоятельного человека 36, 

Делами,ОТНОСЯrцимися к вопросам родо-племенного само
управления и взаимоотношений с другими племенами, у аф
ганцев, ведала ДЖИf>га 37. Она была также судебно-примири
тельным органом. Чтобы дать общее представление о джирге 
у афганцев, приведем в качестве примера описание ее дея
тельности у афридиев 38. Следует оговориться, что это описа
ние имеет несколько схематический характер и ограничено 
рассмотрением только одного случая, правда, нереДI)О встре

чавше.гося, когда обсуждался. и. решался вопрос, выдвинутый 
на джирге самого мелкого подразделения - родового квар

тала. В случае, когда люди «кандай» (т. е. части деревни) вы
носили какое-то решение, они посылали представителей [своей 
джирги] на джиргу всей деревни, а участники последней, 
в свою очередь,- на джиргу хеля (т. е. подразделения); пред
ставители, назначенные джиргой хеля, собирались на предста
вительное совещание - джиргу - улуса или племени. 

Все эти представители называются обычно «мышран» . 
(«<старшие») или «,спинз'ири» (<<седобородые») 39. 

Джирги У афридиев проходили часто очень бурно. Для 
того, чтобы достигнуть единодушия, представители, вносившие 
предложения, приводили всяческие доводы, стараясь убедить 
членов джирги. Единодушие было обязательным для принятия 
решения; Если на джирге его достигнуть не удавалось и. <;то
ронннков противоположного мнения ок.азывалось если ·не 

большинство, то все же немалое число, возможность предпри
нимать дальнейшие шаги для решения данного вопроса ,отца
дала. Однако, если сторонники прот.ивqположного М.I!IещiЯ 

. . 

ной организаЦИИ,изменяющейся ~ соответствии с необходимостью подд~jJ
живать господство над многочисленным зависимым (покоренным) 1Iace'-
л~е~ . 

эt! Указано М. (. Аслановым. 
37 Монгольским или тюркскИlС .jN/P·,··,:· RO)\ЩDЖ" Се ••• 

т. 1, гл. Х) термином «джирга» (.u"'.г.-1 у афгандев в XVIII-XIX вв. 113-
зывались: совет старейшин и вождей родственного объединения (начиная 
от рода и кончая племенем); сходка (<<круг») ,ведавшая всеми 'делами 
(в частности, судебными); суд (ср. старинное тюрксКое «яргу») ; свод по-
ложений обычного права. . 

. Э8 В жизни афридиев джирга сохраняла большое' значение ив" XIX в. 
39 James, Report оп the settleтent, р. 27. .. ;; 
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оказывались в значительном меньшинстве, более многочислен
ной группе удавалось иногда силдй заставить присоединиться 
несогласны~. 

Если джирга принимала в конце концов окончательное 
решение, безоговорочное подчинение считалось обязательным 
для всех членов улуса (племени). Неподчиняющимся грозили 
суровые наказания, причем правом6чия проведения в жизнь 
этих наказаний (в отношении любого не подчиняющегося 
данному решению) передавались джиргой маликам 40. 

Значение джирги, ее функции, степень влияния на ее реше
ния р'одо-племенной знати и т. д. были неодинаковыми у раз
личных афганских племен. У вазиров джирга ведала всеми 
общими делами. На джиргу хеля собирались все .мужчины 
данного хеля. Малики (родовые вожди) вазиров, стоявшие во 
главе хелей, пользовались еще в середине XIX в. в основном 
лишь влиянием на членов племени, но не располагали прину

дительной властью над ними 41. 

Об этом свидетельствует прежде всего материал о судеб
ных функциях джирги вазиров. Она была лишь примиритель
ной и посреднической инстанцией, выступавшей только в слу
чае добровольного обращения к ней обеих спорящих сторон. 
В этом случае для разбора дела созывалась особая джирга, 
('остоявшая из маликов или других уважаемых лиц, как пра

вило, выбиравшихся на общей джирге данного родо-племен
ного подразделения 42. Разбирательство споров о земле и ра",-

- личном имуществе, о грабеже, воровстве, увечье и т. д. на 
этой особой джирге велось на основе обычного права вазиров 
при участии сородичей обеих сторон в качестве посредников 
и многочисленных соприсяжников и поручителеЙ.4З• 

у дурани вожди племен и подразделений вместе с джиргой 
не только выступали посредниками между спорящими. сторо

нами, но могли разбирать дело и без согласия СТОРОН"а выпол
нение приговоров было обязательным и обеспечивалось при
нуждением. Джирга· решала дела лишь о сравнительно 
»езначительных преступлениях и проступках. Более серьез
ные преступления (например, убийство) разбирались ханами. 
Джирга и ханы руководствовались обычным правом. Имуще
ственные споры передавались ханами на решение казиев, 

судивших по шариату 44. Уже в начале XIX в. удурани джирга 
сохранялась преимущественно в качестве судебно-примири
тельного органа, причем в основном лишь в самых мелких 

родо-племенных подразделениях. 

4О Ibid. 
41 См. Рейснер, Развитие феодализма, .СТр. 229, 230. 
42 Там же, сТр. 234. .. . 
43 Там же, СТр. 233,235: 
44. Там же, сТр. 264. 
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у гильзаев в первой половинеХIХ в. джирга оставалась 
органом родо-племенногосамоуправления 45. Имеющиеся в 
в нашем распоряжении источники не дают ответа на вопрос: 

О том, располагала ,ли джирга у гильза ев во второй половине 
XVIII - начале XIX в. принудительной властью, а если да, 
то какова была степень полноты этой власти. ПО более позд
ним сведениям, относящимся к ХХ в., постановления джирги 
у гильзаев имели строго обязательный характер.' и их нару
шение каралось штрафами, сожжением дома нарушителя, 
угоном скота.' Каралось также нарушение более мелким родо
племенным подразделением решения джирги более крупного 
подразделения (в которое входило первое). Помимо указан-, 
ных выше на,казаний применялось также взятие заложников 46. 

Есть примеры, свидетельствующие о том, что у афганских 
племен, в жизни которых сохранялось значение джирги, власть 

ее увеличилась в XIX в.Так, у юсуфзаев нижнего Свата к на
чалу ХХ в. отмечалось сосредоточение карательных функций 
в руках джирги хан-хеля 47. 

Приведенные немногие данные о ролиджирги у некоторых 
афганских племен показывают значительные различия в зна
чении и функциях этого института у отдельных племен, что 
связано с особенностями их социально-экономического разви~ 
тия, прежде всего степени их феодализации. 

Развитие феодализма у отдельных афганских племен 

у отдельных племен и их подразделений развитие феода
лизма происходило неравномерно. Эта неравномерность сохра
нялась и во второй половине XVIII - начале XIX в. У афган
ских племен задолго до рассматриваемого периода создал ась 

родо-пле:'\lенная знать, однако, власть ее не везде была оди
наково сильна. У абдали ханская власть приобрела наслед
ственный характер и передавалась внутри ханского рода 
(<<хан-хель»), а значение джирги стало все более сводиться 
к роли совещательного органа при хане. Как уже отмечалось, 
феодальные княжества создались у хаттаков в XVI в., а у гиль
заев - в начале XVIII в. 

В то же время у вазиров, афридиев и ряда других племеi-I 
сохранялось общинно-роДовое самоуправление, при котором' 
важнейшие дела по-прежнему решала джирга, ведавшая 
судебными функциями (выполнявшимися на основании обы
чаев). Вожди не приобрели еще полноты власти над своими 
соплеменниками, но пользовались гораздо более широкими 

15 См. Гордон-Полонская, Пережuтх:u общuн.н.о-родового строя, сТр. 4. 

46 См. (\ '\ '1'\ '«~!:) t.t~lt .. ») J IjJ.o..,..nr..l~ (~S-IJ';~ ~b)1 J, ... 

47 Об этом см. в гл. УП. 
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правами и властью над зависимым населением (хаисая)" 
Среди племен, у которых было сравнительно миогочислеf/ное 
зависимое население (например, у юсуфзаев), Jlладычество 
над ним· служило важным источником укрепден"Я". СЩIЫ и 

. влияния родо-племенной знати. 
Среди афганских племен существовала ~ассаЛJ>ная .зави

симость одних племен (считавЦIИХСЯ хамс:ая) от других. 
у некоторых афганских племен имелись. рабы, НО.В делом 
рабство в рассматриваемое время большого распространения 
у афганцев не получило. В ряде случаев рабами. владели ха
ны, применявшие их труд наряду с трудом феодально-зцви
СИМ ого населения в сельском хозяЙств.е . 

. По уровню развития феодализма среди важнейших афган
ских племен второй половины XVIII - начала XIX в. можно 
выдел·ить три группы: племена с наибольшей степеныо разви
тия феодальных отношений и разложения родовой общины; 
племена со значительной степенью раЗl\ИТИЯ феодl;I.ЛЬНЫХ от
ношений, сильно переплетавшихся, однако, с патриархаль
ными отношениями и с очень устойчивыми пере;житками 
последних (в ряде случаев весьма архаического характера); 
племена с наименьшей степенью развития феодальных O'fHO
шениЙ. Наиболее типичными представитеnями первой группы 
можно считать хаттаков, дурани и. баннучей; второй - юсуф
заев, племена Дамана; третьей - вазиров, афридиев, мар
патов 48. 

у хаттаков феодальные отношения сложились за.долго д() 
рассматриваемого времени. Садоэайские шахи жаловали хат
такским ханам джагиры на левобережье Инда. Большинство 

. хаттакского земледельческого населения составляли кресть
яне, подвергавшиеся феодальной эксплуатации. 

Политика Ахмед-шаха сыграла значительную роль в уско
рении развития феодальных отношений у племен дураниво 
второй половине ХУIII в. Ахмед-шах закрепил за дураний
скими племенами поливные земли в Кандагар,ской области, 
пожалованные этим племенам.в джагир Надир-шахом в 1738 г. 
Каждое племя, .получившее такую землю, было обязано 
поставлять определенный контингент воинов в шахскую 
армию 49. 

Земельно-налоговая политика Ахмед-шаха дала возмож
ность племенам дурани, прежде всего их знати, захватить 

большую часть остальных пригодных под пашни земель Кан
дагарской области и соседних с нею районов, остававшихся 
еще во владении неафганских крестьян (райятов), в основном 
таджиков. Для дурани был значительно снижен налог с сухо-

48 ер. Рейснер, Развитие феодализма, Стр. 226. 
49 См. Рейснер, Развитие Феодализма, стр .. 346-349. 
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дольных земель, тогда как с райятов он взимался в прежнем 
размере (1/10 часть валовогq урожая), причем сбор налогов 
(; райятов был отдан в руки дуранийских ханов 50. " 

В результате уже к 70-м годам XVIII в. дурани почти пол
ностью заняли земли неафганских крестьян, преврат"вшихся 
u издольщиков. К концу XVHI в. эти земли оказались в основ· 
ном В руках дуранийских ханов, в зависимость от которых 
попала и часть их соплеменников, превратившихся в крестьян, 

обязанных уплачивать налоги и выполнять повинности наряду 
снеафганскими райятами 51. 

у гильзаев ханы не обладали такой властью над евоими 
соплеменниками, как удурани. Джирга, как уже отмечалось 
выше, еще во многом сохраняла у гильзаев функции· органа 
родо-племенного самоуправления. Обрабатываемые участки 
находились во владении патриархальных семей, удерживал ась 
общинная собственность на землю. В целом феодальные отно
шения у гильза ев не достигли такой степени развития, как 
удурани. 

Следует, однако, учитывать, что по уровню социально-эко
номического развития гильзайские племена отличались друг 
от друга. В более развитых районах, тяготевших к Кандагару, 
а также к Кабулу (Логар и др.), население занимаЛось не 
только скотоводством и земледелием, но и торговлей и было 
экономически связано с городами. Но у BecbjlJa значительной 
части гильзаев (в особенности у кочевников) были еще сильны 
пережитки общинно-родового строя, и У них еще до середины 
XIX в. преобладала меновая торговля 52. 

Во второй половине XVIII в. гильзайские племена остава
лись разобщенными, чему способствовала политика шахов 
Афганистана, опиравшихся на дурани и препятствовавших 
uбъединению гильз!ев. Ахмед-шах, подчинивший часть гиль
заев военной силой и обложивший их налогом, запретил 
гильзаям иметь хана племени. 

Если у ближайших к Кандагару гильзайских племен уро
вень социально-экономического развития в начале XVIII в. 
оказался достаточно высоким для создания феодального госу
дарства во главе с местной династией, то у uольшинства 
подразделений такой крупнейшей гильзайской родо-племен-

50 См. там же, стр. 350, 351. 
51 ПО' данным РО'улинсО'на, О'снО'ванным преимущественнО' на материа

лах КандагарскагО' архива Садозайских шахО'в, ,нередка дуранийские ханы, 
палучая на О'ткуп сБО'р нало'гО'J3 с земель шахскО'гО' домена, испальзавали 
для абработки этих земель сваих саплеменникав, взимая с них в пользу 
гО'сударственнО'й казны налО'г в размере от О'днай трети да половины ва
лавага уражая (RawlinsO'n, Rl'port 611 I!:e DOOHJnee tribes, р. 828). 

52 Рейснер, Развитие фещ'""" , ""Со:;. >2~jj, 2'67; ГО'рдан-Палонская, 
Пере:,итки общиftftо-родового строя, стр. 4. 
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ноЙ.группировки, как сулейман-хель, еще и в XIX в. сохраня-
лись СlИльные общинно-родовые пережитки. ' 

Имеющийся материал позволяет. отнести 'баннучей (ранну
заи) к числу афганских племен со сравнительно большей сте
пенью развития феодал,ЬНЫХ отношений, хотя в Банну к рас
сматриваемому времени 'не было местной династии, которая 
располагала б!>I властью над всем или над большинством 
наседения этой области. Родовые объединения у баннучей 
заме,НИЛИСЬ территориальными; подавляющая часть населения, 
происходившая от племени шитак, к началу XIX. в. представ
ЛЯ,ТЩ .собоЙ столь смешанную группировку, что родовые генеа
.1IОГlЩ совершенно перепут~лись и уже не имели былого зна
чения 53. Число хамсая в Банну к середине XIX в. примерно 
5 дв.а' раза превышало число свободных (хамсая в основном 
были пришлым из Индии населением). Земля и право поль
зованияводой для орошения у баннучей покупались и прода-, 
вались. Значительное распро·странение получил заклад земли,.' 
К середине XIX в. около двух третей всей земли в Банну 
пер~шло фактически в руки ростовщиков 54. 

К этому времени в Банну насчитывалось около 400-
500 укрепленных поселений, жители которых постоянно вра
ждовали между собой. В каждой деревне была крепость.' 
Люди не расставались с оружием"даже въiходя на полевые 
работы. Кровная месть между семьями передавалась из по
коления в поколение, и баннучи с молодых лет приучались 
быть постоянно начеку, опасаясь выстрела кровника из-за 
угла. 

В Банну существовали объединения, именовавшиеся «тап
па», в каждое из них входило по нескольку десятков.поселе

ний. Вследствие распада родовых связей у баннучей «таппа» 
у них ~. середине. XIX в. были объединеН:I6ЯМИ, основанными, 
по-видимому, на территориальных связях. В 40-х годах XIX в. 
в Банну насчитывалось около 20 «таппа». Во главе каждого 
из них стоял «таппа малик». Наследственных правящих родов 
и семей не было, и власть «таппа маликов» по наследству не 
передавалась. Такими маликами в Банну становились самые 
богатые люди, крупнейшие землевладельцы, либо лица, «муд
рейшие в совете или самые грозные в бою» 55. 

53 Edwardes, А уеаг оп the Punjab ргоnаег, vol. 1, р. 66. Обычное право 
у баннучей к середине XIX в. (В отличие от многих других афганских 
племен) было ВЫ1'еснено нормами шариата (см. Рейснер, Развитие феода
лиз.ма,стр. 240). 

64 Edwardes, А уеаг оп the Punjab Frontier, vol. 1, р, 77. РЩТDВЩиками 
В большинстве СЛ1,чаев бы.~и улeN.ыI. В полной собственности улемов В это 
время оказалась /6 часть всех земель В Банну (ibid., рр. 73, 74). 

55 Ibid., р. 66. ' . ,! . 
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в жизни 6аннучей весьма значительную роль играли 
«гунди» 56. Жители области примыкали к одному из двух 
СОfiерничавшихме:жду собой больших гун.ци, во главе которых 
стояли наиболее могущественные малики. В 40-х годах XIX в. 
численность воинов, находившихся под началом малика одно

го из этих гунди, составляла 9 тыс., а другого - 6 TblC.S7. 
Соседнее с баннучами племя марватов значительно отли.

чалось по уровнюсоциально~экономического и общественного 
развития. Племя марватов занимало заСУШЛИВУIG равнинную 
:"естность, где преобладали песчаные почвы. Земледелие 
у марватов было только неполивным (в ·Отличие от баннучей, 
создавших обширную сеть искусственн()го орошения) 58. В на
селенной марватами местности неоткуда было взять воду для 
орошения полей, не хватало и питьевой воды 59. Урожайные 
годы, когда дождей выпадало достаточно, чередовались с ча
CTbIMI{ засухами. Марваты возделывали только пшеницу и 
просо 60. 

Их бедные земли не были привлекательным объектом для 
захватов и к тому же находились в стороне от больших торго
вых путей. В связи с этим войны, грабежи и набеги не играли 
II жизни марватов ТОй роли, как у многих афганских племен. 
ОЧевидцЬ1., познакомившиеся с жизнью J\;fapBaTOB в XIX в., 
единодушно характеризуют их. как мирное племя. Вместе 
с тем отмечалось, что занятая марватами небольшая равнин
ная местность, лишенная естественных оборонительных рубе
жей, была легко доступной для нападения. Поэтому марватам 
было трудно отстаивать свою независимость и они в ряде 
случаев признавали власть соседних правителей 61. 

Однако марваты были известны как мужественные воины 
и на усиление феодального .гнета отвечали восстаниями. 
Когда сикхи обложили их тяжелым земельным налогом и 
подушной податью, они поднялись с оружием в руках 62. При-

56 «Гунди» - союзы или партии у афганцев, объединявшие. людей 
внутри племени, но уже, по-видимому, не по признаку родо-племенной 

структуры, а по другим признакам, 'Гак что люди из одного и того же хелsr 

моrли состоять в разных гунди. 

57 Edwardes, А уеаг оп the Punjab ргоnиег, vol. 1, р. 71. 
58 Рейснер, Развитие феодализма, стр. 154-156. 
59 Ed\vardes, А уеаг оп the Punjab Frontier, уоl. 1, р. 306. 

, 60 Thorburn, «Vesh» in the Murwat tract, р. 2'19. 
. 61 Марваты подчинялись и афганским государям Садозайской дина'стии. 

(см. Edwardes, А уеаг оп the Punjab ргоnиег, уо!. 1, р. 307). Затем пра" 
вивший в Дера Исмаил-Хане наваб стал брать с ма.рватов от 27 до 40 ·тыс. 
рупий В год (ibid., р. 308).· . 

62 В борьбе противсикхских завоевателей марваты были поддержаны 
вазираМII и хаттакаМII (Edwardes, А уеаг оп the Punjab Frontier, уо!. 1, 
рр. 308-,-310). О завоеваниях сикхов в населенных афганцами районах и 
борьбе против них афганских племен см. ниже, в гл. IV и У. 
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мечательно~ что в отличие от соседних баннучей марваты не 
имели крепостей и обнесенных стенами поселений. 

Сообщая, что у марватов нет. ни одного «форта», ни одной 
обнесенной стенами деревни и вообще никаких укреплений, 
Эдварде не мог объяснить разницы в этом отнощении между 
марватами и баннучами. Он ограничивалея ссылкой на раз
личия морального порядка, считая отсутствие укреплений 
у марватов лучшим свидетельством их храбрости Q3, 

В действительности же характер общественного строя мар
ватов был главной причиной того, почему они обходились без 
крепостей. Феодальные отношения у марватов еще не разви
ЛИСЬ,во всяком случае еще не стали преобmщающими, родо
вая община не разложилась, среди них не существовало таких 
ожесточенных споров и раздоров из-за земли и воды, как 

у многих других афганских племен (в частности, у баннучей), 
порождавших внутренние войны и кровную месть, длившуюся 
поколения ми. 

Хамсая у марватов было сравнительно немного,. они со
стояли И3 пришельцев И3 Индии - ремесленников и торгов
цев 64. Свои поля марваты обрабатывали сами. Земля у них 
оставалась в коллективной собственности и продавать ее было 
нельзя. Однако заклад земельных наделов уже в первой поло
вине XIX в. был распространен довольно широко. При этом 
у марватов оставался в силе обычай, для индийских ростов
щиков не только невыгодный, но и непонятный: в случае 
смерти человека, заложившего свой надел, лицо, пре:п.ставив~ 
шее деньги под залог земли, теряло всякие права на земе.ль

'ный надел покойного 65. Существование такого правила объ
ясняется наличием у марватов еще не разложившейся родо
племенной собственности на землю. Каждый член племени, 
получивший для ПОЛЬЗ0вания долю общей земли, мог распо
ряжаться при жизни своим правом пользования, которое 

теряло силу после его смерти. 

63 Edwardes, А уеаг оп the Punjab Frontier, vo]. 1, р. 305. 
м Ремесленники обычно привлекались к работе на опре,деленный срок, 

«что облекало условия ИХ эксплуатации в форму двустороннего, периоди
чески возобновляемого соглашения~ (Рейснер, Развитие феодализма, 
стр. 211). Степень прикрепления «общинных слуг~ к данн'Ой юбщине (родо
племенному подразделению) оставалась слабой; они располагали возмож
ностью переходить в другую общину. У марватов, как и у других афган
цев, не признавалось кастовых различий. Эro заставляет относиться с 'Осто
РОЖНОСТЬЮ.к выводуИ. М. РеЙ'снера, видевшего у марватов «наличие .де
ревенской общины с внутренним разделением труда по средневековому 
ИНДИЙСКО1МУ образцу» (там же, стр. 239). 

55 Edwardes, А уеаг оп the Punjab Ftontier, vo!. 1, р. 316. Подробнее 
'Об этом применительно к 70-80-м годам сообщает Торборн. Возможно, 
что обычай к тому времени несколько изменился к ,выгоде РОСТОВЩИКQВ 
(см. Рейснер, Развитие феодализма, стр. 78),. 
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Обычаи переделов земли н характер общнны 
у марватов н юсуфзаев 

Земельные отношения у марватов регулировались обычаем 
переделов земли, называвшимся «веш» и распространенным 

еще в' первой половине XIX в. у многих афганских племен 66. 

у некоторых I)лемен сохранились только пережитки этого 
обычая, причем он сводился в конце концов к периодическому 

или ежегодному обмену наделами лишь между отдельными 
хозяйствами. Но у таких племен, как марваты, а также у боль
щинства подразделений юсуфзаев еще в первой половине 
XIX в. устойчиво сохранялись обычаи периодических переде
JlOB в их б.олее ранней форме. У этих племен «веш» обеспечи
вал очередность в пользовании землями различного качества 

не только для отдельных семей, но и для родов и подразделе
ПИЙ племени, вплоть до самых крупных. При переделах сна
чала менялись своими землями самые крупные родо-племен

ные подразделения, затем внутри них более мелкие и в конце 
концов - род с родом и семья с семьей. Обмен производился 
по жребию. У марватов, юсуфзаев и некоторых других афган
ских племен обмену между семьями подлежали не только 
наделы пахотной земли, но и усадьбы с жилищами 67. 

Из отчета Бекетта о веше 1873 г. в Свате видно, что в нем 
принимали участие подразделения юсуфзайских племен, на
считывавшие по нескольку десятков тысяч человек каждое 68. 

При этом сотни и тысячи. людей снимались с места, чтобы 
перейти со своим имуществом на выпавшие им по жребию 
территории и занять селения, где им предстояло прожить до 

следующего очередного обме!Iа. До тех пор пока периодиче
ские переделы проводились в такой форме и в таком масшта· 
бе, превращение родовой общины в соседскую было невозмож· 

66 Наиболее полную в советской исторической литературе сводку еве· 
дений об этом обычае см. в кн.: Рейснер, Развитие феодализма, стр. 104~ 
129. Следует подчерК!нуть, что в Пенджабе, на территориях южнее Инда. 
переделов земли, полностью аналогичных афганскому «вешу», В ХIХ в. не 
было (см.: Минаев, Землевладение в современной Индии). Исключение, 
возможно, составляли некоторые небольшие племена, долго жившие рядом 
с афганцами и среди них (как, например, местное население Свата до за
воевания его афганцами), вытесненные впоследствии в округ Хазара (см.: 
Boulnois - Rattigan, Notes оп Customary Law, Р,. 204; Tupper, Punjab Custo
mагу Law, vol .. П, р. 15), 

"67 На обычаи такого рода у некоторых афганских племен Пешаварской 
области, у которых также происходил обмен земли между по·селениями и 
входившими в них родовыми кварталами (каНДJl), причем жилища тоже 
переходили из рук в руки, обратил внимание К. Маркс, работая над кон
спектом книги М. М. Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход 
JI последствия его разложения», М., 1879 (см. «Материалы Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСс. Из неопубликованных рукописей 

. Карла Маркса»,- СВ, 1958, N2 3, стр. 9). 
68 См. Beckett, Vesh in Swat. 
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HU, так как роды, .занимавшие части деревни (родовые квар

талы - «канди»), постоянно меняли своих соседей при каждом 
новом переселении во время очередного веша. Новых соседей 
приобретали при каждом новом переделе все участники веша, 
начиная от крупных родо-племенных подразделений и кончая 
каждой отдельной семьей. Вероятность встречи прежщfX со
седей для отдельных родов.и семей в течение ближайших 
десятилетий была ничтожно мала, и территориальные (сосед
ские) связи периодически разрушались, не успев еще сложить
ся или сколько-нибудь окрепнуть. 

Основываясь на своих личных наблюдениях, М. Эльфин
стон отмечал как факт, весьма его удививший, отсутствие 
связей между юсуфзаями одного кандай 69 с их соседями из 
других канди того же самого селения, подчеркивая, что хотя 

«кланы (т. е. роды, населявшие Р040вые кварталы.- В. Р.) 
живут рядом, между ними имеется не.БОльшая связь, чем если 
бы они жили в разных частях страны» 70. Эльфинстон берет 
в качестве примера одно из поселений некпи-хеля, в котором 
в отдельных кварталах жили люди четырех канди. Во главе 
каждого кандаи стоял мушир (мышр), подчинявшийся малику 
своего хеля. Так оно и должно было быть при существовании 
веша в прежней его форме. Каждый род, населявший достав
шийся ему при очередном переделе квартал селения, был свя
зан с тем более крупным родо-племенным подразделением, 
в состав которого он входил. Жители же соседних кварталов 
входили в другие подразделения некпи-хеля и были связаны 
с ними, а не с временными своими соседями 71. 

69 Кандай (мн. ч. канди) - афганское слово, означающее «часть селе
нию>, «квартал», «родовой квартал». В русской исторической и этнографи
ческой литературе употребляется в форме канди. По происхождению' это 
слово связано с древневосточноиранеким kапtа «город», ·«поееление» (ер. 
согдийское kапt!', kand, хотано-сакское kantha- и т. д. ер. Грантовский 
Раг\;и - раг\;ауа, стр. 93-94). 

70 Еlрhiпstопе, The kingdom 01 Caboul, р. 338. Рейснер (Развитие фео
дализма, стр. 139) пишет: «Хотя Эльфинстон и утверждает, что у юсуф
заев Ч,IJены одного канди относились к членам другого юi.нди так, как 

будто они жили в разных частях страны, на самом деле к XIX в. это было 
далеко не так., На почве совместной жизни и территориальной близости 
рождались и общие интересы». (В доказательство такого вывода приводит
сяссылка на порядки в гильзайских селениях, не имеющая, однако, отно
шения к данному вопросу, так как у гильзаев в это время не было «веша»). 
Наблюдение Эльфинстона следует признать соответствующим действитель
ности. 

71 Отметим попутно, что, по-видимому, для Эльфинстона не была ясна 
причинная связь между вешем в той его форме, в. какой этот обычай су
ществовал в его время у юсуфзаев, и степенью сохранения у них связен 
по линии родо-племенной структуры, препятствовавших развитию иных 
связей. Это видно ИЗ того факта, что, описывая союзы «гунди» у афганцев, 
Эльфинстон отмечал, что только у юсуфзаев их нет, и признавался, что 
причин ИХ отсутствия у данного племени он не знает, Естественно предпо-
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Этот факт, несомненно, объясняется характером переде
.'IOB - с обменом территориями, селениями и усадьбами. До 
тех пор пока обычай переделов удерживалсяв такой фОРМt:, 
члены каждого кандай сохраняли связь по линии рОДО-ПJ1емен
ной структуры с близкими им родами, занимавшими кварталы 
в других деревнях и составлявшими вместе более крупные 
родо-племенные подразделения. 

Обычай веш в том виде, как он сохранялся еще до 70-х го
дОВ XIX в. У марватов, а также в сравнительно недавнем 
прошлом у некоторых других племен (в частности, по-види
мому, у н:акаров), должен был обеспечивать равенство наде
.пов всем членам племени: мужчинам и женщинам, взрослым 

и детям 72. Для этого каждый веш у марватов сопровождался 
пе~есчетом всех людей племени и обмером земли для опреде
ления величины причитающегося каждому надела. Числен
ность ветвей и подразделений племени марватов уравнивалась 
так, чтобы в обмениваВllIИХСЯ друг с другом по жребию под
разделениях было строго одинаковое число душ, входящих 
в подсчет при проведении веша. Для этого из более много
численных подразделений в менее многочисленные должно 
было передаваться избыточное число людей 73. Одинаков"ого 
размера участки пахотной земли затем обменивались по 
жребию между уравненными по своей численности родо-пле
менными группами. Сначала производился обмен между круп
нейшими подразделениями данного племени, потом между 
более мелкими, входившими в их состав. Внутри каждого 
такш-о подразделения обмен продолжался вплоть до отдель
ных сеt1:еЙ. 

'дожить, чта причиной были юсуфзайские переделы с переселения ми, ка
ких уже не была у падавляющего бальшинства других афганских плем,ен. 
Переделы между крупными падразделениями с абменом районами и де
ревнями отмирали в первую ачередь. Такие пер,еделы были и балее ран
ними по времени своега ВОЗНИКНClвения (см. к:. Маркс, Ч еРНО8ые наброски 
письма Маркса - В. И. Засулич (8 марта 1881 г.).- к:. Маркс, Ф. Энгельс, 
Сачинения, изд. 1, т. XXVII, стр. 693);. 

72 Такой веш назывался «хула веш», т. е. передел по едокам (букв.: 
«по ртам»). У марватов, судя по ИСТОочникам XIX в., переделы такого ха
рактера в оснавном прекратились в 70-х ,годах в связи снепосредственным 
административным вмешательствам колониальных властей, считавших этат 

обычай не соответствующим ,своим интересам. Однако в литературе имеют· 
ся упоминания о том, что «хула веш» у марватав существовал все же до 

1904 г. (см. «The Cainbridge histary аУ India», val. VI, р. 473). 
73 Это И имела места в дейст,вительна,сти, чта с несомненностью видна 

из упаминавшегося выше 'отчета Торбарна. к: сожалению, подробнастей 
() там, как именно праисхадило падобнаго ра,да «искусственное уравнива
ние» с передачей. людей (вераятна, семей) из однога рода-племенноtо под
разделения в другое и сопроваждалась ли такая передача действительным 
и акончательным переходам люд,ей в другие роды и подразделения, в до

ступных нам источниках (асновным из катарых является атчет Торбарна) , 
мы не обнаружили. 
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Общим признаком «веша по едокам» было равенство 
земельных наделов, периодическце пересчеты населения 

при .каждом веше и искусственное уравнивание числа душ 

в соответствующих друг другу (равнозначных) подразделе-
'ниях. . 

У марватов веши проходили мирно, без СПОJ>ОВ и .ссор. 
Жилища (большинство марватов жило в хижинах или шала
щах из сучьев) передавались в полном порядке. Фруктовые 
деревья, по обычаям марватов, оставались в собственности 
того, кто их посадил (вне зависимости от обмена участков), 
а все прочие деревья п~реходили в пользование того челове

ка, кому выпал жребий на землю, на которой он.и нахо
дились. 

Еще к 70-м годам XIX в. обыча-йвеша продолжал соблю
u.ат~ся во всех подразделениях племени марватов, что, оче

видно, отражало устой~ивость института родо-племенной 
собственности на землю. Но, как видно из имеющихся данных: 
в ходе внутреннего. развития. марватских общин создавались 
предпосылки для нарушения регулировавшегос'я старым обы
чаем равенства владельцев земли и для изменения в конечном 

счете. характера обычая переделов. Это видно на примере 
двух мэрватских подразделений - сикандар-хеля и абба-хеля. 
В абба-хеле последний «хула-веш» происходил в 1884 г., при 
этом 182 надела из общего числа 1793 не подпали 'под действие 
веша. Часть из этих 182 наделов уже с давних пор была 
закреплена за ремесленниками, работавшими на общину, за 
«рабами» наемных RОИНОВ (т .. е .. воинов, которые когда-то 
несли военную службу хелю за 'денежное вознаграждение, 
уплачивавшееся им подразделением племени). 'Несколько на
делов было закреплено за семьей индийцев - потомственных 
счетоводов и землемеров, обслуживавших проведение вешей, 
и других лиц, .служивших племени. 15 наделов БЫJIИ пожало
ваны «святым людям», а 28 принадлежали маликам, причем 
некоторые из Маликов получили их как дар от хеля, а не

которые захватили самочинно. Несомненно, что выделение 
таких закрепленных насл·едственН(~ за некоторыми семья
ми долей было шагом ксозданию частной собственности 
на землю. 

В сикандар-хеле одно' из его подразделений, мина-хель, 
усцлилось за счет влияния своих вождей и захватило большой 
участок земли. Чле~ы этого подразделения добивались исклю
чения захваченного участка из сферы действия' обычаяперио
дических переделов, отмены прежнего «веша по едокам» ВО

О'бще IИ перехода к «просто вешу», без п~ресчета душ, '1'. е. 
к увековечиванию за каждым подразделением ~икандар~хеля 

того количества земли, которое пришлось на его долю по под

счету числа душ, произведенному, во время предшествовав-

126 



шего передела, Такое изменение обычая гарантировзло ,бы 
минз-хелю сохранение на будущее захваченного участка 74. 

у юсуфзаев .в прошлом происходи;ли переделы земли, воз
можно также основанные на том же принципе обеспечеliИЯ 
равных долей, как у марватов. Но у юсуфззев в XIXB. 
этот 06ычай совершался по другому принципу_ Подсчетов 
населения не производил ось. Обмен участков цожребиlO 
проходил в том же порядке; что и у марватов (т .. е. начи
нался с крупнейших подразделений и заканчивался отдель- . 
ными семьями), но этот обмен не обеспечивал одинаковой 
доли для всех членов племени. Земля обменивалась между 
неравными по своей численности (хотя' бы уже вследствие 

- разницы в естественном росте населения) ~одразделениями 
и семьями 75. ДРfl таком веше изменялось место расположения 
пахотных полей, а следовательно, и I\Зчество обрабатываемой 
земли. Каждое родо-племенное подразделение и каждый гла
ва семьи получали такой же по размеру надел пахотной земли, 
только расположенный в другом месте 76. За счет прирезки 
пастбищных земель и пустошей могли увеличиваться и абсо
Jiютные размеры наделов, но относительные размеры надела 

на 'душу населения все время оставались неравнЫми, так как 
численность семейств и подразделений в расче~ не принима
JJacb. Относительный размер доли данного подразделения 
(рода IJЛИ семьи) из пахотных земель более крупного родо
племенного подразделения переходил от поколения к поколе

нию как нечто неизменное, раз и навсегда опредеденное 

обычаем. Такое омертвение относительного размера надела 
каждого данного владельца характерно для отношений, за
крепленных обычаем веш у юсуфзайских племен в первой 
половине XIX в. Наследники получали .еще не какой-то опре
деленный участок в определенном месте (поскольку сохраня
лись, переделы) , а неизменную долю земельного фонда своего 
подразделения. ' 

В' афганских земледельческих общинах типа марватской 
одним из первых этапов образования наследственной частной' 

74 Изложенные примеры основаны на материале, содержаще.мся iВ от· 
чете о веше, составленном Торборном. Подробнее об этом см .. Ромодин, 
Социа.llЬЩJ-эк.ономuческ.иЙ строй, стр. 113, 114; Рейснер, Развитие феода, 
лизма, стр. 178, 179. , 

75 При 'этом прежний полный надел у юсуфзаев все еще составлял ту 
едиющу, по котороЙ определялись размеры одной трети 'надела (<<драйяма 
браха») , одной шестой (<<шпагам а браха» ), ОДНОй двенадцатой (<<доласама 
браха» ) и т. д. Так ~e было и в других областях И странах, когда наделы 
общинников становились ·неравными (ср. полунадел, четверть, восьмая доля 
И т.д. на Моэеле, см. Ф. Энгельс, Марк.а,- К. Маркс И Ф. Энгельс, Со-
чинения, изд. 1, т. ХУ, стр. 632). .. -

76 По данным, собран'ным Бар.том, подоБНiOГО рода. пере'Делы земли су
ществовали у юсуфззев Свата уже со времен первоначального раздела 
sемель Шейхом Мали в XVI в. (см. Barth, Political leadetship, р. 65). 
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собственности на землю был переход от «веша по едокам» 
к «просто вешу». или «обменному вешу», и закрепление раз
мера наследственной доли за владельцами - при сохранении 
обмена землями между родо-племенными подразделениями 
(а не только отдельными семьями) и при сохранении обмена 
усадебными участками. . 

110 имеющимся данным, обмен жилищами у юсуфзаев 
Свата часто сопровождался спорами и разногласиями. При 
передаче жилищ от одного владельца к другому учитывались 

их размеры, качество и ценность. Если при взаимной проверке 
теми, кому выпал жребий меняться, устанавливалось, что оба 
дома примерно одинаковы по размерам и по стоимости, обмен 
производился на равных условиях. Но если один из домов 
оказывался лучше другого, полагалось возместить чем-нибудь 
разницу. В случаях, когда сторонам не удавалось достигнуть 
по этому поводу соглашения', домовладельцы старались захва

титЬ с собой все, что было возможно, из домашнего имущества, 
хотя бы оно и составляло неотъемлемую часть жилища. Меня
ющиеся домами снимали и забирали с собой на новое место 
двери, стропила, траву, которой была покрыта крыша, и т. п., 
оставляя своему преемнику лиш'ь остов дома. Нередко подоб
ные конфликты приводили к длительным распрям и ожесто
ченной вражде между спорщиками 77. 

Вместе с тем в литературе есть сведения о том, что у юсуф
заев Бунера перед наступлением срока очередного веша каж
дый член племени старался привести в полный порядок свое 
жилище, которое подлежало обмену вместе с усадебным уча
стком. Сдать свое жилище в хорошем состоянии считалось 
делом чести. Кроме того, I\!аждый надеялся получить новьrй 
участок и жилье в полном порядке 78. 

Заинтересовавшийся обычаями юсуфзаев Свата. русский 
этнограф XIX в. (видимо, находясь под влиянием народниче
ской идеализации общины) неправильно охарактеризовал их 
общественный строй, как «аграрный коммунизм» 79. В дейст
вительности же при веей архаичности родовой общины юсуф
заев в XIX в. с обычаем переделов земли, продолжавшим 
обеспечивать очередность в пользовании землями различного 
качества не только для отдельных семей, но и для родо-пле
менных объединений (вплоть до самых крупных), при сохра
нении обмена усадебными участками и жилищами, у юсуф. 
заев, как и у других афганских племен, сохранявших обычай 
веш в аналогичных формах, коллективная собственность на 
землю сочеталась с индивидуалыiмM пользованием землей и 

77 См. Raverty, Аn account о, Иррег and Lower Suwat, р. 270. 
78 См, «The geographical journal», 1928, М9 5, р. 465. 
79 См. Страна юсуфзаев,- «Географические известия», СПб., 1873 Ng 6, 

СТр. 18. 
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присвоением продуктов ее обработки отдельными семьями. 
Именно это коренным образом отличало афганскую общину 
рассматриваемого времени от первобытной, в которой земля 
между семьями не делилась и обрабатывалась сообща всем 
родом. 

Рассматривая типы общин, к:. Маркс упоминал и об афган
цах, указывая, что «"сельская община" встречается также 
в Азии, у афганцев и др., но она повсюду представляет собою 
самый НОВЫй тип общины и, так сказать, последнее слово 
архаической общественной формации» 80. Вместе с тем, каса
ясь общин, в которых сохранялся обмен жилищами, к:. Маркс 
указывал на переходный характер таких общин: «Конечно, 
встречаются земледельческие общины, в которых дома, хотя 
и перестали служить коллективным жилищем, периодически 

меняют владельцев. Индивидуальное пользование комбини
руется, таким образом, с общей собственностью. Но такие 
общины носят еще печать своего происхождения: они нахо
дятся в состоянии переходном от общины более архаической 
к земледельческой общине в собственном смысле» 81. 

Анализируя «з~мледельческую общину» и указывая на ее 
отличия от более древних общин, к:. Маркс кроме обмена жи
лищами отмечал еще две черты. «Все другие общины,- писал 
ОН,- покоятся на отношениях кровного родства между их чле

нами. В них допускаются лишь кровные или усыновленные 
родственники. Их структура есть структура генеалогического 
древа. «"Земледельческая община" была первым социальным 
объединением свободных людей, не связанных кровными 
узами» 82. 

Община юсуфзаев и марватов в рассматриваемое время 
основывалась на отношениях патрилинейного родства между 
членами общины. Как и у других афганских племен, в нее 
;I,опускались лишь кровные или усыновленные родственники. 

Родо-плеыенная организация поддерживалась у юсуфзаев и 
марватов, как уже указывалось, обычаем переделов земли. 
Структура, связывавшая общины друг с другом, оставалась 
структурой генеалогического древа (передача избыточных 
семей у марватов, если она даже означала переход этих семей 
в другие роды, сводил ась к усыновлению). 

Третья черта отличия, отмечаемая к:. Марксом, относится 
к самому главному и существенному в жизни всякого обще
ства - к производству: «Пахотная земля, неотчуждаемая 
и общая собственность, периодически переделяется между 

'ВО к:. Маркс, Черновые наброски письма Маркса - В. И. Засулич 
(8 марта 1881 г.),- К Маркс и Ф. Энгельс, Сочинение изд. 1, т. XXYII, 
сТр. 694. 

81 Там же. 
82 Там же. 
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членами земледельческой общины, так что каждый собствен
ными силами обрабатывает отведенные ему поля и урожай 
присваивает единолично. В общинах более древних работа 
производится сообща, и общий продукт, за исключением 
доли, откладываемой для воспроизводства, распределяется 
постепенно, соразмерно надобности потребления» 83. . 

Ни У одного из афганских племен в первой половине XIX в. 
не практиковалась совместная обработка земли. Наделы об
рабатывались отдельными семьями, которые и присваивали 
себе урожай с отведенных им полос в «вандах» (конах), на 
которые распределялась земля. Самая важная черта, опреде
ляющая социальный тип общины,- характер производства и 
распределения продуктов этого производства,- сближает аф
ганскую общину с «земледельческой общиной», а не с древней. 
существовавшей в эпоху первобытнообщинного строя. Оста
навливаясь на древнегерманской общине, К. Маркс отмечает 
отличие позднейших переделов земли от переделов, существо
вавших у германцев во времена Юлия Цезаря: «В эпоху Юлия 
Цезаря уже проводился ежегодный передел пахотной земли 
между группами, между родами и племенами, но еще не меж
ду индивидуальными оемьями общины; вероятно, и обработка 
велась группами, сообща» 84. 

Далее К. Маркс пишет об эволюции древнегерманскОй 
общины: «На самой германской почве эта община более древ
него типа преобразовалась путем спонтанного развития в 
земледельческую общину в том виде, в каком она описана 
Тацитом»,- и указывает, что остановился на некоторых дета
лях, касающихся германской общины именно для того, чтобы 
осветить тот факт, что «сельская община» в Азии. в 
частности у афганцев, представляет собою «самый новый тип 
общины» 85. 

Итак, община некоторых афганских племен (марваты, 
юсуфзаи) в начале XIX в. еще сохраняла следы своего проис
хождения: она состояла только (или в основном) из кровных. 
или усыновленных родственников; усадьба еще не стала част
ной собственностью отдельного члена общины; эт,а община 
еще не сО'седская, хотя основана на ведении парцеллярного 

хозяйства отдельными семьями. Важнейшая черта, характери
зующая ее строй, свойственна уже ,«сельской общине». Однако 
афганская община того времени у племен, сохранивших обы
чаи веш типа марватского и юсуфзайского, находил,ась в со
стоянии переходном от '«общины более архаической» к «земле
дельческой» ·в том смысле, какой вкладывал в эти термины 
К. Маркс. 
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83 Там же. 
84 Там же, сТр. 693. 
85 Там же, сТр. 694. 



· При сохранении таких сильных пережитков Qбщинно-родо:" 
вого строя, как охарактеризова!lная выше община, вее же 
среди юсуфзайских племен в.рассматриваемое время значи
те'льног.о развития достигли элементы феодальных отнощениЙ. 

По сведениям, относящимся к началу XIX в., эксплуата
ция зависимого населения имела феодальный xapa~Tep, хотя 
положению этоr:о населения были присущи некоторые патри
архальные черты (в частности, зависимые широко пользова
лись правом пер'ехода от одного господина 1} другому) . 

у юсуфзаев зависимые (<<факиры») обрабатывали землю 
в качестве издольщиков. М. Эльфинстон, характеризуя поло
жение зависимого человека у юсуфзаев, писал: «Факир яв
ляется подданным того лица, на земле которого он живет. Это 
лицо в отношении к факиру называется «хавынд», или госпо
дин.Факир платит своему господину налог, а также обязан 
работать на него безвозмездно (graHs), подобно крепостному 
в. Европе» 86. 

Юсуфзайские хели в рассматриваемое время не были одно
родными в имущественном и социальном от~ошении. У неко
торых знатных семей земли было в десятки раз больше, чем 
у оста льных. 

Схематически состав населения юсуфзайских областей 
можно представить так: ханы и малики юсуфзаев и других 
афганских племен; члены афганских племен - свободные 
воины, большая часть которых сдаВl:lJIа свои наделы в обра
ботку издольщикам-факирам; мусульманское духовенство и· 
привилегированные роды «святых людей» - сейидов, ми янов 
и т. д.; индийские купцы; неполноправное и эксплуатируемое 
-население, общая численность которого в полтора-два раза 
превышалачисленность юсуфзаев, близких к ним манданов 
и живших в их областях групп некоторых других афганских 
племен. Эта наиБQлее многочисленная группа жителей состоя-

I .Jla из факиров-земледельцев, часть которых попала в наслед-
ственную долговую зависимость от хозяев земли, а также из 

факиров-ремесленников..,---- переселенцев из Индии. Кроме то
ГО, были раБЫ, которыми владели главным образом ХЩIЫ. 
:Рабов было гораздо меньше, чем факиров. 

Пестрое. по своему этническому составу, насеЛение юсуф
.заЙских областей, как видим, было весьма неоднородным. При 
этом границы этнические, племенные в ряде случаев совпа

дали или почти совпадали с профессиональными; социальными _ 
Vёl.зличиями групп людей.' .. 

tl середине'ХIХ в. общая численность населения юсуфзай
ских земель составляла около 600 тыс., из них около 140 тыс. 
жило в равнинных районах. Пешаварской области, а: осталь. 

86 Еlрhiпstопе, The kingdom Qf СаЬои[, р. 345. 
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f:lble - в topax к северу от нее (Пянджкора, Сват, Бунер) . 
Ниже приведено соотношение основных групп населения рав
нинных районов 87: 

Основные группы Приблизительное 

и прослойки населения соотношениеJ % 

КJсуфзаи и другие афганские племена .• . . • . . . 30--35 
Факиры-земледельцы, факиры-ремесленники и рабы 88 OKO.1JO 60 
Мусульманское духовенство и привилегированные роды 

сейидов, ми янов и т. п. . . . . . . . . . . . . . . 5--6 
Индусы (главным образом торговцы) . . . . . . . • . 3--4 

Характеризуя положение указанных групп, следует отме
тить, что духовные лица у юсуфзаев пользовались такими же 
правами и преимуществами, как и у большинства других аф
ганских племен в рассматриваемое время. 

Индийские купцы жили небольшими, совершенно обособ
леннЫМИ группами почти в каждом селении в юсуфзайских 
областях, сохраняя свою религию и обычаи. Они платили 
только один налог (<<джизья» ), имели лавки, вели денежные 
дела и пользовались покровительством ханов и богатых 
людей. 

Совершенно иным было положение ремесленников и мелких 
торговцев, совмещавших мелкую разносную торговлю с реме

слом. Рем~сла находились почти исключительно в руках неаф
ганского, пришлого из Индии населения. Ремесленники неко
торых профессий, такие, как кузнецы, плотники, цирюльники, 
проживая в юсуфзайских селениях, получали небольшие уча
стки земли от родо-племенного подразделения, в чьем квар

тале они жили, и работали за это бесплатно в пользу общины, 
но, как отмечает Эльфинстон, получали вознаграждение за 
работы, выполненные для частных лиц. Остальные ремеслен
ники, кроме перечисленных профессий, снимали участки земли 
для своих хижин у отдельных афганских воинов-землевла
дельцев и влачили самое жалкое существование. Почти все 
эти ремесленники были вынуждены работать поденщиками 
11 сельском хозяйстве, чтобы прокормить свои семьи. На каж
дом шагу они подвергались всяческим притеснениям и уни-

87 Материал для исчисления'извлечен в основном из: Ве11е\у, А general 
report. Достоверность этого' материала подтвержда,ется сравнением его с 
данными произведенной в 1881 г. в Пенджабе переписи. В наше время в 
Свате этнограф Барт определил соотношеНИе землевладельцев-юсуфзаев 
к зависимому населению в среднем как 1 : 5 (см. Barth, Politicalleaderdhip). 

~;! Факиры-земледельцы составляли около 50% всего населения, а фа
киры-ремесленники около 6%. о численности рабов прямых данных нет, 
но, судя по косвенным сведениям, можно предполагать, что она составляла 

около 3% всего насе«lенця. . 
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зительному обращению; С них собирали, кроме платы за 
участок, различные' поборы и налоги, их заставляли выполнять 
различные повинности в пользу тех родо-племенных подразде

.lIениЙ, к которым принадлежали хозяева участков. Ремеслен· 
ники жили в селениях юсуфзаев небольшими группами, co~ 
блюдая кастовую замкнутость: браки у них заключались 
внутри одной и той же профессии 811. 

Наблюдателями отмечалось, что положение факиров-ре
месленников· в юсуфзайских селениях было tораздо худшим, 
чем положение ханских рабов 90. 

О наличии рабов у юсуфзаев упоминает Эльфинстон, но 
не приводит сколько-нибудь существенных подробностей, ха
рактеризующих их 'положение. К середине XIX В.некоторые 
юсуфзайские ханы в Пешаварской области имели по 100 и 
.более рабов обоегопола. Рабы-мужчины ценились как вер
ные слуги и телохранители. Они, наряду с наемниками, вхо
дили в состав военных отрядов ханов. Но труд рабов приме
Н5IЛСЯ и в хозяйстве. Судя по наблюдениям Лэмсдена, 
у юсуфзаев в 40-х годах XIX в. эксплуатация рабов перехо
дила или уже давно полностью перешла в феодальную, причем 
раб оказывался прикрепленным к земле" в' силу наследствен
ной зависимости от своего господина-хана. Лэмсден сообщае1, 
что в юсуфзайских районах Пешаварской ·области были 
«целые деревни рабов, называемых гуламами, единственным 
признаком рабского состояния которых является то, что Они 
не могут уйти в другую часть этой местности; они обрабаты
вают ханскую землю, имеют свой собственный скот, живут 

\J:j домах, предоставленных ханом, и получают продукты земле
делия в обмен на свой труд» 91. 

Наличие уюсуфзаев рабства (точнее, остатков его) имело', 
как можно предположить, двоякое значение. С Одной стороны, 
пережитки рабства затрудняли развитие феодальных отно
шений, поскольку эксплуатация рабов, пусть в феодальных 
формах, давала возможность ханам в какой-то мере обхо
диться трудом людей,' лйчно и наследственно от них зависи
мых. Использование рабской рабочей силы, даже ЭКСПJIуати-' 
руемой феодальными методами; ограничивало в какой-то мере. 
создание условий, которые толкали бы ханов наосуществле-' 
ние весьма нелегкого дела - подчинения своих вооруженных 

и вольнолюбивых сородичей и соплеменнико)3, 
С другой стороны, наличие целых селений рабов у юсуф

зайских ханов создавало благоприятные условия для' усиления 
вождей, которые не только имели в своем распоряжении 
постоянную рабочую силу, источник для дальнейшего обога-

s9 Bel1ew, А general report, р. 192. 
90 Ibid., р. 184. 
91 Lumsden, Report, р. 373. 



!Цения за счет ее эксплуатации, но ИСПОЛf:,зовали мужчин-рабов 
II своих отрядах. 

Таким образом, сохранение остатков рабства способство
S8.IIO росту богатства, влияния и силы феодализирующейся 
перхушки, прuчем этот рост происходил в значительной мере 
вне общины, помимо общины и не за счет общины. 

«Фа~иры»).земледельцы получалu землю у юсуфзаев на 
условuях издольщины И были обязаны выполнять на хозяев 
раЗЛИЧНf:,Iе работы, а кроме того, вносить налоги малuкам и 
ханам. Некоторые факиры, а также зависимые афганскuе пле
меНа псmучали для поселения землю на условиях несения 

воещюй службы племенам - собственникам земли. Такие аф
Ганские племена (хамсая) находились впривилегированном 
по сравнению с факирами, положении и налогов не платuли 92. 

В отношении зависимого податного населенuя юсуфзай~ 
ские ханы пользовались большой властью, располагая силой 
принуждения, обеспеченной не только своими личныIии отря
дами, но и поддержкой родо-племенных подразделений юсуф
заев, на правах вождей которых ханы управляли поселениями 
факиров. Юсуфзайские ханы взимали с факиров налоги и по
боры, сгоняли их на строительные и другие работы, принуж
дали к выполнению повинностей. Управляя зависимыми и вла
дея рабами, а также за счет военной добычи ханы сосредото
чили в своих руках значительные богатства. 

Однако ханская власть у юсуфзаев не приобрела еще 
окончательного наследственного Характера. За юсуфзайскими 
вождями не признавалось право распоряжаться жизнью и 

свободой своих соплеменников. Никаких налогов своим ха
нам и маликам сами юсуфзаи не платили. Характеризуя отно
шения юсуфзайских ханов и маликов с их соплеменниками, 
Эльфинстон, побывавший в Пешаварской област" в 1809 Г., 

92 Держание зем.ли за военную службу тому племени, которое преДD
ставляло зем.лю, Ij,азывалось «млатар» . .значение этого слова ~ «препоясы
вающий чресла», «собирающийся С силами» и т. д., подобно персидскому 
«камарбанд». В отчете Джеймса это держание характеризуется следующим 

. образом: «Банда» или лежащие в стороне выселки были обычно заняты 
хамса я, а иногда некоторыми из имущего класса (здесь имеются в виду 

. люди афганских п.лемен, имевшие· право на данную землю.- В. Р.): в неко-. 
торых случаях занимающие эти выселки хамса я владе.ли ими на основе 
феодального держания и бы.ли обязаны за право бесплатного пользовация 
приннмать У'lастие в наступательных и оборонительных операциях п.лемени, 
от которого они получили зем.лю. Это держание ИЗl!естно как млатар (пре
поясывающий чр~ла). в большинстве случаев такие· владельцы благодаря 
проживанию на некотором расстоянии от основных селений не привлека
.лись к выполнению многих мелких ПОВИН1ЮСТеЙ, воэлагавшихся на сни
мавших землю' в ближайших селениях '(James, R.eport оп the settlement, 
р. 157). 
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утверждал: «Ни у кого из этих вождей нет власти,Р8ВНОЙ той, 
какой располагает в Англии полицейский» 93. 

наделыI бол.ьшинства юсуфзайских ханов и маликов под
лежали, на равных основаниях с наделами всех других членов. 

племени, периодическому обмену по жребию. . 
Тезис о переходном характере юсуфзайской общины рас

сматриваемого времени, основанный на указании К. Маркса, 
подтверждается кратко изложенными здесь сведениями о по

ложении юсуфзайских ханов. В их положении мы видим черты 
-\ u , u 

двоиственности: с однои стороны, они оставались родо-племен-

ными вождями, далеко не обладавшими полнотой власти над 
своими сородичами и соплеменниками, а с другой - высту
пали как прямые эксплуататоры зависимого населения, рас

полагая над ними большой властью, опиравшейся на силу 
лринуждения. Источники роста богатства, силы и влияния 
знати у юсуфзаев находились в значительной мере вне общи
ны (эксплуатация зависимых и рабов) 94. 

Усиление крупных феодалов приводило, однако, в конеч
ном счете к вооруженной борьбе их со своими соплеменниками 
и к насильственному захвату (узурпации) власти. В конце 
XVIII в. в результате своего рода переворота было создано 
юсуфзайское феодальное княжество Дир в области Пянджко
ра. Основателем ЭТQГО княжества был Касим-хан из приви
легированного рода - паЙинда-хеля. Предками Касим-хана 
были -«святые люди» - ахунды. Касим-хан приобрел многй 
земли путем покупки и путем захвата у своих родственников. 

Он накопил много богатств и сокровищ и содержал постоян
ное войско на свои доходы. Разбогатев и усилившись, поль
зуясь религиозным уважением как потомок ~святых людей», -
Касим-хан, опираясь на I,ЮЙСКО, совершил насильственный 
переворот и узурпировал власть 95. 

93 Elphinstone, The kingdom о! Caboul, р. 338. 
94 Не следует недооценнвать и другого источника богатства и влияния 

юсуфзайских вождей - военной добычи (,В частиости, от грабежа карава· 
нов на торговых путях, игравшего значительную роль 13 жизни многих 

афганских племен в течение ряда столетий). Этот источник (использовав· 
:шийся, как известно, феодалами разных стран, охотно промышлявшими в 
качестве истинно рыца'рСКОГО дела разбоем на больших дорогах) нахо· 
jЩЛСЯ также вне общины, причем юсуфзайские ханы для успеха крупных 
грабительских предприятий и войн нуждались в ополчениях овоих племен, 
составлявших главную военную силу, значительно большую, чем личные 
'Отряды ханов. ПОЭ'l'ому ханы были заинтереоованы в сохранении военной 
силы ополчений племен, а с другой стороны, влияние и само положение 
JlaHa зависели от признания его военным предводителем ополчения. Юсуф
зайские ханы не имели права на часть военной добычи своих соплеменни
ков, но все факиры. участ,вовавшие 'в походах племени; от которого они за
·висели, должны были отдавать 1/4. часть своей добычи хану племени (Му
хаммед Хаят-хан, пер. Пристли, 118)_ 

95 Elphinstone, The kingdom о! Caboul, р. 343. 
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Став правителем всей долины реки l1янджкоры, Касим-хан 
объявил принадлежащими ему всех факиров и обложил их 
налогом в свою пользу. Он принял суровые меры против 
кровной мести и постоянных раздоров. Многих «нарушителей» 
он изгнал, а земли их захватил себе. Касим-хан присвоил себе 
право наказания и стал сажать своих соплеменников в тюрь

му, при менять телесные наказания, а также приговаривать 

к смерти. Касим-хан стремился уничтожить внутренние раз
доры, организовать полицию, завязал сношения с соседними 

ханами. и поддерживал их в стремлении усилить власть в сво

их улусах. Он подчинил много деревень соседних «кафиров», 
обложив их данью. 

Княжество Дир представляло собой феодальное государ
ство, в котором высший слой господствующего класса состав
ляла знать племен и наиболее крупные и почитаемые духов
ные лица. В рамках этого государства наряду с деспотической 
властью хана сохранялось и самоуправление племен и их 

подразделений. Строй этого княжества и в позднейшее время 
несколько походил на большое афганское государство, осно
ванное Ахмед-шахом; воспроизводя в миниатюре характер 
этого государства, сохранившего еще отпечаток племенного 

строя. 

Под деспотическим управлением хана дира находилась 
сравнительно небольшая территория. Ему были подчинены на 
основах вассальной зависимости несколько незначительных 
по размеру феодальных держаний ханов, а все, что оставалось 
вне этого, были племена, управлявшиеся по-старому советамй 
старейшин (<<джирга» ) 96. Есть сведения, что во время прав
лени я Газан-хана (сына и преемника Касим-хана) эти пле
мена платили ему налог в размере ОДIroй пятой урожая. Для 
сбора налогов в селениях были поставлены от Газан-хана 
старшины. Эти же старшины принимали участие в делах суда 
и расправы, которыми ведала джирга. В случае надобности 
племена были обязаны посылать в распоряжение правителя 
свои ополчения ( «л ашка р ы» ) . 

Вселении, служившем резиденцией хану, нахо~ился по
стоянный гарнизон на жаловании. Воины-дружинники хана 
назывались I«тайяр-хур» (буквально «тот, кто e~T готовое»). 
В первой половине XIX в. такое постоянное войско состояло из 
400 пехотинцев и 50 всадников. Всего же Дирское княжество 
могло, как считали в середине XIX В., выставить до 20 тыс .. 
воинов. Прочность власти дирских ханов во многом зависела 

96 У племен Дира сохранялись, по-видимому, прежние порядки земле
владения, о чем можно судить на основании того факта, что в Дире (а 
также в Баджауре и Бунере) обычай веш в некоторых местах применялея . 
еще в 30-х годах ХХ в. (см. об этом Spain, The Pathan Borderland, р. 84) .. 

]36 

, 
1 
1 



ОТ поддержки их пайинда-хелем, к которому сами эти ханьг 
принадлежали по происхождению 97. 

В остальных населенных юсуфзаями областях еще и & 

XIX в. не установилось сколько-нибудь прочной власти мест
ных ханов. Их власть имела эфемерный характер, хотя они 
и назывались в Свате «падишахами». Они руководили ополче
ниями племен .во время совместных военных действий, теряя. 
власть после их окончания. 

Вазиры 

Не признавая власти местных ханов, юсуфзаи и многие· 
другие афганские племена, в частности вазиры, фактически 
не подчинялись и садозайским шахам. У подавляющего боль
шинства вазирских подразделений кочевое скотоводство; 
оставалось основной отраслью хозяйства, причем в рамках. 
одних и тех же подразделений и хелей скотоводство соединя, 
лось с земледелием. Пастбища находились в коллективной 
С'обственности. В связи со сравнительно малой ролью земле
деJIИЯ в хозяйстве вазиров переделы пахотных земель не игра
.ТIи у них такой роли, как у племен земледельческих, и обычан 
веш в рассматриваемое время у этого племени не существо

вало. 

Продолжая в первой половине XIX в. расширять путем за
воеваний свою территорию, вазиры оттесняли баннучей, хат
токов и другие племена, в некоторых случаях не отбирая 
землю у прежних владельцев, становившихея хамсая. Захва-· 
ченные земли вазиры распределяли между своими подразделе

ниями и родами по «тугам» (боевым знаменам). При опреде
лении доли, причитавшейся на туг, учитывалось число выстав·, 
ленных каждым подразделением или хелем воинов, по.несен

ные расходы и жертвы, а также боевые заслуливо'инов давно·· 
го подразделения и хеля . 

. Внутри подразделений и хедей земля распределялась меж
ду входившими в них родственными группами по принципу ге

неалогическоrо древа. Долю земли получал каждый взрослый' 
мужчина-воин. После первоначального раздела земли даль .. 
не~ших ее переделов не производил ось 98. 

97 Это обстояте,1JЬСТВО сохранялось еще и в ХХв.· На зависимость. 
власти дирских ханов от их взаимоотношений с княжеским родом 

(<<пайинда-хелем») как на одну из существенных причин непрочности: 
власти этих правителей указывают английские авторы (см. Barton, India's' 
North-West frontier, р. 31). 

98 Описание разделов з,еЮlИ у вазиров, подробные сведения о военной. 
организации этого племени и о социально· экономических отношениях см. 

Рейснер, Развитие феодализма, сТр. 226-237, 215-217 н др.; Гордон, Со
цuалыtD-экоitомический строй, стр. 151. 
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в рассматр:иваемое время у ваз:иров было мало райят-и 
:хамсая, а рабов почт:и совсем не было. В общественном устрой
,стве ваз:иров сохран:ил:ись мног:ие черты, восходящие к пер во

'бытнообщинному ,строю. Положение малика по наследству не 
Ilередавалось, мал:ик:и не пользовал:ись знач:ительным:и пре

.l1мущ~твам:и :и не обладал:и пр:инудительной властью над чле
нам:и племен:и. Основной ячейкой общественной ж:изни :и вЬен
.ноЙ орган:изац:и:и вазиров был род 99. Пр:и этом, однако, сред:и. 
ваз:иров уже существовало знач:ител:ыное :имущественное рас'

слоение: возн:икали отношен:ия зав:ис:имост:и, когда слабые доб
ровольно шл:и под покровительство к «могущественным лю

дям·»; бьm:и распространены сдача земл:и в аренду :и залог 
земли. 

В государстве Ахмед-шаха :и его преемн:иков в связ:и с 
'оживлен:ием торговл:и, повышен:ием роли денег в жизни аф
ганских плеl\dен, деятельностью :инд:ийск:их ростовщ:иков :и т. Д. 
возрастало :имущественное неравенство сред:и афганцев, ьбо
стрял:ись классовые прот:ивореч:ия, обедневш:ие члены племе
н:и л:ишал:ись земл:и, которая переход:ила к ханам, мусульман-

·скому духовенству, откупщцкам Ц ростовщ:икам. Однако- у 
.. афганских племен сравн:ительно :изолированных горных обла
стей эт:и процессы был:и гораздо слабее: У ряда крупных аф
ганск:их племен феодальный строй еще не полностью слож:ил
·("Я. :и 'Они сохранял:и коллект:ивную собственность на землю с 
пер:иод:ическим:и переделам:и (юсуфза:и и др.) :ил:и друг:ие фор
мы патр:иархально-роДовых neреж:итков (вазиры, афр:иди:и 
:и др.). Власть шахов Афган:истана над так:им:и племенам:и, 
-сохранявш:им:и родо-племенную орган:изац:ию и самоуправле-

н:ие, был'а особенно слабой,. а некоторые :из JШХ (как, напри
мер, воинственные ваз:иры) даже временно не утрач:ивали 
.факт:ическоЙ незав:ис:имост:и. 

99 Реl!:енер, Развитие феодализма, етр. 229, 230, 235. 



r лава IV 

ПАДЕНИЕ ДУРАНИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ 
и ГОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 

Одна из важных причин неустойчивого положения садо
зайских шахов заключал ась в том, что афганские племена не 
-были полностью подчинены центральной власти. Показательс 

ны некоторые факты, характеризующие взаимоотношения са
дозайских шахов. с племенами, занимавшими земли в районе 
Хайбарского прохода. Чтобы держать Хайбарский проход от
крытым, садозайские шахи, подобно правителям .ранее суще
'Ствовавших государств, предпочитали откупаться от этих пле

мен ежегодной выплатой крупных денежных сумм. При Сад6-
.заях эти племена получали до 130 тыс. рупий В год '. И все же 
контроль Садозаев над Хайбарским проходом не был проч
ным. Местные афганские феодалы, опираясь на силу окрест
ных племен, нередко нарушали движение караванов 2. 

Развитие феодализма, несомненно ускорившееся в госу
дарстве Ахмед-шаха, приводило к быстрому росту сепаратист
.ских сил, вызывавших децентрализацию Дуранийской дер
жавы. В землях некоторых афганских племен (например, 
у момандов) создаЩ:IСЬ мелкие феодалы:lеe владения 3. В зем
.лях других племен (прежде всего у дурани) имел место пе
~exoд значительной части государственного земельного фон
да и шахского. домена в руки местных феодалов, что также 
значительно ослабляло экономическую базу государства 

1 Риттер-Григорьев, Кабулuетан. и Кафuрuетан., стр. 651. 
2 Так случилось, в частности, в последние десятил,етия XVIII в., когда 

Арслан-хан, происходивший из племени момандов и владевший крепостью 
в районе дакки, привлек на свою сторону часть племен афридиев. и мом ан
дов и установил контроль над Хайбарской ДОРОГОй, взимая цо своему 
усмотрению пошлины с кар.аванов и препнтствуя связям между Кабулом и 
,владениями дуранийских шахов в Индии (см_ Сuрадж ат-таварuх, 43; Та
рuх-u Султанu, 159, 160). 

3 Креме упоминавшихся уже таких небольших феодальных владений 
(возникших в конце XVII 1 в.), как дир в землях юсуфзаев и Лальпура 
у момандов, в это же время в Баджауре существовало владение местных 
.ханов в Навагаи, а в Кунаре правила династия сеЙИДQВ, основатель кото
рой получил Кунарское владение в лен от Ахмед-шаха (см. Риттер-Гри
горьев, Кабулuетан и Кафuрuетан, стр. 644, прим. 95, 647-649). 
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Садозаев 4. Особенно интенсивно шло расхищение государ
ственного земельного фонда в I(андагарской области, где 
уже к 1793 г. дуранийские сардары захватили почти .поло
вину всех облагаемых налогом земель. В этой области в поль
зу джагирдаров тогда уже шло в два раза больше средств 
от налоговых поступлений, чем в шахскую казну 5. 

Центральную власть подрывали мятежи дуранийских ха
нов и вождей других афганских племен. К:роме того, как и 
всякое феодальное государство, разросшееся путем завоева
ний, держава Садозаев расшатывалась восстаниями поко~ 
ренных народов. 

Признаки неустойчивости шахской власти появились еще' 
в годы правления Ахмед-шаха, успешная завоевательная по-, 
литика которого соответствовала интересам афганских ханов 
и приносила участвовавшим в походах военачальникам 

огромную добычу; уже при Ахмед-шахе в Афганистане неод
нократно вспыхивали феодальные мятежи. 

В 1773 г. Ахмед-шах умер и на престол вступил его сын 
Тимур-шах, правивший в течение двадцати лет. Смерть Ах
мед-шаха застала Тимура правителем Герата. В Кандагаре. 
в 'первую очередь благодаря поддержке везиря Шах Вали-ха
на, государем Афганистана был объявлен Сулейман, один из 
братьев Тимур-шаха. Борьба за престол закончил ась без' 
кровопролития, поскольку, когда Тимур-шах с сильным вой-, 
ском пошел на Кандагар, Сулейман счел за лучшее спастись . 
. бегством. Тимур-шах казнил бывшего везиря Шах Вали-хана, 
который добровольно сдался ему вместе с несколькими дру.,. 
гИ)vlИ дуранийскими ханами, поддерживавшими Сулеймана., 
Эта казнь побудила к восстанию дуранийских ханов, опа
савшихся, что новый шах станет править слишком самовла
стно. Мятежные ханы собрали многочисленное войско. 
командование которым вручили Абдул Халику Садозаю,. 
и выступили из Кандагара на I(абул, где находился тогда 
Тимур-шах 6. Положение нового шаха оказалось весьма КрИ-. 
тическим, так как в его отрядах, значительно уступавших 

противнику в численности, было к тому же много дураний
ских воинов и военачальников, у КОТОРЫХ,как правило, име

лись ближайшие родственники в войске мятежников 7. 

Тимур-шаху все же удалось одержать победу, в чем да
леко не последнюю роль сыграл переход на его сторону двух 

4 О причинах ослабления афганского государства в конце XVIII
начале XIX ·в. и падения садоэайской династии см. Ганковский, ИмnерU.1f 
Дуррани, стр. 94,116-119,167,168. . 

5 Там же, стр. 118. . 
6 Сuрадж ат-таварих, 36. Войско это будто бы насчитывало окол() 

60 тыс. человек. 
7 Там же. 
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·:ханов могущественных дуранийских племен: Пайинда-хана 
Баракзая и Делавар-хана Исхакзая. Оба они ПОЛЬЗ0вались 
:впоследствии большим политическим влиянием 8. 

В связи С трудностями управления государством из Кан
дагара, где новый шах постоянно находился под угрозой со 
'~TOPOHЫ ханов могущественных дуранийских племен •. Тимур
шах перенес столицу из Кандагара в Кабул. Избрание новой 
;столицей именно этого города оБЪЯiсняется прежде. всего 
выгодным его страт~гическим положением в центре. страны 

~и на важном торговом пути 9. Вряд ли можно со.мневать.СЯ 
.'6 том, что одним из дополнительных мотивов, побуждавших 
Тимур-шаха сделать своей столицей Кабул, было желание 
:иметь всегда под рукой покорное его воле войско, состоявшее 
:в значительной своей части из кызылбашей 10. 

Важнейшей опорой власти Тимур-шаха стало наемное 
'Войско (гулам-хана) из кызылбашей, хазарейцев и других не
--афганских народностей, которое постоянно находилось при 
-нем как личная гвардия, тогда как отряды «ханской конни-
цы» дуранийских и других афганских племен он призыв ал 
только в случае больших походов, которые совершал редко. 

Перенесение столицы в Кабул было важным звеном 
'в ряду мероприятий Тимур-шаха, направленных на укрепле
'вие центральной власти. В новой столице он стал привлекать 
к управлению государством людей, не принадлежавших 
'к знати афганских племен. На пост везиря Тимур-шах дли
тельное BpeM~ никого не назначал, не желая иметь везирем ' 
представителя дуранийских ханов. Вместе с тем, видимо, не 
желая из осторожности открыто нарушать привилегии дура

нийской знати (пост везиря был наследственным в роде Ба
ми'зай племени попользаев, к которому принадлежал каз
ненный в начале правления Тимур':шаха везирь Шах Вали
хан), Тимур-шах стремился править единолично и только 
fl редких случая~ допускал ханов племен к участию в реше
нии государственнЪ1Х вопросов 11. Политика его вызывала по
стоянное противодействие, зачастую открытое, со стороны 
этих ханов. 

8 Пайинда-хана, из рода Мухаммедзаев, Тимур-шах назначил главой 
l1лемени баракзаев (вместо его старшего брата Рахимдад-хана). 

9 В «Сирадж ат-таварих» (1;38)- в качестве причины riеренесения сто
.лицы в Кабул указывается, ЧТо этот город «находится посреди государ
ства» и из Hef10 можно легче сноситься со всеми вилаЙетами. 

10 Многочисленное кызылбашское поселение существовало в Кабуле со 
:времев Надир-шаха Афшара. 

11 Характеристика политики Тимур-шаха дана Ю. В. Ганковским в ре
цензии на книгу Азиз ад-Дина Попользаи «Тимур-шах Дуррани» (см. Ган

~ конский, Новая афганская работа по истории шахов Дуррани сТр. 288 
289)'. ' • 
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Неоднократно возникали OIIaCHbl.e .заговоры и восстания. 
Тимур-шаху удавалось подавлять их силами наемной гвар
дии, однако не раз он оказывался на волоске от гибели 12. 

К'ак полагают 'И'Стор'ики, -Тимур-шах умер не своей см'еРТJ:>Ю-
-ои был отравлен 13. Время его правления (далеко - не безмя
тежное для самого Тимур-шаха) осталось в памяти потомков 
эпохою если не благоденствия, то, во всяком случае, относи
тельного спокойствия в. Афганистане, особенно по сравнению 
с последовавшими вскоре смутами и феодальными мещдо
усобиями. При Тимур-шахе держава Дурани была еще 
весьма обширным и довольно могущественным гocyдapCTВOM~ 
хотя уже имелись налицо признаки наступавшего упадка и: 

ослабления. Попытки Тимур-шаха усилить центральную 
власть в государстве окончились неудачей из-за отсутствш[ 
объективных условий: при слабом экономическом .развитии: 
разобщенность завоенC:l.ННЫХ Ахмед-шахом территорий край
не затрудняла сколько-нибудь прочное их объединение.Боль
шим препятствием к центраЛPl::lC:l.ЦИИ государства была замк
нутость отдельных афганских хелей, продолжавших жить 
своими узКими местными интересами, чуждыми не только 

общегосударственным, но зачастую даже интересам своего 
племени в целом. 

Финансовая и военная мощь державы Дурани была серь.
езно. подорвана уже в конце правления Ахмед-шаха в резуль.
тате неудачных походов против сикхов. Тимур-шах сумел 
удержать власть над Кашмиром, но Пенджаб почти пол
ностью ~ышел из состава его государства, хакимы таких ВИ.-· 

лайетов, как Мультан и Музаффарабад, вели себя как неза
висимые государи J4. С потерей значительной части индий
ских завоеваний Ахмед-шаха (прежде всего богатого Пенд-
жаба) намного уменьшились доходы казны 15. Хотя Тимур-
шаху удавалось в большинстве случаев подавлять восстания: 
ханов племен и правителей вилайетов, подчинение централь
ной власти многих провинций (особенно же отдельных окра
ин) в годы его царствования заметно ослабло. 

К концу XVIII в. по сравнению' со временем правлеНИSI\ 
AXMeД-ЦIaxa значительно изменилась внешнеполитическая 
обстановка. Соседи Дуранийской державы стали сильнее: 
В Пенджабе сикхи становились все более серьезной nperpa-

- 12 Та,к случилось, напрнмер, во время восстания в Пешаваре, когда 
дворец Тимур-шаха был окружен внезапно напавшими отрядами эа,rooор
ЩИКОВ. Он спасся, укрываясь в башне и подавая оттуда сигналы о по
мощи, на коroрые по.Щоспели гвардейские полки кыэылбашеЙ. 

13 Ганковский, Новая афган,с"ая работа по истории шахов Дуррани, 
стр. 289. 
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- 14 См. Ганко-вский, Империя Дурран,и, стр. 169. 
15 Там же, стр. 159. 



дой для афганских феодалов на пути вглубь Северной Ин
дии. Бухарское' ханство при эмире Шах Мураде (1785-
1800) обрело относительно устойчивую политическую власть
и окрепло в экономическом'я военном отношениях. В Иране
длитмьная полоса междоусобий и раздробленности заканчи
валась в связи с объединением юга страны rюд главенством 
династии Зендов, а севера"":"" под вла,стью Каджаров. Ага 
Мухаммед-хан Каджар, (1779-1797) одержал верх над Зен
дами, подчинил своей власти весь Иран и к концу своего' 
правления вел активную политику на восточных границах. 

своего государства. 

, Лишь путем больших усилий Тимур-шах удерживал на
ходивwуюсяв вассалыюй зависимости от него часть. Хораса
на. В узбекских ханствах левобер,ежья Аму-Дарьи власть
афганского шаха фактически свелась на нет. Предпринятый 
в 1790 г. большой поход на север не дал Тимур-шаху IHOBblX 

территориальных приобретеН1ИЙ и не укрепил его фактической: 
власти на левобережье Аму-Дарьи, хотя формально, по за-. 
ключенному с бухарским эмиром Шах Мурадом мирному до
говору, границей между Дуранийской державой и Бухарок 
вновь был'а признана река Аму-Дарья. '. 

После смерти Тимур-шаха трон занял его пятый сын,Зе
ман-шах (1793-1801), который при жизни отца управлял 

, Кабулом в к?честве наместника. Земан-шах вступил на пре
стол при помощи кази Файзуллы и Пайинда-хана Баракзая 16. 

Его поддержали также многие другие влиятельные дураний-, 
скиесардары, находившиеся в столице . 

. 3еман-шаху пришлось вести упорную борьбу за трон. сО' 
своими братьями. Царевич Хумаюн, управлявший Кандага
ром, отказался подчиниться новому шаху и прислал письмо. 

в котором заявил, что он является наследным правителем 

этой облас1'И, поставленны,М покойным отцом 17. Наиболее
опасным соперником Земан-шаха оказался другой его брат. 
Махмуд, правивший ко времени смерти Тимур-шаха в Гера=-. 
те. Борьба запрестолонаследие была внешним выражением 
противоречий между различными группами афганских фео
далов, соiIернич'авших за господствующее положение в госу
дарстве. Большое воздействие на ход и конечные результаты 
этой борьбы оказываJIа позиция знати племени баракзаев •. 
глава которого Пайинда-хан в течение ряда лет поддерживал 
Земан-шаха и был его опорой. 

Земан-шах показал себя государем энергичным и ,воин
ственным. Он проводил, подобно CBoe~y отцу, политику 
укрепления шахской власти и централизации государства, но 

16 Абдул Керим Бухари, 13. 
17 Сuрадж ат-таварuх, 46. 
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действовал более решительно и гораздо более круто обхо
дилсяс ханами дуранийских племен. Пытаясь сломить свое
волие этих ханов, Земан-шах ,ТIИшал некоторых из них на· 
следственных владений, отбирал земли и имущество, бе<:по
щадно карал выступавших против него. Однако укрепить 
шахскую власть он не смог и лишь восстановил против себя 
значительную часть дуранийской знати. 

Уделяя большое внимаНие войску, Земан-шах, как и его 
отец, опирался на отряды наемников из кызылбашей, хаза
рейцев и других неафгаНСIiИХ племен и народностей. В годы 
но правления численность наемного войска доходила 
до 50 тыс. Кроме того, в постоянном ополчении дуранийских 
племен насчитывалось несколько десятков тысяч всадников. 

Но военные предприятия Земан-шаха не сопровождались 
'сколько-нибудь серьезными успехами. Он неоднократно со
'вершал походы в Индию, но далее Пенджаба не доходил, 
вынужденный возвращаться в Афганистuн для подавления 
-мятежей и отпора Каджарам, наступавшим на Герат и Валх. 
Несмотря на эти неудачи, попытки Земан-шаха вторгнуться 
в Индию вызвали серьезные опасения английских колониаль
:ных завоевателей. У Земан-шаха было немало сторонников 
среди мусульманских князей Индии, призывавших его на по
мощь для борьбы с англичанами. 

Особенно опасной угрозой своему ВJl<1Дычеству над Индией 
'англичане считали возможность согласованных действий про

тив них со стороны Земан-шаха и Типу-султана, правителя 
МаЙсура. Установив связи с афганцами, Типу-султан вел 
переговоры о союзе и с Наполеоном. 

Политическая обстановка на Среднем Востоке в конце 
XVIII - начале XIX в. охарактеризована Марксом: «Напо
леон вел интриги ... на Востоке; калькуттские «торгаши» трепе
тали перед такой комбинацией: Франция, Персuя, Афганu
стаю> 18. 

В 1798 г., когда Земан-шах со своими войсками вторгся 
'в Пенджаб, вспыхнуло восстание против английских завоева
телей в Ауде. Расправившись с этим восстани~м, Ост-Индская 
'компания вынуждена была держать в Ауде двадцати:гысяч
ное войско в качестве заслона против афганцев. Весной 
1799 г. английские колониальные завоеватели начали войну 
'против Майсура, решив покончить с независимостью этого 
государства. 

В эти годы (в конце XVI II в.) британские колонизаторы 
'совершили свое первое вмешательство во внутренние дела 

Афганистана. В 1797 г. Ост-Индской компании удалось побу-

18 l(. Маркс, Хронологические выписки по истории Индии, М" 1947, 
·СТр. 105, 
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дить иранского шаха поддержать царевича Махмуда в борьбе 
за афганскийпрестол против его брата Земан-шаха 19. 

Для Махмуда создались .благоприятные условия в резуль~ 
тате событий, происшедших в Афганистане, где недовольство 
дуранийских ханов самовластным правлением Земан-шаха 
усиливалось и вылилось в крупный заговор. Земан-шах же
стоко расправился с заговорщиками, казнив 14 сардаров и 
сановников 20. Среди казненных был и ПаЙинда-хан. Его сыну 
Фатх-хану, об аресте котьрого также БыIл отдан приказ, уда
лось бежать в Гиришк, где собрались его братья. Они решили 
поднять восстание против ЗемаН-Iliаха и отомстить ему за 
смерть отца 21. 

Последние Садозаи и возвышение Фатх-хана Баракзая 

Фатх-хан прi1МКНУЛ к Махмуду, наступавшему с неболь
шим отрядом на Кандагар, склонил не только баракзаев, но 
и ханов других дуранийских племен выступить на стороне 
этого царевича и взял Кандагар. Узнав о падении Кандагара, 
Земан-шах вернулся в Кабул из Индии (где его застали' 
вести о происшедших в Афганистане событиях) и послал 
против Махмуда большое войско. Но Фатх-хану удалось вне
сти разлад в это войско и уговорить перейти на свою сторону 
Ахм.ед-хана Нурзая (одного из самых крупных шахских 
военачальников) с многочисленным· отрядом нурзайских 
всадников. Положение Земан-шаха стало безнадежным, и он 
бежал из Кабула в Пешавар, но был схвачен, по приказу 
Махмуда ослеплен и посажен в крепость Бала-Хисар. Махмуд 
стал шахом, а завоевавший ему трон Фатх-хан - везирем. 

Сравнительно прочная власть Земан-шаха сменил ась дли
тельным' периодом ожесточенной борьбы за шахский престол 
между последними правителями Садозайской династии, и 
войнами многочисленных враждующих друг с другом фео
дальных клик. Столицу государства потрясали .народные вос
стания. Гильзайские племена выступали с оружием в руках 
против привилегированного положения дурани в стране. 

19 Махмуд, оставленный Земан-шахом наместник'ом в Герате, поднн,л 
мятеж, пытался овладеть Кандагаром, но потерял и Герат, бежал к иран
скому шаХу,затем добывал в Бухаре и в Хиве, вновь возвратился в Иран 
и, направившись через Систан, напал на Кандагар (Абдул Керим Бухари, 
26, 27). 

20 Абдул Керим Бухари, историк, хорошо осведом,ленный о происхо
дивших тогда в Афганистане событиях, сообщает, что заговора на самом 
деле не было и что казнь была подстроена везирем Рахматуллой, который 
сам хотел овладеть престолом и решил погубить сановников, стоявших на 
стороне шаха (Абдул Керим Бухари, 18)'. 

21 Подробное описание .ообытиЙ первых лет XIX века см. в кн.: Риш
тия, Афганuстан 8 Х/Х веке, стр. 39-61. 
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Махмуд-шах(1801~{8()3) рассматривался в народе как 
ставленник Каджарьв. Используя недовольство насел.еtшя. 
престол занял его младший брат, Шуджа ал-Мульк (1803-
18(9). ~ 

1( концу кратковременного правленияШуджи относится 
.первая попытка англичан проникнуть в Афганистан и вклю
чить его в орбиту своего влияния. В сложившеися в то время 
обстановке эта попыткаосуществлялась еще только средств.(!;
ми дипломатии. В феврале 1809 г. в Пешавар, где тогда 
находился шах Шуджа, прибыл посол Ост-Индской компании 
Эльфинстон во главе многочисленной миссии. 
. Посылка миссии ко двору афганского шаха была вызвана 
опасениями англичан, что он может, подобно Типу-султану. 
'склониться на сторону французов. Заключение франко-иран
ского союза 1807 г., связанного с новыми поriытками Напо
леона подготовить выполнение давно взлелеянного им замы-е

ла похода на Индию сухим путем, вызвало ответные дипло
матические действия Ост-Индской компании. Английские 
завоеватели не имели оснований . считать сколько-нибудь 

прочным свое положение в не полностью еще покоренной 
Индии. 

С цеЛI;>Ю предупредить замыслы Наполеона и' выбить 
почву из-под ног французской дипломатии англичане напра
вили посолыства не только к шаху Шудже в Афганистан, но 
также и в Иран и к махарадже Пенджаба Ранджит Сингху. 

Эльфинстону удалось заключить договор с шахомШудс 
жой. По-видимому, одной из причин,. побудивших Шуджу 
заключить этот договор, было зародившееся у него уже тогда 
намерение опереться на помощь могущественных и ботатых 
иноземцев в борьбе за престол. Первый англо-афганский до
говор' предусматривал участие Афганистана на стороне 
Англии против Франции и Ирана в случае нападения этих 
государств на колониальные владения Ост-Индской компа
нии, которая обязывалась в таком случае оказать афганско
му шаху помощь деньгами. В случае же возникновения воины 
только между Ираном и Афганистаном, Ост-Индская компа
ния не обязывалась оказывать Афганистану какой-либо по· 
мощи. Договор, 'Fаким образом, был для Афганистана нерав
ноправным. 

Он оказался очень недолговечным, так как в том же 1809 г. 
в результате нового феодального мяТеЖа шах Шуджа был 
свергнут с престола. Афганский трон снова занял Махмуд 
(1809-1818) ,а Фатх-хан, вождь племени баракзаев, который 
помог ему вернуть трон, распоряжался от его имени в каче

стве везиря. Настоятельной необходимости в' соответствующих 
переговорах с новым шахом Афганистана у англо-'индийских 
властей уже больше не был(). Обстановка 'изменилась, планы 
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НапOJI&)А30 n(Жод:е в ИНДИЮ РУХНУЛЙ; 'фр~шко-иранский СОЮЗ 
более не с \< щ&тВ'овал , 

В З8да;ш МИ'~СИЙ ЭльфННС1она входило 'В'сестороннее.изуче~ 
Iiие Афганйстана 'С целью утверждений в этой странебритап~ 
СЕГ,!'О 8ЛИЯНИ:Я и на случайбудущеи агрессии против нee22~ 
НoIO nроникновеНИI1'в Афганистан английские колониаю"иьfе 
Д!i:Jломаты тогда еще могли только строить плань!. От Афга-, 
Н8СТана владения Ост-Индской компании были отделены 
с:t~ским государством Ранджит Сингха; в центральной 
ИftiLии еще не были окончательно покорены маратхи, 

После заключения недолговечного договора с шахом Шуд
жей ЭJ1ЬфйНСТОН со своей миссиеив июле 1809 г. возвратился 
в ИНДИЮ. Представи'Гелей при афганском дворе англичане lие 
иМели, и все ДИПЛОМII.тичееки61" [едствия договора свелись 
К нулю. Летом того же 1809 г. Шуджа, потеряв трон, был 
выIужденH бежать из Афганистана .. 

В годы вторичного правления Махмуда (1809-1818) фак
ТИческая власть вновь оказалась в руках его везиря - Фат-х
хана, который упорно боролся против своево.тIИЯ афганской, 
::lН3ТИ,старался положить конец феодальным усобицам и ДО
бивался упор'Ядочения поступления налогов в шахскую казну. 
Действуя от имени шаха, Фатх-хан стремился укрепить силу 
и "Влияние знати племени баракзаев (и прежде всего - рода 
мухаммедзаев, к которому он сам принадлежал) 23, _ 

На особом положении оставался Герат, где по существу 
независимо правил садозай'ский царевич Фируз ад-Дин, брат 
Махмуда. Подчиненное положение Фируз ад-Дина ограни
нивалось лишь обязанностью отдавать часть доходов с Герат
ского владения в шахскую казну. Но это не выполнялось, 
и В iечение многих лет из Герата в казну Махмуда не посту
пало ничего. 

При решении государственных вопросов Фатх-хан часто 
действовал, не считаясь с мнением братьев, а чтобы он" не 
стали слишком самостоятельными, перемещал их время от 

нр~мени с одного поста на другой 24. Из всех своих брать,ев 
Фатх-хан более. всего благоволил к дост Мухаммеду и Е егО 
лице наШел энергичного и надежного помощника. 

Сардар Дост Мухаммед-хан родился в 1792 г. Мальчиком 
11-12 лет он начал сопровождать Фатх-хана в походах, 
а когда подрос, был назначен начальником личной охраиы -
своего брата. Вскоре после вторичного прихода Махмуда 

22 См, Халфии, Провал британской агрессии, ctp.12-14. 
25 Пользуясь СБОИМ положением I! государстве, Фатх-хан назначал 

споихродственииков упраВ-JlЯТЬ МНОГИМИ, городами и областями. В «Си· 
радж ат-таварих» утверждает'ся, что Фатх-хан «каждомуиз своих БРJlmев 
передал в управление город и область» (Сuрадж ат-таварuх, 81). 

24 Ришти!l, Афганистан в XfX веке, стр. 63. 
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к власти Дост Мухаммед, состоявший по-прежнему неотлучно 
при брате, был приближен к шахскому двору 25. 

Фатх-хан 'не только пользовался чрезвычайным влиянием 
при дворе и среди баракзайской знати, но сумел завоевать 
большой авторитет' и приобрести популярность в стране, 
Однако его планы объединения государств,а далеко еще не 
были завершены в основных областях Афганистана, когда 
везирь задумал предпринять поход на Кашмир. 

Столкновения с сикхами из-за Кашмира и Аттока 

К этому времени, оставаясь номинально владением шаха 
Афганистана и находясь под управлением Ата Мухаммед
хана, афганского наместника, Кашмир стал фактически пол
ностью независимым. Ата Мухаммед-хан не подчинялся при
казам, исходившим из Кабула, и присваивал себе доходы 
от сбора налогов, лишь время от времени посылая в Кабул 
сравнительно незначительную часть. Между тем внедалеком 
прошлом Кашмир по размерам доставлявшихся в шахскую 
казну налоговых поступлений стоял на первом месте среди 
провинций государства Ахмед-шах~ и его ближайших преем
ников. 

О мотивах, побуждавших Фатх-хана торопиться с войной 
против непокорного наместника Кашмира, можно судить по 
данным о размерах доходов этого наместника. Купец Рафаи
ЛОВ, выехавший в Кашмир в 1808 г. по поручению русского 
министра иностранных дел, по возвращении в Россию сооб
щал, что только производство шалей приносило правителю 
КаIIiмира 1200 тыс. рублей в год 26. Поступления от сбыта 
знаменитых шалей были хотя и весьма важным, но не един
ственным источником дохода феодальных правителей этой 
богатой страны. 

Для организации задуманного Фатх-ханом похода нужно 
было МНого денег. Добиваясь поступления в шахскую казну 
налоговых сумм, причитавшихся с подвластных Махмуду об

. ластей государства, Фатх-хан выискивал и дополнителr~ные 
источники. Так, он приказывал переплавлять старинные се
ребряные монеты и чеканить из них новые с примесью меди. 

В 1812 г. Фатх-хан выступил с войском из Кабула и дви
нулся на Кашмир. в походе принял участие и Дост Мухам-

, 25 Уже тогда, в ранний период своей деятельности, Даст Мухаммед 
проявил себя способным и храбрым военачальником, изобретательным ди
пломатом; жесroким, но вместе с тем осмотритеЛЬШ:"j и дальновидным 
политиком. Приняв- поручение Фатх-хана подчинить Кабульский Кохистаи, 
населенный воинственнымн горцамн-таджиками, Дост Мухаммед искусио 
использовал распри между местными мелкими владетелями, поодиночке 

уничтожая ИЛИ подчиняя враждова'вших между ообой кохистанских князей. 
26 Соловьев, Из истории русско-индийскuх сеяэ,ей, стр. 50, 51. 
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мед 21. Не считая свои силы достаточными для подчинения 
I<ашмира или опасаясь флангового удара со стор'оны сикхов, 
Фатх-хан решил заручиться их поддержкой й вступил в пере" 
говоры с Ранджит Сингхом. I< этому времени государство 
сикхов в Пенджабе значительно усилилось. В связи с тем, 
что англичане противодействовали распространению вл'асти 
РаlIДЖИТ Сингха на юги восток, он активизировал свою по~ 
литику на северныхи западных границах Пенджаба. Первые 
его попытки овладеть Мультаном оказались неудачными, но 
он продолжал искать поводов для вмешательства в судьбы 
бывших владений шахов Афганистана в Северо-Западной 
Индии, уже отпавших от них или подчинявшихся им теперь 
только номинально. Ранджит Сингха, как и Фатх-хана, при-' 
влекали богатства I<ашмира. Не удивительно, что он с готов
ностью принял предложение афганского везиря и выделил 
ему в помощь отряд численностью около 10 тыс. воинов. За 
ЭТО Ранджит Сингх получил от афганцев обещание выпла
тить ему часть доход:ов с I<ашмира. 

Войска Фатх-хана вступили в горы I<ашмира в суровое 
зимнее время. Воины жестоко страдали от холодов, в особен
ности непривычные к ним сикхи, вследствие чего, как подчер

кивают афганские историки, боеспособность этих союзников 
Фатх-хана была понижена. Однако, несмотря на все TPYДHO~ 
сти, Фатх-хану удалось овладеть I<ашмиром и заХВЦ11ИТЬ Ата 
Мухаммед-хана в плен. При этом Фатх-хан освободил Шуд
жу, который был узником у Ата Мухаммед-хана. Шудже 
было предложено вступить на службу к шаху Махмуду, но 
он отказался и попросил разрешения отправиться к Ранджит 
Сингху. Просьба его была уважена, и он выехал в сикхское 
государство. . 

Вскоре отношения между Фатх-ханом и Ранджит Сингхам 
исп()ртилисч. По сведениям, имеющимся в афганской истори~ 
ческой литературе, Ранджит Сингх хотел получить управле4 

ние над I<ашмиром, но Фатх-хан отказал ему в этом и назна
чил наместником I<ашмира Мухаммед Азим-хана, одного из 
своих братьев. Сикхи сумели склонить на свою сторону (по
видимому, подкупом) афганского начальника гарнизона кре
пости Атток. Крецость была сдана сикхам, и гарнизон ее 
присоединился к войску Ранджит Сингха 28. Атток, располо-

_ 27 См. Mahan Lal, Life of the Amir, рр. 82-84. Есть, аднака сведения, 
будто. Даст Мухаммед нахадил эта предприятие преждевременным, палагаll, 
что. перваачереднай задачей далжна быть укрепление власти в аснавных 
абластях гасударства. 

28 В саставе населения абласти Атток имелись афганцы. Пасле пере
хада Аттака под власть сикхав там, как и во. мнагих других областях, 
заваеванныx сикХаl'4И, за афганскими ханами были сахранены их земли. 
Однако. большую часть дохадов с этих земель стали забирать сикхские 
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JКенный на левом б.ерое.гУ Инда ,у liЩlВJtQЙ t:repenpaBbl ЧCWе,3 
буриую, ТРУДНОПРОХОДI;IМУЮ реку, занимал н;щочевую пц~и
ЦИЮ. Н'а пути из Пенджаба. иа Пешавар и Кабу./J.. а такж~ на 
дор.оге на Кашмир., 

В ответ на захват этой крепости Фатх-хан и3Fиа./l сиц:ов 
из Кашмира и отк.ааался от ВЫDОJUlен:ня своих обещаrШ~ 
Ранджит Сингху, пока тот не возвратит крепость. ~o пр,aJШ- .... 
т.мь. сикхов не намер.евался расстаться с Аттоком. Обе сторо
ны двинули к крепости войска, и судьба ее была решена ору
жием в битве при Хазроу. 

Еще до сражения сикхам удалось перерезать путь, по 
I(OTOP9MY лагерь Фатх-хана снабжался. ВОДОЙ и ПР0ДQВОЛЬ
ствием. Воины Фатх-хана очень страдали от жажды, что 
сильно повлияло на исход сражения. В описании деталей 
этой битвы историки несколько. расходятся. По рассказу, 
приведенному в «Сирадж ат-таварих», решающим моментом 
боя был жестокий обстрел изнемогавших ОТ жажды и бро
сившихся К воде афганских lЮинов сикхами, которые нахо
диЛ1!:СЬ. в засаде на подступах к реке 29. в.скоре после этого 
войско Фатх-хана вынуждено было отступить. В битве при 
Хаэроу на стороне Ранджит Сингха сражался ПрО1'ив сооте
чественников и бывший шах Шуджа со своим афганским 
ОТРlЯдiом . 

. Фатх-хан ПВIта.л'IlЯ вернуть Атток путем переговоров. 
Оди.ако Ранджит Сингх предъявлял все большие требования, 
пред,лагая не только признать «соответственно условиям до

гово'ра» его власть над третьей частью Кашмирской долины 
11 передать ему треть захваченной там· добычи, но сверх того 
уe<rупить ему крепость Мульта,н 30. Фатх-хан добился разре
шения Махмуда на организацию похода против Ранджит 
Сингха, в котором liI'рИНЯЛ участие и сам афгаl:lСКИЙ wax. 
Целью этого похода, состоявшегося в начале 1814 г., бьщо 
завоевание Аттока. Попутно Фатх-хану предстояло изгнать 
из. Дераджата lliуджу, вторгшегося туда по ПQбуждению 
Р-анджит Сингха. С Шуджой удалось совладать быстро, но 
нерешительный Махмуд не рискнул nереправить афганские 
войска на левый берег Инда, избегая опасной войны с сикха
ми. Вскоре он увел войско в Кабул, заставив своего везиря 
отказаться от намеченного плана. 

Влас'FЬ над Кашмиром удерЖf):вал Мухаммед Азим. Ему 
удалось отразить нападение Ранджит Сингха летом 1814 г. 
и Шуджи в 1815. г. Потерпев очередную неудачу, Шуджа 

сборЩИКИ налогов. В Аттоке за афганскими (ПУШТУНСКl'Iми). ханами в 
дальиейшем оставалось несколько более четверти их прежних доходов (см. 
Семенова, Государство сикхов, стр. 43) . 

. 29 Сuрадж ат-таварux, 87, 88 . 
. 80 См. Семенова, Государство сикхов, стр. 102. 



, 
оt,пр.авилсяв- Лодиану и вско.р.е обрел себе пристанище 
у англичан. С 1816. 1'. б:ывЦlИЙ афга1Jекийшах стал пен-сиOI!iie· 
ром 0с1'-ИНДСКОЙ компании 31, содержавшей ero на случай ' 
вмеШ:i!тельства в афганские деJIа. Ост-Индская компания, 
выкачивавшаJl огромные богатства -из порабощенной Индии, 
не скупил ась на средства для содержания МНОгочисленных 

претендентов наi1рестолы княжеств. Индии и соседних с нШi 
стран. 

События в Герате и гибель Фатх-хана 

От продощкения борьбы с сикхами Фатх-хана отвлекли 
Еести () том, что IIерсцдские войска вторrлись ~ Гератскую 
область. Не надеясь отразить BparOB свонми силами, ПрaJЩВ
щий ('ератом царевич Фируз ад-Дин запросил помощи у Мах
муда. ПО порученцю шз,ха на выручку гератцам отiIравилс~ 
ФатХ-хан с сильным отрядом; Фатх-хан давно уже искал 
с.цучая распространить на Герат власть афганскоrо шаха. 

Прцбыв в Герат, Фатх-хан решил прежде всего разде
латься с Фируз. ад-Дином; арестовав его, он овладел городо.м. 
В ПРОИСХОДИВlUих В Герате стычках отряда Фатх-хана с гар" 
ЩfЗОНОМ города участвовал ДОСТ Мухаммед. При !;iзятии 
дворца он захватил богатую добычу,прнчем очень круто 
общпелся со знатцыми женщинами, отобраl!-У них ДР1iгоцеи
ности. 

:Sести о е!>бытиях в Герате вызвали неДОВQ.[\ЬСТВО шаха 
Махмуда. В числе обиженных и ограбленных зца:гных жец
щин Герата называли его дочь Рукья-бегум, выданную замуж 
за цареJ;iича Малик Касема, сына Фируз ад-Дина. Рассказы
вают, что и Фатх-хан на сей раз разгневался на Дост Мухам
меда и собирался его наказать. Дост МУХ{l.ммед поспщщlЛ 
тайно ПОI,ЦШУТЬ Герат и направился в Кашмир. Там оц нашел
убежище у Мухаммед Азима, отказавшегося выполнить тр-е
бqвз,цие Фатх.хана о выдаче беглеца. Однако Мухаммед 
Азим держал Дост .мухаммеда под строгим надзором.' 

Недо.вольство шаха Махмуда баракзайскими сардарами 
усердно подогревал сьщ его Камран, весьма неудачливый на 
поле битв.ь~, но ИСКУlUенный в дворцовых интригах. Камра:н 
завидовал баракзайским братьям, опасался их все возрастав
шего влияния и питал лютую ненависть к Фатх-хану (цо со
вету которого .был в прошлом отстранен Махмудом от управ
,11,еЩfЯ Кандагаром). 
. Долгое время попытки Камрана очернить Фатх-хана 
в глазах шаха Махмуда оставались. безуспешными. Но теперь 

. царевичу удалось наконец склонить отца на свою сторону, 

31. Шуджа ПОJlучаJj оЧень большую «пенсию» - 5 тыс. ф, ст. В г-од. 
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и тот признал нужным ослабить влияние Фатх-хана.· Нысту
пив С такими намерениями из Кабула в Герат вместе с Кам-

• раном, шах встретился с Фируз ад-Дином, ape~TOBaHHЫM 
Фатх-ханом и направленным в Кандагар. Жалобы Фируз ад
Дина на обиды, причиненные Садозаям Герата 'баракзайски
ми сардарами,· не могли не подлить масла в огонь, и шах, 

не считаясь более с заслугами Фатх-хана, решил, как видно, 
окончательно отступиться от своего везиря. . 

Отправив Камрана вперед, Махмуд уполномочил его взять 
власть в Герате. Рассказывают, будто при этом предусматри
валось, что в случае, если Фатх-хан окажет сопротивление, 
царевич должен был арестовать его, но зате.м ждать при
бытия шаха для окончательного решения судьбы арестован
НОго 32. Камран поспешил в Герат. 

К TO!yly времени Фатх-хан вытеснил иранские войска из 
Гератской области. Правда, главное сражение с ними в 
районе Кухсана нь принесла афганцам решающих результа
тов - им не удалось осуществить до конца преследование 

потесненных персидских отрядов и захватить добычу. В конце 
этого сражения Фатх-хзн, принимавший личное участие в 
атаке на неприятельскии арьергард, был легко ранен и упал 
с коня. Среди афганцев возникло смятение, и они, думая, что 
Iих вождь убит, прекра'flИЛИ бой :и возвратились в Герат 33. 

Остатки персидского войска также отошли в Мешхед. Исход 
сражения в районе Кухсана оставался спорным, ибо каждая 
сторона приписывала себе победу, но убедившись в силе 
ожидающего их отпора, персы на время прекратили нападе

ния на Гератскую область. Фатх Али-шах Каджар собирался 
лично отправиться в поход на афганцев и захватить Герат. 

Такова была обстановка, когда Камран добрался до Ге
рата. Фатх-хан встретил его с почетом, но царевич не поже
пал остановиться в гератском арке, а расположил свою 

ставку за пределами города в большом саду «Баг-и Шахи» 
(устроенном в свое время Тимур-шахом). Уповая на то, что 
заслуги перед Махмудом послужат ему надежной охраной, 
Фатх-хан являлся на прием к Камрану без соблюдения ка
ких-либо мер предосторожности. Во время одного из посе
щений ставки царевича Фатх-хан по приказу Камрана был 
схвачен и ослеплен 34. 

32 Конечно, трудно рассчитывать, что содержание наставлений шаха 
Махмуда своему сыну могло быть передано исторической традицией в точ
ности. Приведенная версия, по всей вероятности, составлялась с целью не· 
сколько обелить намерения и поступки шаха Махмуда хотя бы на данном 
этапе событий, возложив вину главным образом на Камрана. 

33 Сuрадж ат-таварих, 96. 
34 Вероятно, что решение царевича расправиться с ненавистным ему 

везирем именно этим способом было связано с внешнеполитическим!' 
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Заключив ,Фатх-хана в тюрьму, Камран немедленно при
нял меры, чтобы обезопасить себя от мести братьев бывшего 
везиря. Однако ему не удалось предупредить выступления 
баракзаев. Находившиеся в Кандагарской области братья 
Фатх-хана собрались в Нади-Али и, действуя сообща, под
няли восстание против шаха. 

В это ВРf'мя Мухаммед Азим направил из Каш мира на 
Пешавар Дост Мухаммеда с войском. Заняв Пешавар и 
провозгласив там шахом Аюба, сына Тимур-шаха, Дост Му
хаммед вскоре двинулся на Кабул. В борьбу за престол 
вмешался и Шуджа, но вновь неудачно .. ОН на короткое время 
захватил Пешавар и выгнал оттуда Аюба, но затем был 
выбит Мухаммед Азимом, не сумел удержаться в афганских 
районах по среднему течению Инда и перебрался в Ши
карпур. 

Кабулом овладел Дост Мухаммед. ОН провозгласил ша
хом царевича Султана Али (одного из сыновей Тимур-шаха), 
а сам занял пост везиря. 

Камран с войском прибыл в Кандагар, где объединил 
свои отряды с силами Махмуда. Затем шах и его сын с боль
шим войском двинулись на столицу. Они взяли с собой 
слепого Фатх-хана с целью заставить его уговорить своих 
братьев прекратить военные действия и подчиниться власти 
шаха, однако это им lIе удалось. Тогда взбеihенный шах 
Махмуд приказал своим дуранийским военачальникам изру
бить слепого узника на куски. Это произошло в конце 1818 г. 
Останки Фатх-хана шах распорядился отправить в Газ ни, 
где они были погребены у гробницы Али Лала 35. 

Годы феодальной раздробленности 

Расправа над Фатх-ханом чрезвычайно ожесточила могу
щественных баракзайских феодалов, сородичей и соплемен
ников убитого. Братьев-мстителей поддержали многие вожди 
других афганских племен. Войска Махмуда и Камрана нача~ 
ли выходить из повиновения и численность их стала таять. 

обстоятельствами и ускорено ими. Вступив по прибытии. в Герат в пере
пис~у с персидским шахом с целью предотвратить дипломатическим путем 

угрозу вторжения его войск, Камран просил извинения за действия Фатх
хана, утверждая, будто этот везирь, сражаясь против персов, действовал' 
против воли шаха Махмуда. Афганский царевич просил Фатх Али-шаха 
Каджара забыть о проя'сшедших столкновениях и возобновить дружбу с 
шахом Махмудом. В ответном послании персидский шах заявлял, что он 
принимает извинения, но предложил афганскому царевичу подтвердит!> 
оценку действий Фатх-хана как самовольных наказанием везиря и либо 
отправить его в Мешхед (т. е. выдать на расправу чужеземцам) Jiибо 
ослепить его (Cupaд~ ат-таварuх, 97). 

35 Риштия, Афганuсхан в XIX веке, стр. 79. 
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, OД;Ha~(),н..eCМ'(;)Tpa tlI;\;ЭЩ, BPQC~O; Махмуда а KUlP~I1,a все 
еще Qетацал;ось гop.C\.~дo бо.rIее многочцслеНнЬJ:М, ч.ем ОТрЯДЫ, 
коiщрыии располагал. Даст Мухаммед. Поэтому До,стМухам;- . 
,мед избегал преждевременнаго СтQлкновецця, стараясь вну:' 
шить шаху недоверие к его военача.rIьникам: и ,внестн раздад 

между ними. Существует множествд версий, как именно Дост 
Мухаммеду удзло.сь ДОС'ПJЧЬ своей цели. Как б.ы то ни было, 
tЮ поход Махмуда и Камран:а на Кабул окончился полцьJМ 
крахом. Шах п его сын рещили бежаТI) в. Кзндагар..~е 
предуnредцв никого даже из своей СВЦТЫ,ОБИ ускакаЛ.1:I 
ночью, оставив. ца произвол судьбы все войско. Он:о- распа
лось, солдаты ра~брелись в разные стороны; 

Когда Махмуд и Камран добрались до Кандагара, город, 
цаходился уже в руках Пурдиль-хана, одного из братьев 
казненногобаракзайского везиря. Узнав об этом, Махмуд и 
Камран повернули -в сторону Дели. Впоследствии им удалось 
воспользоваться благоприятным моментом, проникнутьв Ге
рат и укрепиться там. В течение нескольких десятилетий 
Гератское владение было единственной в Афганистане об
ластью, остававшейся еще под властью Садозаев. В остаЛQ
ных областях за этой династией еще продолжало по традищш 
признаваться право на шахский титул, OДHaK~ хозяевами 
положения в них сталrt баракзайские феодалы во ГЛаВе с 
представителями рода мухаммедзаев, которые возводили на 

кабульский трон последних сздозайских шахов и смещаЛJ:l их 
по своему усмотренвю .. 

Упрочив свою власть над Пешаваром и прихватив с собой 
Аюба, в Кабул прибыл Мухаммед Азям., Он сместил с пре-, 
стола Султана Али и заставил Дост Мухаммеда вновь прв
знать шахом Аюба. Пост везиря при этом шахе Мухаммед 
Азим занял сам, по праву старшего по возрасту. Даст Мухам
меду как младшему брату пришлось довольствоваться тем, 
что Мухаммед Азим собдаговолцл ему дать 36. Дост Мухам
мед был назначен тогда правителем Газни 37. С потерей поста 
везиря он не примирцлся и вскоре начал готовиться.к БОР:t>Бе 
за Кабул. . 

Фактическим правителем Кабула стал Мухаммед Азим, 
посадивший Аюба на трон. Среди своих братьев, В.rIздевших 
Кандагаром и Пешаваром, Мухаммед Азим был старшим по 
возрасту, в связи с чем за нимпрязнавалось первенство. 

38 Нет сомнений, что I\CxoIlt соперничества за власть в Кабуле, как и 
многих ,дальнейших событий в меж,доусобиой борьбе баракзайских феода
лов, решало прежде всего фактич.еское соотиошенЦtjt'CJfWo' ,МЦУИ ;Мllt'fь 
в ви,ду, в частности, что Мухамме,д Азим располагал бо,гатой казной, ко
торую вывез из Кашмира. 

- 37 Сuрадж ат-таварuх, 105. 
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. Q.lЩ~КОВО внутренних деЩIХ QВОИ~ В,lJaдi:!НИЙ за бр1'JЦЯМИ
цр.аВИТЕ!o/J~МИ ,Щ)Хрl:ЩялаСl1 самостоцтельщ>сть. В ПОХ9дах, 
пр.едприццмавщ»хся Мухаммедом А зlJ,l'40М , его братья .иНогда 
ПрQН·НММИ участие, иногда нет, судя. по обс.тоятещ .. &гвам ц 
РУ~ОВQJ~СТВуясьсвоимц сообр.аЖениями. По сущест:ву, Неваи
ра.я на. признание за ним старшинства и первенства, Мухам
Мед Азим был таким :же удельным правителем, как и остаЛh
}lble его братья. 

Афганистаfl распа.цсЯ на ряд фактически незав»симых 
. феодальных владений, самымй крупными из которых б\>IЛИ 
Кабульское, l(андагар'сКое. ГеРатское и Пещаварское. I(роме 
ТQгo, существовало нес~олько более мелких афгаНСКflХ кня
жеств, таких, как Дир в бассейне реки ПЯНДЖi{ОрЫ, мом анд
ское КНЯЖеСПЮ Ла.цьпуры и др. Большая. часть горных 
афганских племен сохранЯла самостоятельность, управляясь 
l'J.9 СБОИМ обычаям: ханами у одних племен, советами, старей.
шин (джирга) у других. 

Свержение Садозайской династии и возникновение на 
обломках Дуранийской державы н~скольких крупных и мел-' 
ких самостоятельных феодальных владений БЫJПf следствием 
длительного кризиса, который: переживал.о это государство. 
Однако ко времени падения власти шаха Махмуда 5 Афга" 
нистане начали создаваться некоторые преДПОСhIЛКИ цреод.а

лениякризиса: и новой политической консолидации. «Ее эка
цомическую основу сdставляло развитие товарно-денежн~х 

Qтцошений в (раМках отдельны,, более или менее замкнутых, 
об,llастных рынков, складывавщихся вокруг городов - I(абу
.ца, Пешавара, Герата и I(андагара. Если феодальные смуты, 
наряду с изменением мировых торговых путей, в значитель
НОЙ мере подорвали внешнюю и транзитную торговлю Афга
нистана, то оци гораздо меньще затронули местный, внутри
обо/!астной обмен, создававший тягу к местн:ой централиза
ции» 38. Представля:ется, что в этой характеристике в общем 
J;JepHo отраже«а важная тенденция развития местных, об
ластных рынков, правильно констатируется факт определен
ного упадка внешней торговли (и, в частности, транзитной) 
в годы. феодальцых смут. Следует, однако, иметь в виду,qто 
В письменных источниках XIX в. отмечается сравнительно 
неэначителЬНОе развити~ внутренней торговли в Афганистане 
и указывается на особенно слабое распространение товарно
денежных отношений среди многих афганских племен 39. 

Выявляя классовые предпосылки некоторой политической 
КQН~9лидации Афганистана в начале ХIХ В., выразителем 

~8 Р~Й<:uер. Вознин;новение и. распад Дурранийсн;ой державы, сТр. 79. 
39 См. Гуревич, Внешняя торговля Афганистана, сТр. 142. 
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стремлений к таковой И. М. Рейснер считал Фатхехана. 
Выдвигая тезис о росте крупного афганского феодального 
землевладения в рассматриваемое время, этот автор ссылал

ся на зtЗмельные владения последних Садозаев в Герате и 
рода мухаммедзаев в других княжествах, а также приводил 

в при мер приобретения ханов Лальпуры. Расширившие свои 
владения ханы нуждались в крепкой власти, которая могла 
бы оградить их земли от посягательств других феодалов. 
Вместе с тем сильная государственная власть нужна была 
феодальным землевладельцам для подавления .сопротивле
ния эксплуатируемых крестьян. 

Конкретные данные, показывающие рост крупного афган
ского феодального землевладения в рассматриваемое время, 
в источниках встречаются, но они относятся только к одной, 
правда важной, области Афганистана - к Кандагару. Ценный 
и достоверный материал, извлеченный из архивов шахов 
Афганистана Г. Роулинсоном, с несомненностью п(jказывает 
расширение и укрепление землевладения дуранийских ханов 
в Кандагарской ьбласти. Выводы, основанные на этом мате
риале, можно со значительной степенью вероятности распро':' 
странить и на HeKOTOQbIe другие области Афганистана. 

Есть основания полагать, что развитие крупного афган
ского феодального землевладения происходило также в рай
онах Кабула, Джалалабада и. в целом оказало большое 
влияние на события истории Афганистана первой половины 
XIX в. Начатое Дост Мухаммедом объединение страны было 
объективно обусловленным. Несмотря на английскую агрес
сию, это объединение в конце концов осуществил ось после 
ожесточенных феодальных междоусобиц и многих лет поли
тическоЙраздробленности. Новое государственное объедине
ние произошло на основе победы КРУI1НОГО феодального з.ем
левладения. Во внутриполитической борьбе, как и прежде, 
принимали участие афганские племена. Однако исход ее, по 
мнению И. М. Рейснера, определили не ополчения племен, 
а отряды наемных войск афганских феодалов 40. По~видимо
му, это мнение в целом справедливо. Однако следует учиты
вать, что когда афганцам приходилось воевать с иноземцами 
(борьба с сикхами, а затем с англичанами), ополчения пле
мен при развертывании народной войны оказывались з·ача
стую гораздо более грозными для завоевателей, чемфео
дальные войска 41. 

40 .. РеИснер, Возникновение и распад Дурранийскоu державы, стр. 81. 
41 В более ранней своей работе И. М. Рейснер, отмечая длительность 

сохранения военной оргаиизации афганских племен, справедливо подчер
кивал значение этого факта в истории освободительных войн афганцев 
против английских завоевателей (см. Рейснер, Независим.ыU Афганистан. 
стр. 78-80). 
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Положение в афганских областях в годы политической раз
дробленности было во многих отношениях неОдинаковым. ВО 
BC~KOM CJ,Iучае это можно утверждать в отношении Кандагар
ского и Пешаварского владений; , о ВНУТр,енней жизни KOTO~ 
pbJx мы располагаем сравнительно более полными CBeдe~ 
ниями. 

В Пешаваре власть находилась в руках четырех братьев 
Фатх-хана: Яр Мухаммед-хана, Султан Мухаммед-хана, Пир 
Мухаммед-хана и Сейид Мухаммед-хана. По возрасту стар'
шим из них был Яр Мухаммед (род. в 1791 г.) 42. ОН же 
считался старшим и )10 ПQJ'IOЖению. Каждый из брать.ев имел 
свой миниатюрный двор, держал небольшое войско и полу
чал свою долю из доходов удела 43. Общие дела решались на 

, совместном дурбаре, заседания которого происходили очень 
часто; 

Власть баракзайских братьев ограничивал ась вначале са
мим городом Пешаваром и близлежащей к нему .округой, 
границы их владений проходили на расстоянии не более 
40 км от города. Племе»а, заН:имавшие территории, лежав
шие вне этих границ, не платили налогов баракзайским пра
вителям и фактически сохраНЯЛJf независимость. В дальней
шем пешаварским правителям удалось присоединить к своему 

уделу Кохат и Хангу, но власть их распространял ась толь
ко на· сами эти поселения и на их ближайшие окрест
iюсти .. В войске баракзайских правителей Пешавара нас
читывалось около 3 тыс. воинов при десgти или двенадца
ти пушках 44. 

Братья не располагали достаточными силами, чтобы под
чинить своей власти' многочисленные и воинственные сосед
ние племена: юсуфзаев, афридиев и момандов. Эти племена 
не платили пешаварским правителям никаких налогов. На'
против; баракзайские ханы Пешавара сами платили субси~ 
дии афридиям, которые контролировали путь через Хайбар
ский проход. Афридии проявляли недовольство, так как они 
привыкли к гораздо более щедрым подачкам, чем могли выде
лить из своей небогатой казны пешаварские правители, 
плаТИВШИЕ! субсидии также и ханам племен Пешаварской 
долины, за что те ДО.lJжны были в случае надобности являть
ся со своими ополчениями для участия в BoeIIHblx предприя
'тиях баракзайских братьев. 

Единственным местом из всех земель окрестных племен, 
·где у баракзайских ,братьев была воэможность почти беспре
пятственно вводить желательные ими порядки, оказался 

42 Сuрадж ат-таварux, ] 98. 
43 Masson, Narrative о' various journeys, vol. 1, р. 130. 
44' Эти пушки далеко не все были пригодны К стреJiъбе. 
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Хашi'иагар и неООл.ьшоЙ рзli6Н Доаб. lIаселеIffiе эт~х районов 
О'rлиЧэ.лось .CMetnaHHbIMcoc1'aBQM по св<>ему про~схож.п.ению;, 
l:Ie ~м.еЛ'О уже KpenKoA родо-nлеменноiJ:органпэации, было 
сравнительно маАочисленIiым И 'С'лабым в военном отноше
нии. Баракзайские правители нанесли сильнейшим УАар об
щинно-родовому землевладению в Хаштнагаре и Дуабе. Они. 
деЙС1'lВовали там так же, как и правители Кандалара :в своей 
области, реInJlteльно ломая старые порядки, зака6аляs~ еще 
Аеда'Вно своБодныIземледельцев:в и вводя-систему жестокой 
феодальной эксплуатаций. . 

Экспансия сикхов. Отторжение Пешавара 

Годы политической раздробленности Афганистана совпа"" 
ли со временем наибольшего могущества государства сикхов 
в Пенджабе, во глаВе которого стоял махараджа Ранджит 
Сингх {род. в 1780 Г .. , ум. в 1839 г.). Он отличался незауряд
ныIии качествами и как праВ!'Iтель государства, и как полко
водец. Ранджит Сингх пользовался любовью своих солдат и 
нередко сам водил в бойсикхекие полки. Взаимная <спайка. 
общий язык и религия, традиции освободительной борьбы. 
крепкая дисциплина и хорошее по тому времени вооружение 

обусловливали силу войск Ранджит Сингха. 
Его армия состояла из трех ВОЙСКОВых групп: 1) регуляр-

. ной армии, включавшей пехотные и артиллерийские части, 
организованные по европейскому образцу, а также несколько 
полков регулярной кавалерии; 2) иррегулярной конницы~ 
3) подразделений гарнизонной службы. Главной силой сик
хов были регулярные войска, к организации которых Ранджит 
Сингх приступил с первых лет XIX в. Удельный вес обучен
ных по европейскому образцу регулярных пехотных частей 
в войсках Ранджит Сингха стал бьiстро возрастать к 20-м . 
годам XIX в. 45 • 

В условиях, политической раздробленности и при сравни
тельной удаленности от основных центров Афганистана об
ластей, прилегающих к Инду, борьба афганских правителей 
с сикхскими завоевателями .за обладание этими областями 
была неравноЙ. Сикхекая экспансия в афганские земли 
поощрялась и поддерживалась англичанами; Британские ко
лониальные завоеватели уже в начале XIX в. рассматривали 
весь Пенджаб как свою добычу блиЖайшего будущего. По-

45 В 1809 Г; численность регулярной 'цехоты составляла ~OOO чел., в-
1819-7748, а в 1823 г. достигла уже 11 681. (Семенова. Государство сик
хов, стр. 92). Для сравнения отметим, что глаllная сила старой сикхскоit 
армии - иррегулярная КОllJllща -В' ГОДЫ правления Ранджит Сингха ие
числялась в 20 тыс. человек 
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этому "ОНИ стреми:nисъ ,roдei{еmоваTh переход:у::"'nOI'p1lnЧ'Rых 
-афганских земель под власть Ранджит Сингха, намереввясь 
в даЛЬ,нейrnем СЛОМlfТЪ и rrорабоmть и 'сипов Ji «фгаИЦев. 
АнглиirСКiИе дипломаты старал:исьвоздейетвовать на афrnн" 
ских пр,авителей, добиваясь 'от них отказа от сюзеренитета 
над п:рил егающи ми к Инду афганскими 'областями в пользу 
сикхов. 

, I10ДЧ'PIНИВ В 1'818 т. Мультан, а в 1819 г. КашМ'Ир,еИКХI{ 
начали завоевание н'аселеltны:х афганцами областей право,. 
береЖЫI Инда. 

В Пешавар сикхские войска вступили впервые уже в 
'1818 г., но тоrда 'Ранджит Сингх не сделал, д~жеп()'пытки 
закрепить город за собою., В 1819 т. сикхи завоевали Дера 
Гази-хан_ В 1821 г. Ранджит Сингх присоединил к своим 

, владениям Дера Исмаил-хан. Сикхские )Зойска з'аняли господ
ствующее положение в афганских районах среднего течения 
Инда. / 

В 1822 г. в Пешаваре появился Мухаммед Азим. Не же
лая допустить восстановления влияния Кабула в Пешавар
ском княжестве, которое он считал своей верной добычей" 

, Ранджит Сингх выступил в поход против баракзаев. Между 
тем Мухаммед АЗИМ,вызванный срочными абс'Гоятельствами 
в Кабул; уже выехал из Пешавара. Султан Мухаммед, барак
за.йский правитеJIЬ Пешавара, согласился удовлеtворитъ тре-'. 
бования Ранджит Сингха об уплате дани. Получив требуе
мое, Ранджит 'Сингх, не дойдя до Пешавара, повернул свои 
войска обратно. 

В январе 1823 г. Мухаммед Азим, на этот раз с войском. 
вновь появился в' Пешаваре. Султан Мухаммед вынужден 
был бежать и нашел у.бежище у юсуфзаев. Мухаммед Азим 
был крайне недоволен пов'едением Султан Мухаммеда, co~ 
гласившегося, стать данником РанджитСингха, что озна
чало призна1'lИ'е зависимости Пешаварск:ого княжества or 
сикхов. 

Ранджит Сингх, удовлетворявшийся до поры до времени: 
номинальным признанием его сюзеренитета ханами Пешава
ра, вовсе не 'был расположен ПрИМИ'риться С распростраfIе~ 
нием на этот 'Город власти правителя Кабула. На Пешавар; 
были двинуты регулярные войсКа сикхов. Их возглавлял сам' 
Раю~ж'Ит Сингх. На этот раз дело уже не сводилось лишь. 
"к требованию уплаты дани баракзайскими братьями И.IIИ 
к JЮleIffiО'Й демонстрации. 

Непосредств'енная опасность сикхского вторжения 11: угро
за попасть под иго иноземцев всколыхнули окрестные аФr:ан
ские племена. Призыв к «священной войне» нашел немедлен
ный отклик среди юсУФ::tаев, афридиев и хаттаков. Оиол:ч'еIlИЯ 
горцев приБывлии на Пешаварскую равнину одно за .zфугим. 
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Каждый воин имел при себе десятидневный. запас продоволь-
48 -

ствия" . 
В этот решающий момент из всех крупных афганских 

племен, населяющих прилегающие к Пешавару районы, 
только юсуфзаИ r подвластные хану Дира, не принимали уч'а
стия в общем движении. Газан-хан дирский, власть которого 
в неокрепшем еще феодальном княжестве оставалась весьма 
шаткой, rtостоянно стрем:ился завязать и укрепить связи с со
седними правителями с целью найти опору извне. Газан-хан 
заискивал перед сикхами, отправлял ценные подарки Ран
джит Сингху 47. _ 

Решающее сражение афганских ополчениц с сикхскими 
завоевателями развернулось под Наушерой в марте 1823 г. 
Мухаммед Азим и пешаварские братья-правители подвели 
свои силы к месту битвы, но не приняли в ней участия. Их 
войска находились на правом берегу реки Кабул, юсуфзаи 
и ополчения других афганских племен сражались на левом. 
Афганские регулярные войска оставались-безучастными зри
телями, несмотря на то что переправа через реку не пред

ставляла сколько-нибудь серьезных затруднений. Мухаммед 
Азим не ,сделал даже попытки помешать переправе сикхов, 
не воспользовался удобным моментом для нападения на 
них 48. В афганской исторической традиции малодушие, про
явленное Мухаммедом Азимом, объясняется тем, что его 
GМУТИЛО ложное известие, исходившее от Ранджит Сингха, 
о том, будто сикхский правитель тайно напал на крепость 
Мачи,нан, где находились казна и семья Мухаммеда Азима. 
Чрезвычайно дороживший своими богатствами Мухаммед' 
Азим, даже не установив истинности 'донесения, бросился 
к Мачинану, а войскам дал пр'иказ о:б отступлении к Пеша
вару 49. Как бы то ни было, Мухаммед Азим, до того призы
вавший воинов афганских племен к «священной войне», в ре-'. . шающии момент не оказал поддерж,ки ополченцам этих пле-

мен, вступившим в битву с ,сикхами. 
Бунерские воины neрвыiии бросились в бой. Запас пороха 

и пуль у них был очень ограничен. Когда стрелять стало не
чем, они продолжали бой врукопашную, действуя копьями и 
саблями. В сикхов летели стрелы и камни. Сикхи сильным 
огнем отраЖали атаки передовых ополчений, но афганцы 
в свою очередь устояли, отразив наступающую пехоту 'сик

хов. Отброшенные артиллерийским и мушкетным огнем сик
хов, афганские воины, побуждаемые криками и проклятиями 
женщин, а также призывами мулл, вновь и вновь бросались 

1БQ 

46 «Commentaries~" р. 937. 
41 Сопоllу, Notes, р. 930. , 
48 Ferrier, Нistory о! theAfghans, рр. 183, 184. 
49 Риштия, Афганuстан в Х/Х веке, стр. 91. 



в' 31'аку. Рукопашные схватки Н,оеили чрезвычайно ожесто
ченныц характер. Один из юсуфзайских воинов взобрался на 
боевого слоНа, на котором восседал. сикхекий военачальник 
Пхульра Сингх,. руководивший сражением. Воин прикончил 
его евоим длинным афганским ножом. 

:к наступлению вечера сикхи ззколебались, но Ранджи1' 
Сингх в решающий момент лично повел (их в атаку и выиграл 
битву. Вой завершила атака кавалерии Ранджи1' Сингха. 
Началась резня .. Взбешенные сикхи не щадили ни женщин, 
ни детей. До самоrозахода солнца, еще долгое время после 
того, как судьб.а сражения была уже решена, стойкое сопро· 
тивление оказывали 200 юсуфзайских воинов. Все они погибли 
в бою. По сведениям, которые, конечно, могли быть и пре
увеличены, афганцы потеряли в сражении при Наушере 
10000 убитыми. 

У собравшихся под Наушерой ополчений афганских пле
мен не было единого руководства,' Воины стремились поско
рее сразиться с врагом, и нетерпение их было так велико, что, 
когда прибыли ополчения племен Бунера, афганцы рину
лись В бой против сикхов, только что переправившихся через 
реку :Кабул. 

Таким образом, отряды афганских племен начали решаю
щую битву, не дождавшись подхода многочисленных ополче
ний из Свата. Сватские войска подошли только на другой 
день после сражения, когда исход его был уже решен. 

Выиграв битву под Наушерой, Ранджит Сингх двинулся 
на Пешавар. Сикхи взяли и разграбили город, разрушив 
цитадель. Однако· афганские племена продолжали борьбу. 
Ранджит Сингх почел за лучшее оставить в Пешаваре Султан 
Мухаммеда, изъявившего покорность сикхам на условиях 
уплаты дани, и вывел свои войска из города. Баракзайские 
правители Пешавара превратились окончательно в вассалов 
Ранджит Сингха. Покрыв себя позором в глазах жителей 
афганских областей, прилегающих к Пешавару, Мухаммед 
Азим отправился в :Кабул. 

События, связанные с битвой под Наушерой, очень долго 
жили в памяти народной. Эта битва служила не только темой 
для рассказчиков и предметом оживленных разговоров в 

худжрах юсуфзаев, она стала также и излюбленным сюже
том народных песен. Одна из этих песен начиналась так: 

о Мухаммед Азим, где кровь наших детей, 
Которых ты продал под НаушероЙ?». 

После подчинения Ранджит Сингхом в 1823 г. Пешавар, 
это:r крупный хозяйственный и культурный центр афганцев, 
остался за пределами афганского государства, В 1834 г. 
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Пешавар 'был окончательно оккупировансикхскими вой ... 
сками. 

'Сикхская агрессия ПfЮТИВ афганцев продолжал ась и в 
дальнейшем, до самой смерти Ранджит Сингха.Но крупных 
территориальных приобретений, он затем уже получить не 
(;:1\10г. Большинству афганских торных племен удалось от
С1'оять свою независимость. В долинных областях лравобе
реЖья Инда сикхские завоеватели закрепились, поддерживая 
свою власть с'помощью гарнизонов и собирая с окрестног() 
населения налоги посредством военных экспедиций . 

. ' , 



ГЛ.аваV· 

ПЕРВОЕ ПРАВЛЕНИЕ ДОСТ МУХАММЕДА 

И АНГЛ)·АФГАНСКАЯ ВОЙНА 1838-1842 п. 

Вскоре после,сражения под Наушерой умер Мухаммед; 
Азим. В,езиремв Кабуле стал его сын Хабибулла. Номиналь
но шахом по-прежнему оставался Аюб, не располагавшиii 
действительной властью. Пурдиль-хан, один из баракзайских 
правителей I\~ндагара, выехал в Кабул, решив положить ко
f/ец формальному сохранению СадЬзайской династии и овла
деть столицей. Он арестовал Аюба, но утвердить свою власть 
в городе не сумел и вернулся в Кандагар, ()ставив столицу; 
в руках Хабибуллы 1. Вскоре в борьбу с Хабибуллой J;!стуriил: 
Дост Мухаммед, правивший в это время'в Газни. ХабибуJiла 
обратился за помощью в Кандагар. Оттуда прибыл illердиль-, . 
хан и занял Кабул, однако он не сумел удержать ВЛ,асть, flад 
городом. Как видно из сохраненных историками сведений,., 
в Афганистане того времени исход' феодальных войн, от KO~' 
торых больше всего страдали крестьяне и горожане, не ВСегiLEl-: 
решался только соотношением сил сардаров на. поле. боя., _ 
В данном случае власть Шердиль-хана над Кабулом былд, 
серьезно поколеблена выступлением горожан. против фео
дального гнета и произвола правителей города 2, Это ИСПОJlЬ~ 
З0валидругие баракзайскиефеодалы, прежде всего Д<?g1~ 
Мухаммед, укрепивщий к тому времени свои связи с ка буль:: 
скими кы.3ылбащами. Он собрал войско, двинулся на Кабу~, 
и осадил {'ородскую крепость Бала-Хисар. .'. " 

Бои между войсками дост Мухаммеда и Ше.Рдиль-хана, 
не принесли решающего успеха ни одноц ИЗ сторон. Мирные 
переговоры, в которыIx приняли участие и' другие баракз.аЙ:~ 
ские вожди, закончились соглашением. Баракзайские братья» 
признав 'Главенство Шердиль-хана, распределили между cq:J 
бой города и области Афганистана. В Пешаваре правителями, 

" '} Аюбу удалось бежать из з.аключения 1;1 добратьqJ1, ДО' крепоq~ 
Бурдж-и Вазир, где он попал в руки баракзайского навабаМухаммедll, 
Земан-хана. Этот наваб за большую сумму денег «передал» садоэайс@го' 
монарха Ранджит Сингху. Оказавшись на положении пленника во влад~i 
ниях сикхского правителя, Аюб окончательно сошел с политическоЙ--сцеиы.. 

2 См. Сuрадж ат-таварuх, 107. . " 
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остались Ата Мухаммед-хан, Сейид Мухаммед-хан и Пир 
Мухаммед-хан. Яр Мухаммед-хан и Султан Мухаммед-хан 
были назначены правителя ми К(iбула. Шердиль-хан, Пур
диль-хан, Мехрдиль-хан и Кохендиль-хан остались в Канда
гаре, наваб Земан-хан был назначен в Джалалабад, наваб· 
Джабар-хан - в Лагман, Хабибулла-хан - в Логар. Дост 
Мухаммед-хан получил в управление Кохистан Кабула, а его 
брат (от одной матери) Амир Мухаммед-хан - Газ ни 3, 

Наваба Асад-хана послали управлять в Дераджат, только 
незначительная часть которого оставалась еще под властью 

баракзаев, а Рахмдиль-хана - в Синд. Однако эмиры Синда 
ему не подчинились, подняли восстание и, пользуясь разоб
Щe1rНОСТЬЮ баракзаев, вышли из-под их власти. Шердиль-хан, 
начавший поход в Синд, В пути заболел и вынужден был 
вернуться в Кандагар, где вскоре умер. 

ПС)~qинение Кабула Дост Мухаммедом 

Дост Мухаммед при поддержке, кыыыбашейй заставил 
Султан Мухаммед-хана покинуiь Бала-Хисар и выехать в 
Пешавар, а сам занял Кабул. МfЮгие баракзайские феодалы 
пытались, объединив свои 'силы, . воопрепятсТ!Вовать дальвей
шему усилению Дост Мухаммеда и изгнать его 'из Кабула. 

Однако ПОПЫТКlи врагов дОСт Мухаммеда оказались без
успешными. Овладев ~а6улом и закрепИlВ свою власть над 
этим городом в 1826-1827 ГГ., а также упрочив свои ПОЗИЦИI1 
в Газни и в Кохистане, Дост Мухаммед стал правителем 

- крупного княжества и начал готовиться к расширению его 

пределов. 

В то время Дост Мухаммед особ€нно нуждался в пере
дышке в междоусобной борьбе и стремился не допустить 
объединения против себя кандагарских и пешаварских барак
заев. Ему благоприятствовали события в Пешаваре, которые 
отвлекали внимание правивших там баракзаев от участия· в 
соперничестве за вшiсть над Кабулом. Несмотря на ПОРl;iже
нае в битве под Наушерой в 1823 Г., многие афганские пле
мена продолжали вести борьбу против сикхов. Поэтому 
Ранджит Сингх, заняв после этой битвы Пешавар и разрушив 
его, удовлетворился признанием покорности и вассальной за
висимости со стороны Яр Мухаммеда, отвел главные силы 
своего войска в Лахор, а командование отрядами, предназна
ченными для обеспечения власти сикхов над Пешаварской 
областью и в прилегающих к ней афганских районах, возло
жил на Хари Сингха, ОДНОГОИ3 лучших своих военачаль
ников. 

3 Там же, 108. 



Уже в 1824 г .. против сикхекого господства восстали юсуф .. 
заи и другие афганские племена, населявшие земли по обои .. 
берегам Инда выше Аттока. Восстанием руководил Сейид 
Акбар-шах, один из организаторов сопротивления, оказан
ного афганцами сикхам под Наушерой 4. 

Афrанские племена и Сейид Ахмед 

Резиденцией Сейид Акбар-шаха была крепость Ситана, 
расположенная в неприступном месте на правом берегу Инда. 
110близости от этого места Инд, чуть выше,еще настоящая 
I'орнаярека с высQкими 09РЫВИСТЫМИ берегами и могучим, 
стремительно быстрым течением, освобождается из камен
ных оков и, вырываясь из глубокого скалистого ущелья, выно
сит свои воды на равнину, разделяясь на несколько протоков 

и образуя множество островов. 
Хари Сингх, убедившись IВ стойкости афганцев, не предпри

нимал попыток завоевать земли правобережья Инда в районе 
Ситаны и ограничился подчинением племен, населявших 
сравнительно низменную ча'сть области Хазара по левому бе
регу Инда. Хари Сингх построил крепость около нынешнеrо 
Харипура, отстоявшую не более чем на 25 км от Ситаны. Но 
их разделяла река, и Ситана оставалась центром сопротивле
ния афганцев. 

Си'кхский ,военачальник атаковал афганцев у 'Входа в горы, 
около Нара, но потерпел неудачу, потерял много людей и был· 
ранен. Это ВЫЗlвало поход крупных 'сил сикхов, возглавленный 
лично Рандж,ит Сингхом, который намеревал·ся взять Ситану. 
OДHa~o и сикхск.ий махараджа не добился решающего успе
ха. Переправиться с 'войском через Ннд оказалось невозмож
ным. 

В дальнейшей борьбе афганских племен против сикхских 
завоевателей крупную роль сыграл Сейид Ахмед-шах, родом 
из Барелви (в Рохилкханде, в Индии) 5. Сейид Ахмед требо
вал возврата к пер во начальной «чистоте ислама», основанной 
единственно на Коране, и призывал к вооруженной борьбе' 
против ига иноверцев. Он приобрел много сторонников в раз
личцых частях Индии. В 1822 г. Сейид Ахмед через Калькутту. 

4 Сейид Акбар-шах пользовался большим авторитетом среди юсуфэаев 
как «пир-зада» (сын пира - наставника в религии). Он был потомком мест
ного «святого» Пир-Баба (Сей ид Али Термеэи). 

5 Сейид Ахмед родился в 1786 г. В молодости принимал участие в 
войнах, происходивших в центральных областях Индии во времена поко
ре1\ИЯ их англичанами. Отпра,вившись в Дели, он начал там свою пропо
вед,ь 6.орьбы против английских завоевателей Индии под религиозным ло
зунгом «священной войны» с неверными. Он стал признанным вождем дви
жения «тарика-и мухаммадия», идеологом которого бы.Т[ Мухаммед Исмаил 
(см. ГОРДОН-ПОiIонская, Мусуд.ьманекие теч.егшя. <;тр. 78~.80). 



'1зыехал . как паломник 'в Аравию,а iвернувшись оттуда, 
'в 1826 г. направился Б Кандагар. 
. В Кандагаре он вел переГО1ВОРЫ IC КохендИ.iIь-хаiюм и 1: 
другими местными баракзайскими правителями, призывая их 
к «священной войне» против сикхов, но не получил от барак
заев поддержки. Тогда он отправился в Кабул. Дост Мухаммед 
оказал проповеднику почетный прием, но уклонился оОт :пред
ложения принять участие 18 ,войне с сикхами и посоветовал ему 
обратиться за помощью 'кправителям Пешавара 6. . 

. Сейид Ахмед отправился к Пешавар. Там ему удалось, 
было, уговорить Яр Мухаммеда начать войну с сикхами, но 
вскоре тот от непосредственного участия в ней отказался. То
гда Сейид Ахмед обратился, к афганским племенам, не желав
шим при мириться с поражением при Наушере. Он направился 
к Фатх-хану из рода Панджтар, вождю манданского худу
хеля 7. Фатх-хан хорошо принял Сейид Ахмеда и оказал ему 
поддержку~ Как сообщается в «Сирадж ат-таварих», «С одоб· 
рения Фатх-хана Панджтара Сейид Ахмед стал правителем 
племени юсуфзаев» 8. 

Пропаганда Сейид Ахмеда, ПрИЗЬ!lва:вшего афгаНСIШ€ пле
мена под знамена «овященной воины» ·с сикхами, ,распростра
няла,сь ,среди юсуфзаев, хаттаков, а также IB Ванну и 'вдрушх 
районах правобережья Инда. Популярность его .среди афган
цев Северо-западной ИНДИИ особо отмечается Ч. Массоном 9. 

Сейид Ахмед быстро собрал IВОЙСКО (состоявшее изополче
ний афганских племен и прибывших из Индии сторонников), 
с которым и ,вступил в борьбу против сикхов. Через некоторое 
время он IВЫСТУПИЛ и против пешаварс:кого хакима Яр Мухам
меда, обвинив его в признании власти «нечестивых» сикхов. 

В 1829/30 г. Сейид Ахмеду удало·сь овладеть Пешаваром. 
К этому времени он достиг зенита своего могущества, разбил 
:Войска правивших в Пешаваре баракзаев', так что эти прави
тели вынуждены были признать его власть над городом. 

Сейид Ах,мед, по-видимому, намеревался лравитьсамовла
CT,FIO. Владея 'в течение нескольких месяцев Пешаваром, он че
канил монету 'с именем «Ахмеда оСправедливого, защитника 

6 Сирадж ат-таварих, 108. По мнению афганского историка Сейид 1(а
сема Риштия, Дост Мухаммед, не считая себя Достаточно сильным, чтобы 
воевать с таким серьезным противником, как сикхи, и советуя Сейид 
Ахмеду. обратиться к. правителям Пешавара, совершил хитрый маневр . 

. дост Мухаммед надеялся отвлечь внимание пешаварских баракэаев' от 
участия в. кабульских делах и обрести тем самым новыIй способ борьбы с 
сикхаМи (Риштия, Афганистана Х/Х веке, стр. 104). 
. 7 Представители рода Панджтар со времен моroльекого падншаха 
Аурангзеба считались вождями всех мандансв: В этом роде хранилась СО.-· 
'Ответствующая' грамота Аурангэеба. Основателем. рода Панджтар был 
Баго-хан,ПОТОМКОМ которого в шестом колене и являлся ФаТХ'хан. 

. '8 Сира дж ат-таварих, 111. -' 
9 См. Masson, Narrative of· various journeys, vol. 1, р. 143. 



церы» и обложил по:двла'стнре населеЮI~ деся:пщной цчдат~ю .. 
Есть -сведения, IЧТО он ПbIтался таl<:же Iв'ве.стинекоторые изме~ 
нения в браЧНрIе .обычаи местных афганс'Ких племен; в частно
сти, 'сообщается, будто он оБЪЯВИ.лоБ отмене калыма 10. 

Можно предполагать,ЧТО ПО,литнка Сейид,Ахмеда серьезно 
затрагивала не TO,IIbKO брачные обычаи, но и вообще 01"Ноше:
ЮIЯ между овободнЬJlМИ афганцами, членами господствgвав~ 
щих Iплемен и .многочисленным зависимым населением - хам-

,сая или факирами. Так или иначе, но политика Сейид Ахмеда 
вызвала недовольство у афганцев Пешаварской долины. Сре'ди 
них н-а,зревzл тщатеJ;lЬНО подготовленныЙ"и. широко разветвлен-
ный заговор. . . ' 

По устаf/овленному ,сигналу ОЩI подняли 'в,сеоБЩее восста
ние н за одну НQЧЬ перебили многих воинов Сейид Ахмеда. 
Сигнальные костры, .которые Iвозвестили' жителям долины о 
во'Сстании, дали знак и пешаварс,ким 6аракзаям, которые. не
медленно расправились с наместником (наибом) Сейид Ахме
да. По-видимому, баракзайские феодалы были посвящены в 
заговор. Есть также сведения о существоваl;lИИ .соглашения 
против Сейид Ахмеда, заключенного между Султан Мухам
мед-ханом и Ранджит Сингхом. В соответствии с этим согла
шением велись совместные действия сикхских войск и отрядов 
Султан Мухаммед-хана, в результате которых Сейид Ахмед 
был вынужден уйти из Пешаварской области 11. 

Оставив Пешавар, оказавшийся вновь под ,властью Султац 
Мухаммед-хана, Сейид Ахмед 'с небольшой группой привер~ 
женцев направился за Инд, в область Хазара. Там он про
должал борьбу с ,сикхами, но в,окоре был убит в сражении под 
Балакотом. 

После гибели Сейид Ахмеда один из его ближайших спод
вижников - Сейид Акбар - обос~овался в Ситане, KOTopaSj: 

стала убежищем для всех, вступавших в конфликт не ТОЛЬКО 
с сикхами, но.и с англичанами. В течение многих десятилетий 
эта крепость сохраняла значение ОДНОГ9 из центров борьбы 
афганцев и мусульманского населения Индии против британ
ского колониального 'господства. 

Ликвидировав угрозу господству сикхов со .стороны Сейид 
Ахмеда; РанджитСингх занял большую часть Пешаварской 
долины. Под управлением Султан Мухаммед-хана и его брать
ев оставался только Пешавар с БЛИЖ(,iйшей округой и район 
Кохата. Сохраняя до поры ДО времени6аракзайских правцте
.леЙ в Пешаваре в качестве 'своих васса'лов, f>аI!ДЖИТ Сюi:гх 
исходил из того, что немедленное у,становление непосредствен· 

ной I!ласти сикхов над вольнолюбивыми афганскИ'мйп,Т[еме-

10 Princep, Origine et progres de {а puissa..nce des" sikhs; р. 254. 
11 Риштия, Афганистан в Х/Х веке, стр. 106, 107. ' . 
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нами было Быl сопряжен-' с серьезными трудностями для .за 
во€.взт~леЙ, а окончате:ll.Мая лИквидация баракзаwекоili дина
стии в Пешаваре могла привести к большой войне в случае 
вмешательства Даст Мухаммеда. 

В это время английская колониальная дипломатия начала 
переходить к активным действиям п,ротив Афганистана. Анг
личане поддерживали сикхскую экспансию в афганские зеМJJИ 
с тем чтобы в дальнейшем -сломить и поработить и'сикхов и 
афганцев. 

Борьба Дост Мухаммеда за объединение Афганистана 

Дост Мухаммед с 1826 г. стал самостоятельным правителем 
Кабула и начал борьбу за объединение всего Афганистана. 
Он последовательно и настойчиво стремился к главенству над 
своими братьями, праВИlВШИМJi IВ других областях и городах. 
Объективно это была борьба за преодоление феодальной раз
дробленности. 

Между кандагар,скими правителями не было единства. Вни
мание UIешаварс-ких баракзаев было отвлечено борьбой с Сея
ид Ахмедом. Дост Мухаммед умело использовалсложившую~ 
ся благоприятно для него политическую обстановку, укрепил 
свои позиции и в течение нескольких лет значительно расши

рил 'Границы своих 'владений. Он совершил успешный. поход 
против гильзайс'ких ханов, нанес им поражение и подчинил 
Зурмат, а затем одержал победу в длительной Iвойне против 
владетелей Кохистана и прочно установил свою власть над 
этой областью. . 

Обладание таким крупным городом, как Кабул, и увеличе
ние финансовых ресурсов Дост Мухаммеда 'в результате одер
жанных успехов позволили ему осуществить важное меро.прия

тие, ,сыгравшее большую роль в последующих событиях. Он 
создал регулярное войско, организованное по-новому 12. Боль
шое внимание он обращал на 'Вооружение. В кабульских ору
жеЙНЫJ( мастерс:ких была налажена выработка длинностволь
ных мушкет6в, более дальнобойных, чем ружья, которь~ми тог
да была вооружена английская колон.иальная армия в Индии. 

Опираясь на новое войско, Дост Мухаммед распространил 
свою власть на ряд районов Афганистана. В .конце 1833 г. он 
подчинил Джалалабад. В укреплении Кабульского Кflяжества 
серьезную роль ,сыграла внутренняя политика Дост Мухам
меда. Он сурово кара_, н:епокорных ханов, принимал действен-

12 К организации этого воЙСка был ПрИЫIечен знаток военного дела· 
наиб Абдуссамад-хан, знакомый с организацией военных сил европейски
ми инструкторами в армии Ранджит Сиигха и с армиями других госу
дарств. 
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ные Mep~ для обеспечения безопа,сноети торговли и ПОК'l'ови
тельство,Elал куп'ечеетву. 

Усиление ;независимого КаБУЛЬСКОГ0 княж€ства препят
ствовало планам английской экспансии в Афганистан и в 
Среднюю А::шю. Стремлением лш~видировать это щзепятствие 
и вызывалась непримиримая позиция англичан в отношении 

Дост Мухаммеда. Руководители английской колониальной по
литики ,считали чрезвычайно невыгодной намеча'вшуюся пер
спективу распространения ·власти дост MyxaMM-€дa на осталь
ные облас,ти Афганистана и готовы 'были на любые меры, что
бы H~ допустить установления им дружествешiых ,связей с 
И раном и Россией. 

Ост-Индская КО:liцания попыталась использовать для под
рыва проводившей:ся дост Мухаммедом политики объединения 
Афганистана своего ставленника - бывшего шаха Шуджу, 
жившего на содержании англичан. В 1833 г. а,нглийские коло" 
ниальные власти в Индии начали готовить 'Поход Шуджи В 
Афганистан. Дипломаты Ост-Индской компании пытались до
биться помощи своему ставленнику со стороны правителя 
Герата. Этот план не осуществиЛ,ся, но им удалось, используя 
противоречия между сикхами и афганцами, договориться с 
Ранджит Сингхом о помощи Шудже. 

Переговоры между сикхским махараджей и БЫЩIIИМ шахом 
Афганистана завершилнсь заключением между ними 12 марта 
1833 г. договора'«о дружбе и союзе». По условиям этого до
говора правитель Пенджаба обещал помочь Шудже овладеть 
троном, а бывший афганский шах обязывался отказаться в 
пользу сикхов .от претензий на Пешавар, Кашмир, Мультан и 
;~ругие области на востоке. 

В Афганистане 'враждебная деятельность Ост-Индской 
компании Быражалась в попытках восстановить афганских 
вождей против Дост Мухаммеда и посеять смуту в стране, 
О чемс'Видет'ельствуют, в частности, письМа капитана УэЙда,. 
бритаНСКОГQ политического агента в ЛУд'иане, попавшие впо
следствии в ру:к:и Дост Мухаммеда 13. В ЭТlих письмах к афган
ским вождям содержа:IИСЬ призывы поддержать Шуджу и 
обещания, что оказанная ему помощь «будет оценена британ
ским правите.п:ьством» 14. 

Ост"Индская компания снабдила Шуджу оружием и ден-ь
гам и и преД{)СТ.авил~ ему 'возможность вербовать индийских 
сипаев ДJIЯ похода в Афга.нистан. Выступив 'в. феврале 183:3 г. 
из Лудианы с отрядом около 3 тыс. воинов, он перепра,вился 
на левый берег Инда и занял Шикарпур. Увеличив числен
ность войска до 22 тыс, Шуджа 6 марта 1834 г. двинулся из 
Шикарпура ч.ерез Боланский проход на Кандагар. 

13· MohanLal, Life о! the Amir, vol. 1, рр. 162, 163. 
14 СМ. Сира дж ат-таварих, 123 .. 
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ДOCTMyx~eд; заблаговременно узнавщий о готовившем~ 
ся п6ходе, попытался объединить силы баракзайск'Их прави~ 
тел.~.Й Кщщагара и Пешавара ДЩI совместного отпора. Барак
заи Пеша,вара заняли враждебную по отношению к Дост Му
~aMMeдy позицию, но кандагарокие правители, на ·владения 

которых шел Щуджа, обратились к Дост Мухаммеду за no
мощью.В о.твет на их просьбу он выступил .сосвоим ВОЙСКQМ 
навстречуШудже. В конце июня 1834 г. произошло решающее 
сражение у селения Кала-йи Азим, неподалеку от Кандага
ра 15. Шуджа бежал с поля боя, бросив на произвол судьбы 
свои войска 16. 

Воспользовавшись создавшейся в связи с походом Шуджи· 
обстановкой, Ранджит Сингх послал войско на Пешавар с 
целью окончательно заiкрепить за собой этот город. 6 мая 
1834 г. си~хи без боя 'взяли Пеш<tвар, заставив баракзайскш!: 
правителеи вывести из него свои отряды. . 

Дост Мухаммед не мог примиритыся с окончательным 
переходом Пешавара в руки 'сикхов. Он послал Ранджит Синг
ху письмо С просьбой уступить ему Пешавар, соглашаясь даже 
на выплаrу за это дани. В ,случае же отказа правитель Кабу
ла грозил выетушить в поход на Пешавар во главе объединен
ных ·сил 'афганцев и изгнать сикхов за Инд. Но Ранджит Сингх 
от Пешавара отказываться не желал. 

18 сентября 1834 г. Дост Мухаммед объЯiВИЛ ,священную 
войну (<<джихад» ) против сикхов. Используя свою возросшую 
в' результате победы над Шуджой популярность в стране, он 
получил от духовенства титул «амир ал-муминин» (повелитель 
лравоверных). Принятие им такого тит"ула было связано с тем 
обстоятель,ством, что прерогативой объявления «священной 
войны» Мог обладать только .суверенныЙ мусульманский госу
дарь. 

Дост Мухаммед отказался принять предлагавшийся ему 
его сторонниками титул шаха, ибо опасал.ся восстановить про
тив. себя своих многочисленных честолюбивых и завистливых 
братьев. В связи с этим Дост Мухаммед короновался скромно, 
даже без традиционного пушечного салюта, принятого ранее 
при коронациях ·садозаЙских шахов, и постарал'СЯ представить 
принятие эмирского титула как вынужденный шаг, совершен
ный лишь из религиозных побуждений, ввиду необходимости 
провозгла.сить священную ,войну .. В качестве суверенного госу
даря До·ст Мухаммед начиная с 1834 Г.стал чеканить монету 
,со С.Е\оим именем (табл. 7). На первых монетах Дост Мухам-

15 Об этом сражe1l.ИИ см .. Тарих-и султанu,247. 
16 В числе IJJJeHHых' захваченных Дост Мухаммедом, был. раненныи 

в этом бою ШО'l'ландец Кэмпбелл, командова-вший у Шуджи отрядом . Qбу:
ченных по-европейски сипаев. Впоследствии Кэмпбелл служил Дост Му-
хаммеду и его IJреемника~. . 



меда выбита изр'ечение: «Паднимаясь на "Священную вайну с 
сикхами, эмир даст Мухаммед-хан велел чеканить манету са 
-сваим именем. да памажет ему баг!» 17. 

Для /пахада пратив Ранджит Сингха нужны были крупные 
;СУМ:МЫ, денег для. снаряжения вайска, а казна навага эмира 
была пуста. С большими затруднениями, прибегнув к канфи
скации средств у падданных и даже к испа,льзованию драга

ценнастей, взятых у некатарыхсваихжен, Дост Мухаммед са
брал акала 500 тыс. рупий. Снарядив на эти деньги мнО'гачис
леннае вайска и привлекая для участия в пахадеолалчения 
афганских племен,ЭМИР выступил на Пешавар. 

. ОднакО', несматря на крупные силы, каторыми распалагал 
Даст Мухаммед, пахад егО' аканчился неудачей, причем дела 
не дашла даже да решительнага сражения. Испальзуя раздары 
между Даст Мухаммедам и баракзаями Пешавара, Ранджит 

- Сингху удалось привлечь Султан Мухаммеда и его братьев на 
сваю ,старану путем абещаний дать им нескалька райанав в 
качестве вассальных владений. В случае же пабеды да.ст Му
хаммеда пешаварские баракзаи не магли надеяться и на это. 

Немалую раль ВО' внеС'ении смуты ~B вайска афганскага 
эмира сыграл, па-видимаму, американец Харлан, ,служивщий 
у Ранджит Сингха и направленный им 'в качестве посла в аф-
ганский лагерь 18,' . 

Значительная часть ,вайск Дост Мухаммеда пакинула ei'a, 
и ан с аставшимися 'атрядами счел за лучшее, избегая сраже
ния, атступить из-пад Пешавара к Хайбарскам:у прахаду . 
.вскаре ан вернул,сяв Кабул. 

Попытка сближения с Россией 

ОднакО' и пасле этай серьезной неудачи Даст Мухаммед не 
примирился с патерей Пешавара. Стремление вазвратить этат 
важный гарад и прилегающие к нему абласти афганских пле
мен была аднай из главных причин, пабудивших Да,ст Мухам
меда праявить такую настойчивасть ВО' внешней палитике. Же
лая заручиться садействием англичан в решении пешаварскаго 
вапроса, ан атправил паслов. в английские владения в Индии. 
Вместе с тем, не питая, очевидна, бальших надежд на паддерж
ку англичан и убеждаясь, чтО' палитика Ост-Индскай кампа
нии, стаявшей за спинай Ранджит Сингха и Шуджи., пред
ставляет главную апасно'сть Кабульскаму княжеству и абъ
единению Афганистана, Дост Мухаммед решил папытаться 
палучить паддержку ат России И Ирана. Афганский эмир 

17 Риштия, Афганистан в Х/Х веке, стр. 126. " 
18 Harlan, А memair, .рр. 124, 125. Впрочем, не исключено, что Харлан, 

,вообще склонный к преувеличениям в рассказах о себе, в данном случае 
·значитеJlЬНО переоценил свою рОЛЬ в этих событиях. 
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направил своих посланцев Хусейна Али и Мирзу Мухаммеда 
к царю Николаю 1 с письмом (датированным октябрем 1835 г.) 
В мае 1836 г. это письмо было доставлено афг.анским: Пf)соль
с.т:ВОМ в Оренбург. Хранящийсяв гоеударствеином .архиве 
Оренбургской области русский перевод этого .пи.сьма недавно 
обнаружен.и опубликован советскими ие.следователя·ми. Дост 
Мухаммед писал: «Причина, побудившая к отпраВЛ'еиию сего 
уведомлени~, следующая: так как шах Шуд*<:а уль-Мулы{ 
'крепко соедиИIIЛ.СЯ с англичанами, а !fOTOMY со стороны саду
заев против нае объявлена вражда и несогласие. По причине 
сего враждования возвышенное сердце Амира Сахиба (т. е. 
Дост Мухаммеда.- В. Р.) обращается к вам, чтобы утверди.ть 
между двумя высокими державами мощь дружеств.а и соотно
шения управления и чтобы тем самую разнщ:торонностъпре
вратить в единство» 19. 

Оренбурr-ский губернатор В. А. Перовский принял Хусейна 
Али и Мирзу Мухаммеда и, придавая большое ЗН.8,чение дип
ломатическому шагу Дост Мухаммеда,веко.ре отправил аф
ганских по,с.ланцев :в Петербург в :сопровождении ,своегоадъ
ютанта И. В. Виткевича. В lIIисьмек царю В. А. Перовский вы
сказывал мнение о том, что Россия должна поддерживать ДОСТ 
Мухаммеда, так как если Афганистан захватят сикхи, то «зем
ля опустошится и надежды наши на торговые отношения с 

эrt>й страной исчезнут». «Если же завладеет Афганистаном 
lllуджа уль-Мульк, которого поддерживают англичане,- пи~ 
сал далее В. А. Перовский,- то Афганистан Iвполне подчинит': 

. ся Восточно-Индейскому обществу, и англичанам ... останется 
до самой Бухары один только шаг. Средняя Азия может под
чинить·ся их влиянию; азиатская торговля наша рушится: они 

могут вооружить против нас при удобном 'случае ·соседние к 
нам азиатекие народы, снабдить их порохом, оружием и день-
гами» 20. . 

Послы Дост Мухаммеда прибыли также в Иран и в англий
ские владения в Индии. В марте 1836 г. генерал-губернатором 
Индии стал лорд Окленд, активно проводивший политику, от
ражавшую интересы английской промышленной буржуазии, 
которая стремил ась к захватам рынков сБЫ1'а и новым коло
ниальным завоеваниям. 25 июня 1836 Г. тайный комитет ди
ректоров Ост-Индской компании отправил Окленду послание, 
в котором ему предлагалось принять меры для изучения по

л.ожения в Афганистане и, если он найдет нужным, «решитель
но вмешаться в афганские дела» 21. 

19 документ этот обнаружен доцентом САГУ Г. Н. Чабровым и впер
ные оцубликован в статье: Халфин, 'Английская экспансия .. 

20 И. А., Посланцы из Афганистана -в Роf:CUЮ, стр. '7.89. 
21 В этом документе, составленном по указаниям министра инастра .. -

ных дел Пальмерстона, предложения активизировать агрессивную поли-
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в ЭIfО время Окленд ,получил письмо (дати;рованное,31 мая 
183& r.) Даст Мухаммеда ,е просъ.боЙ о еодей'ствии в .урегули
р .. п& ;Q1'1ПJ8<'СИКХ'IO:ХИ:Х; отнош,ениЙ. Дост Мухаммед согла
шалея признатъ власть 'сикхов над Кашмиро'м при УС;:JЮВИИ, 
если Ранджит Сингх ,согласите. воовр'атить П~Шliiвар. :ВОе ... 
динение Пешавара с Кtабулом противоречило планам pYK01IO- , 
дителей английской кdllttJfиальной политики, не з'аинтересован,. 
'fыx в усилении ПрЩJителя, на которого оыи собирались 
напасть. Окленд дал _вру УКЛОНЧИВЫЙ о'твет, прикрываясь 
ссылкой па то, будто Ан,l"ЛИЯ не' вмешивается в дела других, 
госудз'р€1'В; но з;аяв.ил о ГО'lювности IЮ'Слатъ в Кабул своего 
nредетавителя для оtiсуждения вопросов '1юрговли. 

В 1837 Г. международное положение Афгзltll€тана сильно 
ос"'нuл()Сь В связи с англо-русским соперщrllествоми воз
НИ.ОJ!iепием гер'атского конфл:икта 22. Преждв.'lrем перейти к 
изложению этих событцй, непосредственно предшест..вовавших 
8ВГЛИЙСКОМУ вторжению в Афганистан, необходимо дать крат
кую хараК'Fеристикуполо,жения в областях правобережья Ин
да, подпавших ПОД иго Раиджи'l' СИНFха, а: также в Кабульском 
и Кандагар'ском владениях. 

Афrl'tl'fCкие племена под властью. Раиджит Синrха 

Укрепившись в Пешаваре и отбив в 1835 г. войска Дост Му
хаммеда, сикхи повели решительное на,ступление на непокор

НЫХ афтз.нцев ПеШCisарской области. В 1836 г. Хари Сингх 
8:'tаК'оnал худу-хель, разбил. ополчение этого хеля и вынудил 
его главу Фатх-хана, оказавшего в свое время приют и под-

.' держку Сейид Ахмеду, подписать обязательство об уплате 
дани. ЗаТем пришла очередь остальных хелей и племен Пе-
шаlsар'ской долины. , 

, :t!алйговая политика сикхов ,в афганских районах сыграла 
зам~тную роль :в тех изменеНИ$lХ, которые происходили 'в 06-
ществеfIИО:'Э':!WНОМliческом ,строе племен. В, ряде случаев в за
воеванных афганских областях сикхское владычество явилось 
нивелирующим фактором, сближая положение мел;ких зем
левладельцев -рядовых членов афганских племен и зависи
мых JlЗДОЛЬЩ1:lКОВ (хамсая). Налоговая политика сикхов под
толкнула и ускорила оформление феодальных отношений .. 

В 1834 г. Ранджит Сингх назначил Хари Сингха командую
щим на афганской границе. В распоряжении Хари Сингха по
стоянно находился сильный .сикхский отряд в 10-12 тыс. че
ловек. С непокоренных еще окончательно районов он вначале 

. тику Англии против Афганистана обосновывались необходимостью проти, 
подействовать русскому влиянию (Халфин, П рова/! британской агрессии, 
стр. 22, 23). 

22 Подробнее об этом см'. н,иже, стр. 181, 182. 
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RзиМал только дань.,.Так было, в частности, вюсуфзайских 
раЙона.х Пешаварской области. Количество' дани, которую 
Хари.Сингх требовал с юсуфзаев, не было. точно. ~пределеIЩ, 
размер ее зависел от его желания и обстановки. Хари Сингх 
брал сюс;уфзайских вождей дань лошадьми, охотничьими пти
цами, а также деньгами. ОН получал с них столько денег, 
сколько. возможно. было со.брать среди населения. в качестве 
откупа за отказ от очередного посещения их земельсикхским 

войсКОм (а посещения сикхов всегда означалц грабежи, пожа
рыIи насилия) .Вl8.35 г. дань лошадьми и прочим была заме
нена в этих районах нало.гомв четыре р~пии с каждого до
ма 23. Чтобы собирать lНалоги, необходимо было каждый раз 
совершать военные .экспедиции. И Хари Сингх совершал их 
постоянно. Во многих из подчиненных афганских областей 
сикхские власти широко. практико.вали разщачу джагиров .. При 
провеДени'И налоговой политики применялась откупная систе~ 
ма, причемправ~сбора ,податей получали индийские ростов 
щики 24 • Тяготы, .связанные с подаТ1НЫМ режимомсикхов,ЛО
жились в ОСНОВНОМ.на плечи оседлого земледельческого. насе-. 

ления, в пер'ВУЮ очередь на издольщиков-хамсая. , 
В 1838 г. Ранджит Сингх 'назначил правителем Пешавар

ской обла'сти I:Iаходившегося у него ца СJiужбе итальянского 
генерала Авитабиле (в прошлом служившего НаполеОIНУ Бо
наПарту). Этот генерал, правивший в Пешаваре, ДО 1842 г., 
отличался-энергией и беспощадной жестокостью. При нем взи
мание Н.алогов возлагалось в ряде случаев на афганских ма
ликов к ханов. Малики И. ханы охотно ,собирали налоги,НО 
весьма неохотно делились полученным с сикхскцми властями. 

Во, многих районах по-прежнему 'каждый раз, чтобы ПОЛУЧИТЬ 
подати, сикхи должны были посылать военные Э"кспедиции;, 
Малики оказывали, если были в силах, вооруженное сопро
ГИБление, или бежали в горы, оставляя обобр.анныхдо нитки 
хамсая на произвол судьбы. Плодородные меСТI:IОСТИ приходи
ли Б запустение, поля оставались наполовину необработан
ными 25. 

Однако, несмотря на все усилиясикх,ских губернаторов, 
даже некоторые афганские родо-племеI:Iные подразделенця 
равнинных областей, не говоря уже о ллеменах горцев, I:Щ./IО~· 

. гов сикхам не платили 26 . 

.. 23 «Gazetteer of the Peshawar 'district 1883-1884», р. 56. 
, 24 Некоторые любопытные подробности о деятельности СИJ{Xской адмй: 

нистрации.l3 афганских областях см.: Singha, The N.- W. frontier tribes 
under Ranjit Singhs sway in 1837. 

25 Lawrence, Reminiscences, р. 236. 
26 Так, через несколько лет после .описываемых событий малики ба

бузаев, деревня которых была расположена в труднодоступном месте, на 
. склонах гор в северо-восточной части Пешаварск'6й долины, с гордостью 
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ПослеД/ним крупным военным столкновением между афган
цами и сюs:хами HaKaRyHe английского 'ВТОрJl{ения в Афгани
С:танt)ыла битва за крепость джамруд. Эту крепость, распо
ложенную в восточной части Хайбарского прохода, сикхи ;no~ 
строили после того, как Ранджит Сингх окончательно закре
пил за собой Пешавар. 

е С целью предотвратить опасность нападения сикхов, KOTO~ 
рые МОгли использовать Джамруд в качестве опорного пункта, 
Дост Мухаммед сосредоточил в районе этой крепости сильное 
войско .. В начале 'апреля 1837 г. для руководства военными 
деЙ:СТВИЯI'd"и прибыл Мухаммед Акбар-хiщ энергичный стар
I1IИЙ сын ДостМухамме.п.а. В конце апреля произоШJ1Qожесто
ченное сражение, в котором афганское войско возглавл'ЯлАк
бар-хан, асикхокое - Хари Сингх. 

Qба они, юный IВОЖДЬ афганцев и испытанный в боях сикх-. 
скийполководец, проявили как воинское уменье, таки зам€-
чателЬ'ную ли,чную храбрость. Акбар-хан выказал в этом ,пер
вом для него крупном сражении свои способности военачальс 

ника и прославил свое имя доблестью, захватив у врагов две 
пушки. Хари Сингх, неоднократно ПОЯ'ВЛЯВШИЙС5I в самых ОТ-' 
BeTcTBeнlНЫx местах на поле боя, ВС.е же не сумел добиться 
перелома в неблагоприятном для СИ.кхов ходе битвы, во время; 
которой они подвертались силь'ным фланговым ударам 'со сто
роны ополчений воинственных афганских горцев. Бой закон
чился серьезныI'. :поражением сикхов и гибелью Хари Син
гха 27. 

В битве у Джамруда обе стороны ПOlнеслизначительные 
потери 28. Афганцы разбили сикхов на поле сражения, но са
мой крепостью овладеть не смогли. Преследуя врагов, ВОЙСкО 
Акбар-хана продвинулось к Пеша'вару. Однако Ранджит 
Сингх, наводнив Пешаварскую долинусикхскими отрядами, 
не дал афганцам возможности развить свой Iвоенный успех. 
BCKop~ДbCT Мухаммед отозвал Акбар-ханав Кабул, а афган
ские 'вЬйска отступили за Хайбарскийпроход. 

заЯВЛЯ.1И английскому офицеру Лоуренсу, что сам грозный Авитабиле не 
смог ПРl1НУДIIТЬ их уплачивать пода1'И (Lawгence, Reminiseenees, р.236). 

,27 СоглаСНD передаваемой Сейидом Касемом Риштия версии, Хари 
Сингх был убит caMifM Акбар-хаНОl\l, отсекшим ему голову (Риштия, Афга- ' 
ниетан в XIX веке, стр. 121). 

28 В исторической литературе потери афганцев исчисляются в. 11 тыс.,' 
а сикхов - в 6 тыс. убитыми и ранеными. Есть основания полагать, что 
столкновение было спровоцировано англича!fами, стремившимися ослабить 
II афганцев, и сикхов. В начале 1837 г. 'англичанин Фаст, н·аходившиЙсЯ на 
службе Ост-Индской компании, проехал через Джамруд в Джалалабадк . 
Ак6ар-хану. При встрече с этим афганским принцем .он угрваривал его 
напасть на Джамруд и старался убедить афганцев, будто оборонительные 
сооружения. сикхской крепости слабы (см. Бабаходжаев, Борьба Афганu-" 
стана за незавuсu,nость, стр. 34, прим. 42). . ' .. 
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Кабул.ы1Ciot к' K.aн,цaгa~Koe' ,ккяжес.тва 

Накануне вторжения англичан власть Дост Мухаммеда 
распроет-ранялась· на 'Fерриторию, ПРОС1'и,ра.вшуюся от napBa. 
на на севере ДО Мукура на юго-западе и 01' Бамиана на ·севе
ро-западе до Хайбарского прохода !На востоке. Протяженность 
этой территории с севера на юг составляла около. 270 км, а с' 

_ запада иа IЮсток ---: о~оло 320 КМ. Обща-я численнос'FЬ на~еле
ИЛЯ I'Iодвла.етных даст Муха.ммеду земель,' по ориентиi'ОВОЧ
ному ПОдlсч:ету, составляла около 1300 тыс. 29 

Во3IМо:жности расширения посе,ВНЫХ площадей в I<абули
стане были ограничены, ,так как земледелие сосредоточива
Л·ОQЬ преимущественно в горных долинах. Основными сель·ско
хозяйственными культурами яВ'лялись пшеница и ячмень. 
Хорошими сортами пшеницы славился район Газни, считан
ш-ийая наряду, с Логаром. н Д~алалабадом- житницей Кабу
",истана. Во влаДftниях Д.ост Мухаммеда выращивались также 
хлопок, ПРQG:О\ табак. 

3наЧИ"FеЛbllУЮ рооь Б питании населения играли продукты 
огородноуо ХО'ЗЯЙ<:-11ва и садооодства. По наблюдениям 
А. Бериеа, в ПРИJIегающих к городу Кабулу землях лучшие 
уча-етки использоltались под огороды в связи с тем, что ПрQ
да'жа овощей приносила сравнительно' большой доход земле
дельцам 30. ГШI'ВЫЫМИ районами садоводства считались Джа
лалабад, Логар, Кабул. Фрукты были одним из важнейших 
предметов вывоза. 

Наряду с земледеЛием основ:ной отраслью хозяйства насе
ления' Ка,БУJlИСТ8\на было с.котов.одство. Разводили овец,' коз;
крупный рогатый скот, верблюдов. Караваны верблюдов были 
главным Cp{tACTBOM транспор-rа купеческих товаров .. В быту 
скотоводов вер'блюды служили для перевозки домащнего иму
щества при перекочевках. В качестве вьючных животных в Ка
булистане ИСП(j\Льзовались т.акже ослы и мулы. Коневодство 
в хозяйственной жизни и в быту большинс::тва населения Ка
булистана первостепенной роли не играло. Среди оседлых жи
телей этой области коней имели, как правило, только богатые 
люди. 

В источниках отмечается наличие в Кабулистане в рас
сматриваемое время ремесленных производств по обработке 
продуктов скотоводства и хлопка. Изготовлялись различные 
изделия из шерсти и IКОЖИ, а также кустарные хiопчатобу-

JIj Бабаходжаев, Борьба Афганистана за независимость; стр. 6. В ка· 
честве исходных М. А. Бабах'Оджаевым были использованы данные о раз~ 
мещеиии иаселения совремеиного Афганистана, приведеиные в докторской 
диссертации А. А. Поляка «Экономический строй .АфганИстана». При вы
числениях БЫJIа взята цифра среднего ,ежегодного прироста населения 
в А~гаliистане, принятая А. А. Поляком,- 5 человек на тысячу. . 

о Вuгпеs, Cabool, р. 156. 
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мажные ткани и т. п. В городе I<абуле производились и шел
ковые изделия. 

Оружие изготовлялось не толыю в <:толице, где существо
вали: мастер<:кие, принадлежащие эмиру, но и ремесленника, 

ми в других районах. Так, в районе Ламгана выделывались 
клинки и ружья 31. 

I<абул был, как и прежде, крупным пунктом транзитной 
караванной торговли с Индией и Средней Азией, а через Сред
нюю Азию - с Россией. В I<абуле проживало около 2 тыс. 
индийских купцов 32. Часть индийцев, живших во владениях 
Дост Мухаммеда, занимал ась и ростовщичеством. 

Социальные отношения в I\абулистане рассматриваемого 
времени еще мало исследованы 33. По аналогии с имеющимися 
данными о положении в кандагарских владениях баракзаев, 
а также по гораздо более отрывочным сведениям, относящимся 
непосредственно к I<абулистану, есть основания считать, что 
главное направление развития в районах I<абула и Джалала
бада сводилось также к утверждению господства крушной фео
дальнойсобственности на землю. 

Территория Кандагарского княжества была разделена 
между правящими в нем I\охендилем, Рахмдилем и Мехрди
лем. I<аждый из них имел свой двор и получал по степени 
старшинства свою долю из доходов княжества, собирая нало
гие населения территории, которой непосредственно управ
лял 34. Общая численность населения составляла приблизи
телf>но 700-800 тыс. 35. 

Основными продуктами сельского хозяйства, которое ве
лось на поливных землях, были пшеница, рис, ячмень, просо. 
Значительную роль играло садоводство. Сухие и свежие фрук
ты шли .на вывоз, особенно славились кандагарские гранаты. 
Было развито также огородничество; возделывался табак. 

После Кандагара ,сравнительно крупными торговыми и ре
месленными городскими поселениями были Гиришк и Маруф. 
Из Кандагара вывозились шерсть, шелк-сырец, шкуры, вой
лок, табак и т. п. Этот город, несмотря на общий упадок кара
ванной торговли, оставался важным перевалочным пунктом 
для купеческих караванов, которые привозили сюда средне

азиатские и русские товары, доставляли из Ирана шелк, ткани, 

31 Masson, Narrative о' various journeys. vol. II, р. 289. 
32 Mohan Lal, Travels, р. 74. . 
33 Д0ВОЛЬНО большой материал по этому вопросу собран в кандидат

ской диссертации М. А. БабаХGд:жаева, посвященной войне 1838-1842 IT. 

к: сожалению, тольыо неЗН1\чительная часть собранного диссертантом маТе
риала вошла в книгу: БnбаХОДЖ1\ев, Борьба Афганистана за независи
мость. 

34 Rawlil1son, RepoTton theDooraneetribes, рр: 838, 839. . 
35 Бабаходжаев, Борьба Афганистана за независимость, стр. 9. 
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медную посуду, холодное оружие, а из Индии - английские 
хлопчатобумажные ткани, бумагу, различные пряности, метал
лические изделия и т. п. 

Во владениях кандагарских 6аракзаев значительную роль 
в хозяйственной жизни населения в целом продолжало играть 
скотоводство. Для .ряда племен и подразделений оно остава
лось основной хозяйственной деятельностью. По-прежнему 
скотоводами-кочевниками были нурзаи, одно из крупнейших 
дуранийских племен. 

Баракзайские правители Кандагара облагали налогами 
крестьян-райятов и хамса я, основную часть которых составля
ли лишенные своих наследственных земелыных участков тад

жики и хазареЙцы. С них ,взимались деньгами подворная по
дать и налог со скота. Хамсая должны были вносить также 
налог на содержание правительственных ЧИlновников, который 
исчислялся В размере одной десятой доли стоимости урожая. 

Поземельным налогом 06лагались земли всех категорий: 
райята, науа6ад (вновь возделанные, т. е. вновь орошенные) 
и халисе, которыми владели дурани. Кандагарские правители 
обложили lНалогом и все временно пустующие земли, включив 
в эту категорию земли, не обрабатывавшиеся со времени На
цир-шаха Афшара. 

«Ангури» - налог с 'виноградных лоз и фруктовых де
ревьев, от которого в годы правления Ахмед-шаха и его бли
жайших преемников дурани были освобождены, теперь стал 
обязательным для всех, и ставки его были увеличены в два
три раза. Налог с владельцев мельниц взималсясо всех, вне 
за·висимости от того, были JIИ таковыми таджики или дурани. 
Существовал' и ряд других податей и поборов, значителыная 
часть IKOTOpblX взимал ась деньгами 36. 

Привилегированное положение землевладельцев из племе~. 
flИ баракзаев, в руках ,которых находилось 993 участка тиюль
кульба, пожалованных их предкам Ахмед-шахом, выражалое, 
в том, что налоги на эти участки были снижены, прич~м вла
дельцы их, в отличие от прошлых времен, не обязаны были 
теперь нести государственную военную службу 37. 

Тяжесть податного бремени ложилась ,главным образом на 
крестьян-райятов и хамсая неафганского происхождения. Но 
такая налоговая политика ·способст'вовала превращению в 
ТЯlгловое !крестьянство все большей части мелких землевла
дельцев из дурани. Многие из них полностью лишились своих 
наделов или имели небольшие участки земли и превра,щались 
в зависимых крестьян, подверга'ВlliИХСЯ эксплуатации как со 
стороны своих ханов, так исо. с}ороны правительства. Мноtие 
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36 Rawlinson, Reporton the поогаnее tribes, рр. 836-840. 
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обедневшие дурани не имели ни оружия, ни" коцей, чтобы не
сти службу в правительственных войсках. 

В целом развитие феодальных отношений в Кандагарском 
княжестве в рассматриваемое время ха-рактеризовалось ро

стом крупной феодальной собственности на землю, сосредото
чивавшуюся в руках афганских, прежде всего баракзайских, 
ханов и в руках государства. • 
~ Общая численнnсть постоянного войска баракзайских пра
вителей Кандагара определялась в три тысячи всадников и 
(,дну тысячу пехотинцев при 15-20 пушках различного калиб
ра. Кандагарские правители опирались на это довольно силь
ное, по ме,СТНЫМ масштабам, войоко, объединяя свои силы при 
подавлении восстаний. Они пре.цавали казни предводителей 
восстаний, разрушали села, отнимали у непокорных земли, 
8 13 усмиренных районах часто применяли в качестве наказа-, 
ния обложение жителей податями, вдвое или вчетверо 'Превы
шавшими сумму обычного налога 38. Недовольство населения 
Кандагарского княжества, нередко выливавшееся в открытые 
восстания, вызывалось прежде всего тяжестью податного бре
ме.ни, произ,волом властей, насилиями и вымогательствами 
сборщиков налогов. Внутреннее положение в этом княжестве 
не отличалось прочностью. Не ,только среди крестьян, но 'и 
среди городского населения недовальных было много. Очень 
тяжелой была жизнь городских ремесленнююв. Купцы также 
нередко являлись объектом вымогательств со стороны барак
заЙ'ских правителей, что отмечается путешественниками, по· 
бывавшими в это время в Кандагаре 39. Оппозиционное (а в 
ряде случаев и 'Открыто враждебное) отношение к власти про· 
являла и значительная часть господствова'вшего класса

ханы дуранийских племен, чьи привилегии ущемлялись поли
rикой кандагарских правителей, а также суннитское ДУХОt3ен
ство" осуждавшее ,с,вязи правителей Кандагара с шиитским 
Ираном. 

Кандагарское княжество ослаблялось и взаимной враждой 
братьев-правителей, часто ссорившихся друг с другом. В рус
ских архивах сохранилась характеристика положения в 

этом княжестве, принадлежащая русскому предстаВИ1'елю 

И. В. Виткевичу, побывавшему в Кандагаре незадолго до на
чала английского вторжения в Афганистан. Витке:вич сооб
щал: «Сердары кандагарские, руководимые взаимной нена
вистью, ослабили себя совершенно, а притеснениями и грабе
жами сделались ненавистны населению, которое проживало 

в их владениях» 40. 

3& Ibid., р. 839. 
39 См., например, Masson, Narratiue о! uarious journeys; vo!. Т, р. 287. 
40 Бабаходжаев, Борьба Афганистана за незавuсuмость, етр. 10. 



Миссия 8иткевича и международное положение 
Афганистана в 1837-1838 п. 

И. В. Виткевич был послан Перо'ВСКИМ сопровождать в Пе
тербург посланцев Дос'Т Мухаммеда, приБЬJIВШИХ в 1836 г. в 
Оренбург 41. Затем' Виткевич был направлен царским мини
стерством иност,анных дел сопровождать посланцев Дост Му
хаммеда при их возвращении на родину. При этом ВиткеlВИЧ~ 
было поручено выполнить в Афганистане поручения диплома
тического характера в 0001'веТСТIВИИ с врученной ему инструк
цией министерства иностранных дел и с теми указаниями, ко
торые ему предстояло получить в Тегеране от рус'ского посла 
Симонича. ГлаВ'ной задачей, возложенной на Виткевича, как 
указывалось 'в полученной им от царского министерства ино
странных дел инструкции, было содействие примирению меж
ду собой «афганских владельцев» (т. е. дост Мухаммеда и 
кандагарского 'правителя Кохендиль-хана). С этой цеЛью Вит
кевич должен был «объяснить им, сколь полезно для них 
лично и для безопаvности их владений состоять им в согласии 
и тесной связи, дабы ограждать себя от внешних врагов и 
внутренних смут. Убедивши афгансК!их владельцев в пользе 
тесного их между собой соединения, объяснить им и необхо
димость пользоваТ1>СЯ благосклонностью и покровительством 
Персии, ибо одни они разделыно 'никак не в силах устоять про
тив общих врагов их ... ». Далее в инструкции подчерК!ивалось, 
что Виткевич должен также разъяснить баракза'fiским прави
телям, «что Россия по дальности р.асстояния не может оказать 
им деиствительной помощи, но тем не менее принимает в них 

41 ЯН (Иван Викторович) Виткевич - польский дворянин, еще гимна
зистом принимавший участие в деятельности тайного революционного 
общества в Польше. В 1824 г., в возрасте 14 лет, он был сослан царским 
правительством в Оренбургскую губернию в качестве рядового солдата. 
Там во время путешествия по россии его встречал знаменитый немецкий 
ученый Гумбольдт. Впоследствии в своих воспоминаниях этот ученый 
писал о поразившем его юном ссыльном поляке в солдатской шинели, шту
дировавшем. книги в свободные от тяжелой службы минуты и знакомым, 
в частности, с СОЧИНlOниями самого Гумбольдта. Более всего Виткевич по
р.азил Гумбольдта необычайной одаренностью в изучении языК!ов. Витке
вJlч не только блестяще владел европейскими языками, но за сравнительно 
короткое время приобрел глубокие познания в восточных языках и на 
Многих из них говорил совершенно свободно. На способности ссыльного 
юilоши обратил внимание генерал-губернатор В. А. Перовский. Виткевича 
стали посылать с ответственными поручениями в Киргизскую степь, к кир
гизским (казахским) султанам. В 1831 г. за отвагу, проявленную в погра
ничных столкновениях, и за успехи в изучении восточных языков Виткевич 

был произведен в офицеры с восстановлением дворянства. В 1835-1836. гг. 
он с купеческим караваном совершил путешествие из Орска в Бухару. 
Собраиные им данные .0 Бухарском хансtвесохраиились в документе, 
хранящемсяв ЦГВИА. ~ 1836 г. Виткевичбылназначен старшим адъю-
тантом Перовского. . . 
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искреннее участие 'и всегда будет через посредство Персии 
оказывать друж,еекое за них заступлеН"ие». 

ВИТКЕШИЧУ поручалось также выявить возможности расши
рения pyccko-афганС'кой торговли и указывалось на целесооб
разность вступить в перегов,оры «с некоторыми торговыми до

мами, дабы им вести непо'средственную торговлю с Россией 
вместо нынешнего образа добывания ими наших товаро'в от 
бухарцев, из вторых и третьих рук ... » 42. 

Прибыв в Тегеран, он получил там ДОПОЛ1нительные указа
ния от русско.го посла Симонича и направился 'в Афганистан 
через Нишапур и Сиетан. Виткевич побывал .в Кандагаре на 
пути в Кабул, ,а затем.был. в Кандагаре во В1'орой раз, воз
вращаясь из столицы Даст Мухаммеда в Ир~н. В Кандаг<tре 
русский представитель принимал участие в .лереговорах ир.ан
цев с Кохендиль-ханом, в р,езультате которых договариваю
щиеся стороны заключили союз против садозаЙСКОIГО прави-
теля Герата 43. . 

На IПУТИ из Кандагара в Кабул Виткевич побыв.ал в Газни. 
В декабре 1837 т. он прибыл в столицу Дост Мухаммеда. В это 
время в Кабуле находилась английская миссия Бернса, 
а Герат осаждали войска иранского шаха. Международ
ное положение Афганистана становилось все более напря
женным. 

Англичане, готовясь .к нападению на Афганистан и Сред-:
нюю Азию, стремились подчинить себе Герат, важнейший 
стратегичеоК'ий пункт 'на путях в Среднюю Азию. Этой цели 
Ост-Индская компания пытал ась добиться путем установле
ниясвоего .контроля над правителем Герата, намечая в то же 
время (жкупацию это.го владения своими войсками. Царская 
Россия, соперничавшая с Англией в среднеазиаТ'СIЮЙ TOPГO~: 
ле, не желала допустить перехода Герата под власть или под 
контроль англичан, считая этоопас'Ным и для своих полити

ческих интере'сов на юго-восточных окраинах государства. 

В созда'вшеися обстановке правивший в Иране Мухаммед
шах, получив одобрение и поддержку царской дипломатии, 
смог организовать большой поход на Герат. В октябре 1837 г. 

42 «Инструкция Виткевичу от 14 мая 1837 Г.», стр. 944. 
43 после свержения в 1818 г. власти садозайской династии над Афга

нистаном Герат остался под управлением бывшего шаха Махмуда и· его 
сына Камрана. В 1829 г. Махмуд умер, и ему наследовал Камран, в годы 
правления которого фактическая власть оказалась в руках Яр Мухаммеда, 
занимавшего пост везиря, Камран был вынужден признать вассальную за
висимость от шахов Ирана, выражавшуюся в обязательстве уплачивать 
часть доходов в качестве дани. Это обязательство Камран не выполнял, 
и его сравнительно слабое и изолированное от остального Афганистана вла
дение находилось цод двойной угрозой: со стороны шахов Ирана, наме
чавших захват Герата, а также со стороны баракзайских правителей Кан
дагара. Борьба за Герат в 30-х годах осложнилась вмешательством Англии. 
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иранское войско подошло к стенам этого города и начало 
осаду. 

Англичане Qlказали материальную поМощь Камрану и для 
РУКОВОДС11ва обороной города на:правили офицера Поттиндже
ра. В лагере иранских воЙс.к находился в качестве военното 
со.ве1'ника капитан царской армии И. Бларамберг. Иранское 

. войско., осаждавшее Герат, было многочисленным, но плохо 
организованным. Присутствие шаха с его .Щвором не помога
ло, а мешало руководству военными деЙСТIВИЯМИ. Иранским 
войсwм командовали семь родствеНJНикав Мухаммед-шаха, 
деЙСl1вовавшие несогласованно. Иранцы подвезли большие 
пушки для обстрела Герата, но эти пушки разрЫlвались при 
стрельбе, нанося знаlчительные потери своим же войскам. 
В лагере иранского шаха находил'ись английские офицеры 
Стоддарт и д'Арси Годд, пользовавшиеся дипломатической 
неприкосновенностью. Поттинджер по,ддерживал с ними связь 
и даже встречался с разрешения Мухамме.ц-шаха, в результа
те чего осажденные заблаго'временно узнавали о военных пла
нах иранского войска. Не все ворота Герата были блокирова
ны, и подвоз ПрОДОВ'ОЛЬСТIВИЯ В осажденный город продолжал
ся. Осада Герата заТЯlНулась 44. В это время в Кабуле нахо
дилась миссия Бернса, которая должна была собрать сведе
ния о торговле в Средней Азии и Афганистане, а также пре
доставить. английским властям информацию по.литического 
характера. Деятелыность этой миссии преследовал а цель под
ГОl'овитьзавоевание Афганистана Ост-Индской компанией 45. 

На Бернса была возложена задача помешать сближению Даст 
Мухаммеда и баракзайских правителей Кандагара с Ираном 
и не допустить их совместного 'выступления против ГераТСКQlГО 
ханст·ва. 

Первоначально миссия Бернса была хорошо принята Дост 
Мухаммедом, все еще раССЧИТЫiвавшим на возможность дого
вориться с англичанами о содействии в В'озвращении Пеша
вара. Однакю отказ руководителей антлийокой колониальной 
политики от участия в урегулировании пешаварского во

проса и нежелание вести переговор][ на равноправных на

чалах охладили отношение Даст Мухаммеда к английской 
миссии. 

Причины неудачи миссии Бернса заключались прежде все
го в агрессивных намерениях руководителей английской коло-

44 Об осаде Герата СМ.: [Io11ann von Вlarambergl, Erinnerungen aus dem 
Leben des kaiserlich russischen Оеnега[-Lietenant Iohann иоn Blaramberg, 
BerIin, 1872; А. Х. Иениш, Осада Герата в 1838 г.,- СМА. 

45 О задачах, составе и деятельности миссии Бернса СМ.: Халфин, Про
вал британской агрессии в Афганистане, стр. 23-26; Бабаходжаев, Борьба 
Афганистана за независимость, стр. 32-38. 
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ниальнай политики па атнашению к Афганистану 46. Во время 
перегаваров Бернс па.лучил ат Окленда письмо, в катарам 
предписывалаICЬ категаричеоки aTBepГlНyTЬ притязания· Даст 
Мухаммеда на Пешавар и дать ему панять, чтО' англичане 
открыта паддержат нападение Ранджит Сингха на Афгани
CTa1f{., если эм!ир не преwратит дружественные атношения с 

Ираном и Россией. Балее, того, БеРIНСУ преДПИСЫlвалась потре
бовать ат Даст Мух'аммеда, чтабы ан прервал снашения с Рос
сией и Иранам, немедленно выслал из Кабула Виткевича и 
никагда впредь не принимал бы русских и иранских предста
вителей без санкции на та английских властей. Даст Мухам
мед не принял этих ультиматиВiНЫХ требований, и в апреле 
1838 г. Бер'НС выехал из Кабула. 

В такай абстановке Вит,кевичу удалось посадействавать 
примирению Даст Мухаммеда с кандагарским правит,елем 
Кахендиль-ханOJМ и скланить их к обаранительнаму саюзу с 
Иранам пратив угразы нападения Англии. При пасредниче
стве Виткевича Даст Мухаммед и Кахендиль-хан сагласились 
заключить с Иранам дружественный дагавар, направленный 
пратив правителя Герата, саюзника англичан. Праект догава
ра был адобрен русским по.сланникам в Иране Симаничем и 
далж'ен был вступить Б силу при гарантии егО' царским пра
вительствам. Виткевичу удалась также даговариться с Даст 
Мухаммедам а расширении тар!гQlвли ,между Рассией и Афга
нистаном, причем русский представитель ат имени своегО' пра
вительства абещал эмиру памащь в размере 2 млн. рублей 
наличными и на 2 млн. рублей товарами. В хаде перегаварав 
Вrиткевич обещал Дост Мухаммеду ,садействие Рассии в 
барьбе за ваз'вращение Пешавара. Эта весьма благоприятна 
сказалась на результатах перегаварав. Как саабщал Виткевич 
русскаму паслу в Иране, Даст Мухаммед скланен был к ук
реплению и развитию дружеcrвенных связей с Рассией 47. 

ОднакО' в палитике царскогО' правительства, паддержавше
га КаджарOiВ и заинrгересаваннаго в сохранении независима
сти баракзайских прави,телей Афгани'стана, праизашли в эта 
время значительные изменения, препятствовавшие прадалже-

46 До.ст Мухаммед, правитель сильный и самостоятельный, был им не
угоден, и они относились К нему с преДВЗЯТОСТЬЮ,старались доказать 

английскому парламенту, будто этот эмир был непримиримым врагом ан
гличан. Поэтому в опубликованной в Англии и представленной парламенту 
Пальмерстоном в 1839 г. «Синей книге» переписка Бернса с руководством 
Ост-Индской компании была· фальсифицирована. Бернс и в ХОде перего
воров и после своего отъезда из Кабула сообщал, что при определенных 
условиях Дост Мухаммед может быть верным союзником Англии и что ее 
интересам он не угрожает. Однако все, что Бернс писал в пользу Даст 
Мухаммеда, было уничтожено в изданных в «Синей книге» документах. 

47 Халфин, Про вал британской агрессии, стр. 28. 
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нию прежней пал.итики ДРОТИВ1адейетвия английскайэкспан
сии на Cpe.дJHeM Ва'стаке. СТрN4ясьсблизиться с А:нглией в 
бар:ыбе пратив Франции и надеясь палучить паддержку анг
личан в вапрасе о Iпраливах, царское правнтелыств,а пошла на 

уступки в гератскам канфликте и, паступаясь дастигнутыми 
палитическими результаТiами в Афганистане и Иране, отка
зала:сь гарантиравать проект даговара между баракзаями и 
иранским шахом. 

Русский пасал в Иране Сим'анич был атозван «за превы
шение паЛlнам:очиЙ». Вга сменил Дюгамель, ничего не сделав
шийдля поддерtЖ,ки баракзайских правителей Кандагара, 
выcrrупивших в паха,ц на Герат. Дюгамель а!Гр,аничился пра,сь
бай к иранс,каму IправитеЛЬСТБУ атправи:гь кандагарским ба
ракзаЯIМ обещанные шах.ом 10 тыс. туманов. Среди баракзай
ских дравителей Кан:дагара начал'Ись раЗНOiгласия, движение 
их ,войск на Герат прiю,станавилась, и из 'начатага пахода . 
ничегО' не вышло 48. Дюгамель а11а:з,вал ВиткеВИiча из Афгани
стана и саабщил иранскаму шаху и кандагарсюим бар,акзаям, 
что царь ,не соглаша~тся y1iвеiщить ирано-афганс'кий дагавор. 
Пад сильным нажимом аНГЛИЙClIЮЙ дипламатии царСlкае пр,а
вительсТ\Ва атказалась .от миссии Виткевича и дезавуиравало 
его действия, заявив, ЧТО' он превысил св.ои палномачия 49. Ta~ 
ким абразам, результаты егО' миссии были сведены на нет. 

, Несмат:ря на это, англичане прадалжали испальзавать мис
сию Вит,кевича как пред,лог для развязывания войны пратив 
Афганистана. Вначале, когда Бернс 'нююдился еще в Кабуле, 
рукавадства Ост-Индской кампании довальна хладнакравна 
атнасилось к приезду ВИТlкевича к Дост Мухаммеду 50. Но па~ 
сле неудачи миссии Бернса и OIкончательнага решен'ия Ост
Индскай кампании cBepnHyTb Дост Мухаммеда и заменить его 
сваим стаВЛе'ННИIЮМ Шуджай руководители английскай ка
ланиальнай пал'И'тики ВЫСТУIПИЛИ с лицемер:ными заявления
ми, утверждая, будто канта'кт Даст Мухаммеда с Ираном и 
Рассией саздает угразу безопасности Бр'Итанскай Индии. 

Ссылаясь на не сущ~ствававшую в деЙСТ1ШТ'еЛЬНiOСТИ апас~ 
нас,ть pycclKara В'I1аржения ,в Индию, английские заваевател.и 
пытались аправдать сваю экспансиони.стскую палитику В Аф
ганистане и Средней Азии. ОднакО', если бы англичане на 
сам'ам деле баялись русскаговтаржения Б Индию и не имели 
бы захватнических планав ватнашении Афганистана, ани 

48 См. Бабаходжаев, Борьба Афганистана за независимость, стр. 42, 4~. 
49 Жизнь Виткевича, успешно выполнившего возложенные на него rТn

ручения .. завершилась тра,гически. Возвратившись в Петербург, он покончил 
с собой (такова во всяком ~учае официальная версия о его гибели) и пе-
р-ед смертью сжег свои архивы. . 

50 См. Семенова, Государство сикхов, стр. 113, прим. 53. 
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МОГJiи бы легко договориться с Доет Мух аммедрм , который 
выражал готовно'Сть содействовать лолитичеоким и торговым 
интересам Ост-Индской компании при един,ственном условии 
помощи в урегулировании пеШ8,варокого вопроса. Как уже 
отмечалось выше, А. Бернс, кюторый достаточно JЮрошо ЗНЩI 
об отношении Дост Мухаммеда к англичанам, указывал, что 
оно было доброжелательным, и считал, что Ост-Индская ком
пания может сотрудничать с Дост Мухаммедом, подчеркивая, 
что «'если бы половина того, что мы намерены делать для 
других, была сделана для aer10 и если выдвинуть предлюже
ния, которые он мог бы раосматрив:ать как соответствующие 
его интересам, он за:втра же порвал бы с Ираном и Рос
сией» 51. 

Ссылки на вымышленную угрозу английским колониаль
ным владениям в Индии со стороны Ро'ссии и на мнимую 
враждебность Дост Мухаммеда к англичанам предназначены 
были для обмана общест'В'енного мнения и для маОКИРОВIКИ 
захватнических планов Ост-Индской компании. 

Подготовка к вторжению 

Проводя внешнеполитическую подготовку к завоеватель
ной войне протИ'в Афганистана, англичане стремились обес.
печить себе ВОЗМОЖlНость использовать военные и материаль
ные рвсур'СЫ Пенджаба. Для этог,о они попытались привлечь 
к активному участию в войне Ранджит ,Сингха, отношения 
которого с Дост Мухаммедом БыIии по-прежнему весьма не-
приязненными. . 

Дост Мухаммед вел длителыныеперего,воры с праlвителем 
сикхов, добиваясь возвращения Пешавара. Однако Ранджит 
Синтх не шел .на какие-либо уступки в этом вопросе. Напро.
тив, вх'оде переГОВ,ОРОIВ с течением времени он по'вышал свои 

требования, надеясь в у,словиях напряженной внешнеполити
ческой 06стаНОIВ:Ки добиться для себя новых приобретений 'в 
афганских землях или политических выгод, не предлагая ни
чего взамен. Опираясь на союз с англичанами, правитель сик
хов стал требовать, чтобы Дост Мухаммед не только отказал
ся от Пешавара, но признал себя его вассалом и 'Вы:платиЛ, 
крупную. сумму денег. в качестве дани. Согласно хранящему
ся 'в русских архивах теК'сту донесения Бларамберга, Дост 
Мухаммед категорически отверг притязания махараджи сик
XOIB и заявил, что он лучше умрет с оружием в руках, чем 

подчинится Ранджит СИНГХУ и англичанам 52. 

51 Бабаходжаев, БорЬба Афганистана за независимость, етр. 46. 
52 См. Туманович, Организация военных союзов и блоков, етр. 106. 

185 



В мае 1838 г. для перегоооров с Ранджит Сингхом в Лахор 
б~л послан Вильям Ма,кнотен, секретарь по иностранным де
дам при генерал-губернаторе Индии. Правитель си'кх'Qlв отно
сился С опасением к планам реставрации ан:глийского став
ленника Шу,джи на афганс:ком троне, понимая, что переход 
Афганистана под власть или под контроль Англии усилил бы 
угрозу незавИlСИМОСТИ сикхского государства. Однако Макно
тен настаивал на активном участии сикхских войск в наме
чавшемся походе в Афганистан, ссылаясь на прежние 
обязательства махараджи оказать помощь Шудже в восста
новленlИи его власти. В ходе переговоров Ранджит Сингх сог
ласился поддержать Шуджу отрядом своих войск (численно
стью не менее пяти тысяч), но пытался взамен получить 
соглаЮИrе англичан на включение в состав государства 'Сикхов 

ПIикарпура и Джалалабада· S3 . Руководство Ост-Индской 
компании категорически отвергло притязания сикхов на эти 

города - англичане сами намеревались их захватить. 

В конце концов Макнотену удалось склонить Ранджит 
Сингха к заключению с Шуджой союзного договора, гаран
тированного Ост-Индской компанией. Этот так называемый 
«трехсторонний договор» был подписан Шуджой 16 июля, 
а сикхским махараджей - 23 июля 1838 г. Ост-Индская компа
ния и Ранджит Сингх принимали на себя обязательство вос
становить Шуджу на шахском престоле Афганистана. За 
обещанную военно-политическую поддержку Шуджа обязал
ся уступить англичанам Синд и подтверждал «на вечные вре
мена» отказ в пользу государства сикхов от Пешавара, Муль
тана, Кашмира и других завоеванных Ранджит Сингхам обла
стей, входивших прежде в состав владений садозайских шахов 
Афганистана. Шуджа обещал также отказаться от присоеди
нения к своему будущему царству Герата. 

«Трехсторонний договор» предусматривал, что внешняя 
политика Афганистана и государства сикхов должна контро
лироваться англичанамИ. Согласно статье 18 договора, Шуд
жа обещал «воздержаться от переговоров с какой-либо ино
странной державой» без согласия на то английского и сикхеко
го правительств, а также противодействовать любому госу
дарству, которое попыталось бы напасть на владения сикхов 
или англичан. Согласно статье 14, лахорское (сикхское) пра
вительство также не должно было поддерживать никаких 
связей с государствами, враждебными Англии 54. Условиями 
договора также предусматривалось, что Шуджа после восста
новления на престоле пригласит английских офицеров для 
организации войска. 
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53 Семенова, Государство. сикхов, сТр. 114. 
54 Aitchison, А callectian а! treaties, р. 43. 



Не желая обострять отношения с Англией и уступая ее 
.,дипломатическому давлению, Ранджит, Сингх пошел на под
писание «трехстороннего договора», но категорически отк а -
зался пропустить войска Ост-Индской компании через терри
торию Пенджаба. Есть все основания полагать, что, опасаясь 
усиления влияния англичан в соседних с государством сикхов 

областях и странах, махараджа втайне желал англичанам 
поражения, а не победы в Афганистане 55. В связи С отказом 
Ранджит Сингха Ост-Индская компания должна была изме
нить не только первоначальные планы движения своих войск, 

. но и намечавшийся их состав, включив в экспедиционный кор
пус в дополнение к частям, укомплектованным индийскими 
сипаями, также и британские регулярные части. 

Следующим шагом английской политики при подготовке 
вторжения в Афганистан был нажим на иранского шаха 
с целью заставить его' прекратить осаду Герата. До августа 
J 838 г. все усилия англичан в этом направленИlИ были без
успешны и осажденный город находился уже накануне паде
ния, но английское правительство решило пойти на крайние 
меры, вплоть до войны с Ираном. Разорвав дипломатические 
отношения с Мухаммед-шахом, английское правительство 
отозвало из Ирана своего посла Макниля. Посол этот, нахо
дясь на пути из Ирана в Турцию, получил предписание бри
"Танского правительства заявить Мухаммед-шаху, что окку
пация Герата будет рассматриваться как враждебный акт по 
отношщ ию К Англии и что английскими войсками уже за
нят остров Харак. Под угрозой войны иранский шах был вы
нужден в конце августа - начале сентября 1838 г. прекра
"ТИТЬ осаду Герата и отвести свои войска от города 56. 

Добившись ,отступления царской дипломатии, ,заключив 
«трехсторонний договор» и заставив иранского шаха увести 
свои войска от Герата, англичане ускорили подготовку войск 
Ост-Индской компании к вторжению в Афганистан. Пытаясь 
оправдать завоевательную войну и скрыть ее истинные при
чины и цели, генерал-губернатор Индии Окленд 1 октября 
1838 г. опубликовал в Симле манифест (декларацию), своим 
-лицемерием, бесстыдством и лживостью выделяющийся даже 
среди самых позорных документов в истории колониальной 

политики. 

В манифесте утверждалось, что своим враждебным отно
шением как к старому союзнику англичан Ранджит Сингху, 
так и к самой Англии, Дост Мухаммед показал, что! пока Ка-

55 27 июня 1839 г. Ранджит Сингх умер, и основные события преду
смотренной «трехсторонним договором» войны В Афганистане происходили ' 
уже ПjJИ его преемниках -I(аррак Сиигхе и Шер Сингхе. 

56 См. Бабаходжаев, Борьба Афганистана за независимость, 
етр. 22-24. 
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бул находится под его властью, ,«мы не можем· .надеяться, 
что будет обеспечено спокойствие по соседству с нами или 
что интересы нашей Индийской империи не будут нарушены». 
«Благополучие английских владеllИЙ на Востоке», возвещал 
Окленд, «требует, чтобы мы имели на нашей западной грани
це союзника, заинтересованного в прекращении агрессии и 

установлении спокойствия, а не правителей, связавших себя 
раболепно с враждебной державой и старающихся содейство
вать планам завоевания». 

Далее Окленд заявил, что он «чувствует необходимость 
принять немедленные меры к предотвращению быстрого раз
вития иностранных интриг и агрессии против нашей собствен
ной территории», и обосновывал решение англичан помочь 
JlIудже, который «вступит в Афганистан, окруженный своими 
собственными войсками» и будет поддержан против «иност
ранного вмешательства и внутренних врагов» британской ар
мией; при этом давалось обещащrе вывести ее из страны, как 
только Шуджа утвердится на троне. В заключение говорилось, 
что все это делается исключительно с целью. обеспечить 
«безопасность владений британской короны», а также для 
того, чтобы «способствовать восстановлению единства и бла
госостояния афганского народа» 57. 

)]осл'е опубликования манифеста Окленда англичане спеш
но завершили комплектование предназначенных для участия 

в походе отрядов и сосредоточили их .в 'Исходных пунктах на

меченных маршрутов. 

В ноябре 1838 г. в Фирузпур прибыли бенгальс~ий отряд 
численностью в 9700 солдат и «шахский контингент» Шуджи, 
в котором было немногим' БОJ[ее 6 тыс. человек, спешно на
вербованных англичанами в Индии. Отряд Шуджи состоял из 
пеших и конных сипаев, кс>торыми командовали английские 
офицеры. Этот отряд с приданной ему одной артиллерийской 
батареей на конной тяге должен был изображать «собствен
ные войска» его величества шаха, с которыми, как возвеща
ЛОСЬ в манифесте генераkгубернатора Индии, сей монарх 
вступит в Афганистан. 

Бенгальский отряд и воинство возвращаемого на родину 
шаха должны были переправиться через Инд по дороге на 
Шикарпур, а оттуда двигаться на Кандагар и Кабул. Из Бом
бея на соединение с этими силами был направл~н отряд в: 
5 тыс. человек во главе с генералом Джоном Кином, на кото
рого руководство Ост-Индской компании возложило вцослед
стВии общее командование экспедиционным корпусом, полу
чившим название '«армия Инда». Подготовка к вторжению за-

. кончилась. 

57 Кауе, Нistory 0/ the war, vol. 1, рр. "369-374. 
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Начало войны 

В конце 1838 г. войска Ост-Индской компании двинулись 
на Афганистан. В первых числах декабря из Фирузпура вы:' 
'Ступил бенгальский отряд под командованием генерал-майора 
Коттона. За ним тронулся и Шуджа со своим «шахским кон
тингентом». В конце января 1839 г. эти войска переправи
лись через Инд, а в начале марта вышли из Шикарпура. На 
-соединение с ними двига.лся бомбейский отряд; высадивший-
ся у устья Инда. . . 

Продвижение английских войск по территории Синда про
исходило без согласия на то эмиров Синда - союзников 
Ост-Индской компании. Во время похода с ними обошлись 
как с врагами. Английские власти потребовали от них уплаты 
большой суммы денег Шудже. Отказ выполнить это требова
ние и пропустить английские войска через территорию Синда 
вызвал вооруженное столкновение. В феврале 1839 г. англий
ский десант захватил Карачи. Синдские эмиры были вынуж
дены подписать с Ост-Индской компанией договор, положив
ший конец их независимости 58. 

В начале апреля все отряды, предназначенные для вторже
ния в Афганистан через Кандагар, соединились в Кветте. 
В состав этого войска, именовавшегося «Армией Инда», вхо
дило около 20 тыс. строевых солдат и офицеров, но общая 
численность ,его была значительно большей, так как войско 
сопровождало около 38 тыс. обозной и лагерной прислуги 59. 

Фактическим руководителем экспедиции был секретарь англо
индийского правительства Вильям Макнотен, находившийся 
при Шудже в качестве «посла и министра». Командование 
армией было возложено на генерал-лейтенанта Кина, началь
ника бомбейского отряда. 

В -середине апреля началось движение войск на Кандагар. 
«Армия Инда», испытывавшая острый недостаток в продуктах 
питания и в фураже, потеряла от бескормицы много тысяч го
лов вьючного и упряжного скота. Однако завоеватели не 
встретили почти никакого сопротивления со стороны афганцев. 
Между тем даже небольшой отряд мог бы оказать серьезное 
,сопротивление наступающим 1З0йскам в Баланском ущелье и, 
во всяком случае, надолго их задержать. 

. 58 ПО условиям этого договора, английским судам дозволялось сво
-бодно плавать по Инду, эмиры «разрешали» пребывание «вспомогательно
го» отряда английских войск на территории своих владений и брали· на 
себя часть расходов по его содержанию, а шаху Шудже соглашались 
уплатить 28 лакхов рупий. . 

59 Такое соотношение было характерно для ·колониальноЙ английской 
армии того времени, в которой каждый офицер. имел .несколько .. слуг. См, 
Аtkiпsоп, The expedition into Afghanistan. р. 7'.. .-

, ", -1., 
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Британские завоеватели использовали распри афганских 
феодалов и не жалели денег на подкуп. Макнотен еще в Бе
луджистане начал буквально сыпать деньгами направо и на
лево во. В результате некоторые влиятельные афганские фео
далы (в их числе Хаджи-хан Какари, получивший от англи
чан 10 тыс. рупий) при приближении «Армии Инда» К Юш
дагару перешли на сторону Шуджи. Баракзайские правите
ли Кандагара - Кохендиль-хан и его братья - по пытались 
вывесТ'и свои 'отряды для отпора завоевателям, но, покину
тые частью своих приближенных, вернулись с полпути. Вме
сте со своими семьями они бежали в Гиришк, а оттуда пере
брались в Иран, где нашли убежище, выжидая, как развер-
нутся дальнейшие события. . 

Если у Шуджи еще и оставались какие-либо иллюзии от
носительно характера будущих взаимоотношений с британ
СКИМIf властями, они должны были рассеяться уже в Канда
гаре, Намерения английских завоевателей характерИЗУЮТС51 
в афганской исторической литературе на материале догово
ра, который должен был подписатьШуджа накануне корона
ции. Основное содержание эт.ого договора излагается в «Та
рих-и султани l6l. Подробный текст его приводится в «Си
радж ат-таварих», где говорится, что англичанин Макнотен, 
«составив Новый договор так, как ему требовалось, передал 
его для подписи и приложения печати шаху Шудже» 62. Да
лее следует (как утверждает автор «Сирадж ат-таварих»
в буквальной передаче) текст документа, состоявшего из 
восьми пунктов. 

В первом пункте подтверждалось, что условия «трехсто
роннего договора» от 26 июля 1838 г. между английским 
правительством, шахом Шуджей и махараджей Ранджит 
Сингхом остаются в силе 63. Второй пункт был посвящен по
сольским отношениям. 

Третьим пунктом предусматривалась изоляция Афганиста
на от внешнего мира (чего британским колонизаторам уда
лось добиться лишь много позднее, после второй англо-аф
ганской войны 1878- 1880 гг.). Шах Шуджа обязывался «ни
когда не принимать на службу ни одного из европеЙцев и 
никому из них, без извещения о том и согласия на то англий
ского правительства, не давать разрешения на пребывание 
в Афганистане»'. 

В четвертом пункте англичане, отрекаясь от обещанного 
в манифесте Окленда вывода войск из Афганистана посл~ 
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50 См. Кауе, Нistory oft1le war, val. 1, рр. 429, 435. 
61 Тарих-и султанu, 252, 253; , 
62 Сuрадж ат-таварих, 143. 
63 В изложении автора «Тарих-и султани» ЭТОТ пункт опущен. 



васстанавления Шуджи на престале, выражали намерение 
аставить аккупацианные вайска в этай стране навеки: «сфар
мираваННрlе и нахадящиеся пад камандай английских сар
дарав вайска, катарые предназначаются для 'Охраны страны, 

самага шаха, а также для атражения внешних врагав, на

всегда астаются в Афгани(;Тане и магут быть испальзаваны и 
для другай службы, краме предусматреннай выше, · на при 
уславии сагласия на эта шаха и упамянутага английскагО 
пасланника». 

Остальные пункты дагавара закреплял,и 'Обязательства 
шаха садержать аставленные в Афганистане английские вай
ска па вазмажнасти за счет казны (6-й пункт) и 'Обязатель
ства, ставившее в привилегираваннае палажение английскую 
таргавлю в Афганистане, защита катар ай ваэлагалась на 
английскага посланника. Он далжен был пастаянна нахО'
диться при дваре правителя Афганистана, и без предвари
тельнага сагласавания с ним шах абязывался не решать Ka~ 
ких бы та ни была вапрасав, связанных с таргавлей 
(7-й пункт). 

Впаследнем пункте дагавара гаварилась: «излаженные 
выше .семь пунктав сахраняют сваю силу на вечные времена 

да аканчания правления Садазайскай дина"стии». Дакумент 
датираван 7 мая 1839 г. 

" На следующий день пасле тага как Шуджа паставил сваю 
падпись и печать пад этим дакументам, в Кандагаре састая
лась пышна 'Обставленная церемания реставрации ега на пре
стале. Однака население Кандагара не праявила никакаго 
энтузиазма па этаму паваду. 

" Даст Мухаммед нахадился в TpYДHa~ полажении. В ка
бульскам Кахистане вспыхнула васстание (в арганизации ка
тарага не паследнюю раль СЫГР(iЛ Уэйд, действававший из 
Пешавара) 64. Все же афганский эмир принял меры для 0'1'
пара заваевателям. Для атражения угразы са ста раны Пе
шавара ан атправил к Хайбарскаму прахаду часть сваих 
лучших сил пад начальствам Акбар-хана. В крепасти Газни 
нахадился сильный гарнизан ВО' главе с Хайдар-ханам, дру
гим сынам Даст Мухаммеда, а в акрестнастях Газ ни был 
раС!Iаложен атряд канницы пад начальствам Афзаль-хана, 
старшегО' сына эмира. Сам Даст Мухаммед оставался в Ка
бул.е, сабирая силы, чтабы двинуть их к райану решающих 
ваенных действий. 

Англичане сделали в Кандагаре длительную астанавку. 
Не исключал ась вероятность их движения на Герат. Донесе
ния а предстаявшем будтО' бы поход е англичан на Герат 

б4 См. Mohan Lal, Li/eo! the Amir, vol. П, рр. 276~279. 
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I10ступали к Дост Мухаммеду 65. Но скорее всего можно было 
ожидать похода «армии Инда» на Кабул через Газни с целью 
посадить Шуджу на престол в столице. Дост Мухаммед так
же получил сведения о готовившемся наступлении на Кабул . 

. При этом ожидалось, что англичане обойдут сильную кре· 
пость Газни, а если и предпримут ее осаду, выделив часть 
войск, то не сумеют ее быстро взять .. 

Судя по расположению афганских войск, Дост Мухаммед 
рассчитывал в случае наступленrrя англичан на Кабул через 
Газни нанести встречный удар силами отрядов, находивших
ся в столице. Совместно с ними должны были действовать 
конница Афзаль-хана в тылу англичан и газнийскии гарни
зон на флангах. Этот план, который В. В. Григорьев оцени
вал как хорошо задуманный, Дост Мухаммед не смог осу
ществить прежде всего вследствие неожиданно быстрого па
дения крепости Газни 66. 

Падение Газни и поход англичан на Кабул 

Завершив подготовку к походу, «Армия Инда» 27 июля 
1839 г. выступила из Кандагара на Кабул. В связи с тем, что 
значительная часть воинов окрестных гильзайских племен 
была занята уборкой урожая, англо-индийским войскам уда
лось сравнительно легко занять Калати-Гильзаи и Маруф, 
расположенные между Кандагаром и Газ ни. Однако вскоре 
после выступления из Кандагара «Армия Инда» стала под
вергаться нападениям со стороны неБолыliхx гильзайских 
партизанских отрядов 67. То были первые проявления народ
ной войны против завоевателей. 

При этом с самого начала выяснилось отрицательное от
ношение афганского народа к шаху Шудже, который прибыл 
в страну с войсками иноземцев. Сопротивление афганцев об
лекалось в форму священной войны (джихад) за веру про
тив«кафиров»-англичан. Участники этой войны назывались 
«газиями» (борцами за веру). 

Накануне штурма Газни гильзайские газии предприняли 
дерзкое нападение на лагерь Шуджи .. Оно было отбито, и 50 
гильзайских воинов попало в плен; по приказу Шуджи всех 
пленных предали мучительной казни. Вести об этих и других 
жестокостях шаха с самого начала его вступления в Афгани
стан восстановили против него гильзайские племена. 

Крепость Газни считал ась неприступной; на случай осады 
QHa. была хорошо обеспечена запасами продовольствия и 
гарнизон ее бы,/J ГОТОВ защищаться до конца. Однако среди 
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65 Sykes, А history о! Afghanistan, vo!. II, р. 9. 
56 Риттер-Григорьев, Кабулuстан u Кафuрuетан, стр. 891. 
67 Atkinson, The expedition into Afghanistan, рр. 204, 205. 



афганской знати нашелся предатель - Абдуррашид, один 
из племянников эмира Дост Мухаммеда, который дал англи
чанам. сведения о численности войск в Газни и сообщил дан
ныео наиболее уязвимом месте обороны города 68. Он ука
зал, что Кабульские ворота, в отличие от других городских 
ворот, оставлены незабаррикадированными 69. 

Получив столь ценную информацию и учитывая, что недо
статок продовольствия грозит в случае длительной осады 
большими неприятностями осаждающим, английский коман
дующий Кин отдал приказ о штурме Газни. 21 июля к кре
пости подошли передовые английские отряды. Подведя все 
свои силы к городу и окружив его, англичане на рассвете 

23 июля взорвали Кабульские :ворота и ворвались в кре
пость. Несмотря на подавляющее превосходство нападаю
щих в численности,афганский гарнизон и жители города 
сражались с ожесточением, не щадя жизни. 

Преодолев только после двухчасового упорного боя со
противление гарнизона, взбешенные английские завоеватели 
учинили кровавую расправу над жителями города. Описания 
ее, принадлежащие участвовавшим в штурме английским 
офицерам, звучат как самый суровый обвинительный приго
вор жестокостям колониальных войн и ханжеской морали 
христианских и христианствующих завоевателей. В одном иЗ 
таких описании рассказывается, как пытавшиеся выбежать 
через ворота афганцы «натыкались на сооруженную· нашими· 
войсками горящую изгородь, получали ранения и медленно 
сгорали, некоторых закалывали штыками на зёмле, других 
преследовали и ловили по углам, как бешеных собак, при
стреливали с проклятьями и молитвой на устах» 70. Рисуя эту 
ужасную картину, очевидец добавляет, что после того как 
rаРНИЗ0Н уже перестал сражаться, жители продолжали ока

зывать сопротивление разъяренным завоевателям, и многие 

афганцы дорого продали свою жизнь. 
Через неделю Кин, оставив в Газни гарнизон, выступил 

на Кабул. В это время через Хайбарский проход на Кабул 
продвигался сформированный в Пешаваре отряд, которым 
командовали английский офицер Уэйд и принц Тимур, сын 
illуджи. Общая чисденность .отряда составляла около 11 тыс. 
солдат и офицеров при 16 орудиях. В его состав входило 
свыше 6 тыс. сикхов, обученных английскими офицерами, и 
контингент принца Тимура численностью в 4740 человек. 

Для отражения. врагов со стороны Хайбарского прохода 
Дост Мухаммед, как уже отмечалось выше, заблаговременно 

.. См. Mohan Lal, Life of the: Amir, vol. II, р. 221-223, 226. 
~9 По-видимому, Кабульские ворота предназначались защитниками 

города для вылазок. . . 
70 Кауе; Нistory of the war, vo1. 1, р. 465. 
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пое,7Iал своего сына Акбар-хана. КО времени подхода отряда 
УэйдаАкбар-хан тяжело заболел 71. Когда выяснилось, что 
главные силы англичан направляются на Кабул не через 
Хайбарский проход, как --'ранее предполагалось, а через Кан
дагар .и Газни, Дост Мухаммед отозвал Акбар-хана. Тот 
оставил Хайбарский район, где уже начались вооруженньrе 
столкновения с отрядом Уэйда, и прибыл в Кабул к отцу на
столько тяжело больным, что в ближайших еобытиях не Mor 
принимать никакого участия. . 

Уэйду удалось еравнительно легко фореировать Хайбар. 
ский проход и поеле еильного арт~ллерийекого обстрела за
liЯТЬ крепость Али Масджид. Гарнизон этой крепоети, лишен
liЫЙ надежды на поддержку ео етороны Акбар-хана (уже 
отозванного к тому времени Доет Мухаммедом), вынужден 
был оетавить ее. Далее на Кабул отряд Уэйда и принца Тиму
ра продвигалея, не ветречая еопротивления. 

Векоре Дост .Мухаммед получил извеетия о взятии аНГJЩ
чанами Джалалабада. В Кохистане разгорался мятеж, в ор
ганизации которого приняли учаетие английекие агенты. 
Этот мятеж создавал опасную угрозу столице и сковывал ак
тивность Дост Мухаммеда, готовившегоея в Кабуле к отпору 
врагов. Очень тяжелым ударом для афганекого эмира было 
падение Газни 12. 

Несмотря на все это, Дает Мухаммед с еобранным им 
войеком, в котором насчитывалось до 6 тые. воинов, выету
пил из Кабула навстречу англичанам и Шудже и занял вы
годную позицию у переправы через реку Кабул по дороге на 
Газни. Однако, когда эмир дошел ео своим войском' до киш
лака Аргандех, в его лагере обнаружилось разложение, вы
званное изменой со стороны подкупленных англичанами аф
ганских сановников и кызылбашских вождей и известиями о 
многочисленности и силе врагов 73. Потеряв надежду на 
успех в предстоявшем сражении и опасаясь измены своих 

71 Мухаммед Хаким-хаtl, д. 269-б. 
72 При взятии Газни ангдичане захватили в плен возглавлявшего гар

низон Гулам Хайдар-хаnа, сына Дост Мухаммеда. Др'угой его сын, Афзаль
хан, прибыл к осажденному городу со своей конницей слишком поздно и, 
увидев над Газни английский фдаг,спешно отступил к Кабулу. Некоторых 
других своих сыновей дост Мухаммед вынужден был послать для отра
Жения угрозы СТО,lице со стороны Кохистана. 

73 В этот момент, как писал Мухаммед Хаким-хан (270-а), «внезапно 
в войске его [Дост Мухаммеда} наступил развал». Насколько можно су
дить по изложению событий этим автором; опиравшимся, вероятно, на све
дения, почерпнутые им из бесед с самим Дост Мухаммедом, его сыновьями 
и приближенными, афганскому эмиру уже раньше стало известно об измене 
многих «эмиров Кабула», в частности «племени кызылбашей», вступивших 
в сношения с Шуджой, его сторону и сговорившихся С ним (см. Мухаммед 
Хаким-хан, 269-б; узбекск. пер.: рук. Д 90, 194-б, рук. Д 225, стр. 309). 
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военачалцников и сановников, Дост Мухаммед .покинул вой
ско и вместе с семцей спешно. направился в Бамиан. Это 
произошло 2 августа 1839 г. Среди сыновей Даст Мухаммеда, 
взятых им с собой, был и болцной Акбар-хан, которого несли 
на носилках 74. с Дост Мухаммедом осталисц не пожелавшие 
покинуть его в беде приближенные и сравнительно немного
. qисленный отряд воинов 75. 

В погоню за Дост Мухаммедом были посланы капитан 
Утрам и подкупом привлеченный на сторону Шуджи афганец 
Хаджи-хан Какари 76. Рассчитьiвая заручиться благосклон· 
ностью Дост Мухаммеда, Хаджи-хан Какари решил обмануть 
своих новых хозяев и повел погоню по неверному пути 77, Бла
ГОЩlРЯ этому, хотя Дост Мухаммед не мог двигаться быстро, 
так как с ним были женщины и дети, ему удалосц благопо
лучно уйти от погони и добраться до Бамиана. Однако оста
ватьея там было оцасно, и он направился далцше на север, 
в Хулцм .(Таш-Курган), надеясь на левобережце Аму-Дарьи 
найти поддержку в далцнейшей борьбе против английских 
завоевателей. 

ПОКflнутое Дост Мухаммедом афганское войско рассея
лось .. Для англичан и Шуджu не оставалось больше препят
ствий на пути к Кабулу. 7 августа 1839 г. аНГJIийские войска 
без боя вошли в столицу и проследовали по ее улицам, со
провождая Шуджу до цитадели Бала-Хисар. Шуджа ехал 
между анг,Лийским главнокомандующим Джоном Кином и 
Макнотеном, который позаБQТИЛСЯ о том, qтобы церемония 
водворения шаха в столицу была обставлена возможно более 
торжественно. Однако Макнотен не учитывал или не понимал 
настроений народа, и церемония прошла не так, как хотелось 
бы этому колониальному чиновнику - население не проявля
ло никакого энтузиазма при встрече монарха, никто даже и 

не приветствовал его. 

Основываясь на впечатлениях английских офицеров, оче
видцев и участников описываемых событий, английский исто
рик Кэй констатировал, что въезд шаха в Кабул был «боль
ше похож на похоронную процессию, чем на возвращение ко

роля в столицу своих вновь обретенных владений» 78. После 
тридцатилетнего отсут~твия Шуджа вступал в резиденцию 
правителей Афганистана в окружении чужеземных войск, 

74 Риштия, Афганистан в Х/Х веке, стр. 160. 
76 По английским данным, с Дост Мухаммедом было всего около 

350 человек. MYXI!MMeA Хакиы·хан (л. 270'а) определяет численность спут
ников афганского эмира в тысячу человек. 

76 ТариХ-ll султанu, 255, 256. 
77 За это Хаджи·хан Какари был обвинен англичанами в. предатеllЬ

стве и поса.жен в тюрьму. 

18 Кауе, Нistory о' the war, vo! .. I, р. 479. 

1 З* 196 



восстановленный на престоле своих предков английским зо
дотом и штыками 79. Жители столицы встречали его зловещим 
молчанием. 

Шах получил кабульский замок Бала-Хисар для рцзмеще
ния своих многочисленных домочадцев, а за стенами замка от 

его имени распоряжа,лись иноземцы. Диктаторской властью в 
стране пользовался главный представитель Ост-Индской ком
пании, «посол и министр при дворе шаха» - Вильям Макно
тен, человек самоуверенный, ограниченный и тщеславный. 
С претензиями на самостоятельную роль выступал Александр 
Бернс, находившийся в Кабуле в качестве «независимого по
литического ·чиновника», обязанного, однако, согл,асовывать 
свою деятельность с Макнотеном, но непосредственно ему не 
подчиня,вшегося . 

. 3 сентября 1839 г. в Кабул прибыл отряд полковника 
Уэйда и принца Тимура. Избалованные легкими победами 

. в колониальных войнах, британские чиновники и офицеры са
моуверенно полагали, что их положение в оккупированной 
стране прочно. Пренебрегая элементарными мерами военной 
пр.едосторожности, англичане разместили свои BOJkKa в укреп
ленном лагере в Шерпуре (в окрестностях Кабула), а воен
ное казначейство и склады снаряжения и провианта - дале
ко за пределами лагеря. Шерпурский лагерь был расположен 
в болотистой низине, в крайне невыгодной, с военной точки 
зрения, местности. По всему было видно, что надменные за
воеватели ничего не опасаются. Офицерам отрядов, распо
ложенных в Шерпурском лагере, была предоставлена воз
можность ~ести вольготную жизнь на городских кварти

РаХ, не обременяя себя постоянным присутствием в Шер
пуре. 

Самоуспокоенность английских руководителей в Кабуле 
была столь велика, что вскоре некоторые. высшие чины и 
английские офицеры, в их числе и сам Макнотен, выписали 
свои iсемьи Iи стали соБСтвенниками домов в афганской сто
лице. Другие обзавелись гаремами, что вызывало особенно 
сильное возмущение среди местных жителей. 

Макнотен посылал самые оптимистические д:онесения на
чальству. Вскоре часть оккупационных войск была выведена 
из Афганистана, причем значительно уменьшилась числен
ность гарнизона под Кабулом. Между тем, несмотря на же
стокие репрессии, завоевателям не удалось подавить не пр е

кращавшуюся в Афганистане партизанскую борьбу. Возра
стало недовольство различных слоев населения, назревала. 

буря, угрожавшая смести и шаха Шуджу и ненавистных ино
земцев. 

79 Sykes, А hisJory о! Afghanistan, vol. II, р. 12. 
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События в Герате. 
Отъезд Дост Мухаммеда в Бухару 

После взятия, англичанами Кандагара Яр Мухаммед ре
шил предупредить опасность дипломатическим путем и поста

раться договориться с ними. Он поспешил поздравить шаха 
Шуджу со вступлением на престол и обратился к англичанам 
с просьбой прислать представителя для I'IeperOBopoB . 

. Макнотен немедля 'откликнулся на эту просьбу и послал 
в Герат миссию во главе с майором Тоддом. Макнотен надеял,
ся утвеРДИТI;I британское влияние в Герате и превратить его 
в базу для посл.едующего проникновения в Среднюю Азию. 
В число непосредственных задач, поставленных перед миссией, 
входило усиление оборонительных сооружений гератской кре
пости. Тодд выехал в Герат в июне 1839 г. Для обеспечения 
успеха он вез с собой пушки и крупные суммы денег. 

В результате переговоров с Тоддом, которые от имени 
Камрана вел везирь Яр Мухаммед, 13 августа 1839 г. был 
заключен '«дружественный договор», по которому Ост-Индская 
,компания обязывал ась оказывать Камрану помощь деньгами, 
оружием и т. П., а внешняя. политика правителя Герата долж
на была полностью контролироваться англичанами. 

Однако дальнейшие события показали, что,.яр Мухаммед 
рассматривал этот договор как средство для получения от 

англичан денег (в чем и преуспел), но отнюдь не собирался 
выполнять всех его условий. Убедившись в провалесвоих по
пыток подчинить Герат мирным путем, Макнотен и руковод
,ство Ост-Индской компании С1'али разрабатывать планы за,
хвата' владений Камрана силою оружия. Для осуществления 
их Ост-Индская компания в тот момент не р~сполагала необ
ходимыми войсками, ибо численность гарнизонов в Афгани
стане вскоре после занятия Кабула была уменьшена, а на-
личный состав сковывался непрекращавшейся партизанской 
борьбой в оккупированной, но непокореннои стране 80. 

, , Однако, будучи вынужденными отложить намечавшийся 
поход на Герат, ·Макнотен и некоторые другие руководители 
британской колониаJIЬНОЙ политики не оставляли попыток 
дальнейшего продвижения в сторону Средней Азии через Гин
дукуш, помышляя даже о подчинении Бухары, При имевших-

80 'Оккупация бедной и редконаселенной страны, какой б~л Афгани, 
стан, стоила больших денег Ост-Индской крмпании и не сулила барышей 
в ближайшем будущем. Поэтому, а также в связи 'с тем, что Англия уве
личивала численность своих колониальных войск в Китае (где в 1840 г. 
ВОЗНИК.1Jа так называемая «первая опиумная война») и начинала сосредо
точивать силы для укрепления своего положеция на севере Индии, Ост
Индская компания вывела часть войск И3 Афганистана. Численность oCtab-· 
UlИхся в этой стране оккупационных войск под командованием reHepa,1J
майора Коттона не превышала 16 тыс. 
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ся в их распоряжении в Афганистане силах такие 'планы 
были явно авантюристическими, что показала неудача по
пытки англичан продвинуться к северу от Гиндукуша через 
Бамиан, где они встретили сильное сопротивление узбеков и 
таджиков левобережья Аму-Дарьи. . 

Непосредственной целью наступательных операций англи
чан на левобережье Аму-Дарьи была борьба с Дост Мухам
медом, деятельность которого они рассматривали как глав

ную опасность своему господству в Афганистане. Как указы
валось, в начале августа 1839 г. Дост Мухаммеду удалось 
уйти от погони и он благополучно прибыл в Хульм (Таш
Курган), где нашел приют у Мухаммед Амин-бека, прави
теля' Хульма 81 .• От немедленного наступления на север с 
целью покончить с Дост Мухаммедом англичанам пришлось 
отказаться, так как там для ЩIХ складывалась весьма не

благоприятная обстановка: узбеки и таджики готовились ока
зать англичанам сопротивление. Дост Мухаммед пытался 
объединить для отпора завоевателям силы правителей не
скольких узбекских ханств левобережья Аму-Дарьи, но столк
нулся с серьезными затруднениями. В это время, надеясь по
лучить помощь у государей соседних стран, Дост Мухаммед 
вступил в переговоры с эмиром Бухары и шахом Ирана. 

Насрулла-хан прислал к Дост Мухаммеду гонца и при
гласил его приехать в свои владения, обещая убежище и по
Давая надежды на помощь. сынвьяя были против, но Дост 
Мухаммед склонился к тому, чтобы принять это приглаше
ние 82• Оставив в Хульме своих жен и малолетних детей, Дост 
Мухаммед ·выехал в Бухару. С ним отправились Мухаммед 
Афзаль-хан, Мухаммед Акбар-хан и другие сыновья и пле
мянники, Э. также приближенные, свита, слуги и воины, все
го около двух тЬrсяч человек 83. 

Однако, приехав в Бухару, Дост Мухаммед убедился, что 
он. обманулся в своих ожиданиях. Насрулла выслал для 
встречи афганского изгнанника своих военачальников, КОТО, 
рые оказали ему должный почет при вступлении в столицу. 
Но аудиенция в Бухарском арке (цитадель и дворец) пока
зала Дост Мухаммеду, что ему не приходится ждать от бу
харского эмира ничего хорошего. Насрулла-хан встретил его 
сидя и не встал даже, когда обменивался с ним рукопожа
тием, тогда как обычай предписывал при встрече высокого 
гостя вставать. Впоследствии Дост Мухаммед говорил ко
кандскому историку .МуХ11ммед Хаким-хану, что уже тогда он 
перестал верить обещаниям бухарского эмира 84. 
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81' Мухаммед Хаким-хан, л. 270-6. 
82 Там же, 271-a. 
83 Сuрадж ат-таварuх, 152. 
м Мухаммед Хаким-хан, л. 271-б. 



Дост Мухаммед в Бухаре и возвращение его на родину 
" " 

в Бухаре Дост Мухаммед был поставлен под надзор и 
оказался на положении пленника. Он не только не мог рас
считывать на получение поМощи от бухарского эмира, но ду
мал лишь о том, как бы ему выбраться невредимым. Поэтому 
Дост Мухаммед ответил OTKa~OM на настояния Насруллы
хана, убеждавшего его выписать из Хульмз. в Бухару свою 
семью. Даст Мухаммед имел основания опасаться самого 
худшего: одно время ему угрожало даже, что бухарский 
эмир может выдать его шаху Шудже. Однако Насрулла-хан 
не решился на это или не успел (известную рощ, здесь, по
видимому, сыграло и заступничество персидского шаха, 

предпринятое по просьбе русского посла вПерсии) 85. 

По сохранившиМlСЯ 'в И'сточниках и ,исторической литера
туре сведениям, ,восходящим к раlосказам самого Даст Му
хаммеда, его сыновей и приближенных, Насрулла, разрешив 
афганскому эмиру выехать из Бухары в Персию, тайно пове· 
лел умертвить его в пути. В «Сирадж ат-таварих» сообщает
ся, что бухарский эмир, lIазначив отряд в семь тысяч пеших 
11 конных воинов для сопровождения Дост Мухаммеда и его 
LПУТНИКОВ дО границы Бухарского ханства, отдал секретный 
приказ, чтобы «во время перепраВ"ы через реку Джейхун пу-, 
тем всяких ухищрений, какие только возможны, повредить 
лодку, в которую сядет велйкий эмир со своими сыновьями, 
и утопить [их]» 86. 

Рассказ об избавлении Дост Мухаммеда от этой опасно
сти сохранен афганской исторической традицией ~7. 

85 Риттер-Григорьев, Кабулuетан и Кафuрuетан, стр. 901. 
86 Сuрадж ат-таварuх, 152. 
87 В изложении Мухаммед Хаки.м-ха'на, передающего слышанное им 

от участников событий, имеются ЖИВЫе и яркие подробиости, отсутствую
щие в «Сирадж ат-таварих» или описанные афганскими историками не
сколько по-И'ному, Среднеазиатский истарик саабщает, чтО' лодочник, пад
ведя предназначенную для Дост Мухаммеда паврежденную ладку, сказал, 
чтО' талька эмир будет сам переправляться В ней. Западазрив неладнае, 
Дсст Мухаммед схватил за руку надима (приближеннага ) Насруллы-хана и 
вашел в лодку, сказав ему: «Вместе С вами буду переправляться через 
реку». Видя, чтО' «этот растерявшийся ПРОС11Офиля, та есть нади\\! э\\!ира 
Насруллы, как бы не угодил прежде Дост Мухаммед-хана рыбам речным 
На съедение, сказал лодочник ,[надиМу] на тюркском языке: "Вылезай тот
час же, а не то патонешь!"» (Мухаммед Хаким·хан, 272-а). 

, Дост Мухаммед прекрасно знал ,«наречие иранских тюрок» И, услышав 
такие слова, выскочил из ЛО,дки И выбрался I1а б~рег реки (в «Сирадж ат
таварих» поясняется, что Дост Мухаммед знал тюркский язык, так как 
мать егО' происходила«из зиати кызылбашей Кабула и была тюрчанкаЙ»). 
Афганский истарик этот эпизад излагает без прямай речи в виде пересказа. 
СооБЩается, ЧТО' Даст Мухаммеда и егО' сынавей хотели усадить в проды
рявленную ладку. В нее в момент отплытия от берега по недоразумению 
уселся также адин из уполномаченных эмира Бухары, не знавший 
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Категорически отказавшись от переправычерез Аму
Дарью, Дост Мухаммед со своими сыновьями, приближенны- . 
мии .свитой возвратился в Бухару, претерпев на пути боль
шие лишения из-за сильных зимних морозов. Узнав, что Дос1' 
Мухаммед снова прибыл в Бухару, Насрулла на следующий 
день прислал к нему гонца с предписанием отпустить. нахос 

дившихся при нем воинов (мулазимов) , которым разреша
лось отправиться, куда они пожелают. Дост Мухаммед вы
нужден был выполнить ЭТО,распустив тысячу воинов и остав
шись со своими сыновьями жить в Бухаре в крайне CTeCH~H
ных обстоятельствах и под строгим надзором властей. 

Через некоторое время Мухаммед Афзаль-хан, Мухаммед 
Акбар-хан и еще несколько сыновей,' племянников и других 
родственников Дост Мухаммеда, не посоветовавшись с ним, 
совершили попытку бежать и пробиться из Бухарского хан
ства на родину,. к ним присоединился небольшой отряд аф
ганских мулазимов. Беглецы благополучно выбрались из 
столицы и за сутки добрались до вилайета Карши. Местный 
хаким велел им вернуться, не желая пропустить их без раз
решения Насруллы в Шахрисябз; они не подчинились и пы
тались пробиться силой, но были задержаны отрядами хаки
мов Карши и Череукчи 88. Получив известие об этом, Насрул
ла приказал отправить задержанных в столицу, куда их и до

ставили 89. 

ПО прошествии некОторого времени Насрулла разрешил 
выехать из своих владений малолетним сыновьям Дост Му" 
хаммеда, которые и были отправлены к своим матерям 
в Хульм. Однако сам Дост Мухаммед и его взрослые сы
новья - Мухаммед Акбар-хан и другие по-прежнему задер
живались в Бухаре на неопределенное время. Дост Мухам
мед решил бежать. Благодаря хитрости ему удалось в сопро
вождении одного попутчика и одного мулазима выбраться 
из Бухары, а затем на подготовленных заранее конях уска
кать на значительное расстояние от столицы 90. Узнав о 
бегстве Дост Мухаммеда, Насрулла срочно выслал за ним 
погоню. 

«о кознях господина своего». Его предостерег по-тюркски другой служи
тель Насруллы, обо всем осведомленный, слова ,которого услышал и по
нял Дост Мухаммед (Сuрадж ат-таварих, 152, 153). 

88 Мухаммед Хаким-хан, л. 272-б -274-б. 
89 Сардар Акбар-хан и Султан Ахмед-хан рассказывали впоследствии 

историку Мухаммед Хаки м-хану о '!'ом, как их везли израненных и плохо 
одетых в такую сильную стужу, что кровь, вытекавшая из ран, превраща

лась в лед. Беглецы ожидали смерти, но по прибытии их в Бухару послан
ный Насруллой надим объявил публично, что по приказанию эмира беглых 
царевичей надо доставить к их отцу, что !I было RhТП()ЛНР.нп (Мухаммед 
Хаким-хан, 274-б). 

90 Сuрадж ат-таварих, 157; Мухаммед Хаким-хан, 275-а. 
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Однако, MHoгo~paTHO р!искуя жизнью, афганскому !Изгнан
нику, переодетому в рубище нищего, удалось в конце концов, 
оставшись неузнанным, добраться до Шахрисябза, независи
мого тогда от Бухары феодального владения. Там он нашел 
приют у крупного кабульского купца Кабир-хана, поселивше
гося в Шахрисябзе и связанного торговыми и денежными де
лами с эмирами узбекского племени кенегес 91. Кабир-хан 
сообщил о прибытии афганского эмира местному правителю; 
Дост Мухаммед был с почетом принят сначала Даниял Ата
лыком в Китабе, а затем царевичем Султан Махмуд-ханом 
в его усадьбе (t~ Jlr;--И пробыл 16 дней в вилайете Китаб, 
отдыхая от перенесенных трудностей и лишений 92. Во время 
пребывания Дост Мухаммеда в этих местах с ним встречался 
и беседовал историк Мухаммед Хаким-хан, описавший зло
ключения афганского изгнанника и его сыновей на чуж
бине 93. 

Получив от правителя Шахрисябза отряд в 700 всадников 
для охраны в пути, Дост Мухаммед выехал в Афганистан. 
Переправившись через Аму-Дарью и достигнув пределов 
Каттагана, он отослал шахрисябзский отряд обратно 94. Воз
вращаясь в Афганистан, Дост Мухаммед направился к пра
вителю . Хульма, который вновь оказал ему радушный прием 
и помощь в организации сил для продолжения борьбы с 
англичанами. Летом 1840 г.в Кабуле были получены встре
вожившие англичан известия о том, что Дост Мухаммед вер
нулся в страну и собирает под свои знамена воинов. 

К этому времени в Афганистане возрастало недовольство 
народа и усиливался отпор иноземным завоевателям и их 

ставленнику Шудже. Гильзаи, которые с самого начала не 
признавали власти Шуджи, поднимали одно восстание за 
другим, нарушая пути сообщения между Кабулом, Газни и 
Кандагаром. В течение длительного времени борьбой гиль
заев против Шуджи и английских завоевателей руководил 
Гуль Джи, один из наиболее авторитетных и влиятельных 
наследственных вождей этого афганского племени (табл. 9). 
В сентябре 1839 г. произошло вооруженное выступление гиль
заев в районе Маруфа, возглавленное мехтаром Мусой, Гуль 

9\ Мухаммед Хаким-хан, л. 227-б. 
92 Там же, л. 278-а - 280-а. 
93 Кроме «Мунтахаб ат-таварих» Мухаммед Хаким-хана и «Сирадж 

ат-таварих», источниками· для изучения этих событий могут служить 

рассказы Дост Мухаммеда о приключениях его в Бухаре в переда'lе 
английского офицера Аткинсона, сопровождаВШf:ГО в 1840 г. афганского 
эмира в Индию (см. Atkinson, The expedition into Afghanistan) , а также 
сообщения Мохан Лала о пребывании Дост Мухаммеда в Хульме после 
бегства его туда из Бамиана, об отъезде в Бухару и бедствиях, испытан
ных там (см. Mohan Lal, Lifeof the Amir, vol. II, рр. 208-301, 33\:1-341). 

94 Сuрадж ат-таварих, 157. 
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Мухаммедом 'и Абдуррахманом. Англичане 'Послал'ипротив 
воссtа,вших экспедицию 'IIOД наЧ!альством майора Утрама, но 
карателям удалось только на время восстановить положение. 

ГильЗайские руководители укрылись в Пешаваре\ получив 
убежище у сикхов, а затем возвратились, и в апреле 1840 г. 
разгорелось гораздо более крупное восстание гильзаев. 

Лосле безуспешной попытки рассеять повстанцев силами 
прибывшего из Кандагара кавалерийского отряда англичане 
послали против них еще один отряд конницы, а также пехоту 

и артиллерийскую батарею 95. В ожесточенном сражении с ка
ратеJIЬНЫМИ войсками гильзайские повстанцы сражались 
с веJIичайшим мужеством, что признают и английские воен
ные историки 96. Битва была выиграна англичанами благо
даря преимуществу в вооружении, но удержать в своих ру

ках путь между Кандагаром и Газни им удалось лишь на 
очень короткое время, хотя действовали 'они не только шты" 
ком, но И золотом 97. 

Волнения и восстания дроисходили и во многих других 
местностях Афганистана. В' населенных дуранийскими П.1JР.
менами районах Кандагарской области волнения начаЛJН'I, 
уже вскоре после оккупации англичан. В сентябре 1839 г, 
восстали племена Хайбарского района и уничтожили ба
тальон сикхов, охранявший английские коммуникации. 
АНГJIийские влас'ги, чтобы удержать путь через Хайбарский 
проход, пошли на УПJlату крупных сумм вождям местных 
племен, Нередко направлявшиеся против повстанцев кара
тельные отряды аНГЛJl:чан несли ощутительные fIотери и тер

пели поражения, как, например, карательная экспедиция, 

посланная зимой 1839/40 г. против укрепившихся в Кунар
ском ущелье афганских воинов, выступавших под руковод
ством одного из кунарских сейидов - Хашим-хана (родствен
ника Джамал ад-Дина Афгани). Каратели не смогли овла
деть укрепленным лагерем сей ида Хашим-хана и вынуждены 
были уйти ни с tIeM 98. Весной 1840 г. число военных неудач 
англичан в стычках с .афганскими повстанцами увеличи
лось. 

Однако в большинстве случаев английские карательные 
отряды, используя артиллерию, наносили тяжелые потери 
жителям непокорных районов, сжигая деревни, захватывая 
продовольствие и фураж и жестоко расправляясь с населе
нием. Одним из примеров жестокостей, чинимых завоевате
ля~и, может служить расправа с жителями хазарейского~ 

95 Кауе, Нistory of the war, уо!. II, рр. 57, 59. 
96 Sykes, А history о/ Afghanistan, vol. II, р. 18. 
97 Макнотен с целью подкупа гильзайскнх ханов установил им еже

ГОДН1ЕЮ плату в 3 тыс. ф. ст. за гарантию беэопасности на этом пути. 
8 Mohan La!, Life of the Amii, УО!. П, рр. 328, 329. 



селения близ Бамиана, которые отказались отдать свои скуд
ные запасы фуража, припасенные на зиму скоту: во время 
lIоследовавшего за это нападения английского карательного 
отряда жители сеJ)ения были сожжены заживо 99. 

Подготавливая пр6никновение на лев()бережье Аму
Дарьи, англичане заняли Бамиан и Сайган, расположенные 
на путях к северу через Гиндукуш. В этих местах с кооца 
лета 1840 г. и возобновил свою борьбу с завоевателями Дост 
Мухаммед. Собрав с помощью правителя Хульма и других 
узбекских ханов ополчение численностью в 6~8 тыс. воинов, 
афганский эмир в августе 1840 г. двинулся к Бамиану и вы
теснил английские гарнизоны из Баджгаха и СаЙгана. На 
сторону ДостМухаммеда перешел находившийся в этом рай
uHe афганский полк, сформированный ШуджоЙ. Положение 
англичан стало критическим, их разгром на этом участке 

был предотвращен только прибытием сильного подкрепления 
из Кабула во главе с полковником Денни. 

17 сентября англичанам, имевшим большой перевес в ар-
. тиллерии, удалось разбить плохо вооруженное ополчение 
Дост Мухаммеда, у которого была только одна пушка. Как 
справедливо отмечается в афганской исторической литера
туре, поражение .пост Мухаммеда объясняется в основном 
тем, что ополчение не смогло противостоять регулярным анг

лийским войскам 100. 

Сильный огонь английской артиллерии, наносивший 
большие потери густым рядам узбекской конницы, и атаки 
кавалерии и пехоты решили судьбу битвы. Дост Мухаммед 
спасся только благодаря быстроте своего коня. Однако, как 
вскоре выяснилось, военный успех под Бамианом оказался 
лишь эпизодом местного значения и не повлиял существен

но не только на обстановку в стране в целом, но и на эффек
тивность действий Дост Мухаммеда. Он должен был, правда, 
перенести свою деятельность в другие районы. Правитель 
Хульма, поддерживавший Дост Мухаммеда, опасаясь про
движения англичан в сторону своих владений, пошел на за
ключение с ними мирного договора (подписан 25 сентября· 
1840 г.), по которому обязался прекратить всякие сношения 
с Дост Мухаммедом и не предоставлять ему убежища 101. Н(\ 
Дост Мухаммед не сложил оружия и направился в Кохи
стан, где возглавил народное сопротивление и. создал серьез

ную угрозу власти Шуджи над столицей и расположенному 
в неи английскому гарнизону. 

99 Sykes, А history of Afghanistan, vol. II, р. 15. 
100 Сuрадж ат-таварих, 158. Распустив в Бухаре своих мулаз.имов, 

Дост Мухаммед не имел во время битвы у Бамиана даже того небольшого 
отряда регулярного ВQйска, который прежде всетда находился при нем. 

JOf Аtkiпsоп, The expedition into AfgfLanistan, р. 350. 
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.~. Активность Дост· Мухаммеда в I\охистане серьезно обе
спокоила англичан. Они пытались путем подкупа и интриг 
предотвратить новое его выступление, но хотя Ma~HOTeH не 
скупился на золото, из] этого ничего не ВРIШЛО. I\огда выяс
нилось, что афганскому эмиру удалось собрать сильное опол
чение из воинственных таджиков I\охистана, встревоженные 
аНFлийские власти I\абула срочно затребовали подкреплений 
из Индии. По-видимому, они предполагали, что борьба с Дост 
Мухаммедом будет упорной и длительной. Для подхода этих 
подкреплений требовалось время, и английские руководители 
в I\абуле решили немедля предпринять операции, используя 
имевшиеся в их распоряжении войска. Из I\абула в I\охистан 
против Дост Мухаммеда были направлены КРУПliые силы под 
начальством генерала Сэля, которого сопровождал Мухаммед 
Тимур, сын Шуджи; в район восстания выехал тщоке А. Бернс 
с· целью не допустить объединения руководителей повстан
цев 102. 

В конце сентября и в октябре 1840 г. в ущельях I\охиста
на произошло несколько ожесточенных сражений, а 2 ноября. 
у ПаJЮ3ана разгорелась решающая битва. Дост Мухаммед со 
своим отрядом спустился в долину реки Горбанд и возглавил 
успешную атаку на только что переправившуюся· через реку 

кавалерию англичан. Обратившись в .паническое бегство, 
вражеская конница увлекла за собой и пехоту. Англичане по
несли большие потери убитыми и ранеными. В числе убитых 
был и британский политический представитель в Северном 
Афганистане доктор Лорд; 

Капитуляция эмира и борьба народа 

По настоянию Бернса генерал Сэль немедленно отвел 
английские войска к Чарикару. На следующий день был от
дан приказ об отступлении. Англичанеопасались восстания 
в находившихся у них в тылу районах и окружения. Они 
сими' оценивали сложившееся положение как весьма крити

ческое, и находивши~.ся в I\абу,ле английские офицеры и чи
НОВНИКИ готовились К обороне города. Однако в этот момент 
при оставшихся не вполне ясными обстоятельствах (во вся
IS:омслучае совсем неожиданно для англичан) Дост Мухам
мед сдался им в плен. В ночь на 3 ноября, сразу же после 
одержанной победы, оставив тайно свои войска, он ускакал 
в сопровождении одного только слуги. Прибыв в I\абул, Дост 
Мухаммед направился к Бала-Хисару и, повстречавшись с 
выезжавшим на прогулку Макнотеном, заявил ему о своей 
капитуляции. 

102 Mahan Lal, Life of the Amir, va!. 11, рр: 348-352. 



Русский историк-востоковед В. В. Григорьев, глубоко 11ЗУ" 
чивший события' англо-афганской войны 1838-1842 гг. по 
первоисточникам, 'характеризуя причины сдачи Дост Мухам
меда в плен, писал, что афганского эмира побудило к этому 
,шагу «многое, а прежде всего то, что голова его была оцене
на неприятелем» 103. Советский историк Н. А. Халфин счи
тает, что Дост Мухаммед капитулировал, «потеряв, видимо, 
веру в перспективность борьбы», подчеркивая при этом, что 
~Парванская битва сыграла важную роль в деле подъема на
родно-освободительного движения» в Афганистане, несмотря 
даже на сдачу в плен эмира 104. Сейид l\aceM Риштия характе
ризует капитуляцию Дост Мухаммеда как «трагическую 
,ошибку», объясняя ее тем, что «эмир не знал о страхе и за
мешательстве, царившем в рядах англичан» 105. 

, В «Сирадж ат-таварих» при изложении событий,' непо
средственно предшествовавших сдаче Дост Мухаммеда 
в пл~н, сообщается, что, учитывая маЛОЧИСJIенность людей 
Кохистана и не желая напраснойю{ гибели и разорения, 
эмир направился в Зурмат 106. На остановке около I\абула он 
вдруг решил сдаться Макнотену. 1\ этому решению, как пояс
няется в «Сирадж ат-таварих», Дост Мухамм.ед пришел, 
!взвесив все обстоятельства, он учитывал, что его семья на
'ходил ась уже тогда в Газни 'в руках английских властей, 
считал, что Шуджа утвердился на престоле',' и не надеялся 
на прочность объединения военных сил' афганских племен, 
которое предстояло создать для борьбы с ним 107. 

103 Риттер-Григорьев, Кабулистан и Кафиристан, ст,р. 903. 
104 Халфин, Английс"ая э"сnансия в Афганистане, стр. 209. 
105 Риштия, Афганистан в Х/Х Bf!"e, стр. 174:-176. 
106 Сирадж ат-таварих, 158. В 3урмате дост Мухаммед мог рilссчи

'Тывать на поддержку мно~очислен'ного и сильного племени iГильзаев, не 

lIрекращавших военных .действий против Шуджи и англичан, а также на 
JIривлечение к участию.В борьбе других афганских племен .. 

107 Там же, 158, 159. В сочинении Мухаммед Хаким-хана, который 
после отъезда афганского эмира из Средней Азии более с ним не встре
'Чался и оообщает о дальнейшей его судьбе по доходившим из Афганиста
нарассказам, битва при Парване Jr сдача в плен Даст Мухаммеда изло
жены' ,с деталями, приукрашенными фантазией. Но кое .в чем Мухаммед 
Хаким-х.ан, по-вцдимому, верно отразил действительность. В Средней Азии 
живо интересовались происходившими 'в соседнем Афганистане 'событиями 
aI ,в общем 'неплохо их знали, хотя час;го, представляя правильно общую 
'Картину, о подроБНостя1t точных сведений не имели. Сообщая об участии 
'в событиях, связанных с битвой п·ри Парване, двух английских «сарда-

ров» -А. Бернса и д-ра Лорда~кoroрый нменуется ~tj и .; tl,), т. е. 
«доктор»), Мухаммед Хаким-хан утверждает, что доктор был убит ЛИЧllJО 
Дост Мухаммедом. Причиной, побудившей афганского эмира к капитуля
дии, выставляется непоср,едственная опасность выдачи его ,врагам людьми 
:из мусульманского войска, подкупленными англичанами (ср. мнение 
В. В. Григорьева). Рассказывается, будто Искандер Бернс, увидев доблест
'ные деяния дост .Мухаммеда, сразившего доктора Лорда, вскричал гром
ким голосом: «Эи, эмирl к: чему стараться? Сейчас ваши мусульмане 



Желая поскорее удалит!:! И3 Афгацистана популярного 
в стране эмира, англичане череа десять дней после капиту
ляции Дост Мухаммеда отправили его под сильной охраной 
через Джалалабад и Пешавар в Индию. Ему было разреше
но взять с собой свою семью, отправленную к нему из Газни. 
За Дост Мухаммедом в Индию последовали, прекратив 
борьбу против англичан, все его сыновья, находившиеся тог
да ·в . Афганистане; с tlИМ не было только Акбар-хана, остав
шегося с двоюродными братьями в Бухаре, где эмир Насрул
ла бросил его в темцицу после бегства Дост Мухаммеда. 

Б' первьф момецт после капитуляции эмира волца восста
ний, оХ!зативших Афгаtlистан, во многих местах спала, и, как 
казалось ацгличанам., наступила полоса затишья. В Кохи
стане Кабула повстанческие отряды рассеялись., в то время 
как карательные войска генерала Сэля продолжали жечь и 
расстреливать из пушек поселения этого края. По представ
.лениям английских. руководителей, опасность для их господ
ства над АфгаНffстаном миновала, ибо со сцены сошел един
ственный соперник их ставленника Шуджи. Однако вскоре 
обнаружилось, как глубоко они ОЦIИбались. На борьбу под
нялся народ, и его выступление оказало решающее влияние 

на исход событий. 
, Весцой и летом 1841 г. в стране разгорелось пламя на
родной войны. Волнециями были охвачецы райоцы Джалала
бада, Зурмата, Калати-Гильзаи и Гиришка 108. Вскоре же 
после отправки Дост Мухаммеда в Индию возобновили 
вооруженную борьбу племена гильзаев. Ни 'карательными 
экспедициями, .ни уговорами английские власти и Шуджа не 
могли покончить с их сопротивлением. Напротив, оно усили
валось, восстания следовали одно за другим и в них вовле

калось все больше гильз~йских племен. В районе Келат-и 
Гильзаи они атаковали колонну английских войск полковни
ка Ваймера и, хотя были отбиты, нанесли врагу значитель
ные потери. 

Активные' выступления против аНГЛИЧ!lНПРОИСХОДИЛИ и 
ВО многих других местностях Афганистана. Афганцы не мог
ли примириться С потерей независимости. Шах Шуджа окон
чательно скомпрометировал себя в глазах всех слоев н·аселе
ния. По-видимому, даже он сам тяготился унизительностью 
своего положения, высказывая свои обиды А. Бернсу и ПО.:_ 

схватят Вас и выдадут!». Дост Мухаммед не придал з.начения этим словам 
и продолжал сражаться, но вскоре его действительно пытались схватить и 
выдать врагам. После этого он и направился с одним приближенным (на

димом) прямо в I(абул, с целью сдаться «~oeHHOMY лорду» (~ ,,;j~), 
так в этом источнике обозначается Макнотен (Мухаммед Хаким-хан, 
281-б). '. 

108 Кауе, Нistory 01 the war, vol. II, рр. 102-134, 144, 145, 150; Hiigel, 
l(a,schmir und das Reich der Siek, .ВЦ 5, S. 757, 1758. 
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мыщдяя иногда об отъезде в Мекку как о единствеЦ}iОМ для 
себя выходе 109. Однако, каковы бы ни были субъективные 
побуждения шаха, о ,степени верности которого англ'Ичднам 

исписано немало стр'аниц английсНjИМН а:втораМ1И, он пони
мал, что без помощи иноземцев на престоле ему не удер-

. жаться. Поэтому Шуджа до самого своего конца оставал
ся,- судя по обстоятельствам, явно или тайно,- на стороне 
своих чужестранных покровителей, заслужив в памяти 
афганского народа репутацию предателя отчизны, навлекше

го на страну тяжелые бедствия. 
Муллы, считавшие установление власти «кафиров» 

осквернением ислама, перестали упоминать имя Шуджи 
в «хутбе» - при молитвах, читаемых в праздничный день 
(пятницу). Трудовые слои населения выступали против на
лого~ого . гнета, усилившегося благодаря тому, что от имени 
шаха Шуджи вводились новые подати и сборы для содержа
ния оккупационных войск и административного аппарата. 
Взимание налогов осуществлялось путем военных экспеди
ций, чаще всего силами аНГЛИЙСК)1Х отрядов. 

Зима 1840/41 г. во многих местностях Афганистана была 
голодной. К осени 1841 г. пол'ожение с продовольствием в ра
зоренной военными действиями стране еще БО.IIее ухудши
лось. Англичане в районах, где они СОдержалисвон гарнизо
ны не путем реквизиций, а расплачиваясь наЛ1ИЧНЫМИ, трати
ли большие деньги ,на закупку провианта iИ фуража, прнводя 
в расстройство цены на местных рынках. 

Очень невелики были, в частности, продовольственные 
ресурсы окрестностей столицы. В. В . ..григорьев характеризо
вал Кабулистан в целом как «край, бедный хлебами и тра
вами» 110, Крупные закупки провианта и фуража для Шер
пурского лагеря вызвали уже вскоре после прихода Шуджи 
и англичан резкое повышение цен на продовольствие на база~ 
рах Кабула (втрое-вчетверо против обычных). «Бедному 
классу городского населения,- писал В. В. Григорьев,
приходилось, вследствие этого, чуть не с голоду умирать: не 

мог он быть доволен новым порядком вещей. Начали мало
помалу находить этот порядок дурным и люди влиятель

ные» 111. 

Недовольство против англичан стало быстро усиливаТЬQЯ 
и среди аФганской аристократии, ханов, вождей племен. Мно
гие из тех, кто перешел на сторону Шуджи, были обижены, 
не rlОЛучив обещанных награждений. Ассигнования на субси-
11, и и , выплачивавшиеся ХЩlам и вождям племен за «лояль

ность» И поддержку британских властей, были значительно 

109 См. Риштия, Афганистан в Х/Х веке, стр. 179. 
110 Риттер-Григорьев, Кабулистан и Кафиристан, стр. 896. 
III Там же. 
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сокращены Ост;Индской компание~ в сВязи с требованием 
правительства Англии уменьшить расходы, связанные с окку-
пацией Афганистана. . 

Таким образом англичане восстановили процiВ себя все 
слои населения Афганистана. При этом ни возраставшее не
довольство народа, ни усиливавшаяся волна восстаний не по- . 
колебали уверенности таких английских руководителей, как 
Маl\нотен, в прочности их положения в оккупированной стра
не. В августе 1841 г. Макнотен сообщил, что «страна совер
шенно спокойна» 112. 

60еетание в Кабуле 2 ноября 1841 г. 

Признаки роковых для англичан событий в Афганистане 
начали с особой силой проявляться с сентября 1841 г. Афган
ские ханы и вожди собирались - где тайно, где открыто,
готовя восстание. Имеются сведения о том, что в сентябре 
в доме Абдуллы-хана Ацакзая в Кабуле собрались' вожди 
афганских племен и наметили план восстания. По предложе
нию Аминуллы-хана Логари было решено начать с нападе
ния на дом А. Бернса и других английских офицеров, нахо
дившихся в Кабуле l13. 

Кабульскому восстанию непосредственно предшествовало 
крупное вооруженное выступление гильзаев, вожди которых, 

пЬ-видимому, были тесно связаны с руководителями загово
ра в столице. В конце сентября восточные гильзаи заняли 
горные проходы на пути из Кабула к Джалалабаду и пр е
рвали сообщение кабульского гарнизона с Индией 114. 

Борьба против гильзайских повстанцев, перерезавших 
путь из Кабула на Джалалабад, была возложена на генера
ла Сэля, которому в связи с сокращением оккупационных 
войск предстоялЬ со своей бригадой пройти, возвращаясь 
в Индию, через Хайбарский проход~ В конце октября на пути 
к Гандамаку бригада Сэля подверглась нападениям гиль
заев и понесла значительные потери. Из Гандамака Сэль бы
стрыми переходами двинулся на Джалалабад, хотя получил 
несколько приказов вернуться в Кабул. За стенами Джала~ 
лабадской крепости этот генерал. отсиживался затем со своей 
бригадой до самого конца войны. 

Освободительная борьба народов Афганистана ширил ась. 
Вскоре после выступления восточных гильзаев партизанская 

. война охватила территории племен, расположенные между 
Кабулом и Кандагаром. От своих агентов английские руково
дители знали, что и в Кабуле готовится восстание, но не при-

112 Florentia Sale, А journal of .the disasters. р. 22. 
1]3 Риштия. Афганистан sXJX веке, стр.180,181. 
]14 Hugel, Kaschmir und das Reich der Siek, Bd 5, S. 766. 
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давая, по-видимому, этим сообщениям большого значения, не 
успели принять предупредительных мер. 

В ночь на 2 ноября 1841 г. повстанцы окружили дом бри
танского резидента в Кабуле А. Бернса и жилища других 
английских офицеров, находi,шшихся в пределах города. 

I А. Бернс 'после безрезультатной попытки успокоить восстав
ших уговорами и выкупить свою жизнь деньгами переоделся 

в женское платье и бежал, но был опознан и убит. Его до 11 

был сожжен, а стража перебита. Такая ,же участь постигла [1 

многих других английских офицеров, Живших в Кабуле. 
Начавшееся в Кабуле восстание было массовым: в Hel1 

приняли участие городская беднота, ремесленники и торгов
цы, а также крестьяне окрестных селений. Вскоре к ~им при
соединились подошедшие к столице отряды афганских пле

мен. 

К содержащимся в источниках и исторической литературе 
многочисленным описаниям и характеристикам восстания 

2 ноября несколько дополнительных штрихов, скупых, но 
многозначительных, добавляет в «Мунтахаб ат-тава-рих» Му
хаммед Хак'им-хан. Этот автор не приводит ни а1мен уча
ствовавших в заговоре афганских ханов, ни других подроб
ностей и деталей, сохраненных афганскими историками и со
общаемых в источниках английских. Сказанное этим автором 
дает представление о событиях лишь в самых общих чертах, 
но оно интересно потому, что передает суть происходившего 

так, как ее воспринимали современники в соседней с Афгани
станом Средней Азии. 

Подводя свой рассказ к началу восстания, Мухаммед 
Хаким-хан писал, что к тому времени «тиранство ференгов» 
над жителями Кабула перешло всякие границы, и «все афган
цы и таджики, объединившись, выступили против ференгов и 
нескольких их предводителей, [находившихся] в городе, преда
лисмерти, например Искандера Бернса» 115. Действительно, 
в кабульском восстании 2 ноября 1841 г. и в развернувшихся 
вслед за ним боях за изгнание иноземных оккупационных 
войск из окрестностей столицы наряду с отрядами афганских 
племен самоотверженносражались горожане Кабула. Совме
стно с афганцами выступали и таджикские городские ремес
ленники и торговцы, а также крестьяне ближайших кишла
ков и воинственные горцы Кохистана .. 

Узнав о восстании в столице, Шуджа направил из Бала
Хисара для его подавления гвардейский полк под командо
ванием Кэмпбелла. Но этот шахский полк ничего не смог или 

115 Мухаммед Хаким-хан. л. 284-6 .• .)~ LJl,u1 ~lj .J ~l,,;,;1 .J....~.J ••• 
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не захотел сделать. Командовавший английским гарнизоном 
генерал Эльфинстон выслал из Шерпурского лагеря на Ка
бул отряд Шелтона, но тот даже не решился войти в город, . 
а направился в Бала-Хисар - резиденцию Шуджи. Англий
ские войска, находившиеся в Шерпурском лагере, были демо
рализованы и активных действий против повстанцев не пред
принимали. СТОЛИI~а оказалась в руках восставших. 

Вести об успехе восстания всколыхнули всю страну. Связь 
английских гарнизонов с Индией была почти полностью пре
рвана. К Кабулу ПРО.Q:олжали стекаться отряды из окрестных 
районов, спеша на помощь повстанцам. 5 ноября q.нглиЙские 
склады продовольствия в небольших фортах за пределами 
Шерпурского лагеря были захвачены афганцами. Потеря 
этих СЮIадов поставила английские оккупационные войска 
перед угрозой голода, так как в их лагере оставалось продо
вольствия не более чем на два дня. Повстанцы осадили и 
блокировали английский гарнизон вкрепости Бала-Хисар. 

После упорного боя, в котором англичане потеряли не
сколько сот солдат убитыми и часть своих пушек, повстанцы 
овладели важными позициями на холмах Бемару. Через три
дцать с лишним лет после этой битвы один из ее участников, 
англичанин Дж. Лоуренс, сообщил в своих воспоминаниях о 
некоторых весьма любопытных наблюдениях, сделанных им 
в ноябре 1841 г. Описывая момент, когда военные действия 
на холмах были временно приостановлены, начались пере
говоры и афганские воины подошли к английским укрепле
ниям, дж. Лоуренс отметил: «Нам было интересно узнать ха
рактер войска, которое за день до того так успешно сражалось 
против наших солдат, и мы внимательно его рассматривали. 

Мы обнаружили, и это было для нас очень унизительно, что 
вместо дюжих фанатичных членов клана, шедших за своими 
вождями в битву, войска, которые изгнали английское зна
мя с поля боя, состояли главным образом из кабульских тор
говцев и ремесленников, так что мы даже не испытали груст

ного удовлетворения от сознания, что боролись с воинствен-
ными племенами страны» 116: • 

Не располагая силами для подавления восстания, англий
ские руководители пытались путем подкупа и интриг посеять 

разногласия среди вождей повстанцев, некоторых из них 
склонить на свою сторону, а наиболее авторитетных устра
нить путем тайных убийств. Макнотену удалось подкупить 
некоторых афганских ханов и уничтожить с помощью наем
ных убийц двух выдающихся вождей восстания - Абдуллу
хана Ацакзая и кохистанского таджика Мир Масджиди 117. 

116 Lawrence, ReminiscencIJs, рр. 95, 96. 
117 Кауе, History о' the war. уа!. 11, рр. 262. 263. 
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Но ни интриги, ,ни золото на этот' раз не с-могли: сколько-ни
будь' существенно изменить ход событий. Попытка отколоть 
гильзаев от антибританского движения закончилась прова
лом. Место убитых вождей заняли другие. 

В ноябре в Кабул при,были из Бухары Акбар-хан и Султан 
. Мухаммед-хан. Узнав о народных волнениях в Афганистане, 
Акбар-хан сумел через пира (духовного руководителя) эмира 
Насруллы добиться разрешения выехать на родину для уча
стия в борьбе против англичан. Вскоре Акбар"хан (табл. 10) 
выдвинулся на первое место среди вожд,ей освободительной 
борьбы афганского народа, оставив о себе память как о не
устрашимом и неподкупном руководителе, умевшем не только 

геРОЙСКИ'сражаться с врагами на поле боя, но и р~згадывать 
их коварные планы и разрушать их козни. Как только Акбар
хан прибыл в Кабул, глава понстанцев наваб Мухаммед 3е
ман-хан передал ему руководство восста.нием 118. 

Макнотен все еще надеялся внести раскол в ряды повстан
цев и упрямо выступал против мнения части английс'ких воен
ных руководителей, считавших необходимым немедленно вы
вести войска из Афганистана (во всяком случае - кабульский 
гарнизон). Однако Макнотену пришлось все же пойти на цере
говоры с вождями повстанцев. 11 декабря 1841 г. он подпи
.сал с ними соглашение, содержавшее обязательство вывести 
английские войска из Афганистана, вернуть пденных и, воз
вратить на родину Дост Мухаммеда. 

Но подписание соглашения. было со СТОрЩIЫ Макнотена 
только маневром. Он надеялся лишь выгадать время, чтобы до
ждаться подкреплений, и по-прежнему старался «спасти по
ложение», внося путем подкупов разногласия среди афг;з.н
цев 1I9 • Макнотен пытался .подкупить и Акбар-хана, суля ему 
большие деньги и пост везиря при шахе Шудже за выдачу 
англичанам Аминуллы Логари - одного из инициаторов .ка
бульского восстания . .вместе с тем Макнотен рассчи:тывал, по
видимому, во время переговоров захватить в плен, еСJIИ пред

ставится удобный случай, самого Акбара или уничтожить ето. 
Договорившись с Акбар-ханом о встрече на 23 декабря 1841 г., 
Макнотен предложил Эльфинстону иметь наготове два, ба-
тальона пехоты и riушки, «для секретной надобности» 120. , 

Однако Акбар-хан разгадал планы Макнотена и, предупре
ждаs:I его действия, сам попытался во время переГОВОрOl:$ за
хватить его в плен. Макнотен оказал сопротивление, и ,А~бар-
хан убил €ГO выстрелом из пистолета в сердце. '. 

Это произошло на глазах всего Шерпурского лагеря, при-
чем так быстро и неожиданно, что приведеннЬ):е в ,боевую 

118 Риштия, Афганистан в Х/Х веке, стр. 191, 192. 
119 Sykes, А histary а' Afghanistan, vol. II, р. 31. 
120 Ха,nфин, Английская экспансия .в АФганистане, стр. ,213. 
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гатавнасть английские вайска не успели вмешаться. КаГДа 
Поттинджер, катарый стал после Макнатена палитическим ру
ковадителем англичан, прислал к Акбар-хану делегацию с 
поручением выяснить причины праисшедшега,' Акбар-хан 
предъявил англичанам даказательства, абличавшие каварства 
Макнатена. 

Смерть Макнатена вызвала панику среди англичан. 1 ян
варя 1842 г. между английскими рукавадителями и афгански
ми сардарами была заключе,на навае саглашение, уславиями 
котарога предусматривался немедленный вывад английских 
вайск из Афганистана. Кабульский гарнизан далжен был ат
дать афганцам баеприпасы, наеннае имущества, часть армей
скай казны и васемь пушек (из имевшихся пятнадцати), а так
же оставить нескалька английtких афицерав с женами и деть
ми в качестве залажникав да вазвращения эмира Даст Му-
хаммеда из Индии 121. ' 

Отступление англичан из Кабула 

6 января 1842 г. началась атступлен!ие английского. гарни
зана. Из Кабула вышла акала 4,5 тыс. салдат и афицерав с 
9 арудиями И 12 тыс. человек лагернай и абазной прислуги, 
не считая женщин и детей. Увидев, что. англичане, нарушив 
соглашение, взяли девять пушек, оставив талько пять, причем 

захватил,и с собой и в,се аР'I1иллерийские баеприпасы, афган
ские важди заяrвили аб атказе ат прежнего своего. абещания 
охранять в пути отступавший гарнизан. 

Вначале отступавшие д!вигались, сохраняя известный па
рядак, имея авангард и арьергард. Однако. нскоре этат паря
'док нарушился. Уже на втарай день пасле выхада англий
!екоготар!низона из Кабула арьергард был уничтажен пав
'СТанцами. 

На привалах измученные и непривычные к халадам сипай
;ские салдаты, саставлявшие бальшую часть атступающега гар
низана, пытаясь сагреться, жгли личные вещи и адежду. Чис
ЛОIIагибших ат халада и галада с ка'ждым перехадам увели
чивалась. Афганские атряды пастаянна нападали на атсту
пающих. 

Генерал Эльфинстан нескалька раз пытался спасти отряд 
от палtюй гибели путем перего:ворав с Акбар-ханам и другими 
афганскими вождями. На даже сам Акбар-хан не маг сдер
жать валну нарадного гнева. В атвет на просьбы англичан 
Акбар-хан взял пад' свае пакравительства саправаждавших 
войска гарнизона женщин и детей, что. спасла им жизнь. Бла-

121 Кауе, Нistory iJf the wiJt, vol. 11, рр. 360, 361. 
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городное отношение этого афганского вождя к пленникам при
знается всеми английскими авторами. 

Захватывая пленных, Акбар-хан по соображениям семей
но"династическим и политичес:ким был з·аинтересован в том, 
чтобы иметь больше заложников из наиболее видных англий
ских офицеров и членов их семей. Путем увеличения их числа 
он рассчитывал обеспечить безопасность Дост Мухаммеда, на
ходившегося с семьей в Индии, а также надеялся ускорить вы
вод английских войск из Джалалаб.ада и из других еще окку
пированных городов Афганистана. Ко.гда Эльфинстон пред
принял последнюю попытку спасти остатки своих отрядов и 

явился к Акбар-хану для ;ЛИЧНЫХ перег,оворов, афгаfJСКИЙ 
вождь задержал в качестве пленников и этого генерала вместе 

с приБЫiВШ'ИМИ с ним двумя английскими старшими офице
рами. 

Народные мстители, истребляя отступавший кабульский 
гарнизон, не интересовались заложниками и ЩIКОГО не щади

ли. Они уничтожали всех ненавистных пришельцев. Мноnие 
анг лий,ские авторы ищут 06ъя'снения этой ярости народной в 
«мусульманском фанатизме афганцев». Но религиозные моти
вы были лишь идеологической оболочкой освободительной 
борьбы афганцев. Суть в самом характере войны. Против анг
личан велись партизанские действия, т. е. деЙ!Ствия такого 
рода, -которые, как писал' Л. Н. ТОЛ'стой В «Воине и мире», 
« ... всегда проявляются в войне, принимающей народный ха
рактер». Со стороны афганцев то был.а народная война, под
нявшанся во в'сей своей грозной силе; велика была их неН'а
вИ'сть к иноземным завоевателям, ворвавшим,ся в их страну, 

убивавшим их отцов и матерей, сестер и братьев во время 
многочисленных карательных экспедиций, грабившим и уни-
чтожавшим их жилища и селения. .' 

СУРОIН;lЯ зима и дейст'вия афланских партизан превратили 
отступление деморализованных английских и сипайских час
тей в катастрофу, закончившуюсяуничтожением всей OKKY~ 
пационной кабульской армии. После пленения Эльфинстона 
командова'ние над отступа'вшими принял бригадный генерал 
Анкетиль. У него О'ставалось лишь 200 солдат и офицеров и 
1500 .человек лагерной прислуги, когда вечером 12 января он 
выступил из Джагдалака на Гандамак. До Гандамака добра-' 
ЛИlсь лишь 45 солдат, 25 офицеров и около 300 человек лагер
ной прислугм. По ·выходе из Гандамака они были окружен:ы 
повстанцами и перебиты. 

Из всего кабуль,ского гарни:~она, не считая попавших в 
плен к Акбар-хану и тем спасших свою жизнь, уцелел только 
один человек. ·«13 января 1842 часовые н,а стен,ах Джалала
бада (близ Шахджехан,nура) увидели человека в ан,глийском 
мун,дире, висевшем клочьями, верхом на заморенной лошади, 
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и кань и всадник были жестака изранены; эта был дактар 
. БраЙдан ... » 122. Он рассказал генералуСэлю, стаявшему са 
своей бригадай в Джалалабаде, а катастрофе, пастигшей анг
личан. 

Начала 1842 г. азнаменавалось нападениями афганских 
атрядов на английские г.арнизаны, еще аставшиеся в неката

рых гарадах и райанах страны. Павстанцы О'Чистили ат чуже
земцев Вардак и Чарикар. Сэль намерelвался увести сваи вой
ска из Джалалабада в Индию, на ПОДlвергся нападению аф
ганских апалчений, вазглавленных Акбар-ханам, и почел за 
лучшее внавь укрыться за талстыми стенами крепасти. Акбар
хан осадил Джалалабад. 

Руковадители Ост-Индскай кампании направили на вы
ручку асажденнымв январе 1842 г. два палка из Пешавара, 
однакО' афганцы атбили эта нападение и заставили врагов 
атступить. Англичане срачна послали в Пешавар навые ,вай
ска, накапливая силы для наступления, на да апреля 1842. г. 
решительных действий предпринять не сумели. 

На Кандагар афганцы предпринимали наступление да
вальна крупными силами дважды: в январе и в марте 1842 г., 
аднака выбить аттуда англичан не смогли. ЗатО' успехам за
канчилась осада крепасти Газни, катаруюпавстанцам удал ась 
освабадить 7 марта, уничтожив (краме нескальких взятых в 
плен афицерав) английский гарнизон. 

Разрушение Кабула и ВЫВОД английских ВОЙСК 
из Афганистана 

После ухада иноземных вайск из Кабула Шуджа пашел на 
кампрамисс с главами нескальких враждовавших между са· 

бай феадальных группиравак, среди каторых были и рукава-
дители васстания - Мухаммед Земан, получивший теперь паст 
везиря, и Аминулла Лагари, назначенный заместителем вези-
ря. Однако Шуджа не даверял саперничавшим феадальным 
группира,вкам, а народа насталька боял.ся, ЧТО' нсеми силами 
старался не выезжать никуда из Бала-Хисара, хатя и вынуж- i 
~eH был пад давлением нарадных масс абъявить к<священную J 
вайну» англичанам. ОднакО' в канце канцав. ему пришлась па··, 
кинуть свае убежище, чтабы направиться на Джалалабад. На· J 
кануне выступления ан приказал всенарадна абъявить, ЧТО' 
личнО' возглавит поход пратив англичан. j 

В свои истинные намерения шах по.свящал лишь асоба да- . I 
веренных пр,иближенных. Им ан говарил, что будет стараться 
двигатЬ'ся скаль вазмажна медленнее, рассчитывая дабраться I 

122 1(. Маркс, Хронологичес~ие выписки по истории Индии (664-1858), I 
сТр. 140, 141. . . . .. 
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да Джалалабада разве талька через месяц, а там перейти к 
англичанам, после чегО' афг,анские .ваЙска, аста,вшись без гл.а
вы, рассеются. Такие выскаЗЫlвания' шаха сахранила афган
ская и;сТ'арическая традиция 123. Если ине падлинные слава в 
бу~вальнай передаче, та деЙ'СТlвителыные намерения шаха в 
'Общем атражены афган.окими истариками верна 124. 5 апреля 
1842 г. шах Шуджа направился из Бала-Хисара к лагерю «га
::\иев», сабравшихся для пахада на Джалалабад. На пути Шуд
жа Доуле (сын Мухаммеда Земана), один из баракзайских 
сардаров, с небальшой группай приверженц€i13 напал на шаха, 
катарого несли на насил,ках. Наси;ТIЬЩИКИ и телахранители 
бросили шаха и бежали, а ан сам спрятал,ся, на был найден 
и застрелен как изменник 125. Пасле гибели шаха Шуджи 
внавь разгарелась борьба между феадальными группиравка
ми. Аминулла Лагари с памощью влиятельных дуранийских 
вождей] 9 апреля вазвел на тран Фатх Джанга, вторага сына 
Шуджи. 

Генерал-губернат'Ором Индии в начале 1842 г. стал Эллен
бара, сменивший Окленда, смещеннага судам директаров Ост
Индской компан:ии пасле палучения вестей а гибели кабуль-

. cKara гарнизана, ЧТО' праизвела патрясающее впечатление в 

Каль,кутте и в Ландане. Опасаясь брожения в Индии под .вли
янием известий а катастрафических неудачах в Афганистане, 
Элленбаро атдал приказ оставшим-ся в Джалалабаде и Кан
дагаре аНГЛИЙIС-КИМ гарниэонам ваз'вратиться в Индию. На ге
нерал Натт, ·нахадившиЙ·ся в Кандагаре с сильным атрядом, 
не тарапил,ся с выпалнением этога приказа. Сэль же са СНоаей 
бригадай был па-прежнему осажден в Джалалабаде. 

В начале апреля 1842 г. ему на выручку двинулись из Пе
шавара части генерала Паллока, папалненные падашедшими 
падкреплениями. У,силия Акбара организавать аборону Хай
барскага прах·ода и попытки, абъединив силы афганцев, авла~ 
деть Джалалабадом штурмам оканчились неудачеЙ.Важди 
афганских племен в Хайбар,оком райане были падкуплены 
англичанами; пачти не встретив сапрот.Иlвления, вайска Пал
лака взяли Али:Ма,сджид, фар,сировали Хайбар'СКИЙ прахад и 
17 апреля падашли к Джала.лабаду. 

123 Сuрадж ат-таварих, 180. 
124 Еще до выступления на Джалалабад, посылая английскому упол-

1I0МiOченному Мак-Грегору письмо, в котором англичанам предлагалось 
уйти в Индию, щах Шуджа поручил своему гонцу передать на словах 
Мак-Грегору, что письмо составлено по принуждению, советуя, вопреки со
держанию письма, удерживать Джалалабад и запросить срочных под
креплений из Пещавара (см. Моhап Lal, Life of the Amir, уо!. II, рр_ 441, 
442). 

125 Подробности об убийстве Шуджи и о судьбе его драгоценностей 
см. «Сирадж ат-таварих», 181. 
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АКбар-хан вступил в переговоры С По:ллоком об условиях 
вывода английских войск из АФг,анистана и о возвращени'и 
Дост Мухаммеда из плена, 'но, получив известия о смерти Шуд
жи и вступлении на трон Фатх Джанга, срочно выехал в Ка
бул. Акбар-хан намеревалсязахватить военные запасы Бала
Хисара, примирить феодальные группировки и объединить аф
ганцев для борьбы с аНГЛИЧCl>нами. Захватив штурмом Бала
Хисар, ан оставил Фатх Джанга на троне, асам занял при 
нем по'ст везиря. Однако Акбар-хан не маг справить,ся с сепа
ратизмом афганских феодалав, завидовавших ему и опасав
шихся его. Некаторые недоволЬ'ные афганские вожди вели 
переписку с англичанами. На путь предательства вотупил и 
новый шах Фатх Джанг. Он 'Отправил генералу Поллоку в 
Джалалабад письмо, призывая его прибыть в Кабул. Письма 
это была перехвачено в пути и отправлена Акбар-хану 126 

Возмущенный везирь аре.стовал шаха как изменника и кон· 
фисковал его имущество. Однако Фатх Джангу удалась бе· 
жать, и он напраВlИЛСЯ .в Джалалабад, к англичанам. Генерал 
Паллок обещал ему садействие в возвращении трона. 

Между тем Элленбаро паслал Натту и Паллоку дополни~ 
тельные инструкции, где даВ.ал новое толкование отданному 
прежде приказу 06 эвакуации вайск Ост-Индской компании из . 
АФганиtтана. В письме к Натту от 4 июля 1842 г. Элленборо 
поручал ему при «возвращении» В Индию из Кандагара за
нять, если будет вазмажна, Газни и Кабул. Одновременно ге
нералу Паллаку была атправ.лена письма с распаряжением 
оказать поддержку Натту в Пiоходе на сталицу Афганистана 
и также выступить на Кабул с войсками, нахадИ'вшимися в 
Джалалабаде 127. Это было не чем иным, как. преДЩIсанием 
начать I<'арательную экспедицию. 

В августе 1842 г. вайска Поллока и Натта двинулись на 
Кабул. Внутреннее палажение в Афганистане затруднялаорга
низацию отпора. Вожди афганцев не сумели воспрепятство
вать прибытию вражеских падкреплений из Индии и объеди
н;ить свои силы для борьбы с наступавшими войсками Палло
ка и Нотта. Акбар-хан выступил навстречу Поллоку, но с не
многочисленными и плохо вооруженными апалченцами, не

сматря на ПрОЯБленное афганцами мужества, не смог задер
жать продвижения войск этога генерала, состоявших И3 двух 
дивизий И отряда сикх,ов. 16 сентября части Поллака заняли 
Ка1бул, водваРrИ'В в Бала-Хисаре Фатх Джанга. На следующий 
день к сталице Афганистана падошел и отряд Нотта. Высту
пая из Кандагара, этат отряд повредил укрепления города, на 
пути сжег и разграбил много деревень, а также захватил Газ-

126 Сира дж ат-таварих, 185. 
127 Sykes, А history of Afghanistan, vol. II, р. 49. 
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ни, разрушив цитадель и устраив падкапы пад гарадскими 

стенами. 

Заня'В сталицу Афганистана, ан.гл,ичане уничтажили сла
вившийся красатай старинный крытый рынак, сажгли и раз
грабили горад и ега окрестнасти, убили тысячи мирных жите
лей. Английский 'Офицер Аллен, участвававший в событиях 
в cocTalBe 'Отряда Натта, ра'ссказыlает,' чта снаряжение каман
ды для разрушения базара послужило B1ceM, кта талька маг 
пакинуть лагерь, сигналам броситься в гарад и начать гра
беж. «На следующее утра,- пишет этат афицер,- праезжая 
па высатам, 'Отделявшим 'Один лагерь 'От другага, я видел, как 

гарад пылал и дымился, ка'к агань ра!спрастранял'ся в,се шире 

и шире... Нет парутания, катарому не ПОд'вергался бы га
рад ... » 128. Другай английский 'Офицер, Гринвуд, участвававший 
в уничтажении крытага рынка, пишет, чта ан. са сваей ратай 
взарвал центральные базарные ряды и паджег горад в не
скальких местах. На следующий день, продалжает Гринвуд 
в горад вошли другне отряды; Кабул, краме Бала-Хисара и 
кызыл6ашскога квартала, был пачти весь разрушен и сож
жен 129. 

В Kaxv-стане действовал карательный отряд под камандо
ванием Мак-Кэскилла, направленный туда англичанами из 
Кабула сразу же после занятия ими афганской столицы. Этот 
отряд сжег и разграбил Исталиф и Чари'кар, разрушил ряд 
поселений и убил мнага людей. 

Однако руководители английскюй палитики теперь уже 
ясно предста'вляли себе, что удержать под сваей властью Аф
ганистан ани не смогут. Непрекращавшаяся народная вайна 
вскоре вынудила англичан полностью очистить территорию 

этай страны. 
12 октября 1842 г. ВОЙ1ска Паллака и Натта выступили из 

Кабула, напра'вляясь в Индию. Туда же выехал пад англий: 
ским канваем и Фатх Джанг, понимавший, ч'ю без поддержки 
иназемцев ан у власти не удержится, и атрекшийся 'От пре
стола. В'место него перед уходом из Ка6ула англичане воз
вели на трон ШаХ!пура (также сына Шуджи). Вскаре новый 
шах, узна'в о готавящеМIСЯ выступлении А'кбар-хана из Афган
скаго Туркестана на Кабул, бро:сил царства и бежал из сто
лицы. 

Возвращение английсКИХ вайск из Кабула в Индию б'Олее 
п'Охадило на паническое бегство, чем на добравальный уход 130. 

Вайска этн падвергались. частым нападениям С'О стараны 
афганских партизан и понесли значительные патери, 'ОС'О
бенно 'Отряд Н'Отта, следовавший в арьергарде. Завершая 

128 Allen, Diary of а marck, р. 321. 
129 GП'('пwооd, Narrative, рр. 242, 243. 
130 Mohan Lal, Life о[ the Amir, vol. II, р. 489. 
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карательный поход, предпринятый с целью мести и «восста
новления'престижа», английские войска и во время своеГ9 ОТ
ступления разоряли и опустошали все, что только могли. Они 
разграбили и сожгли' десятки деревень, разрушили город 
Джалалабад и крепость Али 11Vlасджид. 

В начале 1843 г. руководители английской ПОЛИТИkИ раз
решили Дост Мухаммеду верiНyvrься на родину, признав тем 
са'мым, что их завоеватеЛЬJНые планы ,в отношении Афганиста
на потерпели полный крах. Вскоре Дост МухаМlмед вновь стал 
эмиром .. Так З8кончилась война 1838-1842 гГ. 

Многие аНГЛИЙСКiие историки этой войны не 'сумели или 
не желали понять, что для населения Афганистана это была 
народная война. Между тем решающую роль всенародной 
борьбы в отражениисилыной и хорошЬ по своему вр'емени 
оснащенной армии колониальных завоевателей в войне 1838-
1842 гг. настолько ясно показывают сами события, что ее дол
жен был признать даже один из главных iВиновнИ'ков этой 
войны - лорд Окленд 131. 

Афганский историк РИШТИЯ свою оценку характера войны 
1838,-1842 ГГ. дает путем противопоставления роли Дост Му
хаммеда, который укл·онил,ся от борьбы, и роли народа. Риш
тия подчеркивает, что поднявшийся на борьбу против завоева
теЛей афгансКiИЙ нар.од «сам, без эмира и сардаров», выпол
нил задачу о'свобождения родины, «.iюсста нови'В , таким обра
зом, свою национа.льную честь и славу» 132. 

Героическая борьба афганцев, выступивших совместно с 
таджикам!и и другими народами страны, щрИ'велав 'войне 
1838-1842 гг. к победе над сильным и опасным врагом. Боль

. шое значение для успеха народной войны 'Имело то обстоя~ 
тсльство, что, несмотря на оформление феодальных отношений 
в ряде важнейших районов Афганистана в к,онце XVIII - на
qале XIX в., значительная часть афганского крестьянства еще 
не была о·кончательно закрепощена и сохраняла личную сво-
боду и оружи~. . 

Солдаты и ВОИ'НЫ ОlIIолчений племен были ОПЫ'Г.НЫ в веде
нии партизанской войны ·и хорошо использ'овали условия ме
стности ;в горной стране. Особенно. силыные удары З8в.оевате
лям наНОСI1IИ гильзам, неО,щiократно перерезаlвшие пути из Ка
була на Кандагар и Джалалабад. Подвиги вооруженного на
рода в войне 1838-1842 гг. оставили неумирающую память 
в патриотических традициях афганцев, они запечатлены в аф
ганском фолы<лоре. 

131 Краткое изложение ,взглядов некоторых из наиболее известных 
английских ИС'110РИКОВ войны 1838-1842 ГГ. и ИХ к.ритику см. В кн.: Халфин, 
Английская экспансия в· Афганистане, стр. 2Hi. 

132 Риштия, Афганистан 8 ХIХ ве1Се, стр. 161. 
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f,lIaBa VI 

ОБЪЕДИНЕНИЕ АФГАНИСТАНА 

И ПОДГОТОВКА НОВОЙ АНГЛИЙСКОЙ АГРЕССИИ 

Возвратившись к власти, Дост Мухаммед настойчиво про· 
водил политику объединения страны, но вынужден был дейст
вовать более осторожно, чем раньше. Многое ему приходилось 
начинать заново. Положение в Афганистане было очень тяже
лым. Лишения и бедствия нескольких лет ожесточенной войны 
сопровождались большими потерями в людях и подорвали хо
зяйственную жизнь и до того небогатой страны. Особенно 
сильно пострадало население непосредственно затронутых 
военными действиями районов и городов. После английского 
нашествия страна и народ, как справедливо отметил совре

менный афганский историк Риштия, прежде всего нуждались 
в мире, чтобы восстановить хозяйство, и Дост Мухаммед, по
нимая это, прилагал усилия к установлению в своих владе

ниях мира и спокойствия 1. 

Дост Мухаммеду пришлось затратить немало времени и 
усилий, чтобы восстановить власть над рядом районов своих 
владений, ибо Кабульское княжество в результате предшест
вовавших событий фактически распалось. Знать племен не 
платила налогов центральному правительству. Эмирская каз-
на была пуста, административный аппарат государства при
шел в расстройство. Многих прежних сановников и чиновни
ков уже не было в живых, а к тем, которые служили англича
нам и Шудже, Дост Мухаммед не испытывал доверия. В свя
зи с Э'I:ИМ эмир назначил правителями над городами и обла
стями своих сыновей. Мухаммед Афзаль-хана он послал в 
Зурмат и Каттаваз,Шер Али-хана - в Куррам, Мухаммед 
Азам-хана - в. Логар, Мухаммед Амин-хана - в Кохистан, 
Гулам Хайдар-хана - в Газни 2. 

Из сыновей Дост Мухаммеда наибольшей популярностью 
в стране пользовался Мухаммед Акбар-хан, прославившийся 
l<aK вождь освободительной войны против инозеlv.цев. Он счи
тался признанным наследником престола, хотя официально 

1 Риштия, Афганuстан в JUX веке, стр. 228. 
2 Сuрадж ат-таварих, 200. 
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титула наследника эмир ему не давал, возможно из опасения 

резко отрицательной реакции со стороны Англии 3. Акбар-хан. 
при его горячем патриотизме и пылком характере, не согла

шался с крайне осторожной политикой Дост Мухаммеда, тща
тельно избегавшего поводов для нового столкновения с англи
чанами. 

После своего возвращения в Кабул Дост Мухаммед назна
чил Акбар-хана везирем, а через некоторое время сделал его 
правителем д.щалалабада. Правда, в отличие от всех других 
сыновей эмира, Акбар-хан не б~lЛ отослан из столицы в на
значенный ему вилайет, а оставался при ·отце в Кабуле. Одна
ко это, по-видимому, H~ может быть об15яснено желанием 
Дост Мухаммеда в какой-то мере разделить свою власть с 
Акбар-ханом. Скорее всего эмир удерживал при себе Акбар
хана, не рискуя оставлять его на южных и восточных грани

цах из опасения нового конфликта с англичанами. 
Акбар-хан не отказывался от мысли вернуть области с аф

ганским населением,. ,мтвp.rИУ!F'lilt. 'Сив.Х8IШ и вскоре оказав

шиеся под угрозой английского завоевания. Ему довелось. 
только од.ин раз совершить серьезную попытку осуществить 

эти замыслы. В первые же дни после возвращения эмир.а в 
Афганистан Акбар-хан получил разрешение совершить поход 
в Баджаур. В исторической литературе указывается, будто 
Акбар-хан сумел представить Дост Мухаммеду свой замысел 
столь легко исполнимым, что тот немедленно дал согласие 4. 

В «Сирадж ат-таварих» сообщается, что, вознамерившись по
корить Баджаур, Дост Мухаммед послал туда своих сыно
вей - «сардара Мухаммед Афзаль-хана и везиря Мухаммед 
Акбар-хана с конным и пешим войском племен дурани, гиль
заев, кохистани и других» 5. С этими отрядами эмир отправил 
и несколько пушек, перевозимых на вьюках мулами. 

В Баджауре произошли кровопролитные бои, в ходе КОТО- . 
рых обе ,стороны понесли большие потери. Сыновья Дост My~ 
хаммеда вынуждены были' отказаться от своего замысла 
«вследствие ТРУДНОllРОХО,ДИМОСТИ гор И сильн'Ого СОПрОТИВJlе

нин со стор'Оны местных жителей и, не достигнув цели, верну
лись в Кабул» 6. Выяснив. что трудноисп'Олнимое завоевание 
Баджаура неп'Осредственн'О. затронуло бы интересы англичан. 
Д'Ост Мухаммед отказался 'От дальнейших попыток 'Осущест
вить его, а Акбар-хана с тех пор удерживал п'Очти все время 
при себе. 

В дальнейшем эмир п'Оручал Акбар-хану в'Оенные экспеди-
ции во' внутренние рай'Оны страны с це.1ЬЮ подавления в'Осста-

3 Риштия, Афганистан в Х/Х веке, стр. 233. 
4 Там же, стр. 229.. ' 
5 Сирадж ат-таварих, 198. 
6 Там же. 
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нии, сбора налогов и т. д. Возвратившись из одного из таких 
походов, Акбар-хан заболел и скоропостижно сковчался 7. Он, 
умер в 1846 г. в возрасте 30 лет 8. -

К этому времени власть Дост Мухаммеда распространя
лась не более чем на одну четвертую территории современно
го Афганистана. В Кандагаре вновь самостоятельно правил 
КохеН'диль-хан, вернувшиися из эмиграции в Иран со своими 
братьями сразу же после окончания воины. В Герате после 
,смерти Камрана в 1842 г. власть сосредоточил в своих руках 
бывшии его везирь Яр Мухаммед-хан АлькозаИ. 

ПровЬдя политику объединения страны, Дост Мухаммед 
Qпирался на восстановленное им воИско. Он стремилсяреор
ганизовать его, улучшить вооружение и подготовку. Большую 
часть войска Дост Мухаммеда составляла конница; в кото-· 
рои насчитывалось 12 тыс.. всадников на собственных лоша
дях. 

Пехотинцы были вооружены длинноствольными мушкета
ми, более дальнобоиными, чем английские (как показала вой
ва 1838-1842 п.). Качество этих мушкетов былЬ значительно 
улучшено в результате деятельности Акбар-хана, который 
лично наблюдал за изготовлением оружия. длинноствольныIии 
мушкетами были вооружены любимые Акбар-ханом гильзаи
ские п~хотинцы. За недолгие годы, прожитые после окончания 
воины, Акбар-хан успел добиться многого в укреплении воору-
женных сил Афганистана. . 

Опираясь на воссозданное войско, Дост Мухаммед в 
1847 г. подавил опасные восстания гильзаиских ханов. В даль
нейшем эмирские полки сыг.рали большую роль в завоевании 
узбекских и таджикских ханств левобережья Аму-Дарьи. 

Последняя попытка Дост Мухаммеда 
. возвратить Пешавар. Политика Дост Мухаммеда 

на севере 

В 1843 г. Ост-Индская компания захватила Синд, эмиры 
]шторого признавали в прошлом верховную власть афганских 

тосудареИ. В результате первой англо-сикхскои воины 1845-
1846 п. Ост-Индская компания установила свои контроль над 

7 Coг~aCHO распространенной ,версии, Акбар-хан был умерщвлен вра
'чом-индиицем, подсыпавшим ему в пищу алмазные крошки. Народная 

MO.1IВa приписаласмерть героя войны 1838-1842 гг. коварным проискам 
.англичан. . 

8 Сирадаю ат-таварuх, 201. В ПО'следние годы Акбар-хан был занят пла
ЮIМИ подчинения Кандагара. Однако Даст Мухаммед опасался форси
.ровать события, стремясь избежать вооруженнпГQ конфликта справившим 
~ Кандага.ре Кохендилем и вОзможных осложнений с Англией. Разногласия 
.между ДоСоТ 1\1ухаммедом и Акбар-ханом достигли наибольшей остроты 
в посл~дние месяцы жизни царевича. 
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Пенджабом 9. В апреле 1848 г. части сикхской аРl\1ИИ в Муль
тане подняли восстание против английского господства. К вос
ставшим присоединились сикхские отряды, находившиеся в 

Хазара, Пешаваре и Ванну. Руководители английской коло
ниальной политики, готовившие окончательный захват всего 
Пенджаба, вновь перешли от ПО,1JИТИКИ интриг, подкупа и про
вокаций к вооруженной агрессии. В ноябре 1848 г. войска 
Ост-Индской компании без объявления войны перешли 
границы владений сикхов. Началась вторая англо-сикхская 
война 10. ~, 

Дост Мухаммеду и его приближенным было, конечно, ясно, 
сколь большую угрозу для Афганистана создает новое бри
танское наступление на северо-западе Индии. Не удивительно, 
что афганский эмир решился сменить давнюю вражду с сик
хами на союз с ними, рассчитывая прежде всего возвратить 

Пешавар. 
В конце 1848 г. в ответ на просьбу Чаттар Сингха, сикх

ского наместника в области Хазара, оказать ему военную по
мощь в борьбе против англичан Дост Мухаммед заключил с 
ним соглашение. Афганский эмир обещал послать войско на 
помощь Чаттар Сингху, а за это сикхи возвращали ему Пеша
варскую область. Отвечая Абботу, офицеру Ост-Индской ком
пании, убеждавшему его отказаться от союза с сикхами, Даст 
Мухаммед писал: «Я привел свои войска в Пешавар для того, 
чтобы осуществить ту самую цель, которую я постоянно пы
тался достичь прежде ... т. е. освободить страну моих предков 
от сикхов» ll. . 

После заключения соглашения 'с сикхами войска Дост Му
хаммеда вступили в Пешаварскую область, эмир совершил по· 
ездку в Атток. На помощь ,сикхам он 011правил отряд афган
ской конницы. Но эта, сравнительно незначительная поддерж
ка не моглаlизмеНlИТЬ неблагоприятное для ,сиююв соотношение· 
сил. В феврале 1849 г. войска Ост-Индской компаНlИИ нанесли 
сикхам решающее поражение в битве у города Гуджарата, а 
затем оккупировали весь Пенджаб. В марте 1849 г. было объ
явлено о включении Пенджаба в состав британских кол,ониаль
ных владений в Индии. 

9 Территория сикхского государства после этой войны была сильно' 
урезана, и самостоятельность его становил ась лишь номинальной.' Факти
ческим хозяином в Лахоре стал английский резидент. 

10 См. Семенова, Государство сикхов, стр. 152, 153, 175. 
11 Цит. по кн.: Семенова, Государство сикхов, стр. 154. Дост Мухаммед 

по-прежнему опасался новоло столкновения с англичанами и, по-видимому, 

пошел на союз с сикхами не без колебаний. Вероятно, в данном случае 
на решение эмира оказало значительное влияние мнение большинства его .. 
советников и сыновей, на обсуждение которых он поставил вопрос о Пе
шаваре и об отношении к англо-сикхской войне (см. Риштия, Афган.истаtf. 
в Х/Х веке, стр. 234, 235). 
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Дальнейшая БQрьБа за Пешаварскую область грозилапр,и- \ 
вести к войне с англ!ичанамrИ. Дост"Мухаммед решил отсту
ПИТЬ, и афганское население захваченных прежде ,с.икХами Пе
шавар,екой и других областей подпало под вла,сть англlИЙСКrИХ 
колонизаторов. 

ПотерЯ'в надежду на .возможность успешных действий на 
востоке IИ 'юго-востоке, Дост Мухаммед перешел к активной 
ПОЛrИ~ике на севере .. Он направ:ил туда крупную воен:ную экс
педицию :С целью зав,оевать «Малый Туркестан» 12 •. Проведение 
этой э~спеДИI1!ИИ Дост Мухаммед ПОРУЧlИл своему третьему 
сыну, Мухаммеду Акрам-хану, и дал ему многочисленное вой
ско, :в cOCTalB которого Iiход:иЛ'и два отряда пехоты пок6йного 
Акбар-хана, а та'кже дуранийская, nильз,айская м :кызылб(}ш
екая конница 13. Это войско преодолело сопротивление TYPK~ 
менских и узбексКiИХ о'трядов, пытавших,ся преградJИТЬ ему 
путь, подошло к Балху iИ овладело городом. Местные феодаль
ные правители Балха, Акче, Шибиргана, Андхуда, Хульма, 
Сар-и Пуля IИ Каттагана ,ИЗЪЯВIИ\llИ ПОКОРНQСТЬ IИ преподнесли 
Мухаммеду A~paM-xaHY .под:ар.ки, за что былlИ пожалованы 
халатами м возвратилм,сь в свои владения. Их земли были 
обложены на первых п'орах сравнительно незначительными 
податями, ПРlИчем «ча,сть налогов с каждого :вилайета iИ города 
была назначена [местным] правителям (мирам) на правах 
джагиров» 14. , 

Так началось растянувшееся затем на ДО\llгие годы За'вое
вание левобережья Аму-Дарьи войоками афгансКiИХ эмиров. 
Завоевание облегчалось феод:альной раздробленностью 'и 
взаlИМНОЙ враждою праВIЦ'reлей мелКiИХ ханств л,евобережья 
Аму-Дарьи, но местное на,селеНlие 'Оказывало завоевателям 
упорное ,оопротивлеНИlе. Главным оплотом господства афган
ских эмиров ,на севере в течение дл,ительного вр,емени были 
гарнизоны в Балхе, Мазари Шарифе, Акче; Таш-Кургане. 
Внутреннее управлеНlие оставалось в руках ,местных узбек
ских и таджикских феодалов. Во многих случаях ПРИЗНl~ние 
ими верховной власти афганских эмиров сводилось к вассаль
ной зависимости. Как бы то ни было, в 50-х годах XIX в. в со
став владений Дост Мухаммеда уже была включена новая' 
прdВИНЦИЯ ---.:.- Афганский Туркестан, правителем ее он, назна
чил своего старшего сына Мухаммеда Афзаль-хана. 

Наступательная rllОЛ,И11ика Д~CT Мухаммеда на севере при
вела к конфликтам 'с Бухар,сКiИМ эмиратом, в вассальноЙзав.и
с'Имости от ,которого В прошлом находил,ись Пра'ВИТeJIlИ ханств 

12 ~ ~t::..5.; _. так, судя по «Сирадж ат-таварюi», называли тогда 
в Кабуле нынешний Афганский Туркестан (см. Сuрадж ат-таварuх, 206). 

13 Сuрад.ж ат-таварuх, 206. 
14 Там же. 
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левобережья Аму-Дарьи. Возникли конфликты и между Дост 
Мухамм,едом Iи Ираном, ибо шахское правительств:о не только 
не отказалось от пре'Ге:нз,ий н,а Герат, !но пыталось подчинить 
и располож~нные к ,северо-,востоку от него ханства . 

Это целиком ,соответ,ствовало ближайшим целям руково
дителей английской колониальной политики, заинтересован
ных в отвл,ечении ВН1имания Дост Мухаммеда от Пенджаба и 
судеб отторгнутоло афган,ского на,селения, а та,кже представ
лялось английок1ИМ .колонизаторам выгодным в 'связи с их пла
нами на будущее. Несмотря н,а суровый урок, полученный 
в 1838-.1842 гг . , он:и не отказалИlСЬ от намерений подчинить 
Афганистан. Чем больше расширял Дост Мухаммед пределы 
своих владений на севере, тем заманчивее для англичан ста
нов:илась перспеК'I'IИiва захвата афга'нокого плацдарма длн 
дальнейших завоеваний на Среднем Востоке. 

В первые годы после анн,еlЮИIИ Пенджаба руководство бри
танской колониальной ПОЛiИ11ИКИ в Индии было занято упроче
нием власти над только что оккупированными территориями, 

населенным,и воинствеННЫМIИ народностями ,и плем,енами, 'и не 

,имело возможности немедленно продолжить экспаноию Ю! 

север. Международная обстановка и положеН1ие в Инд!И<и побу
дилианглийскую дипломатию пойти на 'сБЛ'l1жение с Дост Му
хаммедом. Британс,К'ие правящие круги на данном этапе гото
вы были удовольствоваться установлением контроля ющ 
внешней ПО'ЛИТИIЮЙ Дост Мухаммеда и использованием 
Афгани'стана IИ ,его эмира как союзника против Ирана и в 
качестве орудия н ян,ной 'И тайной борьбе ПрО11ИВ руоского 
влиян1ия на Среднем Востоке. 

Поэтому аНГЛlичане в течеffие ряда лет поддерживали аф·· 
ганокого эмира деньгами он оруж.ием . Одной 'из целей руково
дителей английокой колониальной политики при сближении 
с Дост Мухаммедом было создание благоприятных услов'ий 
для ПрОНlик'Новения н ,оредн.е~шиатски,е ханства 15. 

С'О ,овоей стороны Дост Мухаммед пошел ,на урегулирова
ние ,взаимоотношений 'с Ост-Индской компаН1ией прежде в-сего 
'Из соображений поддержаН1ИЯ мира, .необходимого для укреп
леНlИЯ его нлаС'ги и объединения Афганистана., Добивая,сь при
соедин:ения Ка,ндагара иГерата, Дост Мухаммед был готов 
усил:ить связи с Англией, чтобы получить от нее материальную 
и дипломатическую поддержку. И он получил ее, но дорогой 
ценой. 

Первоначальная договоренность между английскими нла'с
тяМlи в Индн'И Iи Дост Мухаммедом была, по-&идимому, достиг
нута уже после окончания первой англо-афганской войны, 
когда англичане отпустили эмира из плена 16. В результате со-
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15 См . Халфин, Политика России 8 Средней Азии, СТР . 53. 
16 См . Сирадж ат-таварuх, 191. 



бытий 1851-1854 п. Дост Мухаммед 6еСПОВОРQ'ГНQвеТУПИJI 
н,а путь с БЛЮl{,ен;и я с АНГЛlиеЙ. одной 'Из непосредственнъrх 
I,IрИЧIИН , побу,дивших его к этому, БЬjла угроза Герату -со ,С:'Горо
н'ыI Ира'На 17. ' . . . . 

СJ1ремя.сь ПРIИСО~)J;ИНlИi'Ь Гератк 'своим :владениям, Дост 
Мухаммед 'Qыл готов любыми ,средстваМи помешать переходу . 
его под .вл·а,сть иранского шаха. С 'осени 1851 г. iOТНQ'Шен'Ия 
м,ежду кабульсКlИМ эмирам и иранским праВiительетвом зла
Чlит,ельно обострилiИСЬ 18 . 

Весной 1854 г. Англия 'со 'своиМ/и европейоКiИМИ союзниками 
в'ступиланастороне ТУР'lQИи .в войну ПрQТИВ р.оосии. В связн 
С ,междунар.ОДНОЙ обстановкой англ;ичаiНе более решительно 
взяли курс ,на заключение 'союза с ка,БУЛЬСl<ИМ эмиром. Со.юз 
этот предст,а,влялся тогда АНГЛИIИ IВЫГОДНЫМ З;! условиях войны . 
с р.оеоиеЙ IИ для .осуществления агрес:сивных планов в ОТНiOше
НiИ'И Ирана IИ на Среднем Востоке в целом. 

Предварительные переговоры англичан ,с Дост Мухамме
дом, начатые во ВТОрОЙ ПОЛОВiИ,не 1854 Г., были возложены 
Ост-Индской компанией н,а Г. Эдвардса, ее уполномоченного 
в Пешаваре. В течение несколькiИХ месяцев Г. Эдвардс вел их 
тайно, преследуя цель побудJИТЬ кабульского эмира сделать 
первый шаг 'и 06ратить,ся с предложеНlием об официальных 
переговорах I): генерал-губернатору Инд:ии. В конце КОНIЩ'В 
пеШ;lВар-скому УПОлJюмочен:ному удалось этого добить,ся, И 
6 ноября 1854 г. генерал-губернато.р д?льхузи получил соот
в'етствующее послание от До.ст Мухаммеда. О значеНiИlИ, кото
рое ПРlидава.л'И предстоявши:м переговорам руководители анг

лийской колониальной политики, свидетельствует тот факт, 
что проект соглашения составлял сам г!3нерал-губернатор 
Индии. 

Для ведения переговоров Дост Мухаммед послал в Пеша· . 
вар Гулам Хайдар-хана, ,своего наследн:ика. С англ'ийской 
стороны переговоры вел Лоуренс, главный уполномоченный 
Ост-Индской компаниiИ в Пенджа'бе. В 'результате перегово
ров между эМ/ирам Афга'Нlистана и Англией был заключен до
говор, подписанный 30 марта 1855 г. с афганской стороны 
Гулам Хайдар-ханом, а с английской ~ Лоуренсом. 

17 Летом 1851 г. умер Яр Мухаммед, правивший Гератом в- течение' 
ееми лет. Ему наследовал его сын Сейид Мухаммед, оказа'вшийся доволь
но ела,бым гфавителем . Не будучи в состоянии укрепить свою власть . соб· 
ственными силами, он искал поддержки у шаха Ирана. В Гератвошли 
иранские отряды . Англия, которая намеревалась сама захватить Герат, 
прибегла к дипломаТИЧеСКОМУ нажиму и к вюенным угрозам. Ша:хокое пр а
витеJrьство, вынужденное в 1852 г. отвести свои войска из ' Герата, .nрс.>, 
должало, однако, относиться к гератскому правителю как к вассалу 

Ирана и не прекр.ащало тайной' борьбы за этот город (см. Бушев, Герат 
u англо-uрансх:ая война, стр. 37-46). . .. 

18 См. Бушев, ГерМ , и англо-uра~кая , война, стр. 52,53. 

15 и'стория Афгаиистана 



... ДоrОВ1Ор §110Т сосt(j.ЯЛ /Иj ,·ptx· 'статей 19. В Статье l-ЙПРd
!ВоЭГЛ·8:Ша:.лось yd!ЗИОВ~ !МtIф*, jt дру>Ибы между Ост-I1нд
СIЮА JЮМП8щией iИэ:м:иром Дост МУХaiммедом и его на,следНiИ
ками. В статьях 2-й и 3-й договаривавшиеся стороны- об~зы~ 
вали,сь У'Важать ЦелостнО'сть террlИТОрИ:Й друг друга. Досг 
Мухамм,ед и ДОПОJl'IН~Нlи'е К :i'I'oMY, .от .сноегО l1fмеНIИ и от 'имени 
·св·оих IпрееМI:iIИКО'В, обязываЛСЯ«iбыть другом друэ·еЙ и врагом 
вра,гов» Oc'T-Ин:дской комПацuк. вr:1'.fПlремя как на английскую 
сторону' подобноtо обязательства HI€ .возЛага.лось. Из этого 
ВИЩЮ, что договор !был нера'внопра:вным, ,ибо предостаrвлял 
АнГЛ'ии гораздо б6льшие вь'годыи аДНiОСТОРОННiие преимуще
CТI\It. Она пр;иобрелав JlНцe афганокого эмира СЮЮ3'Нiика, не 
Пр,}fнимая, однако, на ,себя 'Обычных .между ,соЮ'з,ными держа
:вами обязательств. Со ,стороны Дост Мухамм·едаобещание 
уважать целостность территор,ии Ост-Индской компаНIИИ было 
П'ризна:а:ием ее «прав» на tВладени'е, в числ'е прочих, также и 

Пешавв-'РОМ iИ друли:мй .на,с·ел<енными .афганцами оола,стям'и, 
эахвачен,ными английсюими коло,НизатораМIИ в 1849 г., что, со
ответственно, означало IИ 01юнчательный отказ эмира от даль
нейшей борьбы за возвращение этиХ отторгнутых О'т Афга
Нiист·а:на юбла'стеЙ. 

У,ступка знаЧИ1'елыtой части афганских земе.'IЬ ,И у,станов
л·еНlие в результате договора 1855 ,Г. rфаК11ического ангЛJИЙСКОГО 
контроля над внешней политикой Даст Мухаммеда, связан
ного односто.ронними союзническими обязательствами,- тако
ва была цена, заплаченная им за английскую помощь деньга
ми И оружием, за обещае:ие Ост-Индской компании не вмеши
ватЬся во ,внутренНlие ,Щ€.ла .его государс"rnа н за ,согласие ,не 

lI1реПЯТСТ1iова1'Ь ПРlис'ОеДИНiенйю КаИl!J.ага,ра к его. владениям 20. 

Иополь.зуя· благоприятную обста.Нiо~ку, Дост Мухаммед 
сумел быстро пр!Ив;ес~и в :исполн,€ниесвOiИ ПЛlаны 'ПрисоеДiине
ния КаНl!J.агар,скоЙ обла,с'J1И. Посл.е ,смер'lЧ:! 1\00хендиль-хана 
(в августе 1855 г.) междукандагар'С~ИМИ сардарами разгоре
лась борьба за влт3rсть. В .нее rнам·еревалось вмешать,ся прави
тельс.тв6 Ирана, но Дост Мухаммед ,опередил его и, полуЧ'ив 
от Рахмдиль-хана, .вр.аждо.ва:вшего с ,сыном Ко:х·еНдJиль-хана, 
приглаШEtD1t. В_inъ.vrJ\.Ii.Н'fаl1~1't08.ВИUI1СЯ 11ам <со своим вой
ско,м. Предлогом для похода Дост Мухаммедабьщо содейст
ВJие ПРIИм,И'рению родствеННIИ:ЮОВ, а целью - вКлючени:е Канда
гара 'в iCOCTaB !Своего Госуда!рства. В ноябре 1855 г. он л.ИШlИл 
ВЛа'сrrи правивщихl(.андагар.с.коЙ областью сардароJи присО'е
динил ее к своим владециям. Это было важным шагом Н<1 пути 
объединения ,страны. 

19 Перевод теиста догомра на русский язык см. в ХН.: Бушев, Герат 
и ан.гло-иран.ская воЙн.а, стр. 218, 219. 

~O СМ. Риштия, Афган.истан в Х/Х 8(Jf(,e,c<Tp. 244. 
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в 1856 г. конфЛИКТ Анщии С Ираном, -вызваБШIИЙ а.нгло
иранскую войну, .побудиланглиЙскую дJип~ома'I1ИЮ к дальней
шему укреплению O'I'ношений с Дост Мухаммедом. Одним из 
главных ПОБОДОВ к ,началу а,нгло-:иранской войны было заюJ11Ие 
Герата ВОЙrс:ками иранского -шаха, в течение нескольи:ихмеся
цев осаждавших этот город iивзявш:их его 26 октября 1856 г. 21 •. 

1 ноября 1856 г. Англия оБЪЯВrила Ирану войну. 
Военные действия развертывал,иrCЬ на юге Ирана, где в де

I{абре 1856 и в начале 1857 г. английским десантным войскам 
удалось захватить порт Бушир !и на,нести -несколько пораже
:!-пй rираНrCкrим войскам. Во время этой войны английское пра
. tтеЛЬСТJ;iО направило -к Дост Муха "меду IЮЛlИ11ическую миrс-
':АЮ -во главе с майором ЛЭМrсденом. OHra прибыла Б 1\андагар, 
где Лэмсден занимался проектами нанесения удара по Ирану 
с востока, через владения Дост Мухаммеда 22. 

Однако непосредственноro учаСllИЯ в lангло-иранской Бойне 
в ка'Ч6Стве -союзн-ика Англии Доот MyxaM:\1-ед не принял. Ис
пытывая экономичес-:к;ие затруднеН1ИЯ, вызва-нные Крымской 
войной, Iи наметив переброску нююдивши~ся на- юге Ира,на 
своих войск в Кятай для:подавления Тайпинского воостания, 
знглийское праВiИтельство поспешило зако.нч'ить войну с Ира
ном. По УС.'IОВИям англо-!иранского мирного договора, подпи
санного В.!, Ilиже 4 марта 1857 г., иранск.иЙ шах Qбязывался 
выв-еС11И 'св\ юйска 'из Герата (rCT. 5), отк.аэатЬiСЯ на будущr~ \ 
от «всех претензий на суверенитет над территор:ией и городом. 
Гератом -ирайона'МIИ Афгаlнистана Iи никогда не требовать О'т 
вождей Герата !или властей друг_их районов Афганистана 
К'зких-либо знаков повиновения, таюих, как чеканка монеты, 
хутба или дань» (ст. 6). Далее в этой же -статье ирансКJИЙ шах 
обязывался ПРIИЗНа,ть «.незавиоимость Герата IИ в-с-его Афга
ни'С'тана» и обращаться к английскому посредничеству в слу
чае 'возникновения разноглзrerий с правителяМiИ Герата и Аф-' 
ганистана 23. 

Разбойничья война IC Ираном, закончившаяся подпиcrа!Нiием 
МiИРНОГО ДОI10вора, не ПрИrНесла Англии ,существенных выгод. 
Обязательство же отказаться от претензий .Нra 'Герат иранский 
шах не выполшил. ПОЛУЧИВ lизвеО11ИЯ об окончании англо
иprаlНСКОЙ войны, ша~сК'иевласти Герата ·передали город аф
ганским сардарам. Борьба между этими сардараМiИ, ПРOtисхо
дившая пр,И активной 'ПОМО'ЩИ Ирана, закончиласъ победой 
Султан Ахмед-хана Баракз.ая, зятя Иl!лемянника Дост Мухам
меда, ПОССОРlившегося -с эмиром :и бежавшегО' от него к 'ира.н
цам. CYJJTaH Ахмед-хан признал сюзеренитет шаха, заявив. 

21 См. Бушев, Герат u англо-uранекая воина, стр. 75-79. 
22 См. Bellew, Journal of political mission, pt. 11. 
23 Текст договора ЦИТ. по КВ.: Бушев, Герат u англо-uранекая воиllа, 

С1'р. 235, 236. 
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ЧТО 'I1МЯ шаха Ирана ,будет УПОМ:ИНlаться при чтеНlИJИ ПЯТНИЧНОЙ 
молитвы. Правитель Герата прибыл в Тегеран и получил от 
шаха почетные ,одежды. 

Дост Мухаммед готовился .К аК11ИВН'ОЙ борьбе за Герат, но 
английская ,КОЛОНlиальн,ая дJипл'Оматия, хотя и придерживала,сь 
т'Огда курса на союз с ЭМИрОМ,не собирала,сь ,отдать город в 
его руки. Британские завоеватели вновь вознамерились сами 
захва'l1ИТЬ Гер.ат ИЛ1И,вытеснив ;ир,а!Н'ское ВЛiияние, у,становlИТЬ 
свой контроль над каким-нибудь ,слабым местным прави
телем 24. 

Но вспыхнувшее 'в Индии грандиозное народное вооста.ние 
против английского владычества (1857-1859) коренным об
разом изменило общую обстановку и сорвало по меньшей мере 
на ближайшие несколько лет агрессивные планы британских 
завоевателей в отношении Герата. 

26 я.нваря 1857 г., еще во время англо-'.ира,НtскоЙ войны и 
незадолгО' да начала великага ин;щйскаго народнага восста
н!ия, между Дост Мухаммедам и Ост-Индской кампанией был 
заключ,ен .втораЙ пеша!ваРIСКlИЙ даговор 25. В этам договаре 
падтверждалась обязательство даст Мухаммеда быть «другом 
друзей Iи врагам врагоВ» Ост-Индскай кампании. Англичане 
в еваю 'Очередь обещали предоставлять 'ему ежемесячную суб
сидию в размере 100 тыс. рупий, «в прадолжение всегО' периа
да войны с . Пеprсией» (ст. 1). Выплата ее ,ставила,сь, однакО', 
:в завиоимасть от выпалнения ЭМrирам ряда услО'вий, в т'Ом чис
л,е 'Обязательства увеличить овае войска на 18 тыс. человек 
(,ст. 2), разрешения на пр:иезд английсКlИХ афицеров, каторые 
будут '«наблюдать за правильным расхадаванием ,субшщии, 
выданнай эмиру 'на военные цели, .и информировать свое пра-
в:ительство О всехсобыт.иях» (ст. 4 ); Iи др. Условиями стать [ 7, 
предусматр'ивавшими, в ,случае желаннябритаН!ского прави
тельства, преБЫВ1аlние в К,абуле уполномоченного (из неевра
пейцев) ,ставились пад английскiИЙ контроль отношен:ия Дост 
Мухаммеда 'с Ираном и союзн:иками этай ,страны. В тексте да
гавара (ст. 1) в числе «нын:еШНИХ владений» Дае'/' Мухаммеда 
были упамянуты Кандагар и Балх, ЧТО' а3.начала афициальное 
признаниеАнглией власти каБУльскага эмира над этими га
родами и абластями. 

Заключение д'ОТ\оворов с Даст Мухаммедом аблегчило aHГ~ 
mиЙск;им колониальным властям п'Одавл'ение восстания в Ин
ДИIИ, начавшегося ,в мае 1857 г. 26• 

24 Обнадеживавшие их прецеденты уже были. .В критические дни 
осады Герата иранскими войсками в 1856 г. гератский визирь Иса-хан вы
вешивал даже английский' флаг над 'городом в. знак подчинения ханства 
Англии (см. там же, стр. 54). 

25 Русский переВiQД текста этого договора см, там же, стр. 230-2:'5:> 
26 Впоследствии многие английские политические и военные деятели 



ПОЛУЧlив от а'НГЛiичаи деньги rиоружие, Даст MyxalМMeд~ 
как уже отмечал.QСЬ выше, распространиJ1qвою Iвлаcrь .НtaK~H~ 
дaГi~p, а заrем продолж~л завоевания на ,сев'ере. 

аз Афган'Истан;е rизвес'l1ИЯ об ,индийском воостани~ ВЫЗIЦШИ 
протесты против политики сближения с Ан·глиеЙ,. проводив. 
щ~йся Дост Мухаммедом. MHorne, в том числе и ~арака:аЙ. 
СКiие. сардары, пр,изывали эм'Ира ВQспользоваться благоприят
ным 1Случ'аем :и вернуть Цешав,ар. В Кабуле ,возникла ~ерьез: 
ная угроза ,вос,стаНIИЯ 'с целью заrстаВiИТЬ Э.l\i:Jiра высrупИrТЬ прCJ

тив Ан:глии 27. Но Дост Муха,м,мед продолжал провод:ить при
мятый им политический курс и невмешался в индийские 
события. Он пр:идертИrВался выгодной для АнглИJИ, но не вь{
rOДrHojf для. Афганистана ПОЛИl1ИКiИ IИ в QтношеН1ИИК .п:РУГiИм 
государств,ам, чт.о ~ыраЗ'илось, ,Б чаотности, в отказе ра,'зре~ 
щить Il'pиезд "~ КабуiЛ русской Хорасанокой ЭКiспедиции, воз
г,лавл'енной востоковедом Н. В. Ханыковым. Экспедиция эта 
прес.'n'едовала н'ауч.ные, ПОЛИ11и'Ческие jИ торговые цели. МинlИ~ 
стерciВОIИНOIст.ранных дел Роосии ПQРУЧИЛО Н. В. Ханыкову 
проехать в Кабул JИ ПОСl'арат~ся ует,а,Н:QВIИТЬ диплома11ические 
отношенияРос>сиrи <!Афганистаном. Однако хорасанской М'ис~ 
'ОИiи УД;lЛОСЬ поее'ГИrгь :из rорОДО)J Афганистана только. Герат, 
.где.она была )l:ОРОШО принята правившим там Султан Ахмед-, 
ханом Iи ,в течение пят,и м,есяцев,(с начала Iсентября 1858 д<>. 
конца ян.варя 1859 г.) успешно ,вела науЧiНУЮ ,ра1боту 28. Вот. 
вет на·про,сьбу Н. В. Ханыковаразрешить ему при:ехать в Ка, 
бул эм:ир прислал письменный отказ, оообщив, что «.не желает 
нарушать установленные с таким трудом дружественные 

отношен'Ия со своим могущественным .соседом - Британекой 
империей» 29. . 

, РуководитеJllИ аНГЛIИЙIСКОИ ,колониальной ПОJl'итики iИ мно-
Гrие английские офицеры Iи ЧИНОВНИКiИ, слу~ившие на грац;ице,' 
'с Афганистаном, хорошо ПОНlИiмалlИ,ЧТО заключение 'с афг~н~ 
ским ЭМiиромсоюзных договоров 'Отнюдь не 'означало измене~ 

НrИЯ отнюшен~я афганского народа к англ:ийоКlИМ завоевателям, 
, . 

подчеркивал~, что tоблюдение' Дост Мухаммедом nринятых обязательств 
решилосудь6у Пеuджаба. Ф. Робертс писал об ЭТ()Jd. так: « ... присоеДИJlе~ 
нием его (Дост Мухаммеда) к .восставшим решилась бы судьба Пенджаба;' 
потёря коего в таком случае была бы несомненна. Нам не удалось бьi 
!!зять дели, и трудно даже ДОПУСПIТЬ возможность сохранения нами' ка' 
кой-лиtiочасти страны .севернее Бенгала:~ (Робертс, Сорок один год в Ин.-
дии, стр. 57). . 

27 Халфин, Политика России в Средн.еЙ Азии, стр. 58. 
" 28 .. НауЧные реЗУЛЬТ!lТЫ экспедиции были очень велики, но, к сожале

нию, эна,чительная их часть 'так ине была опубликована и осталась ·He~ 
обработанной в связи сотъездо~ Н. В. Ханыкова .во Францию, где он 
оставался до конца своей жизни фактически на положении эмигранта 
(см.: Халфин, Политика России в Средней Азu.u, стр. 85; Ромодин, Из иC1'a~ 
рии изучения афганцев и Афганистана в России, стр. '152, 153). 

29 Халфин,. П олитиКt:l России {J Средней .Азии,. стр. 84. 
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Так, Невилл ЧембеРJIен, занимаElШИЙ в рассматривае .. юе вре
мя командные посты в пенджабск'Их войсках, ,писал: «На.ши 
отношения ос афга,нцаМIИ как ',с народом являются непрочнымlИ 
и еще долго будут таК'имm, мы иичегоне можем >сдеЛать, что
бы Iнарод в!Ма,ссе пожеJlЗЛ нашей дружбы ... Любоепроявле
н!Не доверия к нам Iил,и за,ВlИоаимост:и от нас скорее ослабит, чем 
ук'р,енит полож'ени,е ка;кой бы 1'0 НiИ было группиро.вки, ищу
щей 'нашей поддержки. я СЧlиtr аlO , Ч1'О британские штыки еще 
в течеНiие многих, мног,их лет не СМОГУТ двинуться чер'ез Хай
барсК'ий прох.од» 30. 

Относительно трудностей н.ового ПРОДВ1ижения бpiитаноСк,и-х 
штыков в Афганистан у Чем6ерлеаа был личный опыт. В кои
це октя6ря 1856 г. под предлогом помощи Дост Мухаммеду 
'Б п,одавлен:ии восставших ПрОl1ИВ него г.ильзаЙск,их племен 
в Кабул была направлена 'брiигада во главе с генераJЮМ Чем
бе'рленом, П'Р'ичем в ПеIщжабе 'был 'сосредоточен к})упный ре
зерв, готовый поддержать 'ее. Бригада Чемберлена J3сгупида 
в пределы iвладеНlИЙ Дост Муха.мм,еда, но вскоре решительное 
П'РОТИВОДiейreТВlие а'фГ({I{(:J<НХ племен и Н3'ееления районов, по 
коТорым проходили анг лийсюие .войска, выну дил'о а 11 r лийского 
генерала отказаться от дальнейшего прОДВ1fжения 3 1. 

Попыт~и пробиться силой угрожалlИ ПРlиве,сrи к новой вой
н'е с Афган,истз'ном, '11'0 не входило в планы руководителей 
аНГЛiИЙ'СIЮЙ колониальной ПОЛ'И11ИК;И. Он,иеще раз убеДifJШСЬ, 
что для ввода в Афгаиистан британских войск согласия самого 
эмира еще недостаточно. 

Политика «:ЗaJфЫ1'ОЙ границы» 
и афганские племена 

ОДНJИМ из . моти,вов, побуждавших в 50-х годах XIX в. 
а,нглиЙlСКУЮ дипломатию добиваться сближения с До::т 
Мухаммедом, было стр,емление 'От,влечь внимание афганского 
эМ!Ир,а от райО'новс афган'С'КlИМ н Зlсел eJ.ше м , захвзчеJlНЫХ 
rв 1849 г. Оот-Индской компанией. У1лучшен:ие отношений 
с Дост Мухамм,едом даIН1JlО ' 11М :во'Зможгность развязать руки 
в ТОЙ «постоянной пограничной войне» с афганцами, каТОр .ая 
нача.лась по,сле аннекоСМJИ Пенджаба:и продолжала,сь затем, 
,вбольщкх IIлtI меньших масштабах, многие десяти.пеrnя 
(вплоть до КО'lI ца бритаН1СКОГО владычества над ИндиеИ). 
ПОI1ран:ичная ПОЛ:Иl1ика ,а,нг ЛИЙСКiих колонизаторов в Северо
западной Индии в рассматриваемое время определялась за
дачей удержа7Ь афгаНСКlИе горные племена от активных вы
сту,плений, ' которые могли ,сомкнуться 'с СОПРО'lшвленисм 

30 ЦИТ. по КИ.: Халфин, Правал британской ац){!сС/щ, етр. 6'6. 
31 СМ. Бушев, Герат u англо-uранская война, стр. ·83, 84. 
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,афганцев в ра{юнах.Включецных .в ОФерумеПОСР'еД:С11Венноrо 
упра:влеЦН5i аНГJIIИЙ'C:КJIiХ ВЛ3lO'ГеЙИн,щИ'И. 

Выше уже говорило·с}" что РУКсоводетво Ост.ИндекоЙ: ком· 
пании в первые годы после аннекеf/И Пенджаба не распола· 
гало достаТОЧНblмисилаNЩ для дальнейшей экспа'нсии ка 
ееверо·западных границах Индии. В СВЯ'ЗIИ 'с Э'I1ИМ аНГJJlJli%(ки~ 
правящиекруги пр'И1бегл:и ' ~ ПОЛ:ИIJ1Н.ке «за,крытой границы » 
В отношен;ии афганс~их гор.ных племен. Афган,сюие племена, 
обитаВШlие в районах за пог.ранИIЧ'НОЙ Л'Иlн,ией, аНГЛИЙСJше 
власти старзлисьСКЛОНIИ'ГЬна евоюеторо;ну, пОдкупая ·ИХ ВОЖ' 

щей. Однако это .не мешалоаНГЛlичанам ,С{jвершатькаратеJlЬ' 
ные Эl,опе)щщии для устрашендя племен за помощь высту· 

павшему пр.ОТiив КОJIO!Ш,Jальн:ого ГH~a афгам:скому на,селеmoJfО 
адм'инистр<lТ1.Н'БНЫХ округов iПенджа1ба, за пр.едоС'таВJIe)iИе 
убежища лицам, бежавшим на территории горных племен от 
преследовзний аНГJIJИЙСКJИХСУдJeб,ных~шастей, и т. п. 

Первые ка,рательные эк,спедицИ'и против афгансКJИХ племеи 
были предпр;иняrrы ,сразу ж,е' после аннексии 'Пенджаба. Уже 
в ноябр,е 1849 г. англ:ичане отпра:ВIИЛJf карат,ельный отряд 
прот,ив ЩIемеН!и утмаН'Х>еЛЬ и некоторых юсуфзаЙ.сюих подраз· 
дел'ен:ий, обитавщих в 'районах 1\ ~Bepy от Г1еша'Ва'рекого 
округа 32. В далЬ'нейшем карательные 'ЭкспедицИ'и неоднократ· 
н,о лреДП'Р'ин,имаJТИСЬ аА I,гл,иЙс.КIИiМ:И колmшаЛЬНЫМ,)j властями 
в разл,ичны-е р.аЙоны посеВ1еро.западноЙ ГР~fIlи.це Индии. Kapa~ 
тел:и сжигали шюевы, унич:roжзщ{ 'се.'Iен,ии. Такне дейетвия 
выз.ывали OTBlblHbIe на,беги ГOPU:~B. АНГЛi}JЧf!'Не. н;е рн.ско:р ал.и 
про.никать в глубь горной .страны без пущек iи .крупных отрЯ' 
дов, предпочи'тая посылать для сбор:э. !ИНфОрМЗ''цfiИ ar€НToB из 
мусульман. 

В середине 50·х годов восстали оракзаи. 3,тн события были 
прологом К продолжител'ЬНОЙ «пограничной войне~) в Тирахе и 
в других районах, соседних 'с Коха'ЮМ ;и Хай,барским проходом. 
Y~e в середине 50·,х годов ' дод Iпредлогом .борьбы ,с этими 
восстаниями английские :колониальные войска продвинулись 
на запад, за пределы владений Ост·Индской компании, откры' 
то нарушая граНiИIЦЫ Афган.иста,на и вторгая'сь в районы, 
входившие в состав владений Дост MyxaMM~дa. 

Эти втор'жения Пр:О'Ilиворечили доктр:ин:е «закрытой гранн' 
цы» и заключавшимся с Даст Мухаммед'OiМ договорам. PyKv' 
водители английской колон;иальной ПОJТtt:lТ,ИКiИ :в те~·ен,ие ряда 
лет поддерживали «дружеские» отношення с афганским эми· 
ром, что, однако, не IИСIмю'Чало ,ИХ агреосз-tи на ·сев,еро·западноЙ " 
границе и НдJИiИ. ПОJ1.1И1ЖКiа «закрытой гr:нlНiИЦЫ» отличал.ась от 
сменившей ее ,«наступательной политики» в основном метода· 
ми и масшта.бами 'военных действий в пограничных Р3ЙQН3Х. 

32 См. AP\lCТOB, Англо-uндuЙсICU.Й «Кавказ»,стр. 53. 
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Разлцчце Между ними СВОДИДОGЪ ri:римерно к различию между 
ПОД~QlГовкой к наступленlИЮ и <:аМ:И,ЫJfаСТУПЛeJIием. Такая 
подготовка, одновременно с попыIкамии превратить Афгани
ста,н 8заВ,fюимое от Англ,ии государ,с'tво'средствам'И диплома
'I1ии, ПРО80дилась <: 1849 по 1857 г: Великое национально-осво
БОдiительное воостание в ИндиlИ 1857-1859 гг. надолго осла
било англиЙiСКИХКОЛQНИЗа'ТОРОВ,И они вынуждены были 
довольствоваться пол:итИlЮЙ «(закрытой границы» еще в тече
н!ие ряда лет. 

Несмотря на позицию невмеiпательства, занятую Дост 
Мухаммедом'в О'IшошеНIИИ индийского восстаНlИЯ, в некоторых 
районах, на,оеленных афганцами, имели место факты предО'
IстаВЛlения убежища восставшим сипаям, а также, по-видим()му, 
и случаи участия афганских воинов в столкновениях санглий-
СЮl!:МIИ ,войсками 33, . 

Одним iИЗ крупных, по местным масштабам, эпизодов борь
бы на окраlинах Пенджабабыло вооста'НIие ,оипаев 55-го тузем
lf:IOrO полка в Наушере и в форте Мардан (на ·севере Пешавар
ской областiИ). 10 мая 1857 г. наЧ.алоськрупное восстание 
сипайски:х полков ,в Мируте, которые ВЫСТУПИЛИ оттуда на 
Дели, ,ставшему в это время 'ОДНИМ IИЗ важнейших центров 
национально-оавободителЬ'ной борьбы в Индии. Для решаю
ЩIИХ боев за ДеЛ1И английское командование спешно перебра
сыв,ало войска iИЭ различных районов. В -оерединемая в Дели 
был напра.вл'ен полк, находiИВШИЙСЯ в гарнизоне Мардана, 
а 'в этот форт пер,еДIИСЛОlЦированы подразделения 55-го тузем
ногополка.В ночь н'а 21 маянеСIЮЛЬКО·РОТ 55-го полка, I'ac
кварт,иров.анных в Наушере, подняли восстание; К ним п'ри
соеДИН1ИЛ!ИСЬ и ,сипа.и ЭТО'ГО же пО'лка, находившиеся в это вре

МЯ в форте Мардан. 
На подавление :во,сстам,НЯ вЫсiтуПиЛ'и .воинские ,оилы иа 

Пешавара. Пов,станцы, уЗЦ8В о приближении карателей, рас
с€ялись по окрестным афГ811СКИМ селениям. Началась охота на 
людей: 120 человек былО' уС\жо, .до 400 ранено и 150 захвачено 
в плен 34. остаiльныM удало,сь бежать, часть из шiх напра:вилась 
в Св'ат, Не ж'елая ПОРТiИТЪ отношен'Ияс англичанами, сватск:ий 
ахунд Абдул Гафур отказал сипаям в убежище 35. По его на-

ЗЗ"По сохраниВlIIИМСЯ в русских архивных документах данным, были 
отдельные случаи участия афганцев на стороне восставших сипаев 55-го 
полка в сражениях против англичан. П.олковник Игнатьев, со.общая. об 
участии афга.нцев в стычках сипаев 55-го п.олка с англичанами, отмечал: 

".' «англичане 'весьма .опасаются, чтобы сие не послужило первым началом к 
решительн.ому вмешательству в борьбу туземцев Индии вольнолюбивых их 
соседеi:Jt (Бушев, Герат u ан.гло-uран.екая воЙн.а, стр. 162, прим. 35). 

34 Wylly, Ргоm the Вlack Mountain to Waziristan, р. 73. 
З5 Абдул Гафур (род. около 1794т., ум. В 1877 г.) пользовался в Свате 

репутацией «святого». В детстве он был пастухом, затем учился богосло" 
вию, прожил длительн.ое время отшельником. Завоевав себе религиозный 
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стоянию lJегл:ец.ов п.р,}f,вели iК реке ИНДI» перепрзВiИЛ» tВa левый 
берег. Там .ОН» рв.ЗОШJFИСЬ в ра.знЫх ,напра'вл,енiИЯХ. Из тех. 
KgгopbI;e Iюпытал'и,сь д.обр,аrr:ыся через Хазару IИ 'К.охистан д.о 
Каmмира, мал.о кт.о оста,лся в ж»вых. Беглецы, .сВернувшие 
от ре:ки iJJa ,север, в 'СТОрОНУ гор,,нашлlИ ,себе убежище на ,зем
лях худу-хеля., Люди этог.о хеля, несмотря на соседство, 
а.нгл,иЙс~иХ владен,ий, .не поiб.оЯJIIИСЬ предоставить убежищ€: 
Clипая,м и даже р,азреш'ИЛ1и им ,основа,ть на 'своей 'l\ерр:итории 
посeJIение Мангаль TaHa:~ В дальнейшем сипам Мангалъ Таны 
и «ва:ххабиты» 36 Махабанских гор, не.однократно выступали 
совместНlОПРОТ,ИВ аНГJIIИЙСКИХ КОЛОНJlал:ыных вла.стеЙ. 
,Продолжая nрово~ить :и ПОСJj:1е подавления в.осс'танIИЯ:13 Ин

ди.и ПОЛИ"11ИКУ «заlКрЫТ.ой граНIИЦЫ» в QТНQшеНlИИ афганских 
племен, а,НГЛIИЙСКИlе колониальные вла,сти время 'От времени 
посылалlИ 'в ра'ЗЛlичные районы дов.ол:ын.о~рупн,ые ,каратеЛI;,ные 
экспедици.и. В 1857-1860 гг.неDднократ.но предприН'имались 
й.оенные .операции пр.отив мас'уд.ов в долинах рек Г.омал и 
Т.очи. Численность карателъных отрядов в нек.оторых случаях 
достигала 5 тыс. солдат и офицер.ов. ' 

К ЧlИслу самых значительных военных 'Операций, пр,ов.од,ив
ши~ся брlитанскими вла'стя,м:и на севера-западе Индии в пе
р.НОД п.оли'I1И'ЮИ «закрытой rраницы», относятся экспеДИЩLИ 
ПрОl1ИВ юсуфз!З.Йск.и,х' племен он -lИiН;ЩИЙСЮИХ воинов Братства 
борц.ов за веру :н г.орных районах, пр'Илегающих к Пешавар
с:кой ДОЛlИце с севера на уча,стке между Сват.ом tИ Инд.ом. 
В 1858 'г. в Э11И раЙ()lНЫ былаorrпраrвлена крупная карательная 
эюсПедиция. Исп.ользуя прО11ивореЧ1ИЯ внутри худу-хеля, :кара, 
телям удалось разгромить сел,ен.ия этог.о Xlеля, а также захва

тить IИ 'сжечь Маю··аль Тану, СiИтану и ДРУГИlе п.оселения Брат
ст'Ва б.орц.ов за веру на южных скл.онах Махаба-нских г.ор 37. 
авторитет, он поселился в землях хаттаков, иО ПОСЛе сикхскоro завоевани.!.' 
переехал i! Бунер, а затем в Сват, где избрал постоянным месТом житель
ства деревню СаЙду. Здесь он женился на афганке из некпи-хеля (подраз
деление юсуфзайского племени акозаец). В деревне Сайду вокруг «свя
того»' собирались толпы учеников '-, мюридов. Он давал предписания и 
выносил постановления, касающиеся выполнения религиозных обрядов, 
и 'т .. п., но нередко пытался воздействовать И на мирские дела - политиче
ские и торговые. Есть сведения о том, что он боролся против обычая 
кровной мести, 'вмешивался в феодальные распри, стараясь примирить 
стороны, и т. п. . ,о, •• 

36 «Ваххабитами» в английской литературе неroчно называли сторон
ников мусульманского' религиозно-реформаторского движения в .иНДИИ 
«тарика-и мухаммадия», основателями которого. -были Мухаммед Исмаил 
и Сейид Ахмед 5арелви (см. Гордон-Лолонская, Мусульманскuе теченuя., 
стр. 79, 80). После гибели Сейид Ахмеда Барелви в, 1831 г. (см. 'об эtо'м 
выше, в ГЛ. У,- стр. 167)' его последователи, члены, основанной им органи
з:щии«Джама'ат-и М:уджахидин» (Бр-атствоборцов за веру), продолжа
ли борьбу против английского господства над Индией, причем главной 
базой 'вое-нных . операций этой организации оставались афганские горные 
районы: 

37, См. Cotton, Nine pears. 
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После этого британс~ие колониальныевла~'l1И за~ючили 
с юсуфзайсюими щnемеНI(l.МИ ДOГOBop , <:orд.a~HP КОI0РОМУ эrи 
племена оБязыал.исьb не допускать «Dаххабитов» 6 Ситану. 
Воины Бра1'ств.а борцов за 'веру 'перебралжь в труднодоступ 
ную местность на c~epHЫX orrporax Ма'х'абанских гор (увкода 
в долину Чамла), ,сде>Щl:В С):I()ИМ 'ОПОрiНЫ М ПУН'КТОМ селение 
Малька , а 'в 18бl~ 1862 гг. вновь занялlИ Ситану ,и ее окрест
ho'C-гц. 

Английские колониаJJЬ.НЬiе ВJIасти усматривали опасность 
Б соседстве С цх владен.иями «Щlххабитских» селений. Чи;слен
HoerJ> «ХiИiнду<:танских фанатиков» ~ (KaK еще н .азываЛiJ 10гда 
англичане ВОИdЮВ Брат,стваборцов за веру) была от,нщ:лтсльно 
невелика - самое большее около тысячи во:инов . Но они по
стоянно ):Iели агитацию средц oKpeCTHl>\X афгаllСКИХ цлемен, 
побуждая их к вооруженным выступлениям против британ
ских властей 38. 

Осенью 1863 г. колониальное црщштельство Индии решило 
окончательно ликвидировать очаги '«ваххабит.скоro» дВижения . 
Эта задача ,была возлоЖiСна 'Щl каратеЛJ>НЫЙ отряд, который 
должен был разрушить ,сел·еНlIJе МаЛЬ'КIа - главный опорный 

/ . пункт «ваххабитов» В юсуфзайских горах39. Экспедицию воз
главил генерал Чемберлен. 

Карательный поход генерала Чемберлен а 'превратидсl'I 
в крупную войну. Ополчен.ия племен Бунера, не желавших 
ПрОПУО11И'ТЬ нrеЭ'В,аных гщ:тей 'черезооо:и э,емли, БЫЛ1И поддер
жаны отрядами МНОГ,И'К соседН\Их "OPiНыx афганских племеli, 
а также ВOiина.r.ги из районов, находн.вшихся под упраВJ1ен'ием 
английских КОЛО,НI1I.альнык ,вла.стеЙ . В адщ)м 'из свОих донесе
ний Чемберлен Пlи.оаn: '«ВМоОС'Г!) l'ого ,'чюбы iиме;гь дело с ОДНИМИ 
Племенами Махаба;на, 'с целью согнатьоИ'та'Н'цев с ЭТИХ гор, 
мы ,вовлечены теперь в такую борьбу, в которой учаСТВУIOI 
не только ситан:цы IИ племена Маха6ана , но 'и 'сватцы, и бад
жаурцы, ;И племена, ЖtИаУЩН1е на Инде к .северу от Баранду, 
не ГQ!ЮРЯ о знач.ительноЙ примеаи Нlедовольных I,И буянов из 
наших ,соБСТliIенных владеНlИЙ» 40. 

,Войска генер,ала Чемберлена, Н'I:l!СЧ,итывавшие около 5 тыс. 
солдат с двумя горными батареями 'Ii 8 'небольшнм.и орудиями , 
перевозимыми в разо6р,а:нн;ом Вlиде-lI а мулах , выступили 18 .0К
тября 1863 г . , выщл.и чер.ез АмбeJ1рСКШЙ проход к долине Чам
ла !и вынужд,ены былiи вести там ДЛ1И1iельные !и тяжелые обо
ронительные баи. Отор:ваться ОТ выхода из ущелья ,и идт,» 

38 По H eKoropIoIM сведениям Братство борцов за веру возглавляло вос
стание плеМ.ен 1863 г , (см , Гордон-Полонская, Мусульмаш:кие течения, 
стр, 102) . 

39 В Мальке ~<вахкабиты»организовали множество кустарных Мастер
ских, в том числе по выработке пороха. 

40 Эа:ай, Ситана, стр . 33. 
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дальше генерал Нle решался, так как афганuы МЩ'ЩI занять 
- этот горный проход IИ аНГJ\ltIИ'Ск.ие 'войска J)квзаЛIИ~Ь бliJ ~ мыше
ловке. Основной опорный пункт оборонительной позиции войск ' 
генерала Чемберлена «Ска.1ШСТЫЙ никет» неоднократно пере
ходил из 'Рук в ру~и. ШЛfИ ОЖlerСl'оченные бои, в которых ПОТ ри 
,английской iСТОРоНЫ только убитым'И СОС1'аНt1ши не менее 
900 Ч~ЛiQ'век. В KOlfue ноября ~ на'чале декабря афгаНоСNие ' 
оп()лч;ек,ия окружнл.lf DоЙекз.. Ч~мберлена, положение которых, 
несмо:тря на ПОДХОД \~ ним П()ДКр'еплений, ОоСтавал,о<:ь кр'и
ТiИческ.им. 

В конце кОнцов британским ПОЛИ11Ичесwим агентам, пустив
щим в ход дены1и 'и: Д!ипломатию, удалось добиться компро
миссного решения путем переговоров с буиерскими вождями. 
Поел,е юго как ·'часть пришедш\их 'на помощь БУН'.ерца:м отря
дов афганцев (lИ'з дира и Баджаура) ПОI<lинула поле боя и 
возвратилась ДОМОЙ, бунеРС1<!ие 'вожди согл а.оил:ись сами раз
рушить Мальку IB при,СУl1СТВИИ аНГЛIИЙСКИХ офи'церов , получив 
заверения, ч:тозатем войско Чемберлена поюrнет эти районы. 

22 декабря 1863 г. Малька - большое селение с домами 
ЩI соснового леса - была сожжена и разрушена. 

~ В ходе амбельского похода английские колонизаторы убе-
дилисъ, что афганские племена горных районов способны ока
зать серьезное сопротивление в момент опасности, 'Готовы к 

совместным действиям в больших масштабах. После этого 
походв англичане в течение iН'ескольких лет вели более осто
рожную политику на северо-западной границе Индия. 

Конец правления ДОСТ Мухаммеда 
и политические события 186З':'-1869гг. 

ВозвраЩ<;IЯСЬ к ообытиSlМ , IПРОИСХОДИБШИМ во ВJI::Iдениях 
Даст Мухаммеда, остановимсSl на присоедйнении Герата и на 
политической истории Афганистана в 1863-1869 гг. С сентяб
ря 1857 г. до марта 1858 г. Б Герате Щlходилась английская 
Миссия ТеЙло·ра . Она должна была добиться ликвидаuии 
13цссальной зависимости правителя Герата от иранск-ого шаха 
и утверждения английского влияния в Гератском ханстве. 
Кроме 'Того, миссии было поручено вести военно-разведыва
тельную деятельность. В Герате, как уже отмечалось выше, 
к власти пришел Султай Ахмед-хан, племяцник Дост Мухам-
меда , признавший ~юзеренитет шаха Ирана. . 

Тейлор предложил Султан Ахмед-хану покровительство 
Англии. Б числе выдвинутых Тейлором условий, принятие ко
тррых должно было привести к господству Англии над Герат
ским ханством , были следующие: назначение британ~ким 
правительством везиря Герата, обязательство не допускать в 
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Гера'!' иностранных агентов, отправка в Индию 'Одного ИЗ 
сыновей Султан Ахмед-хана в качестве заложника и др.41: 

ОднаК>о миссия Тейлора не смогла выполнить возложенных 
на нее задач, что объясняется, в конечном счете ослаблением 
позиций Англии на Среднем Востоке в результате великого 
индийского восстания. Противодействовать влиянию Ирана в 
Герате одними интригами, кот'Орые вели сотрудники миссиИ 
Тейлора, оКазалось невозм'Ожtю,. а \подкрепить эти интриги 
отправкой правителю Герата дене!' и оружия дляанглийскйх 
колонизаторов было затруднительно, так как подавление 
индийского восстания стоило громадных средств. Не менее 
важной причиной неудачи миссии Тейлора было и то обстоя
тельство, что английская дипломатия стремилась избежать по· 
водов для ссоры С дост Мухаммедом, невмешательству KOTO~ 
рога в индийские события, как уже отмечалось' выше, РУКОВОс 
дители английской колониальН,ой политики придавали очень 
большое значение. 

В. результате иранскому правительству, использовавшему 
ослабление позиций Англии, удалось фактически уклониться 'От 
выполнения статьи б англо-иранского мирного договора 01' 

4 марта 1857 г., КОJ'орая предусматривала отказ Ирана от 
претензий на суверенитет над Гератом. В' течение 1юследу" 
ющих пяти лет в Герате правил Султан Ахмед-хан, который, 
однако, Iпризнавал себя вассалом шаха Ирана или, по меньшей 
мере поддерживал дружественные отн'Ошения с шахским пра~ 

вительством. 

Не сумев подчинить Герат с.воему влиянию, руководители 
английской колониальной политики после многих оттяжек и 
проволочек пошли в гератском вопр'Осе ftавстречу желаниям 
Дост Мухаммеда. Заручившись согласием Англии способст
вовать или во всяком случае не противодействовать присое-
динению Герата к ею владениям, Дост Мухаммед в конце . с' 
июня 1862 г. выступил из Кандагара с войском в 16 тыс. чело-
век при 32 пушках. Он подошел к Герату в конце .июля и 
осадил город. Осада длилась десять месяцев. Во время осады 
умер гератский правитель Султан Ахмед-хан, но его сыновья 
продолжали упорно защищаться. Тем не менее 28 мая 1863 г. 
Герат был взят. 

Присоединение Герата было последним большим уопехом 
политики объединения афганских земель, проводимой Дост 
Мухаммедом. Он умер в Герате в начале июня 1863 г. Память 
о его деятельности, направленной на объединение государства, 
выразилась в утвердившемся за ним у историков Афганистана 
почетном прозвании «Амир-и кабир»( «Великий эмир»). Ka~ 
саясь отрицательных ОТОрОН его .правления, современные аф-

41 См. Бушев, Герат u англо-uраНGкая война, сТр. 161. " 
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ганские историки отмечают, что Дост Мухаммед не .праводил 
Jilдутренних реформ и не содеЙСТВQвал развитию культурь!. 
Он был чужд меценатства в отношеции придворной поэзии, 
сВайственного многим другим правителям Афганистаца. Хотя 
при дворе Дост Мухаммеда и жило . несколько талантливых 
поэтав, его двор уступал в этам 'Отношении малым дворам его 

братьев и плеМЯННИК0В, в частности двору кандагарского пра
вителя Рахмдиль-хана, а также Султан Ахмед-хана, правите
ля Терата, который сам был литератором 42. 

Государство Дост Мухаммеда было малоцентрализован
ным; еще не существовало прочных экономических связей меж
ду входящими в него областями. Сепаратистские тенденции 
многочисленных местных феодалов были ослаблены, но от
нюдь не сломлены~ Когда Дост Мухаммед умер, в Гера,те 
~аходились все его сыновья, краме самого старшего - Мухам
меда Афзаль-хана, наместника Афганского Туркеетана, кото
рый был тогда в Балхе. Через несколько дней после смерти 
Дост Мухаммеда афганским эмиром был провозглашен Шер 
Али-хан. Об этом объявил Мухаммед Азам-хан, один из 
сыновей Дост Мухаммеда, в гератской соборной мечети при 
стечении народа, собравшегося на пятничную малитву. Вскоре 
после этого . Шер Али-хан со своей семьей и частью войск, 
принимавших участие во ВЗЯ11ИИ Герата, выехал в Кабул, 'Оста
вив в Герате сильный гарнизон, в который вхадили регулярные 
IIехатные отряды, артиллерия, канница дурани, гильзаев и 

других афганских племен, а также кызьшбашей и т. д.43. Пра
вителем Герата новый эмир назначил своего третьега сына 
Мухаммеда Якуб-хана, тагда еще несовершеннолетнега. 

Вначале все братья сагласились признать власть Шер Али
хана, на через некатарае время началась ожестаченная барьба 
за престол. Первым Iпратив новаго эмира выступил Мухаммед 
Азам-хан; В дальнейшем ан в течение ряда лет 'Оставался не
примиримым врагом Шер Али-хана, вавлекая в борьбу против 
нега друrих братьев и ваеначальникав. Главным сапер никам 
Шер Али-хана стал Мухаммед Афзаль-хан, котарага желал 
r:юсадить на престол Мухаммед Азам-хан. В начале 1864 г. 
началась ваоруженная борьба. Мухаммед Азам-хан к таму 
времени находился в Зурмате, набирая ваино13' в . Хосте и 
Кураме. Однака ан не успел сабрать скалька-нибудь достаточ
цых сил для 'Отпора шеститыся'Чному войску, пасланномупро
тив него Шер Али-ханом, вынужден был бежать и, пакинув 
пределы Афганистана, в саправождении 150 всадникав напра
вился в Кохат .. АнглиЙские власти назначили ему содержание 
:'3 сумме 100 рупий в день. Через некотОрое время, ПО мере 

42 Риштия, Афганu,9!.~ в Х/Х .вехе, стр. 264. 
43 См. Сuрадж aT-'гaвapuX~ 252-258~ 
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того как таял ОТрЯД Мухаммеда Азам-хана, сумм;} .. а содер
Жани€:' была уменьшена до 50 РYlпий в день Ц •. Тем не менее, 
оБОСflОlilа:в.шиС'" 1111 Р~RАJlПР\RJ(а, Мухаммед Азам-хан, продол
жая пользоваться покровитеЛЬСТВQМ английских властей, 
принимал участие в интригах и р.аспрях афганских вождей. 
К. нему тянулись нити многих заговоров, В03НИК:'Iвших в 
Афганистане. 

Виде-король Индии Джон Лоуренс заявлял, что он при
держивается «политики закрытой границы» на северо-западе 
ИНДИИ, обещая проводить в о'Цюшении афганского государст
ва«ПО;nIКУ дружбы с фактическими правиr:елями и' строгон) 
Нt;';.JlеШ'-'I~льства в междоусобицы» 45. Таковы были декла
рации, а На деле лицемерие высказываний Джона Лоуренса 
и других руководителей английской колониальной политики О 

невмешательстве во внутренние дела Афганистана показало 
уже отношение их к приходу к власти Шер Али-хана. 

О своем ВСТУlПлении на r1рестол новый афган~кий эмир не
медленно известил лорда Элджина, предшественника Джона 
Лоуренса на посту вице-короля Индии. Однако аНFлийские 
власти, рассчитывая, по доходившим из Афганистана слухам, 
на возможность возникновения в этой стране междоусобной 
борьбы, намеренно медлили с признанием Шер Али-хана, за
тянув ответ на полгода. Когда же в Афганистане началась 
борьба за престол, аНг.'шЙские колониальные власти, вопреки 
лицемерным декларациям Лоуренса, разжигали междоусобия, 
поддерживая деньгами и оружием то соперников lllep Али
хана, то его самого. 

Мухаммеду Афзаль-хану удалось захватить в 1866 г. Ка
бул, а в 1867 г. и Кандагар. Шер Али-хан, разбитый в не
скольких сраж'ениях, отступил в Герат, укрепился там и даже 
распространил свое влияние на Афганский Туркестан. 

Руководители британской колониальной политики, заинте
ресованные в расколе Афганистана, поспешили признать Му
хаммеда Афзаль-хана эмиром Кабула и Кандагара. 

7 октября 1867 г. Мухаммед Афзаль-хан умер, и Кабул 
перешi'л.в рvки: ]\1у.хЮlмеда Азам-хана. Однако его масть 
оказалась непрочной; он не ПОЛЬЗОЕался популярностью среди 

влиятельных афганских феодалов и к тому же рассорился со 
своим племя<нником Абдуррахманом (сыном Мухаммеда 
АфзаJ!ъ-хана), благодаря энергии и военным способност5JМ 
которого ему не раз удавалось одерживать победы над Шер 
Али-ханом. Абдуррахман уехал из Кабула на север, .укрепился 
в Афганском Туркестане, но не смог осуществить намечавший
ся им поход на Герат, где продолжал править Шер Али-хан. 

44 См. там же, 264. 
45 Синха - Банерджи, История Индии, стр. 379. 
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В. 1858 г. в ходемеждоус~бно.fr борьбы 1'1 Афганистане на
СТУПFlJi FIерелом В, пользу Шер А-и-хана. Он направил нз Ге
рата на Ка.ндагар войсКо во главе со своим сыно1с! Якуб-ха
ном, который разбил защищавшие Кандагар отряды сыновей 
Мухаммеда Аззм-ха'на и овладел этим городом (апрель 1868 г.). 
Через некоторое время Шер. Али-хан начал наступление на 
Газни и Кабул. Между тем Мухаммед Азам-хан, покинутый 
СВQИМ,и войсками, вынужден был бежать llЗ Кабула. Он на
правился на север страны, 'к своему племяннику Абдуррах
ма:ну. LMeCTe с ним он вскоре IПОЯВИЛСЯ в районе Газни и 
попытался оказать противодействие наступлению Шер Али
хана. Однако это ему не удалось, поскольку жители города 
Газни не впустили его в город. В окреетностях Газни в течение 
месяца продолжались стычки между отрядами Мухаммеда 
Азам-хана и сторонниками Шер Али-хана. Наконец в этот 
район прибыло сильное войско Шер Али-хана. 

Решающее сражение lVIежду соперниками, в котором на 
стороне Мухаммеда Азам-хана принял участие Абдуррахман, 
произошло в январе 1869 г. у Зурма'l'а. Онозакончилось пол
ной победой Шер Али-хана. Мухаммед Азам-хан и Абдуррах
маи потеряли войско, пушки, казну и EiынуЖДены были, без 
денег и надежд на продолжение борьбы в Афганистане, бежать 
за границу 46. 

А.фганское государство при Шер АЛli-хане 

Укрепившись в конце 1868- начале 1869 г. на эмирском 
!Престоле и распространив свою власть на все территории, вхо

Дившие (К июню 1863 г.) в состав государства ДОС'Т Мухам
меда, Шер Али-хан постарался ликвидировать тяжелые по
следс'l'вия многолетней м€ждоусобной воинЫ. Чтобы усилить 
центральную влабl'Ъ, IПреодолеть зависимОсть ее от феодальны-х 
группировок и обуздатьtвоевольных вождей племен, эмиру 
прежде всего необходимо было дисциплинированное войско 
и деньги. 

Ради успеха своей деятельности Шер Али-хан готов был 
Опереться на поддержку извне и принял помощь, предложен

ную ему англичанами, которые уже I! последнми период меж
доусобной борьбы стали помогать ему, рассчитывая вновь 
усилиtь свое ВЛШJ'Иие на Афганистан в условиях обострения 
англо-русского СOlперничества на Среднем Востоке. Но, в от
личие от политики своего отца в 50·х ~ начале БО·х годов, Шер 

46 После долгих скитаний АБДУР'рахман получил убежище в русских 
владениях в Сре.и.неЙ Азии, ЦаРСlше власти назначили ему пенсию и пре
доставили для жительства дом в Ca:,T~f,aHAe, Af,;\ya)~XY.H оставаЛ'Ся IJ 

Средней Азии до своего возвращения на родину в конце 18S0 г. 
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Али-хан, вступая.в переговоры с англичанами и принимая от 
них помощь, не поступался суверенитетом своего государства, 

стремясь, как это полностью выяснилось впоследствии, сохра

нить самостоятельнос'ть. 

Приняв приглашение вице-короля. Индии лорда Майо, Шер 
Али-хан встретился с ним в марте 1869 г. в индийском городе 
Амбале. В ходе состоявшихся там переговоров Шер Али-хан 
старался добиться от английскои стороны заверений об отказе' 
на будущее от вмешательства во внутренние дела своего го-. 
сударства и обязательства «не признавать в Афганистане 
друзьями» никого, кроме эмира и его 'наследников. Однако 
Майо не пошел навстречу этому пожеланию Шер Али-хана. 
Он ограничился декларативным осуждением дальнейших меж
доусобий в Афганистане, но отказался дать обязательства о 
признании Англией права ,на афганский престол за Абдуллой 
Джаном, назначенным Шер Али-ханом. своим наследником. 
Все же в ходе Iпереговоров англичане обещали Шер Али-хану 
не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, обязались 
не добиваться от него принятия английских представителей и 
согласились оказать ему материальную помощь. Шер Али-хан 
получил от британского правительства 6 лакхов рупий; 6500 
мушкетов, четыре осадных орудия, две гаубицы и горную ба
тарею из шести пушек. 

Возвратившись из поездки в Индию, Шер Али-хан принял
ся за осуществление .внутренних преобразованиЙ. Эмир начал 
с самых неотложных реформ: налоговой и военной. По сохра
нившимся в русских архивах сведениям, исходящим от цар

ских дипломатических представителей в соседнем Иране, 
к этому времени Афганистан был разделен между сардарами. 
Они взимали все налоги, внося правительству только весьма 
незначительную часть поступлений, но были обязаны «содер
жать на свой счет нужное государству войско». Согласно этим 
же сведениям, «чтобы ослабить влияние своих крупных васса
лов, эмир решился взять из их управления источники финаl:I
сов страны и образовать одну постоянную армию, которая 
рыла бы подчинена офицерам, им самим назначенным, и до
стигла бы численности 26.тыс.-человеК 47 • 

В исторической литературе есть также· сведения о том, 
что Шер Али-хан принял решение перейти к взиманию по
земельного налога только в деньгах, отказавшись от применя

вшейся в Афганистане системы сбора налогов натурой 48. Од
вако это решение, если оно и было принято, в жизнь проведено, 
по-видимому, не было; во всяком случае в северных районах 

47 Донесение русского посла в Иране И. А. Зиновьева в Министерство' 
иностранных дел от 14 августа 1869 Г., Цит. по кн.: Халфин, Провал бри
танской агрессии 8 Афганистане, стр. 76. 

48 См. Sykes, А histoty 0/ Nghanistan, va!. П, р. 78. 
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страны в конце правления Шер Али-хана оставалась в силе 
8 основном прежняя налоговая система 49. 

Об осуществлении намече.нных Шер Али-ханом. преобра-
90ваний налоговой системы нет сколько-нибудь подробных 
данных.· Общий размер налоговых поступлений, согласцо име
ющимся сведениям, увелич:ился при нем примерно в два раза. 
Такое .ув-еличение отчасти может относи.ты~яза счет расшире
иия его владений на севере, цриносивших значительный доход 
Казне. ' 

. Шер Али-хан, возобновив политику завоеваний за Гиндуку
ШеМ, подчинил Меймене и некоторые другие узбекские ханства: 
в. 1869 г .. был покорен Кундуз, а в 1873 г. - Бадахшан. . 

По сведениям, относящимся к началу правления Шер Али
хана, годовой доход его казны от налоговых постуцлений опре
делялся в 1 О млн. рупий, прич,ем около половины ЭТОЙ суммы 
постymало из «Кабула, Кандагара и собственно Афганиста
~a» 50. Сам эмир Шер Али в беседе с русскими представите
J.Iям,и (может быть несколько пр,еувеличивая) оценивал доходы 
афганского государства в конце своего правлени:я в 20 млн. 
рупий, отмечая при этом, что глаВНЬJМ источником дохода с 
города Кабула была торговля 51. 

Этот город, насчитывавшиjj: 60-70 тыс. населения, был са-
1\lЫМ крупным торговым центром страны. На двух главных 
рынках Кабула, Шор-базар и Чатта-базар, продавались това
ры из Индии, Ирана, Средней Азии и России. В городе было 
пять. больших караван-сараев 52. Продуктами питания город 
снабжался главным образом из соседних селений, располо
женных у подножий гор. О бедности большинства жителей 
городаи окрестного сельского населения ~видетельствует тот 

факт,. что суше"ые тутовые ягоды бbIЛИ одним из .основных 
цредметов торговли съестдыIии припасами на базарах сто· 
лицы 53., .. 

Другими' крупными торговыми центрами Афганистана' 
были Кандагар, Герат и Мазари-Шариф. Численность населе
ния Кандагара иГерата определялась примерно в 50 тыс. в 
каждом, а в Мазари-Шарифе - до 25 тыс. 54. Кандагар, основ
l;Ioe население которого состояло из афганцев - дурани, кака· 
ров, бабар и хароти, сохранял значение крупного торгового го-

49 В Чар-вилаЙе.те, по .иаБЛюдениям И; Л. Яворского, относящимся К 
самому концу правления Шер Али-хана, подати уплачивались населением 
«главным образом натурою, т. е. хлебом и скотом» (Яворский, Путе
шествие русского .nосольства, т. II, стр. 233). 

'. 50 Мухаммед Хаятехан, пер. Пристли, 43. Другая половина поступле-
ний в казну, по словам· Хаят-хана, приходилась на Герат и связанные 
со. ним области (т. е., по-видимому, области Афганского Туркестана). 

51 Яворский, Путешествие русского посольства, т. 11, стр. 164. 
52 См. Мухаммед Хаят-хан, пер. Пристли, 11, 12 . 

. 53 Там же; 12. . 
54. Соболев, Из истории восточ.ного вопроса, стр. 195. 
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рода, причем среди местных купцов самыми богатыми и пред-~ 
приимчивыми считались афганцы из племени баби,' сей ИДы 
Пишина и фарсибаны 55. В годЫ правления эмира Шер Али
хана ежегодный оборот кандагарскЬй торговли определялся 
в 1 млн. ф. ст. 56. Город славился выработкой шелка очень вы
сокого качества, но масштабы этого производства были неве
лики. Кандагарская область была известна богатствами недр, 
однако кустарная разработка их велась внезначительных 
масштабах. В горах Пир-Касри, между Кандагаром и Систа
ном, добывались медный и цинковый купорос, квасцы, наша
тырь, сера, много ценных камней (из которых выделывались 
чётки,. цена на них доходила до 100 рупий) и известь очень 
BpICOKOTO качества. В нескольких километрах от города Кан
да-гара добывалось золото 67. На плодородных орошаемых 
зеМJ1ЯХ Кандагарской области выращивались пшеница, хло
ilOK, табак. Область славилась обилием фруктов. 

Население Герата состояло главнЫМ образом из таджиков 
и афганцев дурани. В городе вырабатывалось много изделий 
из Шелка и шерсти (высоког6 качеtтва шерстяные ткани, ков
ры, МОлитвенные коврики, одеяла и т. п.). Считалось, что по 
производствусельскохозяйственных продуктов и по изобилию 
фруктов Герат превосходил остальные области Афганистана. 
В округе Герата возделывалось не менее 60 сортов вино
града 58 •. 

Налоговая политика Шер Али-хана, выжимавшего из небо
гатои странь! с"редства на содержание войска и разраставше
гося государственного аппарата, вызвала в начале 70-х годов 
недовольство среди народных масс. Денег эмиру постоянно не 
хватало, и он вводил чрезвычайные военные налоги. Особен
но.тяжелым было положение населения завоеванных эмир
СКИIVJИ войсками областей на севере страны. Недовольны были 
и многие феодалы, выступавшие против «стеснительных для 
сардаров» мероприятий Шер Али-х~на 59. 

Стремясь укрепить центральную власть, Шер Али-хан 
предприня,JI щ)лытки усовершенствовать. административную 

сцсrему. Он создал совещательный орган, состоявший из 
lЗ,человек, который должен был давать эмиру советы по де
Ла.Муправления страной, но вскоре отказался от этого ново
введения. Он организовал в Кабуле государственную полицию. 
Это его мероприятие оказалось более жизнеспособным 60. 

55 Мухаммед Хаят-хан, 13. Термином «фарсибан» или «фарсизабан~ 
(БУКIj.«гОВОРЯЩНЙ на языке фарси») обозначались прежде всего таджнки. 
,56 Соболев, Из истории восточного вопроса, стр. 615. . . 

57 Мухаммед Хаят-хан, 13. 
58 Там.Же; 14. 
59 См. Халфин, Провал британской агрессии, стр. 77, 78. 
60 Большую .роль полиция играла в системе управления при эмире 

Абдуррахмане (см: ниже, гл. VПI), КОТОРЫЙПРJ:l ее организации мог ис-
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.. Определенных У. спехав. Шер Али-хану удал.ось дос. ти .. гнуть 
JtYlfреплении военных сил государства, необходимость чего 
вызыВа.iIась переходом Англии к открыто агрессивной Поли, 
тике в отношении Афганистана и возраставшей из года в год 
опасностью нового вторжениS{ англldiских завоевателей .. соз .... 
дание регулярного. войска было сопряж~но со многими труд.: 
ностями, И далеко не все намеченное в этой области Шер Али..; 
хан смог осуществить . 

. Недоставало оружия. Эмир издал указ об обязателыюй 
сдаче населением оружия, которое намеревался передать сол

датам своей армии. Этот указ вызвал большое недовольство в 
стране, переходившее в 9ткрытые выстумения(в Кабуле, в 
КОХИС'I:ане), и не был выполнен 61. 

Шер Али-хан пытался перейти при комплектовании войск· 
от системы рекрутирования (посредством вербовки) к воин-. 
екой повинности. Эта мера, как сообщает И. Л. Яворский, вы
звала, однако, '«в· связи С обезоружением некоторых округов 
Афганистана» оппозицию со стороны сардаров, «вообще поль
зующихся в Афганистане почти независимым положением. 
Они не давали в войска эмира не только своих людей и родст- . 
венников, но и простых солдат» 62. . 

Чтобы преодолеть сопротивление сардаров и укрепить но
вую систему комплектования войска, Шер Али, желаЯiIока .. -
затьпример, зачислил в гваРДИIQ рядовым даже своего брата 
Нек Мухаммед-хана, а затем .своего любимого внука Ахмед 
Али-хана 63. -

Однако Шер Али-хану не удал()сьввести воинской повин
ности, которой не было в Афганистане и при последующих 
правителях (вплоть до первой половины ХХ в.), но регуляр
ное войско он увеличил и усилил: к осени 1878 г. армия Афга
ни-стана была доведена до 68 (по. другим· сведениям, до 40): 
батальонов пехоты (по 600 человек 'в каждом)' и 16 полкоЙ 
кавалерии (по 500 человек в каждом). Общая численность ее 
доходила до 50 тыс. 64. В артиллерии' насчитывалось свыше 
300 орудий. Но в подавляющем большинстве это были гладко· 
ствольные пушки разного калибра, в значительной части силь
но устарелые и малопригодные для стрельбы. Большая' часть 
войска Шер АilИ-.хана была плохо вооружена и обмундирова· 
на. В казне постоянно недоставало средств на содержание ар
мии, и .солдаrы нередко вынужден~ были искат,Ь ДОПОДНИТЕЩЬ~ 
ных приработков. . 

пользовать не только свои наблюдения в царской России, но и HeКoтopьi:it 
опыт уже в самом Афганистане. . . . ' . 

81 Халфин, Провалбритан,скойагрессUи. Стр.77. ,'. ' 
'8~ Яворский, Путешествие русского посольства, т. П~ стр/223. 
63 Там же. ' ~, . 
64Соболев,Иэ истории .восточного вопроса, СТР. нЮ. " 
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Несмотря на все это, созданное Шер Али-ханом войско 
было боеспособным, многие батальоны и кадровые офицеры 
отлично показали себя впоследствtш, во вреJV!Я борьбы с новым 
вторжением английских завоевателем. 

При организации регулярной афганской армии Шер Али
хан распорядился перевести на язык пушту английский BOel:J
ныи устав. 

Шер Али-хана занимали также вопросы раЗБИТИЯ культу
ры,.в частности печаТи. При нем в Афганистане было положе
но начало изданию книг литографским способом 65. В 1875 г. 
вышла первая в стране газета «illамс ун-нахар», ВЫПУСJ{ав
шаяся до 1879 г. БЫJIа впервые организована на современный 
лад почтовая связь, которая соединила Кабул с главными го
родами Афганистана, а также с Пешаваром. Этой связью по
лучили возможность пользоваться частные лица, а не только 

э:мирская администрация, как то было прежде. В Афганиста
.1е начали выпускать почтовые. марки 66. В годы правления 
Шер Али-хана принимались меры по улучшению дорог, было 
начато строительство оружейных заводов и нового города 
близ Кабула, названного Шерабадом. 

Преобразования, начаТЫ.е Шер Али-ханом, должны ·были 
способствовать экономическому и культурному развитию 
с:траны. Но осуществление реформ Шер Али-хана было пре
p~aHO новой анг лимской агрессией. Многие из намеченных или 
только начатых преобразований этого эмира были осуществ
лены лишь значительно позднее 67. 

Обращаясь к характеристике Шер Али-хана как человека 
~' правителя, следует отметить, что он обладал острым и жи
BpIM умом 68, постоянно интересовался вопросами междуна
родной политики и был не только хорошо осведомлен о поло
~ении соседних с Афганистаном стран Востока, но распола
гал сведениями и о важнейших событиях в Европе и умело 
использовал эти сведения при дипломатических перегово-

. 65, Литографским способом был издан н перевод на язык пушту ан
J:ЛИЙСКОГО военного устава . 

. " 66 ПеРВЫе марки датированы 1288 г. ,х. (1870/1871). (См. Бертельс, 
Афганская nресса, стр. 12). Они печатались в I(абульской литографии (см. 
Яворский, Путешествие русского посольства, т. 11, стр. 223, а также 
C!l'J. 91, 92). '. 

. 67 I(онечно, реформы Шер Али-хана имели верхушечный характер, по 
вtllд ли подлежит сомнению, что они во многом предвосхищали не только 
T9t. что делалось впоследствии Абдуррахма.ном, но и реформы Амануллы
х:.а. Тем досаднее, что внутренняя история АФГllнистана в годы правле
,,~ ·Шер. Али-хана еще очень мало изучена, и, как ни парадоксально, го
смарственное устройство, культурная жизнь и социально-эко.нОМИ!Jес;кие 
DТi:ошения в Афганистане во времена Садозаев известны много лучше 
(:фIагодаря налнчию ряда монографий); че,м хозяйство и'культура гораздо 
~'J:ee близкой к нам эпохи 60-х - 70-х годов XIX в. 

. 68 См. Яворский,' Путешествие русского посольства, т, 11 <:тр. 229. 



рах 69. Шер Али-хан был знаком не только с деятельностью 
таких современных ему европейских дипломатов, как Бисмарк 
и Горчаков, но обладал известными познаниями по ИСТОРИI:i 
европейских государств, причем с очень большим уважением 
относился к деятельности Петра 1 70. 

«Наступательная политика» и Афганистан 

Международное положение Афганистана к началу 70-х го
дов XIX в. определялось соперничеством Англии и царской 
России на Среднем Востоке. На юго-востоке с Афганистаном 
вплотную граничили колониальные владения Англии, уже за
хватившей часть населенных афганцами земель правобережья 
Инда и подготовлявшей дальнейшую агрессию в Афганистан. 
С севера к Афганистану приближалась гран'ица царской Рос
сии, заканчивавшей подчинение Средней Азии. 

В конце БО-х - начале 70-х годов XIX в. «политика закры
той границы» англичан на северо-западе Индии сменилась 
«наступательной политикой». В отношении Афганистана это 
означало провозглашение официальным курсом английской 
политики открытую агрессию, исподволь подготовлявшуюся 

уже в предшествующие годы. Такая политика отвечала инте
ресам английских правящих кругов в связи с постепенным пе
реходом Англии на империалистическую стадию развития, 
вызвавшим в последней трети XIX в. резкое усиление заХJ3ат
нических тенденций. 

Военная подготовка английской колониальной армии в Ин
дии к предстоявшим крупным операциям на севере началась 

уже с середины БО-х годов. В штабах в теч·ение ряда лет раз
рабатывались планы военных действий не только в Афгани
стане, но и на территории Средней Азии. Это видно, в частно
сти, из факта составления и издания в конце БО-х - начале 
70-х годов трехтомного военного справочника, подготовлен-
ного разведывательным отделом английского штаба в ИJ:I·· 
дИИ 71. 

С приходом В Англии к власти в 1874 г. консервативного 
кабинета Дизраэли приготовления к предстоящей войне с Аф,~ 
ранистаном усилились. Готовя агрессию, английские колони
заторы для маскировки и обмана общест.венного мнения ши
роко распро.страняли версию об угрозе вторжения русских 
войск в Индию. Однако в действительности такой угрозы не 
существовало. «Исследование секретнейших для того времени 
документов царского правительства свидетельствует, что оно 

не имело никаких планов и стремлений к "походу на Индию", 

69 Там же, сТр. 132, 151. 
70 Там же, етр. 107, 229. 
71 G.зzеttеег «Centra! Asia». 
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а ·тем БOillе'е к овладению этой британской колонией» 72. Рус
,СRИ~)МИНИСТР иностранных дел Горчаков в переговорах санг
JJичаиами предложил считать Афганистан «нейтральной зо
ной:. между владениями царской России в Средней Азии и 

' Британской Индией . При этом независимость Афганистана 
должна была быть гарантирована Россией и Англией. Однако 
англичане, Г()ТОВJlВшие нападение на Афганистан, этого пред
J!Ожения не приняли. В 1873 г. царские дипломаты отказались 
от своего предложения о нейтрализации Афганистана, пойдя 
на уступки Англии. Царское правительство официально заве
рило англичан в том, что оно «рассматривает Афганистан .вне 
сферы русского влияния». 
По заключенному между Россией и Англией соглашению, 

северной, границей Афганистана была признана река Аму
дарья. Обезопасив себя дипломатическим путем со стороны 
России, англичане перешли к действиям, непосредственно на
аравленным на развязывание войны против Афганистана . 

Базой вторжения в Афганистан стала крепость Кветта , по
строенная британскими КО.IIOнизаторами на путях к Кандага
ру. Одновременно англичане стремились ослабить Афгание 

стан, побуждая Якуб-хана, сына Шер Али-хана, и других 
влиятельных феодалов к восстаниям пр-отив эмира . . 

Виде-король Индии лорд Литтон предъявил Шер Али-хану 
требова,IИе о допуске в Афганистан британского резидента и 
о разрешении англичанам постройки и инспекции укреплений 
и дорог на афганской территории. Считаясь с возмущением 
народа, Шер Али-хан не пошел на уступки этим требованиям, 
нарушавшим суверенитет страны. Над Афганистаном навис
ла непосредственная угроза вторжения сосредоточенных на 

границе англо-индийских войск. 
Перед .лицом Этой угрозы, надеясь использовать обостре

ние аНГЛQ-РУССКИХ противоречий, особенно усилившихся во 
время 'начавшейся в 1877 г. русско-турецкой войны, Шер Али
хан предпринял попытку заручиться поддержкой России. Вес
пой 1878 г. , накануне Берлинского конгресса, царское прави
тельство. с целью оказать давление н'а Англию предприняло 
военно-дипломатическуюдемонстрацию, которую К. Маркс 
характеризовал, как ,«шахматный ход русских В Афганиста
не» 73: В соседние с Афганистаном районы Средней Азии были 
двинуты небольшие отряды русских войск, а одновременно в 
Кабул направлена дипломатическая миссия во главе с гене
раломСтолетовым, встреченная там с большими почестями. 

Один из членов этой миссии, И. Л . Яворский, оставил опи-
сание встречи. В20 верстах от Кабула для сопровождения i 

~ 

72 Хал фи н, Политика России в Средней Азии, стр . 245. 
73 К. Маркс и Ф . Энгельс, Сочинения, иад. 1, т.. XXIV, стр. 502. 
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миссии прибыл везирь Шер Али-хана. Он приехал на слоне и 
привел с собой еще трех слонов, на которых совершали свой 
дальнейший путь генерал Столетов и его помощники 74. Дви
гаясь далее в сопровождении везиря, его свиты, конной и пе
шей гвардии эмира, миссия совершила торжественный въезд 
n столицу. 

Около самого города миссию встретил сардар Хабибулла
хан, брат эмира. Он прибыл на громадном слоне серо-пепель
ного цвета с · огромными вызолоченными клыками, верхушки 

которых были спилены. Capдapa~ сопровождал «отряд латни
ков, вооруженных красивыми кабульскими шашками» 75. 

Население афганской столицы приветствовало приезд рус
ской миссии. В Бала-Хисар она вступала под привеТСТi3еfj"ные 
клики многотысячной толпы и под звуки музыIи7 6.. 

Действуя по инструкции, данной ему до окончания Бер
линского конгресса, Столетов обещал афганскому эмиру под
держку России и привез царю Александру II проектдоговора 
о союзе. Однако к тому времени Берлинский конгресс закон
чилсямирным соглашением, и непосредственная опасность 

.войны России с Англией миновала. Царское правительство от
казалось утвердить доставленный Столетовым проект до
говора и отвело русские отряды, посланные в соседниее Афга-' 
нистаном районы. 

Английское правительство потребовало принять в Кабуле 
британское посольство, но эмир Шер Али-хан ответил отка
зом. Англичане использовали прием русской миссии в Кабуле 
и отказ Шер Али-хана допустить в Кабул британскую миссию 
в качестве удобного предлога для начала войны и в ноябре 
1878г. вторглись в Афганистан. 

74 Яворский, Путешествие русского nОСОЛhства, Т . 1, ст)) . 307. 
75 .там же,етр. 314. 
78 Там же, етр. 316. 



Глава VII 

ВТОРАЯ АНГЛО·АФГАНСКАЯ ВОЙНА 

В ночь С 20 на 21 ноября 1878 г. английские войска двину
.пись в Афганистан по трем направлениям. Северная группи" 
ровка,подкомандованием генерала С. Броуна, наСТ,упала со 
стороны Пешавара через Хайбарский горный проход. В ней 
насчитывалось 16 тыс. человек. Из Кохата через Пайварский 
и Шутур-Гарданский перевалы, с целью выйти в Хост И отту
да наступать на Кабул, двигались части генерала Ф. Роберт
са чиСJIенностью около 6,5 тыс. человек, На юге из Кветты на 
Кандагар через Боланский горный проход выступили две ко
лонны под командованием генерала Д. Стюарта общей чис
ленностью около 13 тыс. человек. 

у входа в Хайбарское ущелье произошли первые столкно
'вения английских частей с пограничными афганскими отряда
ми, которые, невзирая на превосходство противника в числен

ности иввооружении, сражались с храбростью и упорством. 
По Афганистану быстро распространилисьвести о мужествен
ном сопротивлении, оказанном афганским гарнизоном крепо
сти Али Масджид, и о вынужденном отступлении его под ва
пором превосходящих вражеских сил . Передавали, что про
тив пяти батальонов защитников крепости наступало двадцать 
английских батальонов 1. 

На Курамском направлении в начале декабря завязался 
ожесточенный бой за Пайварский и Шутур-Гарданский пере
валы. Отряды афганских регулярных войск и ополчения пле
мен занимали сильную позицию, и первый этап сражения за
кончился в их пользу. Попытки генерала Робертса овладеть 
позицией афганцев фронтальными атаками оказались безус
пешными. Однако . в конце концов англичанам удалось обойти 
афганцев, а затем оттеснить их и занять перевалы. Через не
сколько дней Робертс двинулся по направлению к Кабулу. 
Однако затруднения с траНСПIJРТОМ заставили его задержать-

I См. Яворский, Путешествuе русского посольства, стр. 92, 93. Об 
искусных действиях афганской артиллерии см . Наппа, The Second Afghan 
war, vol. III, р. 11. . 
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ся в местности Али-хель, отказавшись от немедленного на
ступления на столицу. 

После вторжения английских войск Шер Али-хан обратил
, ся к «английским сановникам» с заявлением, в котором осуж
дал нападение англичан на Афганистан и сообщал о своем 
намерении поехать в Петербург с целью добиться созыва 
Международного конгресса. Шер Али -хан надеялся, что конг
ресс обсудит вопрос об агрессии англичан против Афганиста
наи заСТ,аВит их покинуть страну 2. 

Получив известия о вступлении 'враже<::ких войск в преде
лы Афганистана, Шер Али-хан отправил свою семью и родст
венников на север 'страны (в Афганский Туркестан) в сопро
вождении трех полков пехоты и одного полка конницы З. 

Сосредоточивая за Гиндукушем значительную часть своих 
военных сил, ШерАли-хан, по-видимому, выжидал дальней
шего хода событий, желая сохранить резервы для продолже
ния борьбы в более благоприятной обстановке. Его выжида
тельная политика сказал ась и в посланном им в Кандагаро 
п'риказе не оказывать англичанам сопротивления 4. Получе
ние этого приказа связало руки готовившимся к борьбе кан-
дагарским военачальникам. / 

Заняв Кандагар и Джалалабад, завоеватели выступили fja 
Кабул, подкупая афганских ханов и военачальников . В этО' 
время возник заговор афганских феодалов, намеревавшихся 
посадить на трон Якуб-хана, сына ШерАли-хана . Шер Али
хан вынужден был передать Якуб-хану столицу и 13 декабря 
1878 г. с членами русской миссии, остававшймися еще в Аф
ганистане, выехал на север страны, в Мазари Шариф, не отка
зываясь от мысли отправиться в Петербург и добиться созыва 
международного конгресса по афгаНСfЮМУ вопросу. Прибыв в 
Мазари-Шариф, эмир Шер Али-хан вскоре тяжело заболел и, 
20 февраля 1879 г. умер. Русская , миссия выехала из Афга
нистана. 

Капитуляция ~мира Я,J{уб-хана 

Якуб-хан; издавна считавшийся другом англичан, пытал
ся закрепиться с , их помощью на престоле. Весной 1879 т. он, 
прекратил сопротивление и 26 мая 1879 г. в местечке Танда 
мак заключил с уполномоченным англо-индийского прави
те'льства майором Каваньяри очень тяжелый для Афганиста
на мирный договор. 

2 Халфин, Провал британской агрессии, стр, 108. 
3 Сирадж ат-таварих, 342. 
4 Там же. ' 



Поуслоnиям Гандамакского договора Афганистан превра
щался в вассальное, зависимое от Англии государство. Прави
теЩI Афганистана лишались права самостоятельных ,сноше
ний с другими государствами и могли вести переговоры с ино
странными державами ,лишь через правительство колониаль

ной Индии 5. Якуб-хан признал за англичанами «права на уп
равление» районами 'Сиби, Пишином и Курамом, а также на 
контроль над Х~йбарским и Мичнинским горными прохощiми. 
Англичане обязались выпла.чивать афганскому эмиру ежегод
ную субсидию в 600 тыс. рупий. Для контроля над деятельн~
стью эмира и·расходованием назначенной ему субсидии. в Ка
буле должен был находиться английский резидент со своей 
вооруженной охраной. 

24 июля 1879 г., в соответствии с. Гандамакским договором,' 
в Кабул прибыл английский резидент. майор Луи Каваньяри с 
тремя офицерами и вооруженным конвоем. Его торже~твенно 
встреч~ли находившиеся на службе у Якуб-хана сановники и . 
сардары. Однако населенИ(~ города отнеслось к его приезду 
явно враждебно. Каваньяри въехал в Бала-Хиса'р. Английско
му резиденту был отведен дворец эмира Мухаммеда Азам
хана 6. 

Так закончился первый этап англо-афга.нскоЙ войны 1878-
1881 гг.Регулярные войска Афганистана уступали англий
<:ким в ВQоружении и были к началу войны рассредоточены по 
.стране; афганцы, не желая во{шы,не были к ней готовы. Регу
.ТIярные части не имели твердого и решительного руководства, 

были· дезориентированы колебаниями эмира Шер Али-хана и 
.его отъездом из столицы, а затем трусливым поведением и ка
ЛИТyvIяцией эмира Якуб-хана. Народная же война не успела, 
-еще широко развернуться. 

Прибыв в Кабул, английский резидент Каваньяри повел 
.себя, как в завоеванной стране, бесцеремонно вмешиваясь в 
дела управления: распоряжался шахской казной, приглашал 
к себе афганских сардаров для обсуждения государственных 
вопросов, назначал угодным, JlИцам награды и поощрения, са

'молично распределяя ме}Кду ними подарки и деньги из казны. 

Правивший в Герате Аюб-хан, брат эмира Якуба, упрекал 
-его в подписании Гандамакского договора 7. Афганцы были 
возмущены присутствием и поведением английского резидента 
в столице. Предательство большей части сардаров .не могло 
flоколебать решимости народа избавить свою страну 9Т ино
.земцев.Среди горожан и солдат с каждым днем усиливалось 
недовольство и возмущение надменными иностранцами и шед· 

5 Полный перевод на русскнй язык текста г'андамакскоro договора см. 
:в кн. Соболев, Из истории восточного вопроса, стр. 137-140. 

, 6 Сирадж ат-таварих, 352. 
7 Соболев, ИЗ истории восточного вопроса. стр. 1194 .. 
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шим У них на поводу эмиром. 13 августа на улицах Кабула 
произошла драка между афганскими солдатами и· конвоем 
английского резидента. 

Восстание в Кабуле 

Каваньяри неоднократно получал известия и от англии
(ких. агентов и от эмира Якуба о напряженном положении 1:3 

стране и в столице. 16 августа Якуб-хан предупредил Кава
ньяри об угрожающей ему лично, как резиденту, опасности и 
просил его nрекратить ежедневные верховые прогулки по Ка
булу. Но Каваньяри оставался глухим к этим сигналам. 2 сен
тября он отправил в Индию телеграмму, в которой утверждал, 
что в Афганистане «все в порядке». 

На следующий день связь кабульского резидента с англии
tю:!ми властями в Индии была прервана. В столице началось 
восстание, поднятое афгански,МИ солдатами; к ним присоеди
вились горожане. События начались так. 3 сентября в Бала
Хисаре, неподалеку от здания английского резидентства, в 
ожидании раздачи жалованья были выстроены три афганских 
полка. При раздаче солдаты, не получив поляостью причитав
шихся им денег, стали роптать. Послышался голос: «Убьем 
посла, а за ним и эмира» 8. Возмущенные солдаты без оружия 
направились к английскои резиденции, где были встречены 
огнем. Первым начал стрельбу сам Каваньяри. 
, Солдаты бросились за оружием и вскоре при поддержке 
собравшихся горожан осадили резидентство. Осажденные об
ратились за помощью к эмиру Якубу. Однако, хотя эмир и 
располагал двухтысячным отрядом, его вмешательство огра
ничилось уговорами. Якуб отправил для этого к восставшим 
своего сына и сипахсалара. Но повстанцы не стали слушать 
увещаний, атаковали здание резидентства и перебили всех 
находившихся в нем англичан во главе с Каваньяри. 

Вечером 3 сентября Якуб-хан послал вице-королю Индии 
письменное сообщение о кабульских событиях, а 4 сентября 
отправил правителю Кандагара приказ исполнять все прика
зьi англичан 9. 

5 сентября в Симле были полученыI вести о восстании в 
Кабуле и о гибели английской миссии. Срочно был организо
ван новыи поход на Кабул. Из Симлы в Курам выехал гене-

8 Там же, стр. 1195. 
. 9 Там. же, стр. 1412. После заключения Гандамакского договора англи
чане отвели из крупнPlХ афганских городов свои глаВНPlе силы в Индию, 
оставив войска только в Кандагаре. Английские сведения о положении 
в Кабуле после подписания Гандамакского договора и о гибели Каваньяри 
см. «Correspondence. relative to the affairs of Afghanistan», рр. 31-48. 
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рал Ф. Робертс, на которого возлагалось . руководство кара
тельной экспедицией . 

Происшедшие в столице события всколыхнули всю страну. 
Наряду с афганцами против колониальных завоевателей, как 
и в годы первой англо-афганской войны , выступили таДЖИКli 
и другие народы Афганистана. 13 сентября английские влас1'И 
получили из Джалалабада сообщение о том, что афганцы го
товятся к священной войне и что население Герата с радостью 
встретило известие об убийстве англичан в Кабуле 10. 17 сен· 
тибря солдаты кабульских полков в Герате напали на дом ге
нерала Фахр Ахмед-хана, ярого сторонника англичан, и убили 
его. 

. 19 сентября в Симле были получены извести!'! о начале ак
тивных действий ополчений повстанцев против английских 
постов. Гильзаи совершили внезапное нападение на Шутур
Гарданский перевал, которое б!:lIЛО отрцжено англичанами, но 
пути сообщения войск завоевателей в районе этого перева.ла 
стали подвергаться атакам афганцев . Во многих местностях 
Афганистана создавались добровольческие отряды для борь
бы с англичанами . У Кабула сосредоточивались афганскиЕ' 
ополчения, прибывавшие со всех сторон. 

27 сентября главные силы карательных войск генерала 
Робертса были уже в районе Шутур-Гарданского перевала. 
В этот день эмир Якуб-хан, выехавший навстречу англичанам, 
прибыл в занятое ими селение Куши. Через два дня генерал 
Робертс принял афганского эмира на состоявшемся в селении 
Куши дурбаре. Эмир Якуб-хан и его приверженцы из сардаров 
укрылись в лагере Робертса, спасаясь там под охраною анг
.JIИЙСКИХ штыков от гнева восставшего народа. Якуб-хан на
правил гарнизону Кабула приказ не оказывать сопротивления 
англичанам, но солдаты отказались выполнять его . 

К 1 октября генерал Робертс стянул в Куши свои силы, со
средоточив их затем для 'наступления на столицу. Выступив 
на Кабул, он издал 3 октября прокламацию; призывая афган- . 
цев не оказывать сопротивления занятию столицы. 

6 октября войска Робертса подошли к высотам Чар-Асийа 
около Кабула . Здесь афганские отряды, состоявшие из солдат 
регулярных частей и жителей окрестных селений, вступили в 
бой с завоевателями. Битва была ожесточенной, афганцы сра
жались очень храбро, но они не имели единого руководства, 
их отряды действовали несогласованно и значительно. уступа
"lИ англичанам в вооружении. Поэтому _ мужественные защит
ники Кабула не смогли отстоять город в сражении с превос
ходящими силами противника и вынуждены были отойти, 
оставив врагу пушки. Сохранив боеспособность и полные. ре-

10 Там же, сТр . 1413. 
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iШимости продолжать борьбу за освобождение своей родины. 
от чужеземных завоевателей, афганские отряды отошли в .сто
рону Газни. 8 октября карательные войска генерала Роберт
С,а подступили к Кабулу с восточной стороны и заняли Шер
лур. Остава~Шl1еся в .городе немногочисленные подразделе
ния регулярной афганской армии покинули столицу, отступая 
iК Газни, где собирались основные силы афганцев 11. 

Англичане в Кабуле 

12 октября генерал Робертс занял Бала-Хисар, а 14 октяб
ря его войска, насчитывавшие более 5 тыс. солдат и офицеров 
при 22 орудиях, вошли в Кабул. Началась расправа над жите
.'Iями афганской столицы. Уже вступая в Бала-Хисар, генерал 
Робертс издал прокламацию с целью . устрашить население. 
оповещая горожан, что они будут обложены тяжелой контри
буцией, и грозя смертной казнью всем, у кого только обнару
жат оружие. В прокламации были объявлены размеры денеж-' 
ной награды за каждого пойманного афганского офицера и 
.солдата, причастного к нападению на английское резидентет
во. Робертс соблазнял деньгами жителей Кабула,побуждая 
их выдать на расправу своих соотечественников. Для выявле
ния«виновников гибели английской миссии», а также участни
ков сражения на высотах Чар-Асийа англичане учредили след
.ственную и военно-судебную комиссии. Согласно официаль
ному заявлению английских властей, следственная комиссия 

-учреждалась для выяснения обстоятельств, связанных с вос
.станием в Кабуле и убийством Каваньяри, и для «рекоменда
ций относительно наказания, которое должно быть применено 
ко всем лицам, ПрИЗНЮiНЫМ членами комиссии виновными в 

участии в нападении на резидентство, прямом или косвенном, 

. активном или пассивном; или ДРУГИХ,связанных с этими пре
.сtуплениями, подлежащих суду» 12. 

Председателемэтой комиссии был назначен офицер (впо
следствии генерал) разведывательного отделения английского 
штаба в Индии Мак-Грегор, а членами - хорошо владевший 
языком пушту английский врач Беллью и Мухаммед Хаят
ха», афганец из Банну, находившийся на службе у британ
ских колониальных властей Индии в качестве чиновника в 
районах северо-западной границы. 

В результате деятельности следственной и военно-судеб
ной комиссий многие жители Кабула были арестованы и по
вешены. Террор и массовые репрессии усиливались. Англичане 
убивали всех пленных афганцев. В Бала-Хисаре была соору-

11 Там же, сТр. 1414. 
12 «Correspol1dence relative to the affairs of Afghanistan», р. 147. 
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жена построенная кр,угом гигантская виселица ~ завоеватели 
называли ее «каруселью смерти»; на ней подвергалось казни 
сразу по нескольку десятков человек. По сохранившемуся в; 
русских архивах свидетельству одного афганца ~ очевидца 
событий в Кабуле,~ на этой гигантской виселице английские 
палачи вешали « ... на железных цепях по 15-20 человек, обма
зав их предварительно горючей жидкостью и разложив 
под ними костер». Таким образом, указывал очевидец, ою. 
«соединили два рода казнц: повешение и медленное сожжение -
живьем». Он сообщил, что только на этой страшной виселице 
было замучено более двухсот человек 13. 20 октября был каз
нен глава кабульского духовенства, обвиненный в том, что он 
во время боев за афганскую столицу призывал народ бороть
ся с чужеземными захватчиками/ В этот же день англичане 
повесили двух афганских военачальников. 

Месть английских завоевателей обрушил ась не только на 
жителей Кабула, но и на сам город. Сильно пострадал Бала

. Хисар с примыкавшими к нему жилыми кварталами. В тече
ние более чем полустолетия здесь оставались лишь груды 
камней и развалин. Только в 30-х годах нашего века были за
лечены раны, нанесенные этому району англичанами в 
1879 г. 14. 

Приведенные в «Сирадж ат-таварих» факты, характери
зующие обстоятельства, связанные с разрушением Бала-Хи
сара, щ>казывают, как англичане обращались с населением 
афrанской столицы и ее окрестностей. Приказав всем жите
лям Бала-Хисара выселиться, английские власти дали им 
двухдневный срок для вывоза имущества. Уложиться в этот 
срок было невозможно. В назначенное время англичане нача
ли :все громить и разрушать, совершенно не считаясь с OCTa~ 
вавшимися еще людьми и их имуществом 15. 

Следственная комиссия приняла участие и в решении . Судь-. 
бы эмира Якуб-хана. Он был обвцнен в том, что не принял 
действенных мер помощи Каваньяри. 28 октября 1879 г. гене-. 
рал Робертс специальной прокламацией оповестил население 
об отречении Якуб-хана от престола. Низложив эмира, анг
JJийские власти отправили его под конвоем в Индию, в ссыл
ку 16. Расправа над эмиром была вызвана тем, что он стал не 

13 Халфин, Провал британской агрессии, стр. 119. 
14 См. Рищтия, Афганистан в XIX веке, стр. 429 . 

. 15 См. Сира дж ат-таварих, 355. Разрушив все здания в Бала-Хисаре, . 
англичане перевезли отту.да в Шерпур все ПРИГОДljое для строительства 
дерево, которое было использовано на работах по восстановлению шер-
пурского военного лагеря. . 

16 1 декабря 1879 т. 5Iкуб-хан был отправлен в Пешавар. Бывший эмир, . I 
С которым обошлись как с пешкой, выбывшей из игры, прибыл вИндню 
В состоянии, близком к помешательству. Страдая манией преследования, 
он долго отказывался принимать какую-либо пищу, кроме женского мо-
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..) .... . . ' , 
нужен ангЛиЙс.ким властям, которые посчитали.,.Jlто в качеств~ 
их ставленника он не сможет сколько-нибудь эффективно спо
собствовать установлению британского колониального господ
ства над Афганистаном и, напротив сам будет нуждаться в 
поддержке, 'УГобы усидеть на престоле в стране, поднимавl.UеЙ
ся на борьбу за независимость· 17• 

Народная война 

Надеясь запугат~ народы Афганистана и лишить их~оли 
к сопротивлению, оккупационные власти проводили политику 

жестоких репрессий не только в Кабуле и его окрестностях, 
но и во всех районах и населенных пунктах страны, где нахо
дились их войска. ' Однако сопротивление народов Афгани
.стана усиливалось, разрозненные действия отдельных парти
занских отрядов и ополчений племен разрастались в большую 
народную войну против завоевателей. 

Низложением эмира английские завоеватели, прикрывав
шиеся словами об обороне границ Индии и борьбе с «угрозой 
вторжения русских», показали свои истинные захватнические 

намер.ения. Население Афганистана отвечало на попытки ко
лонизаторов взять в свои руки управление страной все более 
сильным отпором. Правда, при помощи денег английским вла
стям удалось привлечь ·на свою сторону многих феодалов, . но 
должностных.лиц, назначенных захватчиками для управления 

отдельными округами, народ встречал.с непримиримой враж
дебностью. Некоторые из таких администраторов были убиты, 
другие поспешили бежать под защиту английских штыков. 
Непрекращавшийся террор не помог английским завоевате· 
лям упрочить свое господство в частично оккупированной, но 
непокоренной стране. Вскоре они оказаJЩСЬ в весьма затруд~ 
нительном положении. Оккупационные гарнизоны зачастую 
окаэывались надолго отрезанными от Индии. 

Активное · участие в борьбе против иноземных завоевателей 
приняли ополчения афганских племен и таджики Кохистана. 
Они нашли себе достойного руководителя в лице афганского 

лока, б.оясь, что его могут отравить. Английские колониальные власти при
ставили к нем,У нескольких кормилиц и умереть ему не дали, но в д!i,ль

иейшем долгие годы Якуб-хан (умер в 1923 г. ) провел в Индии на поло
жении пленника-пенсионера и никакого. участия в политических событиях 
в Афганистане не принимал. 

17 у английских историков, часто останавливавшихея на ВОПрОС.е 
о «степени верности» Якуб-хана его английским покровителям и призна
Rавших, что обвинение этого бывшего эмира в аитианглийских выступле
ниях по меньшей мере недоказуемо, можно найти и правильные соображе
ния о главной причине расправы над ним. Так, Макман видел эту при
чину в том, что английские власти считали, что Якуб·хан не СМОг бы 
«усидеть в седле Даст Мухаммеда и Шер Али-хана:» · (см., например, 
Масmuпп. Afghanistan 'гот Dafius to Amanullah, р. 18t). 
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~eHepa.r:Ia Мухаммеда ДЖЩ:I-хана Вардака. До войны он c,rry
жил артиллерийским офицером в армии эмира Шер Али-хана, 
в начале войны отличился в битве при Али МаСДЖJ:):де, а затем 
'С самой лучшей стороны показал себя как военачальник в 
боях у Чар-АсиЙа. 

Осенью 1879 г. центром подготовки к дальнейшей борьбе 
стала область Газни. В один из ее районов, склонив к участию 

13 предстоявших военных действиях. ополчения племени вардак, 
прибыл и генерал Мухаммед Джан-хан 18. Здесь он руководил 
организацией отрядов из солдат афганской р.егулярноЙ армии, 
их обучением и подготовкой. В начале ноября через Гинду
куш перешли пять полков из Афганского Туркестана. Часть 
.солдат этих полков с оружием разошлась по домам, а часть 

направилась в Газни и в другие места, где формировались от
ряды для борьбы против англичан 19. 

Большое значение в организации сил афганцев в Газний
екой обл,асти имела деятельность престарелого, но энергично
го муллы Дин Мухаммеда, известного под прозванием Мушк-и 
Алам Андари. Он считался одним из самых авторитетных 
мусульманских богословов в Афганистане и пользовался осо
·бенно большим влиянием среди гильзайских и момандских 
племен; многие муллы Газнийской области были его ученика
ми 20. Дин Мухаммед призывал народ к священной войне про
тив англичан и вместе с генералом Мухаммедом Джан-ханом 
и муллой Абдул Гафуром Лангари руководил сбором ополче
ний пле'мен, стекавшихся в Газнийскую область 21. Там собра
lIИСЬ отряды афганских племен - вардак, андари, тараки, су
леЙм.ан-хель, вазиров, дзадран, а также таджиков 22. 

Согласно поступа~шим английскому командованию сведе
ниям, генерал Мухаммед Джан-хан формировал и обучал пе· 
хотные батальоны; у афганцев были организованы и кавале
рийские части. Ополчения формирова,'!ись также в Кохистане, 
Логаре, на территории племени займухт и в ряде других райо
нов Афганистана 23. 

19 ноября 1879 г. генерал Робертс отправил из Кабула на 
Газни отряд под командованием генерала Бэкера, в состав 
которого входили пехота, конница и артиллерия. Отряд этот, 
встр·етив сопротивление афганцев, отступил, не дойдя до ме
ста назначения. Действия отряда ограничились грабежом и 
'Сожжением селений, расположенных на пути его следова
ния 24. 

18 Сирадж ат-таварих, 355. 
19 Соболев, ИЗ истории восточного вопроса, стр. 124. 
20 Там же, стр. 212, 213. 
21 .Сирадж m:-таварих, 355, 356. 
2.2 Там же, 356 . 

. 2.3 Соболев, Из истории восточного вопроса, етр. 200, 214. 
24 Там же, стр. 124-126.· ... 



В начале декабря Робертс поСлал 'ИЗ Ка6ул'а еще 'ТРIИ OT~ 
ряда с целью нанести встречный удар афганцам, начавшим 
цаетупление на столицу ИЗ Газни, Кохистана, Логара '11: ИЗ 
других районов. Генералу Бэкеру предписано было ударить в 
тыл афганцам, наiIравлявшимся на Кабул ИЗ Газни; генерал 
Макферсон должен был не допустить соединения гаЗНIIЙСКИ:Х. 
отрядов с шедшими им навстречу кохистанцами; генералу 

Масси с кавалерией было пор учено поддерживать продвиже~ 
IIИе Макферсона 25. . 

10 декабря произошло' первое столкновение между афган
цами и. англичанами на. подступах к Кабулу. В последующие 
три дня здесь развернулись серъ.езные бои. 11 декабрЯ'гене
рал Масси неожиданно по-встречался с афгав:ским отрядом ге." 
нерала Мухаммеда Джан-хана. Недооценив силы афганцев, 
Масси бросил свои эскадроны в атаку, был разбит, пОТеРЯЛ 
пушки и отступил в беспорядке. Узнав о поражении генерала 
Масси, ему на выручку спешно двинул' свой отряд генерал 
Макферсон, но также' потерпел неудачу в столКновеНИ.1J с аф
ганцами IJ вынужден был отсrупить. Газнийские отряды'устре" 
мились к гробнице Бабура IJ заВ:ЯЛIJ несколько' госп{)детвую-
щих над Кабулом высот. ". . 

. В дальнейmих боях определился полныйусriех афганцев й: 
окончательный провал планов, Робертса . воспрепятствовать 
объединelНИЮ сил борцов Зlа освобождеНlИе, )JJB,i-rr.авшИхся 'на 
Кабул. ГаЗНИЙСКlJе отряды соедииились с'кохистанцами и' с 
ополчениями ИЗ других местностей Афганистана и сообща про-
должали наступление на столицу.' . 

Решающие бои, закончившиеся ·14 декабря, развеl'нуJiись 
за высоту Хохи-Асмаи. В ходе .боев высота эта несколько раэ 
переходила из рук в руки. Во время одного из сражениЙ за 
Кохи-Асмаи бессмертный подриг был совершен Мухаммедом' 
Осман:ханом с восемью газиями:Потесненные сильной атакой 
англичан, возглавленной полковником Дженкинсом, афганцы 
вынуждены были временно оставить высоту. Защищая уже по
кинутую основными силами афганцев позицию, горсть отваж
ныхбойцов залегла цепью и-отетреливалась от наетупаВiшtх 
батальонов ДЖеНКlIнса. Девять героев, сражались до· послед~ 
ней ВОЗМОЖНОСТИ,пока не погибли 26. В конечном итоге сражеJ 
нне 'за высоту Кохи-Асмаи" окончилось:победой афr~нцев; 
Преодолев сопротивление регулярной пехоты англичан и'за'~ 
хватив два орудия, они прочно заняли эту важнуюпозици-ю-и-

25 В отряде Бэкера насчитывалось 1200 человек пр" четырех орудиях, 
у Макферсона было 1600 человек; 10 орудий, уМасси ..... три· эсКадрона 
с четырьмя горными орудиями (Соболев, Из' истории восточного. вопроса, 
стр. 200, 201, 1417).·' '. ," .' . '. • 

~6 См. Сирадж ат-та8арих, 357; 358; Соболев; Нз· ucTOpUU-YJосrочнаго' 
вопроса, стр. 208.-""-
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удержали. ее, что оказало большое влияние н.а общий резуль
тат .битвы на подступах к столице. 

В числе афганских ополчений, первыми подошедших 
вплотную к Кабулу, был отряд воинов из Чарха, Хоста и Гар
деза, которым командовал генерал Гулам Хайдар-хан 
Чархи 27. К столице подошел также генерал Мухаммед Джан
хан. Афганцы окружили Кабул. Англичане поспешно отступи
ли в укрепленный лагерь в Шерпуре, признав тем самым СВОЕ 
поражение в битве за столицу. 15 декабря 1879 г. отряды вои
нов за освобождение Афганистана заняли столицу. В сраже
НДИ приняли участие и жители Кабула. 

После победы восставших волна народного гнева обрати
JIaCb против сардаров, известных как приспешники англичан. 
Кабульские дома этих сардаров были СОЖ7Кены и разграб
лены 28. 

Освобождение столицы от англичан было достигнуто бла
гс~аря активному участию широких масс населения в воору

женной борьбе, доблести бойцов и умелому руководству гене
рала Мухаммеда Джан-хана Вардака и других вождей на
родных ополчений. Следует особо отметить, что у воинов Аф
ганистана в битве на подступах к Кабулу совсем не было ар
тиллерии, но это не спасло англичан от поражения. Отсутст
вие артиллерии сильно затруднило, однако, дальнейшие дей
ствия против войск Робертса, которые укрылись в Шерпуре 29. 

Афганцы не смогли использовать благоприятный момент для 
немедленного нападения на отступавших врагов; не послед

нюю роль здесь сыграли и раздоры ме)i(ДУ вождями племен. 

Когда же афганцы осадили шерпурский лагерь, генерал Му
хаммед Джан-хан, избегая напрасной гибели своих людей, не 
\10шел на штурм, дJlяуспеха которого была необходима арТИjJ
лерия. 

На выручку осажденным в Шерпуре английским войскам 
были посланы сильные подкрепления из Индии. Неблагоприят
ное ДJlЯ афганцев соотношение сил, складывавшееся в связи с . 
подходом этих подкрепдений, побудило Мухаммеда Джан· 
хана отступить. 23 декабря 1879 г. он отвел от осажденного 
английского лагеря свои отряды, а затем, оставив Кабул, на
правился в долину Майдана (в районе Газни) . 4 января 
1880 г. английские войска вновь заняли Бала-Хисар, цита
дель Кабула. 

27 Сuрадж ат-таварuх, 357. 
28 Там же, 358. 
29 Отступив В ночь на 15 декабря в Шерпур, войска Робертса КQe-кaK 

разместились в этом лагере, \а с наступлением утра начались спешные .ра

боты по обновлению укреплений. Оборонительные работы, превратившие 
лагерь в сильную крепость, были закончены англичанами в течение трех 
дней. 



Несмотря на то, что под властью оккупационных властей 
оказались и Кандагар, и Кабул (причем английские войска, 
держали под контролем оснОвные ПУТИ,' соединявшие заНЯТЫе 
города с Индией), положение завоевателей· в Афганистане 
оставалось непрочным. Народная война не прекращалась, 
Продолжались постоянные нападения на английские комму
никации и на отряды, посылавшиеся для з:з.готовки продоволь
ствия и фуража. 

Начиная в 1878 г. вторжение в Афганистан, руководители 
английской колониальной политики рассчитывали на то, что 
им сравнительно легко удастся осуществить свои завоеватель. 

ные планы. По сравнению со временем первой англо-афган
екой войнН значительно шагнула вперед военная техника; 
распространение нарезного оружия усилило преимущества 

английской колониальной армии над афганским войском в 
вооружеюlИ, особенно в артиллерии. Однако, несмотря на 
5ТО, когда разгорелась народная война против завоевателей, 
английским правящим кругам пришлось убедиться в iIровале 
свои~ планов превратить Афганистан в колонию силой ору
жия. Намечая вывод оккупационных войск, они стали ИСЮ:lТЬ 
пути к возможно более выгодному для ёебя окончанию затя
нувшейся войны, стоившей им много денег и не сулившей бла:' 
гоприятных перспектив ЗО.· ' .. 

Стремясь подыскать приемлемого с точки зр~ния своих 
интересов кандидата ·на афганский престол, руководит~ли анг
J1ИЙСКОЙ политики уже весной 1879 г. намеревались установить 
связь с Абдуррахманом, внуком Дост Мухаммеда, жившим в 
это время в русском Туркестане 31. . . 

Англичане рассчитывали посадить на афганский трон по
корного их власти эмира, оставить в некоторых пунктах стра
ны оккупаЦИОННЬJе гарнизоны и' таким путем превратить Аф
I'2нистан в зависимое от Англиигосударство. Наряду с ЭТИМИ. 
планами создавались проекты раСЧJlенения Афганистана на 
несколько зависимых от Англии владений 32. 

зо Поиски способов возможно более выгодного для английских колоНl!
заторов окоичаиия войны с Афганистаном иачал еще коисервативиый ка
бинет Дизраэли (Биконсфильда), иаходившийся у власти до апреля 1880 г. 
Большое влияние на английску1О политику в отношении Афганистана OKa~ 
зывало положение в Индии. . 

31 В марте 1879 г. Зиновьев, русский посол в Тегеране,сообщИJi в Пе~ 
тербург, что английское 'правительство желает вызвать Абдурр.ахмана в 
Афганистан. (см. Халфин, Провал британской агрессии, стр. 127~ 

32 Один из таких' проектов был составлен вице-королем Индии лордом 
Литтоном и опубликован в феврале 1880 г. В этом проекте намечалось 
раСЧ,JIенение Афганистана на «самостоятелЬнЫе владения» под протекто
ратом Англии. Герат и Афганский Туркестан должны б~ли стать вассаль
ными ВJiадениями Ирана. Этот проект предусматривал аинексию Курама. 
Хоста и Лжалалабада. а также создание так называемого «Мервского г.О
сударства» под протекторатом Англии и Ирана. 4 февраля Биконсфильд 
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19 апреля] 880 г. кабинет консервативной партии, возглав
ляемый Дизраэли, должен был уйти в отставку, и к власти в 
ВеЛhкобритании пришел кабинет либералов во главе с 
В. Гладстоном. В падении кабинета консерваторов нем алую 
роль сыграла неудача завоевательной войны в Афганистане, 
но сама по себе смена кабинета не означала сколько-нибудь 
существенного изменения политики Англии в отношении этой 
страны. 

либералы' как и консерваторы, были партией английской 
буржуазии и проводили в основном такую же внешнюю поли
тику, что и их предшественники. Одной из важнейших целей 
.'Iиберального кабинета также были колониальные захваты, 
приобретение новых рынков сбыта товаров и источников 
сырья. В годы праВ,JJения Гладстона Англия продолжала рас-
щирение своих колониальных владений. . 

В политике в отношении. Афганистана кабинет Гладстона 
унаследовал от СIЩИХ предшественников-консерваторов пои

~ки приемлемого для англичан эмира и намерение расчленить 

CТlpaHy. Либералы продолжали действовать в этих направ
лениях, но в силу сложившейся обстановки должны были до
биваться более ограниченных целей, нежели консерваторы, 
твердолобые сторонники планов завоевания Афганистана ЗЗ. 

.' , 
Возвращение Абдуррахмана в Афганистан 

Царское правительство на первых этапах англо-афганской 
Мйны не разрешало Абдуррахману выехать в Афганистан. 
Будучи заинтересованным в неудачах своего соперника
Англии в этой войне, оно считало, что появление в Афганиста
!~e претендента на трон может внести разлад и ослабить силы 
~фганцев, боровшихся против завоевателей. Однако к концу 

заявил в палате лордов о намерении английского правительства расчле
нить Афганистан. 13 апреля на состоявшемся в I<абуле дур баре ангЛий
ский политический представитель Гриффин объявил, что а:нглийскиевойска 
<:!чистят страну, как только вожди Афганистана придут между собой к са· 
~.цi\шению о выбаре эмира, дружественно распалаженного к британскаму 
правительству. При этом аговарИ'валось, чта из l(андагарской 'Области бу
Ает 'Образавана «самостоятельное гасударства» ,(см. Соболев, ИЗ истории 
восточного вопроса, стр. 411, 1421, 1423, 1424). . 

зз Преемственнасть аснавных направлений анr:лийской политики в 
<;Iфганс){ам . вапрасе нес.омненна имела место и после смены кабине1'ОВ, 
/]раисше.1!шеЙ в апреле .1880 г. Пересмотр практическаго курса. в отнаше
J;lИИ Афгаюrстана был начат уже при консерватарах и завершен либерала
МП. в конце 1880 - начале 1881 Г., 'Однако . .отнюдь не из-за изменения прин
~пиальных установок, а в силу аканчательно опреде.'Iившегася краха эа
.оевательны~ планав. Неправамерное преувеличение влияния смены каби
"JТaB на ацглиЙ<:;кую. политику в Отношении Афганистана встречается и 
~':IIeKaTOpblx афганских ИС'l'Oриков, в тех случаях, когда ани :IIекритически 
С"муют .за а:нглийскими аВТ9рами (см., например; Риштия, Афганистан в 
.\!Х 8., стр. 449). . 
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1879 г., в связи с новой обстановкой в Афганистане, позиция 
царских властей в этом вопросе изменилась. После низложе
ния Якуб-хана Афганистан остался без эмира. Стало ясно, что 
а'Нг:лнчане раIС'llростраIНи,'11И IClВОЙ 'контроль лишь на часть во
сточного и юго-восточного Афганистана, а в Афганский Тур
кестан им проникнуть еще не удалось. Появились благоприят~ 
ные возможности противодействовать (способствуя объедине
нию северного Афганистана под властью одного правителя) 
попыткам англичан подчинить эту часть страны. В связи с 
этим царские власти сочли целесообразным разрешить Абдур~ 
рахману выехать на родину. 

Царское правительство предпочитало иметь по соседству 
со своими владениями в Средней Азии не английскую кол6~ 
нию, а самостоятельное афганское государство. Способствуя 
выходу на политическую арену нового претендента на афган
ский трон, царские власти рассчитывали на то, что, если Аб
дур рахману удастся утвердиться только в Афганском Турке
стане, он создаст там независимое владение, а в случае, если 

он станет эмиром всего Афганистана, надеялись приобрести в 
его лице дружественного соседа. Однако, не желая давать 
английской дипломатии поводов обвинить Россию .. во вмеша~ 
тельстве в афганские дела, царские власти позволили Абдур
рахману беспрепятственно «бежать» из своих владений, пре
доставив ему незначительную помощь деньгами и подаРИJ;j 

200 берданок 3ri.26 декабря 1879 г. из Ташкента в Петербург 
была послана телеграмма, в которой сообщалось, что сардар 
Абдуррахман, отправившийся для свидания с родственникамй 
в Ферганскую область, бежал за границу. 

В конце 1879 г. Абдуррахман выехал из Ташкента, просле
довал через Ходжент и Ура-Тюбе,. затем повернул к Шахри
сябзу и, неостанавливаясь в нем (ворота этого города оказа
лись закрытыми по приказу бухарского эмира, неприязненно 
относившегося к Абдуррахману и не пожелавшего пропустить 
его через свои владения), пробрался через Куляб к границ\! 
Бадахшана. 

На горных дорогах и перевалах Средней Азии, столь труд
но проходимых зимой, и сразу же после прибытия в Афгани
стан Абдуррахману пришлось встретиться со многими опас" 
ностями, которые он, однако, сумел преодолеть благодаря 
своей энергии и изобретательности. 

Перед прибытием к переправе в Афганский Бадахшан че· 
рез Аму-Дарью, он послал письмо Мир Шахзаде Хасану, пра~ 
вившему тогда в ФаЙзабаде.· Извещая его о своем прибытии 

34 Обстоятельства, связанные с возвращением Абдуррахмана на ро
дину, изложены на основании извлеченных из. русских архивов докумен

тальных данных в работе: Семенов, «Бегство». Абдуррахман-хана. 
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в Куляб, Абдуррахман сообщил о намерении ОТIIравиться в 
Кабул через Бадахшан, призывая его содействовать осуществ
.1еl{ию своих планов занятия престола в Афганистане 35. Пра
витель Файзабада отправил ответное письмо, в котором отка
зался пропустить Абдуррахмана через Бадахшан, и ппслал 
ему навстречу Баба-хана с крупным отрядом конницы. Баба: 
хану было приказано сделать все возможное, чтобы не дать 
Абдуррахману переправиться через Аму-Дарью на террито
рию Бадахшана и вынудить его избрать другой путь для про
езда в Кабул. 

Но за день до подхода Баба-хана Абдуррахман уже успел 
переправиться через Аму-Дарью и остановился в одном из по
с,елений округи Рустак. Там он и получил неблагоприятный 
для него ответ Мир Шахзаде Хасана 36. Абдуррахман, у кото
рого было всего около 100 вооруженных всадников, мог ока
заться в самом критическом положении - ему предстояло 

встретиться с конным войском бадахшанцев. Однако послан
ный против него Баба-хан, враждебно настроенный к Мир 
Шахзаде Хасану, принял сторону Абдуррахмана и с почетом, 
как гостя, проводил в Рустак. Абдуррахман умело использо
ваJI обстановку и ему удалось побудить Баба-хана выступить 
в поход против Мир Шахзаде Хасана. Вскоре отряд в 2 тыс. 
всадников и 1 тыс. пехотинцев под предводительством Баба
хана отправился из Рустака на Файзабад 37. 

Столкновение между войсками соперничавших бадахшан
ских правителей произошло на берегу реки Кокча, у Алтун
Джилау. Мир Шахзаде Хасан был разбит и бежал в Читрал 38. 

Баба-хан захватил крепость Файзабад, с почетом принял при
бывшего затем туда Абдуррахмана и оказал ему поддержку. 
В результате этих событий Абдуррахман сумел в начале 
1880 г. добиться признания своей власти в Бадахшане и про
вести в Файзабаде подготовку к дальнейшим действиям. 

В Афганском Туркестане соперником Абдуррахмана вы
ступал генерал Гулам Хайдар-хан Вардак, претендовавший 
на престол Афганистана или, по меньшей мере, на управление 
северной частью страны в качестве государя. Он был связан 
с бухарским эмиром. Подчинив своей власти Мазари Шариф 
и ряд других городов Афганского Туркестана, Гулам Хайдар
хан предпринял поход на Каттаган, чтобы двинуться далее на 
Бадахшан и покончить с Абдуррахманом. 

35 Тарихu Бадахшан, 106-а - 106-6. 
36 См. там же; Сuрадж ат-таварuх, 363. 
З7 Сuрадж ат-таварuх, 363. 
38 Тарuхu Бадахшан, 107-б; ер. Сuрадж ат-таварux, 364, где основной 

причиной падения власти Мир Шахзаде ХаС,ана над Файзабадом и бегства 
,его в I(ашмир выставляется деятельность""l\едуррахмана, призывавшего 
бадахшанцев к священной войне за изгнание англичан. 
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Однако война между этими претендентами на афганский 
трон не успела развернуться. Войско Гулам Хайдар-хана пе
решло на сторону Абдуррахмана, который в марте 1880 г. ов
ладел Тальканом и Кундузом. Вокоре его власть была при
знана во всем северном Афганистане. Гулам Хайдар-ханбе
жал в Бухару, где впоследствии был убит. Немалое значеНI!е 
для успехов Абдуррахмана в северной части страны имело то 
обстоятельство, что на севере у него были сторонники среди 
знати, помнившие его еще как местного правителя. Абдуррах
ман собрал довольно многочисленное войско, призывая лю
дей под свои знамена обещаниями восстановить независи
мость Афганистана. 

Однако он вел осторожную и выжидательную политику, 
старался избегать открытых столкновений с англичанами и 
даже начал с ними переговоры, рассчитывая на возможность 

использования их поддержки для утверждения на преетоле. 

Весной 1880 г. англичане опасались одновременного на· 
ступления на Кабул отрядов Абдуррахмана с севера и газний
ских ополчений с юга, что могло поставить в самое критиче
ское положение войска Робертса, расположенные в афганской 
столице и ее окрестностях. В Кабул был направлен с семиты· 
сячным отрядом генерал Дональд Стюарт, командовавший 
английскими войсками в Кандагаре. В конце марта, оставив 
часть войск в Кандагаре, он двинулся на Кабул, рассчитывая 
по пути грабежами и террором запугать и обескровить афган
ские племена, не желавшие примириться с господством завое

вателей, а в районе Газни рассеять расположенные там глав
ные силы афганских ополчений. 

Как сообщается в «Сирадж ат-таварих», племена али
хель, тараки и андари, узнав о продвижении английского вой
ска, сжигавшего их укрепленные поселения и жилища, отпра

вили своих жен и детей с пожитками в Зурмат, а затем вместе 
с отрядам;и вазиров, сулейман-хеля и других племен выступи
ли против англичан 39. Несмотря на мужество и храбрость, 
они не смогли устоять перед натиском английских регулярных 
войск и потерпели поражение. 

Оттеснив афганские ополчения и опустошив земли племен, 
лежавшие на пути следования его отряда, генерал Стюарт в 
конце апреля занял Газ ни, а 2 мая подошел к Кабулу. Хотя 
ему удалось нанести тяжелые потери афганцам, ликвидиро
вать главные силы газнийских ополчений он не смог. Однако 
прибытие его отряда в Кабул значительно усилило англий
ские оккупационные войска в столице Афганистана, увеличив 
их численность до 18 тыс. 

Несмотря на это, уже в начале лета 1880 г. общая обста-

39 Сuрадж ат-таварих, '366. 



новк.а в объятой пламенем народной войны стране стала весь
ма УГJJожающей для оккупантов. Из Афганистана в Индию 
поступали сведения о сб,оре в Газнийской области афганских 
ополчений численностью до 20 тыс. Передавали также, что 
Абдуррахман СКЛQНИЛ иХ на свою сторону. Правивший в Ге
рате Аюб-хан был настроен непримиримо к завоевателям 
и готовился к походу на Кандагар. 

К этому времени руководителям английской политики при
шлось убедиться, что расчленить Афганистан без дальнейшей 
затяжки войны не удастся. Осуществлению таких планов 
препятствовал ряд серьезных .обстоятельств: в Индии шири
лось недовольство афганской войной, в самой Англии разви
валось движение за мир с Афганистаном, Россия противодеЙ· 
ствовала расчленению афганского государства, причем 
царской дипломатии удалось убедить шаха отказаться 01" 
предложения англичан занять Герат иранскими войсками 40. 

В такой обстановке правительство Гладстона видело в возмож
ности возведения на престол в Кабуле Абдуррахмана самый 
приемлемый для себя путь к окончанию войны в Афганиста
не 41 . Руководители английской политики рассчитывали, что 
Абдуррахман сможет пqйти на существенные уступки. Расче
ты эти в значительной степени оправдались. 
\ В результате переговоров англичане в июле 1880 г . при
знали Абдуррахмана эмиром Кабула, после чего передали 
ему столицу, оказали помощь вооружением Ii снаряжением, 
а в дальнейшем стали выплачивать крупную ежегодную 
субсидию. Абдуррахману удалось добиться согласия Англии 
на отмену предусмотренного . Гандамакским договором требо
вания о пребывании в Афганистане постоянного английского 
резидента с вооруженной охраной. Вместо такого резидента 
в Кабуле должен был находиться агент из индийских мусуль- . 
маи )I.ЛЯ связи Абдуррахмана с английскими властями в Ин
дии. Это изменение означало отказ Англии от непосредствен
ного вмешательства в управление страной. 

Qднако Абдуррахман был вынужден признать такие, весь
ма тяжелые для Афганистана, условия Гандамакского догово
ра, как потеря права на самостоятельные дипломатичеСJ{ие 

отношения с. другими государствами (кроме Британской 
Индии) и согласиться на отторжение ряда афганских районов 
(Курам, Пишин и Сиби), . а также признать установление анг
lIИЙСIroГО контроля над Хайбарским и Мичнийским горными 
проходами 42• 

40 См. Бабаходжаев, Английская агре-ссивная политика в Афганистане; 
етр. 243. 

41 См . Халфин, Провал британской агрессии, етр. 128. 
42 Уже во время переговоров е Абдуррахманом руководите.(lИ англий- I 

екой политики заявляли, что Гандамакекий договор . оии uризнают uотеРЯВ- 1 

I 
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Обязательство Абдуррахмана вести дипломатические пер~
говоры с другими государствами только через виuе-короля 

Индии ставило внешнюю политику Афганистана под аНГЛI:IЙ
сюий контроль. В ц,елом условия, на IКОТОРЫХ Абщуррахман 
вступил в соглашение с англичанами, были очень тяжелыми 
для Афганистана. Эмир обязался обеспечить безопасное от
ступление английских оккупационных войск. Это развязало 
английскому командованию руки и дало ему возможность 
использовать наличные силы для операций против афганцев 
в ка:ндагарской области, где в июле против завоевателей 
сражался Аюб-хан, начавший поход на Кандагар из Герата, 
и развернулась народная война. 

Попытка англичан отторгнуть Кандагар 

Английское правительство намеревалось отторгнуть от 
Афганистана Кандагар.скую область, выделив ее в «независи
мое владение» во главе со своим ставленником, сардаром 

Шер Али-ханом Кандагари. 11 мая 1880 г. в Кандагаре со
стоялась ' организоваНJfая английскими властями церемония 
присвоения ему звания «вали» Кандагарской области, объяв
ленной самостоятельным государством. Разыгранный завое-, 
вателями грубый фарс вряд ли мог обмануть кого-либо. Фак-: 
тически кандагарский правитель находился в полной зависи
мости от англичан, войско его было навербовано на средства! 
выделенные британским казначейством, причем солдат обуча
ли британские офицеры. Кандагарская область оставалась 
оккупированной войсками завоевателей. 

4 Располагая сосредоточенными в Герате регулярными пол-: 
ками афганской армии и несколькими артиллерийскими баНI
реями, Аюб-хан мог бы рассчитывать на успех, выступив 
против Абдуррахмана, когда тот появился в Афганском Тур": 
кестане и еще не успел собрать большого войска. Однако 
Люб-хан не принес национальные интересы в жертву дина
стическим и, предоставив Абдуррахману действовать беспре
пятственно, тщательно подготовил свои войска и повел их на 
Кандагар, в бои за изгнание англичаl:l из Афганистана. 

шим силу, поиимая, 'ЧТО правителю, поли остью признавшему, этот договор. 

вызвавший величайшее негодование в Афганистане, вряд ли удастся укре
пить свою власть в стране. (См. Соболев, Из истории восточного вопроса, 
стр. 1427) . Одиако соглашаясь на аннулирование Гандамакского договора 
в целом, английская сторона стремилась З,аставить Абдуррахмана признать 
ряд тяжелых условий этого дого,вора. Некоторые из таких условий в ходе 
переговоров с будущим эмиром ультимативно ооъявлялись англичанами 
не подлежащими обсуждению. В частности, это относилось к отторжению 
от Афганского государства районов Курам, Пишин и Сиби. (О землях пле
мени тури, которые англичане также отторгли от' Афганистана, см. Гор
дон, Борьба Афганистана против онглийской агрессии, СТР. 129, 130}. . 
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В конце мая 1880 г. британские .власти в Кандагаре полу
чили сведения о сосредоточении jз лагере под Гератом готовых 
к походу войск Аюб-ха-на. В начале июня Шер Али-хан вые
хал из Кандагара в Гиришк, где стояли его войска, которые 
англичане при благоприятном для них ходе событий могли 
использовать в качестве заслоItа против наступавших на Герат 
сил Аюб-хана 43. Однако заслон оказался совершенно нена
дежным. 

К концу июня глаВНi.Iе силы Аюб-хана подошли к Фарраху. 
В войске Шер Али-хана началось брожение; солдаты не же
.1али сражаться на стороне англичан против своих братьев. 
Оказавшись перед угрозой перехода своих воинов на сторону 
Аюб-хана, кандагарский вали обратился к англичанам 
с просьбой о срочной помощи. 

Английские власти в Индии 'сочли необходимым удовлет
ворить просьбу и направили навстречу Аюб-хану отряд, выде
ленный из оккупационных войск, находившихся в Кандагаре. 
Англичане опасались, что в случае, если английские войска 
ограничатся пассивным ожиданием в Кандагаре подхода сил 
Аюб-хана, то афганцы смогут, не задерживаясь около Канда
гара, обойти его и предпринять наступление на Калати-Гиль
заи и Газни. Возможность такого наступления рассматрцва
лась тогда британскими властями в Индии как очень большая 
для них опасность и даже как угроза полного краха всех их 

политических и военных планов в Афганистане, связанных 
с поддержкой примирившегося с ними Абдуррахмана 44, 

Чтобы предотвратить эту возможность, в район Гиришка 
из Кандагара. -был направлен бригадный генерал Бэрроуз, 
под его командование из состава наличных в Кандагаре 
английских сил была выделена добрая половина. Общая 
численность бригады, выступившей в поход 4-5 июля 1880 г., 
превышала 2,6 тыс. Но артиллерии у Бэрроуза было немно
го - вс.его одна конная батарея из 6 орудий 45. 

К 11' июля коннида Бэрроуза подошла к р. Гильменду и 
остановилась лагерем на левом берегу (напротив Гиришка), 
куда прибыли затем и остальные силы англичан. ОСНQвная 
часть афганских войск Шер Али-хана Кандагари находилась 
на правом берегу Гильменда. Английское командов'аНl;iе пред
полагало, что прибытие бригады Бэрроуза не только укрепит 

43 Численность наJЮДИВШИХСЯ в районе Гиришка афганских войск 
кандагарокого правителя составляла 3 тыс. воинов (2 тыс. пехоты и 1 тыс. 
конницы), при 6 гладкоствольных пушках. 

44 См., например, Sykes, А history 01 AIghanistan, vo1. II, рр. 140, 141, 
45 Британское командование, привыкшее к абоолютному превосход

ству своей артиллерии в сражениях с афганцами, видимо, не хотело 
верить, что такое положение может И3l\1ениться, хотя и должно было 
располагать сведениями о наличии довольно сильной артиллерии R ~оЙске. 
Аюб-хана. : ) I : 
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стойкость войск кандагарского марионеточного правителя, 
но сможет привести и к срыву наступления Аюб-ханаl• 

Но Аюб-хан продолжал наступать. Население приветство
вало его как избавителя от гнета иноземцев, ряды его войска 
пополнялись многочисленными добровольцами. Пехота Шер 
Али-хана Кандага ри (около 2 тыс. человек), не повинуясь 
приказу о переходе на правый берег Гильменда, также напра
вилась к Аюб-хану с намерением примкнуть к нему, захватив 
с собой пушки, боеприпасы и снаряжение. Бэрроуз срочно 
перебросил через Гильменд часть своих войск, они преследо
вали восставших афганцев, но не смогли помешать их присое
динению к войскам Аюб-хана. Англичанам, правда, удалось 
захватить 6 пушек (в свое время подаренных британскими 
властями Шер Али-хану Кандагари), но боеприпасов к ним 
было мало. 

Только отряд афганской конницы остался на первых порах 
верным кандагарскому правителю и выполнил приказ 6 пере
прав'е на левый берег Гильменда. Однако, сопроводив неза· 
дачливого правителя с его казноi'r до английского лагеря, 
отряд этот затем распался, всадники самовольно покинули 

позиции и ускакали в направлении на Кандагар. Так в очень 
короткое время от навербованного на английские деньги 
войска английского ставленника не осталось и следа: за
воевателям не удалось заставить афганцев сражаться с 
афганцами. 

В результате этих событий военная и политическая обста
новка в Кандагарской области резко изменил ась не в пользу 
англичан. Неблагоприятное соотношение сил побудило гене
рала Бэрроуза отступить из-под Гиришка в Кушки-Нахуд. 
Затем английский генерал, не имея сколько-нибудь точных 
сведений о движении войск Аюб-хана, решил опередить аф
ганцев и занять селение Майванд, расположенное в 55 /СМ от 
Кандагара,- он рассчитывал дать бой войскам Аюб-хана на 
заранее избранной позиции. Бэрроуз повел к Майванду свою 
бригаду, но опоздал: 26 июля ему стало йзвестно, что в Май· 
ванд уже вступили афганцы. Точных сведений о передвиже
ниях войск Аюб-хана англичане по-прежнему не имели, и 
в течение некоторого времени Бэрроуз, доверяя одному из 
полученных им сообщений, полагал, что Майванд занят толь
ко отрядом афганской КЩIНицы и газиями. и что главные силы 
регулярных войск Аюб-хана еще не успели туда подойти. 

Битва при Nlайванде 

Утром 27 июля, когда бригада Бэрроуза приближал ась 
к Майванду, видимость была сильно ограничена густой мглой, 
что часто случается в летнее время в Кандагарской области. 
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Сквозь туман англичане сначала заметили слева большой 
отряд афганской конницы, а затем два афганских орудия 
в сопровождении группы всадников были установлены непо
далеку от английской колонны и начали ее обстреливать. 
В это время (примерно в 11 часов утра) сквозь пелену поре· 
девшего тумана прямо перед английскими рядами вдруг 
стала видна длинная линия желтого цвета 46 - то были боевые 
ряды регулярных войск Аюб-хана и отрядов· народных воинов
газие.в. Аюб-хан, переправивщий еще 20 июля войска через 
Гильменд у Гиришка и продолжавший наступление на Кан
дагар, успел до подхода англичан к Майванду сосредоточить 
около этого селения свои главные силы: в центре он располо

жил регулярную афганскую пехоту, на левом фланге поместил 
гззиев, а на правом - конницу. К газияМ, как видели англича
не, присоединялось много местных жителей, главным образом 
из селения Майванд 47. 

27 июля 1880 г . произошло одно из самых прославленных 
сражений в истории освободительных войн Афганистана. Бой 
начался состязанием между афганской и английской артил
.ТIериеЙ, продолжавшимся несколько часов. Афганцы в этой 
битве располагали большим превосходством в артиллерии и 
умело использовали его . У них было30 пушек против 12 у ан
гличан, причем . артиллерия афганцев превосходил а англий
скую не только количественно, но и по качеству, так как одна 

из батарей Аюб-хана состояла из шести Itарезных орудий 
армстронговского образца. Эта батарея подавляла артилле
рию Бэрроуза, поражая .вражеские ряды более тяжелыми 
снарядами, чем те, ·которыми стреляли англичане. Аюб-хан 
сосредоточил свои пушки в центре и на правом . фланге, что 
позволило афганской артиллерии вести одновременный и кон-. 
центрированный огонь. 

Используя свое прецмущество в артиллерии, войска Аюб
хана успешно повели наступление. Регулярная пехота и отря
ды газиев подошли на близкое расстояние к вражеской 
J10ЗИЦИИ. Были подтянуты на расстояние 500 шагов от нее 
и две афганские пушки, проведенные . скрытно благодаря не· 
прекращавшемуся туману и использованию неровностей мест
ности. После этого орудийный огонь с афганской стороны уси
.'IИлся И стал еще более действенным. Наступая, афганцы 
охватывали вражеское войско с флангов, их конница зашла 
англичанам в тыл . 

Решающую атаку начали газии, которые, передвигаясь по 
глубоко~у оврагу, примыкавшему к позиции англичан, подо
шли вплотную и с беззаветной храбростью напали на врагов. 

46 Соболев, Из истори восточного вопроса, стр . 716. 
47 Там же, стр. 718. 
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Они окружили английские ОРУДИЯ; находившиеся, немного 
впереди пехоты, захватили два из них, а также оriрокинули 
две роты сипа ев, занимавших левый фланг пехоты Бэрроуза. 
В начатой ударом газиев атаке приняли участие кабульские 
и гератские батальоны пехоты Аюб-хана. В результате кро
вопролитных схваток пехота Бэрроуза была расколота на 
несколько частей и сбита с позиций. с 

Бэрроуз пытался. облегчить положение своей пехоты контр
атакой конницы, но из этого ничего не вышло (полк англий
ской регул'ярной кавалерии не вьпiолнил приказа об атаке). 
Пехота Бэрроуза начала отступление, соцровождавшееся 
большими потерями. Отдельные группы отступавших, в Ьсо
бенности из состава 66-гоанглийского полка, оказывали оже
сточенное соцротивление, но в целом отход разбитой бригады 
быстро превращался в беспорядочное бегство. Однако зн~чи
,'ельной части отступавших удалось избежать ' истребления 
благодаря, прикрывавшему их огцю ацглийской артиллерии, 
Избежавшие гибели ца поле боя солдаты и офицеры бригады 
Бэрроузаустремились к Кацдагару через безводную степь, 
дума5! только о спасеции своей жизни. Но спастись удалось 
далеко не всем, многие погибли на трудцом пути от изцемо
жеция и жажды. Добравшиеся до Кацдагара укрылись за 
стенами города под защитой на.ходившихся в неманглииских 
войск. 

Так закончилась битва при Майванде. Афганцы одержали 
в ней решительную победу, разгромив бригаду английских 
регулярных войск, взяли 2 ' знамени, захватили две пушки, 
боеприпасы и снаряжение. Англичане потеряли только уби" 
'Гыми не менее 800 человек, а вместе ' с ранеными и пропав
шими. без вести их потери доходилидо 3/5 всето состава qрига" 
ды, выведенного напо:пе боя утром 27 июля. .' , 

Но и афганцам победа стоила больших жертв. По сведе
ниям, приведенным в «Сирадж ат-таварих», в битве при Май
'Ванде было убито 500 и ранено 800 человек 48. Победа в этой 
битве рассматривается в Афганистане как символ успешных 
усилий армии и народа в многолетней борьбе за независи
~OCTb отечества. Потомки, отдавая должное историческому 
.значению битвы, свято чтут память павших героев. «Памят
ником неизвестному солдату» называют в афганской. столице 
монумент в честь победы при Майванде, установленный в Ка
буле в июне 1958 г. ,На мраморной плите, прикрепленной 
к основанию монумента, высечено д~стишие: 

ЕСЛИ.непоГибцешь ты в Майванде, 
К:ляцус?,. позор тебя це мицует, любимыйl 49 

48 «Сирадж aT~Taвapиx», 376. 
49 Герасимова - Гирс, Литература АфгtlНистан.а; стр, 22. 

2139 



.сохранилось предание, что автором этого двустишия, была 
Малаля, семнэдцатилетняя героиня, участница Майвандского 
сражения. В критический момент боя, когда силы афганских 
ополчений были поколеблены, она взяла знамя и обратилась 
к бойцам с этим, вошедшим в историю, двустишием (<<ЛaIi
дый») 50. Воодушевленные призыв ом отважной девушки, аф
ганские воины поднялись из укрытий и пошли в решающую 
атаку на врагов. Это двустишие и впоследствии много раз 
вдохновляло афганских воинов, сражавшихся за свою свободу 
против английских завоевателей 51. 

Сражение при Майванде воспето афганским народом во 
многих героических песнях; об этом сражении и ныне слага
ются песни и стихи, память о нем вдохновляет поэтов и писа

телей, обращающихся к историко-патриотическим темам 52. 

Кабульский монумент в честь победы при Майванде на
ходится на площади, образованной пересечением двух улиц: 
одна из них названа Майвандской, а другая носит имя На
дира, связанное с событиями борьбы за независимость стра
ны, происходившими в новейшее время. Памятники в честь 
славной победы, одержанной афганцами 27 июля 1880 г., 
установлены также в Кандагаре и у места сраЖtНИ:Я - в Май
ванде. 

Битва пр'и Майвандепоказала, что афганцы могут успеш
но сражаться в открытом бою с соединениями регулярных 
войск англичан 53. Опыт этой битвы свидетельствовал о том, 
что к важнейшим условиям успеха афганских войск в борьбе 
с таким хорошо вооруженным противником, как армия анг

лийских колонизаторов, относятся: 1) сочетание действий аф
ганских регулярных частей с ополчениями племен и народны
ми отрядами добровольцев; 2) наличие современной артилле
рии. Много позднее, в 1919 Г., когда генерал МухаммедНадир
хан, наступая на газнийско-хостинском фронте, вышел к Талу, 
f1еребросив туда через горы артиллерию, удачно состязавшу
юся с английской, успех его продвижения также во многом 
зависел от взаимодействия регулярных частей афганской ар
мии с ополчениями племен 54. 

50 Там же, стр. 23. «Ландый» (в букв. переводе «коротышка») - жанр 
афганского фольклора, 

51 См. там же, 
62 См. Гирс, Современная художественная проза. 
63 Как справедливо отмечается в афганской военной печати, битва при 

Майванде служит лучшим опровержением высказываний английских авто· 
ритетов по колониальным войнам, утверждавших, что афганцы могли 
воевать только партизанскими методами, но были не способны противо-

стоять английским регулярным войскам в открытом бою (см . .).":': ~ JJ.-
.,,~jI ~" loI1.~,);' rs JS )\"') I ~::",,)I ~~ d-''"':'" /:... 1J,j.".~ .. Д!Jt~ 1..:;.)4 
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Результаты победы афганцев-при Майванде трудно пере
оценить. В англиЙс.ких сообщениях того времени pa:;lrpOM 
бригады Бэрроуза характеризовался как «катастрофа ,в юж
ном Афганистане» 55. Известия о поражении английских за
вое.вателеЙ очень быстро распространились в Афг~нистане 
и в соседних странах, вызывая особенно -живой отклик среди 
порабощенных народов Индии и побуждая их к выступлениям 
против колониального гнета. Битва при .МаЙванде сыграла 
большую роль в срыве английских планов отторжения KaH~ 
дагара, хотя последовавшие Щl ней военные действия в Кан" 
даNiрской области были для Аюб-хана неудачнымИ. Ему при-

. шлось вести борьбу со свежими войсками, срочно переброшен~ 
ными в эту область аНГЛИЙСJ{ИМ командованием с целью 
восстановить положение и взять реванш. . 

После сражения при Майванде Аюб-хаI:! подвел свои вой~ 
c~a . к Кандагару. Англичане, убедившись в непримиримо 
враждебном отношении к ним афганцев, выселили афганское 
население из Кандагара и приняли срочные меры для орга
низации обороны. Аюб-хан начал осаду города. Между тем 
английское командование .сразу же после майвандского раз
r.poMa направило в Кандагарскую область свежие войска. 
Урегулирование отношений с Абдуррахманом дало англий-
.с'кому командованию возможность рослать на ВЫРУЧКУQсаж~ 
Д~HHЫM в Кандагаре крупные СИЛЫ' из Кабула. 8 aBrycta 
1~80 Г .. оттуда выступили английские войска, возглавленные 
г~нералом Ф. Робертсом. Общая их численнрсть превышалэ. 
10 тыс. чеJ10век. Они двигались быстро и в конце августа, 
подойдя к Кандагару, вступили в бой с войсками Аюб-хана, 

К этому времени афганские войска были-слабее, чем перед 
битвой при Майванде, в которой, как отмечалось выше, они 
по~сJiи значительные потери. 'Численностьвойска Аюб-хана 
ПОП(jлнилас~ толыюIлоховщ>руженныыии ополчениями дура

нийских племен и другими нерегулярнымk ()трядами. Н-есмот
ря ЩI весьма неблагоприятное соотношеЩIе сил, афганцы не 
уклонились от боя. Онlt-сражались с большим мужеством, од
нако потерпели поражение и должны были отступить. При от
ходе афганцам пришлось оставить свои пушки, но они сумели 
вывести основную часть войска. 

Сохранив живую силу, Аюб-хан привел свои полки в Герат. 
Народ встречал' его к.ак победцтеля англичан. Последние его 
неудачи уже в глазах современников отступали на задний 
!Jлан, вскоре память о них стерлась; блестящий успех в битве 
при Майванде заслонил все остальное~ 

55 См. Соболев, Из истории восточ.ного вопроса, стр. 706. 
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Конец войны. Распрострацение власти 
Абдуррахма"а навесь Афганистан 

Английские правящие круги и пос.ле соглашения с Абдур
рахманом не отказ<'!лись от намерения отторгнуть Кандагар. 
Однако они полностью разочаровались Ir своем пособнике 
Шер Али-хане. 15 декабря 1880 г. он по приказу англичан 
выехал в Индию. Но попытки английских завоевателей утвер .. 
дить в неприкрытой форме свою власть над Кандагаром так
же завершились неудачей. В апреле 1881 г., убедившись в не .. 
прочности положения оккупационных войск в Кандагаре, 
англичане вывели их из этого города и передали его предста

вителям Абдуррахмана. 
К середине 1881 г. все находившиеся в Афганистане вой

ска англичан были выведены в Индию. Вторая англо-афган-
. ская война закончил ась. Английские завоеватели должны были 
признать, что все их усилия, направленные на превращение 

Афганистана в колонию, к цели не привели. Только соглаше
ние с Абдуррахманом дало им возможность более или менее 
удовлетворительного окончания бесперспективной для них 
войны. 

Завершая урегулирование своих отношений с Абдуррах
маноМ, англичане оказались вынужденными пойти на некотЬ
рЫе уступки: они отказались от получения контрибуции, на
ложенной генералом Робертсом на жителей КабуЛа ~a 
убийство Каваньяри, и т. д. От англичан новый эмир полу
чил то, в чем он более всего нуждался для укрепления своей 
власти и обеспечения успеха в предстоящей борьбе .с Люб
ханом,- деньги и оружие. 

В июне 1881 г. Аюб-хан, предъявивший притязания на пре
стол как преемник Якуб-хана, появился со своим войском 
в Кандагарской области. Навстречу ему Абдуррахман послал 
отряды во главе с Гулам Хайдар-ханом и Кази Саад ад-Ди
ном. Аюб-хан разбил их 20 июля в битве около Гиришка и JЗ 
конце июля занял Кандагар. Население Ка'ндагарской обла
сти приветствовало его как прославленного борца проти~ 

_ англичан. Ему было оказано содействие со стороны влиятель
ных в Кандагаре духовных лиц. Муллы провозглашали Аюб
хана «гази» (воителем за веру), а Абдуррахмана обвиняли 
в дружественных отношениях с англичанами, призываяк свя-. 

щенной войне против него. 
Ахундзаде Абдуррахим-хан Какари и мулла Ахад Пополь

зай (находившиеся в Кандагаре духовные лица) издали фет- . 
ву, в которой Абдуррахман объявлялся отлученным от веры 
за то, что он был провозглашен эмиром англичанами 56. 

56 Сuрадж ат-тавар'их, 381. 
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Абдуррахман, д:ействуя',со' .СВОЙCIГвеиноЙ . ему : ЭН~РI1ией, 
бьос,тро Iсобрал наличныеоилыl' хорошо ПОДГО'I'юв!ил,ся к походу 
и .выступилна Кандаг.ар. Решающее сражение; -пр.оиещедш~е 
-у i~теII,эт.ого 'города 22 сентября- J881' .г., 'было очень упорным. 
В течение\двух Чlа,сов после на'Чала боя ни, од.наиз ~-CTOPOH JH~ 
добилась сколько-нибудь значитеJIьНОГО' леревеса. Затем 
Абдуррахману удаЛОСЬ,ЛИЧ:f{олобу:ждаясвоих.ВОИНОВ· K~aTa
кам, яесколько'ДРОДВИИУТЬСЯВ ~eHTp,e. Исход битв~ этим 
еще ие был решен, но в самый КрИl'ическиЙ момент. ряды стой-, 
кооборонявшихся воииов Аюб-хана были обстреляны с тьШа~ 
Ему изменили. четыре полка; которые :в прошлом находились 
В- составе войска АбдуррахМ.ана; В; июле, 1881 ,:Г. примкнуЛl\: 
к" Люб~хану~ а теперь решили принять сторону, которую лии 
посчитали более сильной.: В ряда:х .воинов Аюб-хана,возникл:ti> 
замешательство,ОНИ дрогнули и вскоре были 'разбиты.',Оста:" 
вив пущки и' снаряжение, Аю.б-хан ;С остатками своего"войска 
qежалв направлеНИИ'на Герат., "., " " ,с, 

Абдуррахман вступил 'в. Кандагар и, иа"продолжительное 
время О,сталсяв этом :городе, прц:нимая меры к упрочеН}lЮ CBO~ 

ей; власти в Кандагарской области.' Здесь;. Как.И вдр'угих 
частях Афганистана,' онiIри помощи таиныхагентов выявлял 
настроения людей, жестоко. ка рал представлявшихся e~y Half~ 
б(щее опаснь,ми;, Многие знатные семьи .. были. изгнаны 'ИЗ 
С'l'fЩIЩ. ,Среди .казненных Лбдуррахмаf/ОМ сбыли Ахундзаде 
Абдуррахим-хан Какари и. мулла АхаД:ЛОПОJ.IьзаЙ q1;, 
, Еще когда Люб-хан только: начинал поход наR.андагар"Аб" 
дуррахман поручил Лбдул' Куддус-хану"организоваТhИ' воз': 
ГЩ1:ВИТЬ ,наступление на 'Герат 'с целью' отвлечь внимание и 
сильi Люб-хана, а' ,в 'конечном счете - захватить 'тератское 
вЛа;д~ние. Абдул .Куддус-хан, .не располагая ,дост,аточными 
СИJI1J;МИ, ПЫ1'ался цривл.е:чь .К учаСТИЮ.8'ПреДп:рИНЯТБТХ им:дей:; 
(:;твиях qтрsщ:ы х-,рейцев н других племеlГ,' населявших зем
ЛИ, ,расположенные к востоку и 'юг.о~востоку отГерата. Вслед;. 
стаие ряда затруднений (В. частности,' ненадежности от.рядов 
хазарейских ханов) Абдул-Куддуе-хан долго не мог добиты~я 
решающего усцеха, но нажим его на ГepaT~ ко времени пора;.; 
ж~ния Аюб-хан&'у стен Кандагара усилился,. а извести~ об 
этом событии привели в' з.амещательство тератскихсановни", 
ков и военачальников. Родственники Люб-хана' бежали из Ге
рата, а Лбдул Куддус-хан воспользовался благоприяiiiо~-о-б: 
становкри ив начал-е_(jkтябр~ 1881 г. овладел: tО,рqдqм: 58. , 
.' 57 Там ~~, 382. . ,.,. , ~ " .;- ," . 
. : 58 СоглаСНQ .Cupaa:Jlf: aT~TflB,apux (382), Абдул'Куддус-хан вступид 
в repaT 8 октября 1881 г., о чем послал. письменное донесение АБД:УРРilХ~ 
ману. находившемуся тогда в КандаГаре. АБДУл.Ку.цдус.-ха,ну. не '.ItРllШЛОСь 
затратить много ус'илий на вЗятие Герата, так как выведенные навстречу 
,его армии гератские войска не стали сражаться, а перешли на его сторону, 
оставив город беззащитным; 
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Герат в XIX В. был известен как хорошо укрепленный го
род с сильной для своего времени цитаде.пью (табл. 13). Рас
пространив свою власть на этот город и важную в стратегиче

ском и экономичее:К(jМ отношении Тератскую область, Абдур
рахман в основном завершил объединение Афганистана 
в нынешних его границах 59. 

Аюб-хан после поражения под Кандагаром и перехода Ге
рата в руки Абдуррахмана выехал в Иран. Еще в период при
хода к власти в Кабуле Абдуррахман получил (в конце июJ(я 
1880 г.) признание законности своего воцарения от престаре
лого муллы Мушк-и Алама, что сыграло тогда немаловажную 
роль в упрочении нового эмира на престоле. Однако в даль
нейшем, распространяя свою власть на всю страну, Абдуррах
ман разбил партизанские отряды, казнил многих руководите
лей наРОДIIОЙ войны, сражавшихся. прежде против англичан, 
а потом выступивших против примирившегося с врагами эми

ра. Были казнены и некоторые духовные лица, ВЫСТУПaJ:lшие 
против Абдуррахмана, в частности,. представители кандагар
ского духовенства, активно поддерживавшие Аюб-хана. 

Стремясь обезопасить свою власть от попыток захвата ее 
потомками эмира Шер Али-хана, Абдуррахман выслал за 
границу многих сочувствовавших ~M людей из знатных родов 
Афганистана. Назначив правителями областей предаНIIЫХ св'о
их сторонников, находившихся под постоянным его контролем, 

и наводнив страну тайными агентами, Абдуррахман начал 
борьбу за централизацию афганского государства. ставшую 
главной целью его внутреНlIей политики. 

Во внешней политике Абдуррахман, объединив афганское 
государство, стремился обеспечить его самостоятельное су
ществование ПУ'гем использования ан гл о-русских противоре

чий и с самого ·начала своего правления показал себя осто
рожным и предусмотрительным дипломатом. Он стар-ался 
избегать поводов для конфликтов с Россией из-за среДlIеази- . ' 
атских дел, что видно, в -часТности, .по ·его отношению к -пись-

му хиnинского хана, в котором ,содержал ась просьба о воен-
ной помощи против русских, а также из отри.цательного ответа 
на петицию туркменского предводителя Махтум-Кули о при
соединении Мерва к Афганистану 60 •. 

, . 
59 Небольшое узбекское ханство Меймене в Афганском Туркестане 

было подчинено Абдуррахманом несколькимн годами позднее. Ряд поха
Дов потребовался ему для установления фактической власти над Хаза
раджатьм. В годы его правления был завоеван также Кафирист.ан (ныне 
Нуристан), о чем см. ниже, гл. VIII. 

60 Сира дж ат-таварих, 383, 384, 388. 



Глава VIII 

ПРАВЛЕНИЕ ЭМИРА АБДУРРАХМАНА 
. И nРЕВРАЩЕНИЕ АФГАtlИСТ АНА 

В «3Акрытюю СТРАНУ» 

Войны 1838-1842 и 1878-1880 гг. стоили Афганистану 
больших жертв и сопровождались разрушением производи-
'тельных сил; последствия их для бедной и малонаселенной 
страны были очень тяжелы. Сильно пострадали города (осо
бенно Кабул), ремесла и торговля, важнейшие земледельче
ские оазисы. Многие афганские племена, вынесшие На своих 
плечах тяжесть неравной борьбЫ, понесли тяжелые потери. 

К 1878 г. еще не все последствия первой войны были изжи
ты, а чтобы залечить раны и восстановить разрушения, при
чиненные второй англо-аФfанской войной,- опять требова.iIИСЬ 
долгие годы. Между тем 'дальнейшее историческое развитие 
Афганистана происходило в чрезвыtlайно трудных условиях. 
ОНО сковывалось политическим и экономическим гнетом бри
таНского колониалиSма, удерживаsшего Афганистан в состоя
нии изоляции от внешнего мира. ' 

Из Англии и колониальной Индии в Афганистан вв03ились 
дешевые фабричные изделия, причем афгаJ:lское сырье заку
пал ось на зндчительно меньшие суммы. В связи с этим торго
вый баланс с Британской Индией в tоды правления Абдуррах
мана был почти все время пассивнЫм для Афганистана '. 

Рост торговли Британской Индии с Афганистаном бы.)): 
ограничен таможенной, политикой Абдуррахмана, значитель
но увеличившего пошлины 2. Но проводившиеся Абдуррахма
ном защитные тарифные мероприятия не моглисуществеfIl~ыIM 
образом изменить неблагоприятноro для хозяйства Афганиста-,' 
на характера внешней торговли, хотя покровительство этого 
эмира национальным ремеслам и торговле' и давало изВест

ные результаты. 

Русско-афганская торtовля также имелаколо~иалыtый xa~ 
ракте.р, хотя и была для Афганистана относительно, более 
выгодной благодаря активному балансу. Однако ПрИНJIIтые 
Абдуррахманом, в связи с политичеСj{ИМИ трениями в середи-

I См. Гуре'вич, В,'tешняя торговля:Афганuетана, етр. 10, .табл. 2. 
2 Губаревич-Радобыльекий, Эконамuчесif,uйочерк, етр. 1()9. 
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не90-х годов ограничения торговли с Россией вызвали задерж-
ку в росте товарооборота в последние годы XIX в. 3 . " 

Несомненно,ЧТО в Афганистане, как и в других странах 
феодального Востока, В13рз промышленных товаров пагубно 
отражался на состоянии MHOrJlX отраслей местного р.емеслен
наго производства и являлся одной из причин, препятствовав
ших развитию св{)~й д,'Р<;>м.ыщленности., Постепенное превраще
ние Афганистана .~ Аг.р~рно-с~фьевой '" придаток мирового 
капиталистического рынка происходило при сохранении изо

ляции страны от BHeirtHeto м·ира. Поэтому развитие националь- . 
ной экономики и культуры у афганцев было особенно сильно 
затруднено. Они были лишены возможности знакомиться с до-
,стижениями совремеf!:~ОЙ науки.и техники и использовать их. 
· ;Стремясь удержать Лфг,анистан в положении зависимой стра
НЫ,11 не допустить УСИЛ'еция влияния на него соперничавших 
:~ержав, английский. i;r1\iрериаюfЗМ всячески препятствовал хо
.§яЙственным ц КУЛЬТУРНЫI\I связям афганцев с другими наро-

. ;дами И государствами, , , 
.1СосвоеЙ стороны И сам эмир придерживался навязанной 

Афганистану политики изоляции от внешнего мцра.Лри этом, 
.1J.ероят:н:о, цм РУКОj30ДИЛ9 не только желание охранить, «запрет

~IЦУ!<? :страну» .отвраждебных ,внешних сил, но и ,опасения 
~,I;1роникновенця. в феодаЛЬ1jое государство свежц)( веяний, ко
§Dрые моглк бы ПРКО{Iебать его деспотцческцй режим. Нет 
· РGнований думать, что.А,бдуррахмансчитал себя во всех отно-
· PJснияхсвяздннымпо.,рукаМ и ногам обязательством не иметь 
дипломатических связей с другими государствами, кроме как 
_.через, правительство"Дрцтацской Индии. Это обязательство и 
:'~ормически не расПI)ОСТР~НЯЛОСЬ на торговлю. Абдуррахман 
· .r.iог;есЛи бь! хотел, ,ра;,фешать въезд в страну частным лицам 
_PQ тТорг()вым делам. Об. этом свидетельствуют фак~ы посеще-
ния Афганистана B,.J889 и1890 гг. группой русских купцов во 

гГЛ1J.Ве с засыпкиныI;; тiобывавших в «запретной, стране» не-
'. 4·с .' • 

. ~кол.ько раз . ' .,,' " ' 
',' f" ·ЕвропеЙцам, доступ ,В Афганистан был строго запрещен 
Iи~енно самцм ЭМ:ИРОМr Исключение составлялц несколько ан
_~JIИЙСКЦХ "специалиров, (инженеров, оружейных мастеров, 
'(врачей)"нахощiвших~я ,у ,него на службе. Однако; приглаiIIая 
." ~': ,3 -После ру,секо"афГ1l1fСКИХ- СТО;rIкновений из-за Памира (1892 ·г.) Абдур- ' 
рахман не допускал в Афганистан русских купцов и запретил афгаl{С-КИМ 
.-\,УIЦI-а.м,езди,ТЬ.в РD(:,СI;IЮ .. В.,от)'ет Н/I постройку Кушкинской жеJjезнодорож-
ilОЙ1Зетки эмир прикззаЛnере't<оnат", дорогу из Герата на Кушку. Эти 
~ограничения временно" щiИGCтiНi6вили развитие' афгано:-русскои ,торговли, 
'В JS9бг. ее оборот С!)СПfВJ)Я,!!::З 'млн. :руб., а ~ 1900 г,~ЗОI5. тыс. руб . 
• (ОМ. Гуревич, В~еш.няя iqРЩ8М;'1r,Аt/iганuстана., стр. 14).., ',' 

. 4 При этом, если вер'ить 'сообщению газеты «Туркестанские ведомости», 
приезд 3асыпкина в Афганистан вызвал протесты Англии, которые, однако 
были .решительно отклонены',-Аб;р.уррзхм'IIНОМ ,(см. Гу.ревич, Внешняя тор-
говля Афганистана, СТР'.:1:4,::nрим.24),. о' , 
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:необходимых ему специалйстов, оп- 'не отступал ОТ свОего ... ".' 
принципа держать страну на замке, сводя число ПрНfлашен-.: 

I:IbIx к миНимуму. " 
Подданным эмира за выезд за предельt Афганистана без' 

спещrального пропускного свидетельства' (<<рахдари») грозила; 
смертная казнь. В случае невозвр.ащения иззаграничной tЩ~' 
ездки родственников эмигранта' сажали IЗ тюрьму, а одного' из') 
них, счиtавшегося заложником, казнили. ВНУТРИ' страны! 
Абдуррахман также стремился поставить· передвижение своих; 
подданных под контроль полиции 5. • I 

Эмир запретил своим подданным пользоваться жеJIезtюй 
дорогой, ПРОJIоженноЙ. аНГJIичанами 01' 'Кветты к афганской, 
границе, Н· категорически воспротивился британским ПJIанаМ, 
постройки железной дороги в самом Афганистане. Пребывав-', 
ший в Ка'БУJIе для связи между эмиром и );jице-КОрОJIем И»дииJ 
ПОJIитический агент из индийских' мусудьман наХОДИJIСЯ под 1 

неусыпным наБJIюдением афганской, п6лИЦии: Своих поддан ... ] 
ных, замеченных в знакомстве с этим агентом, Абдуррахм:ан: 
немедденно сажал в тюрьму. . 1 

Внутренняя политика Абдуррахмана 

Политика ИЗОJIЯЦИИ, которую ПРОВОДИJI АбдуррахМ.ан, была,; 
в значитеJIЬНОЙ степени вызвана опасенис.:М УСИJIения британ~:, 
ского ВJIИЯНИЯ внутри страны. И этиоп·асения имели основание.': 
АНГJIичане неоднократно подстрекали, к восстаниям против' 
эмира недовольных ханов, KOtOPbIX в афганском государстве' 
БыJIo немало. Стремясь политически объединить Афганистан 
и укрепить центральную власть, Абдуррахман с самого нача-; 
ла своего царствования повек борьбус:феодаJIЬНЫМ сепара-, 
тизмом, Борьба была трудной. 

В первые годы его правления феодальные заговоры имя: ) 
тежи создавали весьма напряженную оБСтановку. На случай 
бегства от внезапного нападения эмир постоянно держал на-, 
готове оседданного коня и мешок золота. ' 

В конце концов он сумед СJIОМИТЬМНОГИХ крупнейших фео-. 
даЛОВ,8 создал административно-полицейский аппарат, обес-. 
печивший' БОJIее регулярное' поступление налогов в казну,:' 
и организовал систему тайной осведомительной службы 6,' 

Стремясь подчинить своему контролю МУЛJI, эмир назнС).чил 
им постоянное денежное жаJIованье, ' , 

5 См. Гамильтон, Афганистан, стр. 127, Эти мероприятия Абдурра'Х:
мана не касались кочевников и были маЛОЭффекtивными в отношеНИИН8-
селения пограничных районов, 

6 Абдуррахман обзавелся многочисленными агентами-соглядатаямlIt: 
доносившими о положении в стране лично ему. Донесения своих воена
чальников эмир проверял по докладам тайных осведомителей, сообщавших; : 
ему подробн<:сти о военных действиях, . ' . 
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Самыми суровыми мерами. :\бдуррахман дрби~сft. б~зопаА
ност» на караванных путях, предавая пойманных разбойни
ков мучительной казни: преступников сажаЛ/1 в железные 
клетки, в которых они медленно умирали от голода и жажды, 

такие клетки подолгу висl IИ для всеобщего устрашения на 
придорожных столбах. Вообще наказания преетупивших эмир
ский закон и ОСЛУШЩIКОЕ\ еГсО воли отличались искщочитель
ной жестокостью. Пытки и массовые казни применялись и 
должностными лицами эмuра с цеЛЬJQ навести ужас на HeГjO

корных 7. 

Абдуррахман пытался ваести единую для всего Афганиста
на монетную систему и унифицировать меры веса и длины. 
Единицей монетной Cf/CTeMb! была объявлена рупия, СОСТа)3-
лявшая десять «шахи». Через несколько лет после восшествия 
на престо~ Абдуррахмац Гjостроил в Кабуле монетный ДВ.ор, 
на котором машинным способом чеканились серебряные и мед
ные деньги 8. Наряду с обеспечением безопасности торговли 
эти мероприятия Абдуррахмана были выгодны для купечества 
и для связанных с торговлей феодалов. 

В целом же внутренняя политика Абдуррахмана, направ
ленная на укрепление эмирской власти, отражалалрежде 
всего интересы той части класса феодалов, которая (в отли
Чf/е от ханов племен, опиравшихея на силу отрядов возглав

ляемых ими 'родо-племенных подразделений) нуждалась 
в крепком централизованном государстве с аппаратом наси

лия и принуждения для обеспечения господства над эксплуа
тируемым крестьянством 9. Все неафганское и большая часть 
афгаНСI{ОГО крестьянства являлись податным сословием, ко
торое облагалось государственным поземельным налого'!, 
взимавшимся преимущественно натурой, а сверх того упла
чивало налог со скота и другие многочисленные сборы. Наи
более тяжелым было положение неафганского крестьянства 
покоренных эмирскими войсками областей левобережья Аму"' 
Дарьи, Хазараджата и т. д. 

Многие афганск е племена, особенно кочевые или полуко
чевые, сохраняли разного рода привилегии и были освобож
дены, полностью или частично, от уплаты государствеННl>!Х по

датей. Некоторые из них пользовались налоговыми льготами 
за службу эмиру (охрану путей сообщения и т. д.). 

7 Так, за набег туркмен, угнавших несколько отар овец, правигель 
Андхоя соорудил «минарет» из 150 голов убитых участников набега (см. 
Сирадж ат-таварих, 418). 

8 См. Гамильтон, Афганистан, стр. 132, 133. Попытки Абдуррахмана 
унифицировать денежную систему не привели, однако, к СКОЛЬКО-Ijибудь 
прочным результатам. 

9 К этой части феодалов относились преимущественно военачаЛЬНИКJI, 
придворные, чиновники и т. П., владевшие землями, пожалованными афган
СКИ':а государями им или их предкам за службу. 
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Абдуррахман не смог окончательно подорвать авторитет и 
влияние аристократии афганских племен. Хотя они оставались 
носителюш феодального сепаратизма, эмир в ряде случаев 
должен был считаться с их экономическими и политическими 
интересами (оставлял в их руках сбор налогов и т. п.), что 
серьезно ограничивало значение проведенных им централиза

торских мероприятий. 
Из этого вовсе не следует, что Абдуррахман боялся трогать 

афганские племена и их ханов. Отдавая себе полный отчет не 
только в силе своей власти, но и в значении дуранййских и 
других афганских племен в стране, он :прибегал к грубому 
"Принуждению в отношении их сравнительно редко, только при 

проведении мероприятий, имеющих важное государственное 
значение, Так, в 1885/86 г., вскоре после установления границы 
с Россией на северо-западных окраинах государства, эмир ре
шил усилить пограничные районы путем переселения в них 
дурани из Кандагарской области, Начиная это мероприятие, 
открывшее один из первых этапов переселенческой политики 
правителей Афганистана, Абдуррахман обратился к племенам 
с воззванием, в котором говорилось, что эмир уже семь лет 

помышляет о том, чтобы «ради блага и пользы своих народов» 
заселить людьми своего племени примыкающие к Герату Мур
габ и Бадгис. Далее в ВQззвании говорилось о землях Бадгиса 
и о территориях, «находящихся за водами реки Мургаба», как 
о хороших пастбищах для скота и прекрасных местностях 
«для жизни человеческой, KOTOPЫ~ были отделены, при устц
новлении границы, от областей, захваченных Российским госу
дарством» 10, После характеристики предназначенных для пе
реселения земель объявлялось, что «кочевники-скотоводы, жи
вущие за рекою Кандагарской», должны отправиться на эти 
земли и поселиться там. Переселенцам была обещан~ от госу
дарства помощь: волы, семена. деньги '«на путевые расходы и' 

для найма перевозочных средств» ", 
Воззвание это, однако, не оказало желаемого действия, и 

тогда ко двору в Кабул был вызван Таджу-хан из племени 
исхакзаев, который после пе'реговоров с Абдуррахманом обя
зался вывести людей в назначенные местности 12. 

10 Сuрадж ат-таварих, 511. 
11 В парядке вазмещения за эта «вспамаществавание» переселенцам 

предстаяла уплачивать ,ежегаднЫе взнасы, уплата эта далжна была на
чаться с третьега гада после переселения, а взимание падаТЕ "" атлаженнае 
да начала четвертага гада, далжна была праизвадиться «па указанию пр а
вительственных чинавннкав, па аднай четверти даходав с непаливных по
сев'Ов и па 'Однай десятай - с арашаемых» (Сuрадж ат-таварих, 511). 

12 Он палучил 'От эмира инструкцию сначала явиться к правителю Кан
дагара и пригласить туда именитых людей каждога племени, чтабы скла
нить их переселяться, а если кта-нибудь откажется, данести 'Об 'Ослушни
ках эмиру. В та же время правителям Кандагара и Фараха была п'Ослана 
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Таджу-хануудалось направить: в Бадгис 1363 семейства. 
Переселенцы прибыли в Герат,' а оттуда двинулись дальше 
в сопровождении военной охраны. Однако вскоре они подняли 
восстание и повернули обратно 13. Лишь после приказа Абдур"с 
рахмана схватить и наказать руководителей восстания эмире 
ские власти . сумели возвратить ушедших и расселить их в 
Бадгисе. 

в положении афганских племен при Абдуррахмане лроис
ходили некоторые существенные изменения. Одним из показа" 
телей этих изменений, происходивших в конце XIX в. и затра
гивавших быт афганских племен, было падение роли кочев
ников~торговцев «повинда» в транзите товаров, подорванной
в результате постройки английскими колониальными властя
ми железных дорог к Хайбарскому и Боланскому горным про
ходам: Основные перевозки грузов стали совершаться по этим 
путям, а Гомальский горный проход, использовавшийся ку
печескими караванами 'повинда, терял свое прежнее -значе

ние 14. 

В это время в Афганистане в торговлю втягивалась часть 
афганских феодалов во главе с самим эмиром. Для афганских 
феодалов открывался новый источник обогащения, был «на
несен тяжелый удар идеологическим пережиткам, мешавшим 
феодально-племенной аристократии, не связанной с повинда, 
заниматься торговлей» 15. Абдуррахман монополизировал тор
говлю многими важнейшими экспортными и импортными то
варами; з:начительная часть внешнеторгового оборота страны 
оказалась в его руках, что существенно увеличило доходы 

казны. 

После прихода к власти Абдуррахман монополизировал 
торговлю каракулем, а затем ввел ряд других экспортно-им

портных МОf!ОПОЛИЙ и стал крупн.еЙшим купцом в государстве. 
Скупка каракулевых шкурок в Афганистане была возложена 
на государственных чиновников 16. Экспорт их В Европу осу
ществлялся через Россию 17. В конце XIX в. вывоз i:lфганского 

повеление эмира об оказании ими содействия Таджу-хану, .а главам 
ПJJемен объявлено, что в случае, если они не пожелают переселиться по 
указанию Таджу-хана в Бадгис или Мургаб, то их отправят туда насильно. 

13 О причliнах, вызвавших 1Jосстание переселенцев,в «Сирадж ат-та
вариХ» не сообщается. 

14 Упадку транзитной торroвли через Афганистан м.ежду Средней 
Азией и Индией способствовало введение Абдуррахманом выСОких пош· 
лин на транзитные товары. На состояние транзитной караванной торговли 
отрицательно повлияло также включение в IВ94 г. Бухарского и Хивинского 
ханств в таможенную территорию России; что сопровождалось установле
нием царскими властями запретительных пошлин по афганской границе 
на ОС!'IOвные англо-индийские товары. 
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15 Гуревич, Внешняя торговлЯ Афганистана, стр. 149. 
16 Сuрадж ат-таварих, 109В. 
17 Абдуррахман пытался вывозить каракуль, минуя территорию Рос· 

" 



каракуля' в РОссию ОI1'ределялся в среднем в80 ть1С.: шкурок 
в год 18. Придав::Iя ()собоезначение ЭТОй выгодной мОнополии, 
Абдуррахман с БолыIIйй наетойчив,ОСТЬЮ вел борьбу с ее на
рушителями, разбирая лично даже сравнительно мелкие ин
цид~нты, происходившие на русско-афганской границе 19. 

Афганские подданные, уличенныIe ВlIарушении монополии на 
каракуль, карались шестью месяцами тюремного заключения 

с конфискацией имущества 20 . 

. Торг()влю товарами, объявленными эмирской монополией, 
Абдуррахман осуществлял чер~з своих агентов или через лиц, 
получавших соответствующие права от этих центов, причем 

в соседних странах эмир имел неофициальных представителей, 
которые вели его торговые д~a. Коммерческая деятель.Ность 
Абдуррахмана не ограничивалась оптовыми операциями, он 
имеЛ свои собственные лавки на кабульском базаре 21. В тор
говых делах участвовали и члены семьи эмира, а также его 

придворные, нере,дко действовавшие через подставных лиц. 
Выступая как крупнейший купец в государстве, Абдуррах

ман вместе с тем проводил ряд мероприятий с целью поощ
рить участие афганского купечества во внешней торговле и 

. ограничить преобладание в ней иностранцев. Излагая свои 
взгляды на хозяйство, Абдуррахман отмечал, что раньше 
в Афганистане торговля была невелика и находилась в руках 
индусов и индийских мусульман, вследствие чего «страна 
только беднела, потому что все барыши чужестранные тор
гщщы отсылали к себе домой». Эмир писал: «Я же поощрил 
моих' подданных взяться самим за торговлю и для этой цели 
ссудил им деньги из государственного казначейства, не нала
гая никаких процентов на капитал» 22. 

Политика Абдуррахмана способствовала некоторому уве
личению роли афганского купечества в торговле страны. 
В конце XIX в. в источниках чаще начинают встречаться упо
минания о деятельности афганских купцов в Герате 23. 

Л. К. Артамонов указывал, что «в Гератской провинции ба
ракзаи встречаются по преимуществу как чиновники, офице
ры и торговцы»; в другом месте он отмечал, что закупки това

ров и расчеты афганских купцов в торговле между Гератом и 
Тахта-базаром велись большей частью за наличные деньги," 
вырученные ими за привезенное сырье, и что среди этих афган-

сии, однако предпринятая им в 1893 Г. отправка крупной партии ЭТОГQ то· 
вара непосредственно в Лондон' окончилась неуда"чей (см. Гуревич, Внеш
няя торговля Афганистана, стр. 112), 

18 Ремез, Вн'ешняя торговля Бухары, стр. 22. 
19 См. Сирадж ат-таварих, 1152. 
20 Там же, 1197. 
21 Гуревич, Внешняя торговля Афганистана, стр. 147. 
22. Абдуррахман; Автобиография, т. II. стр. 97. 
2~ Гуревич, Внешняя торговля Афганистана, С'Гр. 149. 
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цев f:le было 'оптовых купцов 24. В целом, хотя.кконцу праlЗ~ 
J] 111' ,~,(J.Jl'I" ,:,:ана удельН:ый вес афганского национального 
купеческого капитала по сравнению с общим объе,М:ОЧ Qпера- . 
ций иностранных торговцев и компрадоров и оставался не

большим, значение национального капитала было уже таково, 
что «вопрос конкуренции иностранных торговцев вырос из 

экономического в политический» 25. 

Однако афганская торговая буржуазия при Абдуррахмане 
самостоятельной политической роли в стране не играла и пред
ставители ее не допускались к государственному управлеНf{Ю. 

Центр-альное управление осущес;твлялось через созданные 
Абдуррахманом министерства: финансов, торговли (с подот
делами транспорта и таможенных сборов), юстиции, общест
BeHlibIx работ, полиции, государственной канцелярии и поч
ты 26. Кроме того, имелись особые ведомства по делам обра
зования и медицины 27. 

Кабинета министров, как организованного целого с соли
дарной ответственностью, не существовало, каждое министер
ство вело текущую работу отдельно, либо под непосредствен
ным руководством эмира, либо под контролем одного из 
членов династии. 

Выступая в качестве главы ислама и верховного руководи
теля в делах веры не только мусульман Афганистана, но и 
Индии, Абдуррахман стремился сосредоточить в своих руках 
всю власть в государстве. Теоретически он был неограничен
ным монархом. В то же время при нем существовал (сохранив
шийся и впоследствии) совещательный орган с весьма н:е
определенными функциями, именовавшийся «верховны;м со
ветом». В его состав входили назначавшиеся эмиром лица из 
числа его родственников и высших должностных лиц (мини
стров или бывших наместников), а также ханы и сардары как 
«прещ:тавители страны» и руководящие муллы столицы как 

представители религии 28. 

Высшими должностными лицами на местах были эмирские 
наместники (,«наиб ал-хукуме»). в их обязанности входили 
сбор налогов и общее управление провинциеЙ. Наместники 
были также военачальниками, в руках которых находилось 

24 Артамонов, Гератская nровинция, стр. 75, 136. 
25 Гуревич, Внешняя 1;оргОIJЛЯ Афганистана, стр. 147. 
: i Рейснер, НезависиМ61й Афганистан, стр. 88. 
27 В организации медицинского обслуживания в Афганистане до за

Воевания независимости' почти ничего не было сд,.лано, народного здраво
охранения в современном значении этого слова не СУLQествовало. 

28 Этот орган (<<дур бар») обычно созывался для заседания раз или 
два в год; собравшиеся заСЛУШИ/Jали доклад правительства, одобряли его 
и расходились. Как правило, дело обходилось без всяких Пj ~ний, хотя В 
принципе они, по-видимому, признавались допустимыми (см. Рейснер, Не
зависимый Афганистан, стр. 87). 
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J 
к6м:.аlJдоващrе расположенными на вверенных им территориях 

воАСIfами и гаРНИЗ0н.аj\Ш. Кроме наместника, в п.ровинциях 
имелось ещ~ н;еСколько доюкностных лиц: 4:f\.аФIIJlе·бащи» 
.(ЧИНОJ3ник MJ-IНистерства транспорта .со своим военным отря
дом и со штатом, ведавшим делами торговли, доходов, сборов 
и казначейством), «кази» (судья шариатского суда со своим 
штатом) И «котваль» (начальник полиции) 29. 

В силу особого положения полиции в государстве Абдур
рахмана котвалр пользовался большой фаКТllческой властью 
над местным на.селеf/ием .. 

Внешняя политика Абдуррахмана 
и англо-русское 'соперничество 

В своей внешней политике Абдуррахман умело использо
вал англо-русские противоречия, определявшие международ

ное положенИе страны. Эмир любил образно сравнивать Афга
нистан с плавающим по озеру лебедем, которому с одного 
берега грозила опасность от рыжей собаки, а с другого
от бедой. Под белой собакой подразумевалась царская Рос
сия, а под рыжей - Англия. 

Отвлекая внимание Абдуррахмана от борьбы ~a погра
пичные с Индией области, населенные афганцами, и рассчиты,
вая использовать Афганистан в случае войны с царской Рос
сией, англичане побуждали эмира к расширению гращщ его 
владений на севере. Онц поставляли Абдуррахману оружие и 
снаряжение, помогли построить арсенал в I(абуле и увеличи
ли денежную субсидию. Принимая эту помощь, эмир усилил 
,армию. При ДИПЛОМ,атической поддержке АНГЛИlf он расширял 
путем завоевательных походов границы своих владений на 
севере, завершая покор~ние узбекских и таджикских ханств 
левобережьяАму-Дарьи и Припамирья. Однако эмир стре-. 
МИ,IIСЯ блюсти свои собственны'е интересы и, хотя в ряде слу
чаев шел на ух.у дшение отношен~й с Россией, отнюдь не со
бирался воевать с ней ради выгод Англии. 

В 80-х годах резко обострились противоречия между цар
ской Россией и Англией. Значительное влияние на склады
вавшуюся на Среднем Востоке ситуацию и на соотношение 
сил сопернич.авших колониальных· держав оказыв'али два 
фактора: внутреннее положение в Индии и воссоздание ;един
ства афгаНСК9ГО государства. 

В январе 1881 г. царские войска взяли туркменскую кре
пость Геок-Тепе и овладели Ахал-Текинским оазисом. Следу
ющим этапом продви:жения царской России в Средней Азии 

29 I(отваль таКЖе располагал своим штатом, в который входили его 
секретарь и чииовники, ведавшяе ПОДОРОЖНI!lМИ, цропускнЬ):ми свидетель-, 

ствами и т. п. (см. Гамильтон. Афганuстан, стр.130, 131): 
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должен был быть поход на Мерв. Однако немедленнЬго поход'~ 
на Мер в lIe последовало, так как царское праВliтельство в не
блаГQПРИЯ1'НОЙДЛЯ него международной обстановке не пошло 
на конфликт с Англией. Британские дипломаты� всячески пыта
лись затруднить дальнейшее продвижение царских войск 
к'Мерву 30. " 

в с;южившейся обстановке у населеН!lЯ сравнительно Не-. 
большого Мервского оазиса не было реальных перспектив на 
сохранение -самостоятельНости. Среди туркменской знати Мер
ва возникло несколько группировок. Наряду с довольно с.иль
ной группой, придерживавшейся русской ориентации, выступа
ли сторонники призиания.власти'персидского шаха, некоторые 

надеялись на помощь англичан, наконец, небольшая группи
ровка склонялась к принятию мало к чему обязывавшего под-
данстВА хану Хивы. . , . 

Отдельные мервские феодалы пытались обращаться и к 
эмиру Абдуррахману. В «Сираджат-таварих» приводится 
петиция, по~tупившая на «высочайшее имя» от Махтум-Кули
хана мервского в 1881/82 г. Абдуррахман дал отрицательный 
ответ на содержавшуюся в петиции просьбу оприсоединении 
Мерва к Афганистану 31. Об аргументации эмира, содержав
шейся в его письменном ответе на петицию, сообщается сле~ 
дующее: «до высочайшего слуха дошла петиция Махтум-Кули
хана, главы Мерва, [с просьбой] о том, чтобы царственной 
милостью Мервский вилайет был бы присоединен к государ
ству Афганистана. Его величество соблаговолил дать пись
менный ответ, что Мервский район находится слишком дале
ко от .входящих ныне в состав Афганистана земель и Ч1.'О 
тамошним людям необходимо, соответственно обстоятельст
вам, сноситься с правительствами России илИ Ирана» 32. 

К концу 1883 г. в Мерве получила преобладание группи
ровка местной знати, придерживавшаяся русской ориента
ции, и на состоявшемся 1 января 1884 г. «маслахате» (сове
щании), в котором приняли участие «родовые старшины», 
было решено принять русское подданство. Решение это отра
жало желания большинства населения оазиса, и в феврале
марте 1884 г. в Мерве было введено русское управление, при
чем первым начальником округа был назначен Махтум-Кули
хан, уже до этого поступивший на русскую службу и получив
ший офицерский чин. 

Английское правительство, встревоженное присоединением 
Мервского оазиса к России, пыталось воспрепятствовать про
движению царских войск далее на юг - к Иолотану и Пен
динекому оазису. Эти районы были recHo связаны с Мервом. 

30 См. «История Туркменской ССР», т. 1, кн.2, СТр. 127, 128. 
31 Сuрадж ат-таварих, 388, .' ' 
32 Там же." '. 



Н?селявшие ИХ туркменские племена са рыков экономически 
зависели от Мерва, ввозя оттуда хлеб. Этими Прl{чинамн были 
вызваны просьбы сарыков Иолотана принять. их в русское 
подданство 33. 21 апреля 1884 г. иолотанские сарыки приняли 
.русское подданство; возник вопрос о присоединении к России 
Пендинского оазиса в целом. ' 

Границы царской России подошли теперь вплотную к пре
делам владений аФган\;кого эмира на населенном туркмен
.скими племенами участке ot.Amy-Дарьи до территории Ирана. 
На этом участке не. суще<:твовало твердо установленных .по
граничнь!х рубеже!i. что создавало почву для возникновения 
конфликтов. между царской· Россией и Афганистаном. Это 
использовали английские представители, приб/;>IВшие в Герат
,скую область для участия 13 работе аНГЛQ-РУССКОЙ комиссии, 
созданной по договоренности (в мае 1884 г.) между царским 
Ilравительством и правительством Англии. Задачей комиссии 
была демаркация афганско-русской границы. Английский пер
сон ал разграничительной комиссии в Гератской области. со
стоял из офицеров генерального штаба с конвоем и.з, несколь
ких сот пехотинцев и полка бенгальских улан. Английские офи
.иеры приняли участие в руководстве фортификаЦИ0IЩЫМИ ра
ботами в Герате и немало потрудились над тем, чтобы ухуд
шить афгано-русские отношения, разжигая пограничныеспорь! 
,между афганскими и русскими должностными лицами. ., 

Английские дипломаты и тайные агенты активно действо
ваJI,И среди туркменского населения в примыкающих к Мерву' 
районах. Они всеми средствами старались создавать конф
ЛИ,кты и вооруженные столкновения. В «Сирадж ат_таЩlрИХ» 
при описании событий в Герате, в 1.885/86 г. приводится рас
сказ об обстоятельств,ах, свяэаННЬjХ со взятием царскими вой
сками Серахса. 'Русское . правительство решило покоритъ 
Серахс и начало гот6вить' поход. Стюарт, заместитель ан-
,глийского посла.в Иране, тайно отправился из округа Хаф 
в Серахс, чтобы собрать для своего правительства сведения 
'о действительном. положении дел. Однако преЖде чем Стюарт 
успел . туда приехать, русские уже занялиСерахс, и он, не до
стигнув цели, прибыл в Дерегез. Сколько он ни уговаривал 

" и ни побуждал местных туркмен к восстанию, усп'еха не до-
бился и 13ернулся в Мешхед 34. . 

Одним из спорных районов на русско-афганской границе 
был Пендинский оазис. В официальной афганской версии хода 
событий в Пендинском оазисе утверждается, что эмир Абдур
рахман предписывал афганским qтрядам в случае приближе-
сния русских, войск O'Fойrги без боя., Английский же генерал 

, , 

33 См. «Россия и Туркмения в XIXB.:., 'Стр. 249. 
34 Сира дж ат-таварuх, 422. 
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Лэмсде8, советуя афганским властям умеllЬШИТЬ чйсло 
расквартированных в Пендинс'Ком оазисе войск, одновремен
но- побуждал их в случае наступления 'русских оказывать ~o
оруженное СОПРОТИВJiение и даже выдлл на сей, счет пись
ме8НЫЙ документ. Как сообщается в «Сирадж ат-таварцх», 
гератский наместник и казий попросили у генерала Лэмсдена 
дать письменно гарантиlO, что в случае, если после уменьше

ния численности афганских войск русские начнут наступать. 
«Англия их будет сдерживать и отражать» 35. В ответ на это 
Лэмсден написал, что афганские пограничные начальники ВО 
время переговоров об определении границ должны сохранять' 
спокойствие и, если РУССl<ие не станут наступать, не искали 
бы поводов к войне. Но в случае наступления русских афган
цам рекоменд.овалось «без стеснения и без промедления» всту
пать в бой 36. 

Содержание письменного приказа Абдуррахмана, узнав
шего о напряженном положении в районе Пендинского Оази
са, находясь на пути в Пешавар,изложе1l0 в «Сирадж ат-та
варих» следующим образом: «Если русское войско двинется 
на Пенде и под каким-либо предлогом нач8ет войну, то смот
рите, чтобы афганское войско не приступало к обороне. 
а отступило, расположилось бы в Мургабе и там остава
лось» 37. 

Можно допустить, что в «Сирадж ат-таварих», составлен
ном через несколько десятилетий после событий 1885 г., при 
их описании в какой-то мере сказалась тенденция представить 
АбдуррахмаFiа еще более предусмотрительным, дальновидным 
и искусным политиком, чем он был на саМом деле. Однако 
в целом афганская версия предыстории пенд.инского погра
ничного конфликта верно отражает действительность. Абдур
рахман, используя напряженность англо-русских отношений, 
стремился при дипломатической поддержке Англии удержать 
за собою возможно больше спорных погранич:ных' районов, 
в частности Пендинский оазис. Однако эмир пытался достиг
нуть этого, не доводя дела довооруженного столкновеiшя 

с Россией. Англичане же в вопросе о Пендинском оазисе про
воцировали афганцев на конфликт. 

В этот оазис был послайафганский отряд под командова
нием наиб-салара Тимур-шаха. Прибыв на место, Тимур-шах 
укрепился в Ак-тепе 38. Отряд первоначально состоял из 

85 'Там же, 452. 
Э6 Там же. 
87 Обосновывая эroт приказ, Абдуррахман писал, ЧТО воАна в районе 

Пенде для Афганистана невыгодна, и в случае если русские будут НаСТУ
пать, афганским вой{:кам следует отойти от Мургаба к Меймене (там же. 
454). 

З8 Там же, 455. 
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100 всадников и 400 пехотинцев при двух орудиях, но затеМ 
его численность значительно увеличил ась за счет подошедших 

подкреплений. В феврале 1885 г. в северной части Пендинско
го оазиса русские установили пост иолотанских сарыков непо

далеку ОТ моста Таш-Кепри через реку Кушка, а НiСКОЛЬКО 
позднее небольшой отряд полковника Алиханова получил при
каз занять Таш-Кепри 39. 

Полученное Алихановым от английских представителей 
письмо, содержавшее угрозу разрыва дипломатических отно

шений с Россией в случае занятия русскими Таш-Кепри, не 
остановило продвижения русских войск. В долину Мургаба 
были направлены две колонны: одна из Ашхабада, другая fIЗ 
Самарканда. В марте они соединились в мургабский отряд, 
которым командовал генерал Комаров. 

Рано утром 30 марта 1885 г. между русскими и афгански
ми отрядами началось вооруженное столкновение у моста 

Таш-Кепри. Афганцы сражались храбро, но не МОГЛfI устоять 
перед гораздо лучше вооруженным отрядом Комарова, зна· 
ЧfIтельно превосходившйм их в а:ртиллерfIfI. Кроме того, 
афганским воинам было чрезвычайно трудно вести огонь fIЗ 
своцх заряжавшихся с дула ружей, так как «IioQox во время 
засыпки в ружья вслеДСТВfIе сильного дождя смеШfIвался с во

дой и превращался в Тесто» 40. 

Бой закончился поражением афганцев, которые понеСЛfI 
значительные потеРfI и ОТСТУПfIЛИ. Русскце их не преследова
ЛfI. Находившийся в Пендинском оазисе (в Гульране) англий
скJiй отряд разграНfIчительной КОl\ШССИfI, «отойдя в сторону 
от поля боя, оставался [безучастным] зрителем». 

События ЭТfI, как признают самц английские ИСТОРИКfI, на
неСЛfI тяжелый ущерб преСТfIЖУ брюанцев 41. Среди -местного 
туркменского и узбекского населения .поtраничных раЙонов~. 
а особенно в глазах афганцев, никогда fI нцкому не прощаю
щих маЛОДУШfIЯ, авторцтет руководства английской комиссии 
бьtл настолько подорван, что возглавлявший ее генерал Лэмс
ден счел необходимым УЙТfI с этого поста. Вскоре Лэмсден был 
отозван, fI руководство дальнейшей деятельностью аНГЛfIЙСКОЙ 
чаСТfI разграНИЧfIтельной КОМИССИfI было возложено на'РfIДЖ
вея. 

Абдуррахман fI афгаНСКfIе должностные лица были возму
щены провокаЦfIОННЬЙ .ролью аНrЛИЙСКИХ представителей в по
граНfIЧНОЙ КОМfI(~СИИ. В дальнейшем ЭМfIР и его ЧИНОВНfIКИ 
очень настороженно ОТНОСИЛfIСЬ к участию аНГЛfIчан в разборе 
даже самых незнаtштельных цнццдентов, возникавших на 

39 Таш-l(епри - БУКВilЛЬНО _ «l(аменный мост» (тю.ркскье), известный . 
также под liазванием «Пул-и Хишти» (иранск.) - <l(ИРПИЧIiЫЙ мост». 

40 Сuрадж ат-таварих, 456. . 
41 См., например, Sykes, А history 01 Afghanistan, vC!. 11, р. 164:" 
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афгаНСIЮ-РУССКОЙ границе. В «Сираджат-таварих.» приводит
.ся несколькоиН:т~ресны){ .примеров неблаГОВИДНI;>!хдействий 
английских арБI1ТРОВ. , . ' ' . ,'., '. 

Так, при из.ложении соб,ЫТИЙ, связанных с приездом анг
,лийскогополковникаБэта в Герат, сообщ;зется о перег,оворах 
его в 1892/93 :Г. С, ПраIВI.итеЛ'еМ ГiератакаЗ1ием Саад ад-Дин-ха
ном. Целью этих переговоров было разрещениесращштельно 
незначитеlIЬНОГО ClIOpHOro между Афганистаном иРоссие~ по
граничного ВОПрОС(1; I\aK утверждается в «Сирадж ат-тава
РИХ», правитель , Герата «по выражениям, мыслям и речам 
полковника Бэта» ' догада!!IСЯ, что тот желает, чтобы · арыки и 
ручьи, находящиеся между Кара-Тепе. и Чехель-Духтара;н, 
.были полностью . засыпаны и изъяты из .пользования, чтобы 
из-за этого между Афганистаном и Россией ,возник спори об.е 

.СТОРОНЫ .вступили бы вборъбу. Абдуррахман, узнав из доне
се,НИЯ правителя Гера.та о намерениях lIOлковюi:ка , Бэта, при·-

, слал этомулращ!Телю такие У1<азащш: . 
«Полковник Бэт по злобе , и .из упрямства желает , из-за не

большого количества вадыи только что возделанной земли 
'поссорить государство Афганистана с, русским государством. 
Разве вы не помните о военных столкновениях в Пенде, КОТО

.рые в 1302 г.(1885) пр,оизошли между войсками Афганистана 
и русскими, причем несмотря на договор и решение брит-ан
ского правительства о поддержке Афганистана в случае напа~ 
дения других держав"ОНО помощи Афганскому .государству не 
ПРеДоставил,О, хотя : английская комиссия находилась . (тогда) 
на границеГерата. и в районе Пенде? Посему, будьтеосторож-
вы ... » 42. '. , 

В результате кризисаангло~русских ОТfюшений в 1885 г. 
возникла сер~езная угроза войны между Англией и царсю?й 
Россией. В. И. Ленин, характеризуя обстановку, сложившуюся 
вследствие анг ло-русского соперничества, писал : «J8815: Рос
сия на волосок от . войны с Англией . Грабят (<<делят») С р е д
н ю ю . А з и ю {Р о с си я и Англия)>> 43. Гладстон потребовал 
кредита в 11 млн. ф . СТ. (суммы, по тем временам очень боль
шой) для приготовлеНI:IЙ к войне и заявил, что пРодвиж.еl:lие 
русских войск ·к Герату . будет рассматриваться . английским 
правительством как «казус белли». Однако бряцавшее ору
жием·, английское Jj·равителf,СТВОПОМНОГИМ причинам опаса
л ос!:!. большой войны с Россией. на Среднем Востоке. 

, 42 Далее Абдуррахман разъяснял Саад ад,Днн:Хану, что в связи с на· 
пряженныМ:виутренним ' положением в Афганистане, вызваннымз,атрудне

' IЩЯМИ в ' карательномпоходе на хазареЙце.в, провqДJlвшемся эмирскими 
войсками, а также из-за отсутствия уверенности «в дружественной. щщ
Д~ржке, ·которую мы до :сего ·времени ,от Англии не видели , невзирая на 
договор о помощи», следует из6егат!> опасности войны , С Россией (Сирадж 
ат-таварuх, 897) . , . 

43 В .: И; }lе,!ин ; Те:Пlйдu nо .империализмУ, .М., .1947, стр; ' 6~O. 
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В случае начала военных действий в Афганистане и в Сред
ней Азии Англия рис~овала остаться один на один Б борьбе 
с Россией. При этом британски~ генералы не обс>льщались 
надеждами относительно прочности своего тыла в Индии. 
Угроза британскому владычеству над Индией, где обстановка 
оставалась весьма напряженной, была одной из важнейших 
причин, побуждавших английское правительство опасаться 
воины с Россией у ворот своей крупнейшей колонии. Поло
жение в Афганистане ОТН,юдъ не давало британским генералам 
и дипломатам уверенности в том, в какую с.торону будут CTpe~ 
лять ружья афганских воинов. 

Правительство царской России не стремилось к войне про~ 
тив Англии и пошло на разрешение кризиса путем диплома
тических переговоров. Оно отвело войска из некоторых заня
тых русскими войсками пограничных пунктов, но удержало 
за собой Пендинский оазис. Через некоторое время царское' 
правительство заявило о включении Пендинского оазиса в со
став Российской империи. 

Дальнейшие попытки англичан разжечь конфликт Афга
нистана с Россией из-за Лендинского оазиса окончились не
удачей, и пограничный бой при Таш-Кепри остался в истории 
афганско-русских отношений единственным сравнительно 
крупным вооруженным столкновением. Абдуррахман был 
осторожным политиком и не проявлял склонности таскать 

каштаны из огня для Англии, а также, что не менее важно, 
учитывал настроения афганского народа, ненавидевшего 
англичан, но не питавшего ненависти к русским, которых 

афганцы никогда не видели на своей земле в качестве завое
вателей. 

В официальных переговорах с вице-королем Индии Абдур
рахман твердо отстаивал свое намерение. пойти на' уступку 
России в вопросе о Пендинском оазисе, чтобы избежать вой~ 
ны 4'4. Обосновывая свое решение, Абдуррахман ссылался не 
только на необходимость восьмилетнего срока для проведения 
фортификационных работ в северных пограничных областях 
своей страны и вообще на неподготовленность Афганистана 
в военном отношении к большому вооруженному конфликту 
с Россией, но также и на необходимость предварител:ьно до
биться того, чтобы «H~POД мои слуша;)1СЯ бы меня ине относил
ся бы беспечно к нынешнему положенню» 45. 

Во время дальнейшей работы английеких и русских упол
номоченных, завершившеИс.яв. J.887 Г.соглашенИем«Афган
сиое разграничение», эмир держ:а·..iIеяеченьОСТОРОЖнО; Разга
дывiая маневры английски*,~рб'итров, он неоднократно преД4 

44 См, Сuрадж ат-таварих, 460. 
45 Там же. 
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писывал своим должностным лицам делать от его имени 

заявления, способствующие установлению добрососедских 
отношений с Россией. Так, в рескрипте эмира казию Саад ад
Дин-хану (афганскому уполномоченному при решении спорно
го .вопроса о районе Хам-Яб) Абдуррахмансообщал, что 
Риджвей получил письмо от вице-короля Индии, в котором 
говорилось, что представители русского правительства «ле

стью, соблазном и ласкою» склонили на свою сторону афган
ских чиновников. «Из письма вице-короля как будто явству
ет,- комментировал это утверждение Абдуррахман,- что дру
жественное обхождение русских с афганскими чиновниками и 
их 'встречи неприятны англичанам, они протестуют и, видимо, 

не хотят, чтобы другие державы относились с уважением к 
Афганистану». 

Далее эмир предлагал своему уполномоченному действо
вать сообразно обстоятельствам, иметь всегда под рукой со
держание эмирских ответов на запросы вице-короля Индии. 
быть постоянно начеку по отношению к Риджвею, который 
толкает афганский народ на войну с Россией. «Но вы,- пред
писывал Абдуррахман,- придерживайтесь такого обхождения 
и поведения с русскими, чтобы они видели, что ... мы не таим 
помыслов вступить на путь вражды с ними и не хотим начать 

воевать в противность обычаям и законам соседства. Заявите 
им, что мы на долгие годы будем их добрым соседом и наде
емся, что и они не задумают своего доброго соседа поставить 
в неудобное положение, Iсоздать ему затруднения и нанести 
обиду. 

И если кто-либо другой пожелает из своекорыстных целей 
подбить нас на войну с ними, то до тех пор, пока в нашей 
голове есть рассудок, а на нашей особе [лежит] - честь госу
дарства и государя,. нам эти цели будут ненавистны. Точно 
так же и им (русским) здраiВЫЙ смысл и прямота намерений 
не позволят оставить благой путь и поступить нехорошо» 46. 

Борьба Абдуррахмана с англичанами 
за полосу независимы.х племен 

Хотя в 90-х годах ИМeJjИ место пограничные трения с цар
ской Россией по Памирскому вопросу (отрегулированному 
только в 1895 г.), после конфликта 1885 г. Абдуррахман пе
ренес основное направление своей политики на пограничные 
с Индией области, населенные афганскими племенами. Он pac~ 
СЧИТl:!IВал ДGбиться при соединения к своим владениям насе
ленной афганцами «полосы неззвисимых племен». Во владе· 
ииях Абдуррахмана проживало лишь около ПОЛОВИIIр1аФган-

46 Сира дж ат-таварих, 505, 506. 
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екого народа, остальная его часть населяла захваченные 

англичанами в 1849 г. области правобережья Инда и разде
лявшую Афганистан и Индию «полосу независимых племею>. 
На этой территории жили воинственные афганские горцы, не 
подчинявшиеся ни британским колониальным властям, ни го· 
сударям Афганистана. 

В 80-х годах XIX в. руководители английской колониаль
ной политики под предлогом защиты от угрозы русского Ha~ 
падения на Индию продолжали вести агрессивную политику 
в землях афганских племен Северо-западной пограничной по
лосы Индии. При этом одним из приемов британских колони· 
заторов было признание вначале незаВ}1СИМОСТИ отдельных 
афганских племен .для противопоставления их правителю 
Афганистана, далее они требовали, чтобы племена отказались 
от всяких связей с эмиром Кабула. Следующим шагом обыч
но было навязывание этим племенам английской опеки при 
помощи карательных экспедиций или иными путями, а по
следним этапом их подчинения - аннексия территории 47. Ан
глийское наступление велось с целью добиться присоединения 
к Британской Индии всей «полосы независимых племен», а зя
тем использования ее как военного плацдарма для дальнейших 
наступательных действий против Афганистана и Средней 
Азии. 

В 1883 г. английские колонизаторы окончательно захвати~ 
ли Кветту, в 1887 г.- Пишин и Сиби; в 1889 г. было официаль
но объявлено об установлении верховной власти британского 
правительства над Зхобом, а в 1890 г.- об «открытии» Го
мальского прохода, который контролировался англо-индий
скими войсками. 

На крайнем северном участке пограничной с Афганистаном 
полосы в 1889 г. было восстановлено британское агентство 
в Гилгите, укреплены военные посты и проложены дороги; 
что подготовило осуществленное англичанами в 1891 г. завое';' 
вание Хунзы и Нагара. Опираясь, с одной стороны, на под~ 
властную им Пешаварскую область, а с другой - на находив. 
шийся с 1878 г. в вассальной от них зависимости Читрал, 
руководители британской колониальной политики повели на 
северном участке границы борьбу с афганским эмиром за вли" 
яние в Дире, Свате и БаДжауре. Южнее борьба шла за тер· 
ритории племени тури. Захват англичанами важных территоL 
рий на афгано-индийской гранйце и сооружение стратегиче'
ских дорог и железнодорожных путей, соеДИНЯВJllИХ Пенджа6 
с индийской административной границей, создавали новую 
угрозу независимости афганского государства. 

47 СМ. Гордон, БорЬба Афганистана против англuйской агр~ССЦ!~r 
стр. 130. 
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Оказывая в течение деСЯТИJIеТl1Й упорное вооруженное со
противление английской агрессии, пограниtIНЬJе племеца ~и
дели в афганском го.судаРСТВ.е своего защитника и ИСIЦiЛИ по

мощи У эмир? 

Абдуррахман уже в конце 8О-х годов XIX в. 3аКЛl()Ч\iЛ ряд 
договоров с маликами отдельных афганских плем~н Ц хелей 
пограничной полосы. Такие договоры, подписывавшиеся мали
ками в Кабуле, утверждались затем на джиргах племен и хе
лей и сопровождались назначением жалованья знатным людям 
родовых подразделений, а иногда и оставлением в Кабуле за
ложников 48. 

Афганские племена пограничной полосы оставались поли
.тически разобщенными, уровень их социально-экономического 
развития был неодинаковым, что затрудняло совместные вы
ступления горцев против британских завоевателей. Пользуясь 
этим, английские колониальные власти, натравливая одцо пле
мя на другое, постепенно подчиняли их своей власти. Однако 
почти повсеместно английские завоеватели наталкивались на 
упорное и о.жесточеиное сопротивление. Волнения и восстания 
горцев не прекращались 'и на уже занятых англичанами зем
лях. 

Продолжая попытки 'Опереться на ханов и ма,лнкоц афган
ских племен и укрепить их силу и влияние для подчиц~щия 
этих племен, английские 1<олониальные власти в 80-х - 90-х 
годах XIX 'В. далеко не 'везде до бились желательtiых для них 
]Jезультатов. Характерно свидетельство полковника УорбаР
тона, 'Прослужившего 18лет на севера-западной границе. Оце
нивая результаты аНГЛИЙСIЮЙ политики, он 'Писал; «У:ве,fIl:IЧИ1Ъ 
силу малика - это значит дать ему возможность вредить нам, 

iflo это не значит, что удалось приобрести влияние на его со
племенников, так как повсюду в пограничных патанских об~ 
ществах 'Все люди равны» 49. Во ,время пахадов против афган
ских племен английские офицеры вынуждены были во многих 
случаях вести переговоры .с джиргами IIлемен и подр.азделе

f{иJi, потому что действительная ,ВЛаСТЬ прИНадлеж~"н~ ИМ, 
<j. не маликаt4 :\ :IЩИ:"·~ H~Г:~ДKO Договорам с ДщиргаМи аиг
{lИчане прищшали большее ЗЩlчение, чем соглашениям с ма
JlиК'аМИ, которые в ряде случаев не могли деЙiствовать I,юдреки 
желаниям 'своих сородичей и соплеменников, ибо не распола
r<;lли;до'стаТQчнымисредс~вами и силами принуждения Ц QTHO
ДIeH~ своцх хелен 51. 

- ~ ~.-

(," ~JI.cupaд~ ат-таварцх, 885. 
49. WarburtO'n, Eighteen y,ea..rs in t~e Khyb.er, р. '76. 
50 Bruce, The Forward роису and its results, рр. 18, 19, 21, 22, 35. 
51 Это относится прежде всего к таким племенам, как ваэиры и афри~ 

j\l.J,I,И, о:rличаЩЦIfМСЯ. «;QХР<Щl.E\ццемоt>~I\liН)W· pt),10(jOrO Цlм~упр.",J1"еЩllI,. Одна
ko, судя по. договорно/i практике аН:ГJfftliекиl ~OJ1UHn3:JfbHblX' t!JlастеЙ,. Jt~Щ~J!'JJ 
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На севере пограничной паласы Афганистана с Индией Ha~ 
ряду с IIлеменами, сохранявшими абщинна-радавое ёаМьуправ
hени€', иМt;~(", T"~1'\~,iT1':,- ,'iфГ8l:lских ханств: вазникшее в кан

це XVIII Ъ. nlin.lh",-';Ibl1 ~rliJ 2, несколькО' более мелких наслед
CTfleHHbIX феадалЬных владений в Баджауре и др. 

В 9(),х годах XIX в. давальна значительную ралЬ в пали
тических сабытиях, 'пlюисхаДИБШИХ 'в севернай части пол асы 
незэвисимых племен, сыграл Умра-хан, младший сын прави
тел,я. Джандала. В канце 70-х гадав XIX ,в. Умра-хану уда
.1'O'Qb 3,ахваtить власть 1:1 Джандале и саздать давальна силь
H'Ge (по месТным масштабам) вайска, пасле чегО' ан начал за
воеМтельные пахады в акрестных зем,лях. В 1890 г. Умра-хан 
аккупировал fёррйтарию Дирскога Княж« ства. В 1891 и 
1892 'гг. ваеначальники афганскага эмира Абдуррахмана tkз
успешно пытались 'атранйчить дальнейшие захваты Умра
хана. nадвергаясь нажиму со стараны эмира Афганиста.на, 
Умра.-хан стал памагать англичанам падчинять атдельные аф
ганские паграничные племена и хели 53. 

В землях племен, непасредственно примыкавших к грани
цам афганскага гасударства, -эмир развил энергичную дея
ТеЛьность. В качестве религиазнага главы всеХ афганцев эмир 
призывал к нацианальному абъединению и священнай вайне 
с иназп:!Ными заваевателями. При этам Абдуррахманстре
милея избегать сталкнаВ'ений, котарые магли бы перерасти в 
опасную 'вайну с Британскай империей. Афганский э'шр за
сылал в hаграничные земли сваих агентов, катарые выступали 
пасредниками между ним и джиргами незавнсимых афган
ских племен. Излюбленным приемам Абдуррахмана была па
дача саветав джиргам племен не ат сваега имени, а ат имени 

афганских далжностных лиц 54. 

Среди рукавадителей британскай каланиальнай'политики 
де$'IТелыiасть афган,скага эмира в паграничной паласе вызыI
вала сильнае раздражение. Генерал Рабертс с вазмущением 
упрекал Абдуррахмана за та, что тат савершенна забыл, скадь 
абязан англичанам, напоминал, что без их паддержки день-

[\ 80-х и 90-х гадах XIX в. сахранял!' ",nм, ~и?п"ищ, n >FОП""'тве органов 
управления также и у ряда других ПЛL:_~_" ~ .~_ ••• '_~ •• : " ,_,.-' .. ..;аеВ, юсуф
заев Бунера, Свата и «Черных гар» (см., например, Aitchisan, А collection 
о, treaties, va1. XI, ed. 1909, рр. 78, 80). 

52 Правителем егО' с 1884 г. стал Мухаммед Шериф-хан, сын Рахматул
лы·хана. 

53 Так, в «Сирадж ат-таварих» саабщается, ЧТО', па саглашению с ан· 
глийским коланиальным чинавн сом Удни, Умра-хан далжеfl был паслать 
сваега сына и других представителей афганскай знати к английским афи
церам, НахадившиМся в Нижнем Свате, для тага чтабы, вайдя в даверие 
к ЖиТе.'1ЯМ Бунера, баджаурские пасланцы I.JДЧИНИЛИ бы их англичанам. 
ОднакО' юсуфзаи Бунера атказались падчиниться Англии и соабщили об 
этих прапсках эмиру Абдуррахману (см. Сира дж а,т-таварих, 1022). 

54 Гардо:н, Борьба Афганистана против английской агрессии, стр. 140. 
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гами и в'Оенным ,снаряжением эмир не выиграл бы борьбы за 
каБУЛЬСiКИЙ трон 55. _ ,-

Царский посол 'в Англии барон Ста аль, отмечая, что. по 
сути дела Абдуррахман «стремился действовать каксовер
шенно неЗ2ВИСИМЫЙ правитель», подчер,кивал, что такая по~и
ция афганского эмира не может нравиться в Лондоне 56. 

В начале 90-х годов XIX в. борьба между афганским эми
ром и бритаНiСКИМИ колонизаторами за полосу незаВ!i'СИМЫХ 
племен достигла большой остроты. Несмотря на про-тиводей
ствие Абдуррахмана, англичане в 1891 г. заняли долину Кура
ма, подчинили племя тури и завоевали большую часть тер
риторий оракзаев. Из крупных племен на центральном уча
стке полосы независимых племен непокоренными оставались 

В2ЗИРЫ, в районе Хайбарского прохода - афридии, а на севе
ре - юсуфзаи Дира, Бунера IИ ПОЧ'I'и всего Свата. 

Выступая как представитель Феодально-монархического 
национализма, Абдуррахман облекал национальные идеи в 
религиозную форму. В Кабуле был издан его тра,ктат «Таквим 
ад-дин» (<<Укрепление веры»). в этом трактате и в многочис
ленных воззваниях эмир iПроповедовал учение о «джихаде» 

(священной войне). Ему удалось установить тесные связи' 
с дух'Овными лицами iПограничных афганских племен и зару
читься их поддержкой 57. 

АНГЛИЙСlкие ко.лониальные 'власти были серьезно обеспо
коены известиями о договорах, заключенных афганским эми
ром с пограничными племенами, и iПредпринимали -официаль
ные дипломатические шаги, стараясь добиться его 'согласия 
на демаркацию индо-афганской границы. Но Абдуррахман 
отказывался о.т 'Приглашений 'Приехать для переговор'Ов в Ин
дию и не Iсоглашался принять в Кабуле английскую миссию, 
во главе которой намечалось поставить Робертса 58. 

К моменту наибольшего обострения борьбы с британскими 
ко.лонизаторами афганский эмир, отказавшись от ,своей обыч
ной 'Осторожности, в своих посланиях к пограничным племе
нам выступал с .весьма решительными заявлениями. В сере
дине 1892 Г. он утверждал, что нарушения англичанами гра-

55 Roberts, Forty-one years in India, р. 538. 
56 «Correspondence diplomatique du Вагоп de Staal», vol. 11, р. 167. 

Цит. по работе: Гордон, Борьба Афганистана против англJ.ЙСКОЙ агрес-
сии, стр. 141. • 

57 «1( подножию султанатства» в I(абул часто приезжали влиятельные 
религиозные руководители момаидов, Ор.акзаев, вазиров. Многие из них 
получали жалованье из эмирской казны. Провозглашение Абдуррахмана 
главой мусульман Афганистана и Индии и ПРОВОД1lМая им политика 
спос.обствовали признанию его высшего авторитета в делах религии и 
среди афганского населения полосы независимых племен и административ- . 
~ыx округов правобережья Инда, а также и среди индийских мусульман. 

58 Гордон, Борьба Афганистана против английской агрессии, стр. 143. 



ницы не принесут им никакой пользы, и заверял, 'что афган
ское государство «не уступит ни :пяди своей земли» 59. 

Однако именно в конце 1892 и начале 1893 г. 'в политике 
относительно [Jограничной полосы Абдуррахман столкнулся 
со значительными трудностями. Попытки эмира 06лагать на
логами признавшие его власть племена афганских горцев воз
буждали среди них резкое недово:!tьство, выливавшееся и в 
открытые восстания. Абдуррахман посылал против ,повстан
цевсвои войска. Используя Iслабые ,стороны пограничной по
литики Абдуррахмана, англичане засылали к недOlВОЛЬНЫМ 
своих агентов, подстрекая горцев \к восстаниям против афган
скихвластей. При этом агенты обещали афганским горцам 
избавление от уплаты налого;в в случае, если они подчинятся 
английским властям 60. 

«Линия Дюранда» и афганские племена 

В 1893 г. английское правительство потребовало, чтобы 
эмир отказался от борьбы за «:полосу независимых племен». 
Генерал Робертс получил :приказ отправиться в Кабул 'с кон
воем в соста,ве целой дивизии английоких войск для вручения 
эмиру ультиматума. Абдуррахман готовил ,в'ойска для 011пора. 
Возникла непосредственная угроза войны. 

Однако, опасаясь в ;случае войны с Афганистаном противо
действия России, отношения с которой и без того сильно обос
трились из-за Памира, а также учитывая силу сопротивления 
афганских племен пограничной полосы, британское прави
те,льство предпочло немедлеННО',lУ началу войны более осто
рожные действия. В Кабул было отправлено посольство во 
главе с М. Дюрандом. Под сильнейшим 'военным н, диплома
тическим нажимом Англии, эмир ,вынужден был подписать 
текст (составленного Дюрандом соглашения, признав переход 
большей части территории независимых племен к Индии. Этим 
соглашением iпредусматривался также обмен подвластных аф
ганскому эмиру территорий на северном берегу Аму-Дарьи на 
земли бухарского эмира, расположенные на южном ее берегу, 
и присоединение к Афганистану узкой территории Вахана, об
разовавшего буфер между .англиЙскими ,владениями в Индии 
и русскими владениями на Памире. 

13 ноября 1893 г. на дурбаре в Кабуле, состоявшемся в 
связи 'с заключением договора Дюранда, главам пограничных 
племен были вручены экземпляры, которые они должны были 
подписать и приложить свои печати. Но подписание договора 
вовсе еще не означало действительного подчинения свободо
любивых горцев. Пер.вые же попытки англичан продвинутьс?-

59 Сuрадж ат-таварих, 826. 
60 Там же, 882, 883. 

295 



на их территорию вызвали вооруженный отпор. В этих восста
ниях в той или иНой мере принимали участие все крупнейшие 
афганские племена пограничной полосы. 

Наиболее решительное сопротивление а.нгличане ожидали 
встретить в Вазиристане и .потому в качестве предварителъ
ной меры решили создать ноенн:ый пост в Ва.но, местности, 
расположенной в юго-вос1'очной части Вазириетана, к северу 
от Гомальекого прохода. Для занятия этой местности было 
решено выделить целую бригаду англо-индийских войск. 

Вазиры В свою очередь готовились оказать вооруженное 
сопротивление. Абдуррахман, рассматривая соглашение с 
М. Дюрандом как вынужденную временную уступку, рассчи
тывал на дальнейшее развертывание борьбы пограничных пле
мен против англичан. Среди афганских горцев не прекраща~ 
лась деятельность агентов эмира, через которых местныеду-: 

ховные_руководители и вожди племен по-прежнему обраща
лись за указаниями и помощью в Кабул 61. 

В ноябре 1894 г. вазиры неожиданно атаковали лагерь 
прибывшеro в Вано отряда англичан и нанесли ему большие 
потери. Тогда англо-индийские власти направили против по
встанцев значительные силы под командованием Локхарта, 
в связи с чем вазиры и ма,суды были вынуждны временно пре
кратить военные действия. Многочисленные представители 
этих племен были приняты эмиром в Кабуле и щедро одаре
ны. Они iПолучили указание ждать сигнала к общему выступ
лению 62. Английокая разграничительная комиссия, действо
вавшая в 1895 г. В ВаЗИРИСТ8не, могла продвигаться только 
подприкрытием военных сил Локхарта. Имели место отдель
ные вооруженные столкновения англичан не только с вазира· 

ми и масудами, но и с: отрядами афганского эмира. 
Еще большие осложнения между англичанами и Абдуррах

манам произошли при установлении границы в землях моман

дов. По соглашению, заключенному эмиром с М. Дюрандом, 
граница на этом участке не была определена и на карте, при
ложеннойк соглашению, даже не была обозначена. На более 
подробных картах, изготовленных затем англичанами, почти 
все земли момандов были покаэаны входящими в английские 
владения. Абдуррахман счел это нарушением соглашения и 
заявил об этом в письме к ,вице-королю Индии 63. 

Глава английской разграничительной КОМиссий на север
ном участке Ричард Удни обратился к местному населению 
с ВОЗЗванием, где заявлял о том, что вопрос о переходе неко

торых территорий момандов к Индии я.кобы уже согласован 

296 

61 Гордон, Борьба Афганистана против английской агрессии, стр. 146. 
62 См. там же, стр. 147. 
63 Сирадж ат-таварих, 1239. 



с эмиром 64. Абдуррахман был крайне I10змущен эtим право· 
кац-ионным заявлением И, хоtя nр~достерегал сiЗOl:го уm>лно

Моченного сипахсалара Гулам Хайдар-хана о неЬБХ'6ДИМОСТИ 
соблюдать ОС'торожносtь, не исключал возможности ВОенного 
конфликtа. На момандской границе были сосредоточены аф
ганские регулярные войска и произошли отдельные вооруже,Н
ные столкновения с англичанами. Гулам Хайдар-хан показал 
себя умелым и'сполнителем воли эмира и последовательно от
стаивал интересы Афганистана. Требуя включения в афганское 
государство всех момандов, СИ1iахсалар занял долину Мити и 
увеличил находившиеся под его командованием 130инские Си
лы за счет присоединявшихся к регулярным войскам моманд
ских ополчений 65. Несмотря на требования англичан, Гулам 
Хайдар-хан отказаЛ1СЯ вывести свои войска из долины Мити~ 
действуя по инструкциям Абдуррахмана, 'он не соглашалСSl НИ 
на какие уступки в ,вопросе о границах в землях Момандов. 

В конце 1894 г. переговоры афганцев с англичанами по этому 
вопросу зашли 13 тупик 66. 

Вскоре в связи с ,событиями в Читрале пограничные осло
жнения в землях момандов переросл'И в новый кризис англо" 
афганских отношений. 

Читральский конфликт 

Как уже отмечалось выше, Умра-хан, правивший в Джан
доле, вначале ориеНТИРОВаЛСЯ на англичан. Но в 1892 г. анг
лийские колониальные власти отказались предоставить ему 
оружие и боеприпасы, которые он просил для подавления вос
ставших жителей завоеванных им земель и для борьбы с ВОЙ
сками афганского эмира. 

13 18Ю г., по соглашению Абдуррахмана с М. Дюрандом. 
Афганистану была передана территория Асмар, которую к 
тому времени захватил Ympq-Хан, но затем вынужден был 
оставить под натиском афганских войск Гулам Хайдар-хана. 
События 1892-1893 гг. привели к перемене ориентации Умра
хана, который стал склоняться на сторону афганского эмира. 
Абдуррахман признал его власть не только над Джандолом. 
но и над всем княжеством Дир, которым Умра-хан овладел, 
ИЗПlав правившего в нем Мухаммед Шерифа 67. Умра-хан 
пытался распространить свою власть и на племена Свата, а в 
1894 г. вторгся в Читрал, в завоевании которого был очень, 
заинтересован Абдуррахман. Читрал в это время находился 

IН Гамильтон, Афганистан, стр. 273. 
65 Сирадж ат-таварих, 1200. 
i6 Гордон, БорЬба Афганистана против английской агрессии, стр . 149. 
61 Долина Джзндол, нзходящаяся в Баджауре, считалась частью вла~ 

дений князя Дира. 
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в вассальной зависимости от Кашмира, и в нем с 1893 г. по
стоянно находился британский политический агент 68. 1 янва
ря 1895 г. праВИБШИЙ в Читрале Низам ал-Мульк был убит 
и началась борьба между претендентами на престол. 

Англичане поддерживали соперников Умра-хана 69. Он же, 
воспользовавшись смутой, занял южную часть княжества и 
заключил соглашение с афганским ставленником в Читрале
Шер Афзалем (до 1895 г. находившимся в Кабуле), а также, 
по-видимому, договорился с сипахсаларом Гулам Хайдар-ха
ном о военной поддержке. Имея в своем распоряжении 3-
4 тыс. воинов, Умра-хан готовился к захвату всего Читрала, 
прикрываясь распространявшимися им самим слухами о том, 

что он начал священную войну против кафиров долины Баш
гол и будто бы не имеет намерений продвигаться. дальше па 
север. По сведениям, приводимым английскими авторами, па 
помощь Умра-хану были посланы отряды из состава афган
ской регулярной армии 70. 

С помощью Умра-хана борьбу за читралский престол выи
грал Шер Афзаль. Объявив себя правителем княжества, он 
предложил английскому политическому агенту Робертсону 
немедленно покинуть территорию Читрала. Робертсон катего
рически отказался выполнить это требование, после чего чит
rалские ополчения и отряды Умра-хана осадили укрепле
ние, занятое британским политическим агентом и его отрядом. 

В донесении вице-королю Индии Робертсон характеризо
вал положение осажденных, во главе которых он находился, 

как почти безнадежное. Он утверждал, что все читралцы при
соединились к Шер Афзалю, и сообщал о том, что Умра-хан 
является сипахсаларом эмира Афганистана и что все мусуль
мане включились в «священную войну» 71. 

События В Читрале побудили руководителей английской 
колониальной политики ускорить намеченные ими наступа
тельные действия в северной части полосы независимых пле
мен, чтобы опередить царизм в захвате важных в стратегиче
ском отношении районов на подступах к Памиру. Решени~ 
английских властей о переходе к активным наступательным 
действиям на севере ознаменовалось организацией в 1895 г. 
учреждения, носившего официальное название .«Агентство 
Дира, Свата и Читрала» 72. 

68 Aitchison, А collection о' treaties, vol. XI, ed. 1909, р. 68. 
69 Сирадж ат-таварих, 1052.' 
70 Holdich, The Indian borderland, р. 248. 
71 Гордон, Борьба Афганистана против английской агрессии, етр. 150. 
72 Значение этого административно-политического мероприятия как 

важного шага в истории английских колониальных захватов на северо-за
падной границе Индии оценивается последним британским губернатором 
CebePO-з,.падноЙ пограничной провинции как более важное, чем оккупация 
Белуджистана и Кветты (Сагое, The Pathans, рр. 383, 386). 
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Стремясь во что бы то ни стало не допустить утверждения 
Бласти Шер Афзаля и Умра-хана над Читралом, англичане 
направили в это княжество значительные воинские силы под 

командованием генерала Лоу. В их состав входили, кроме пе
хоты, батареи горной и полевой артиллерии, кавалерийский 
полк, саперные и другие подразделения. 

Перед началом похода была выпущена прокламация к пле
.менам, через территории которых должны были продвигать
ся войска, извещавшая, что британское правительство нахо
дится в ссоре только с Умра-ханом джандольским и не имеет 
намерений нарушать независимость племен. 

В результате английским колониальным властям удалось 
склонить на свою сторону феодальных вождей, маликов и 
джирги некоторых племен: сам-ранизаи - согласились пропу
,стить через свою территорию английские войска, навагайский 
хан обещал сделать все, что было в его силах, чтобы сохра
нить спокойствие в Баджауре, то же обещали малики Буне
ра и утман-хеля, активно поддерживал англичан и Мухаммед 
Шериф, хан Дира. Однако. вопреки обещаниям маликов и ха
нов. вооруженные отряды афганских племен заняли все важ
нейшие перевалы, и англичанам пришлось прорываться с 
боями. 

Генерал Лоу двинулся к Малакандскому перевалу, защи
щаемому наиболее слабыми ополчениями племен. Несмотря 
] ш то, что только одна треть афганских защитников перевала 
имела огнестрельное ору.ше, англичане понесли довольно 

значительные потери 73 • 

. В конце концов отрядам генерала Лоу удалось пробиться 
через юсуфзайские земли и войти в Читрал. Несколькими 
днями ранее туда вступил английский отр'яд, следовавший 
другим путем. С. завоеваниями Умра-хана было· покончено, 
и надежды Абдуррахмана на овладение Читралом рухнули. 
llIep Афзаль был убит, а Умра-хан нашел себе убежище в 
Кабуле, получив от Абдуррахмана пожизненную пенсию и вы
сокую должность в афганском войске 74. 

Англичане, заинтересованные в овладении путем из Пеша
вара в Читрал через Дир, вернули трон Мухаммеду Шериф
хану и заключили с ним соглашение. Хан Дира «от своего 
имени и от имени своих преемников» обязался «держать от
крытым путь из Чакдара к Ашрету», построить необходимые 
почтовые сооружения, охранять телеграфную линию (если 
таковая будет построена), ремонтировать дорогу, сторожевые 
посты и лагерные строения и охранять весь путь. За это англо
индийское правительство установило хану Дира ежегодную 

73 Составившие 50% всех их потерь во время этого похода (Wylly, 
From the Black Mountain to Waziristan, рр. 165-·167). 

74 Гордон, Борьба Афганистана против английской агрессии, стр. 150. 
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субсидию !в 10 тыс. рупий В год, предоставиль ему 40'0 БиtIтu
БОК И обещало, «если будет необходимо», оплатить стоимость 
содержания сторожевых отрядов. Оно обязывалаtь также ае 
вмешиваться в управление страной. Хан Дира обещал не взи
мать пошлин с товаров на дороге в Читрал. ОНilризнал 'l'aR
же право англо-индийских властей посылать войска на важ
нейшие перевалы 75. Таким образом, Дир превратился в одно 
из многочисленных вассальных княжеств британской колони
альнqй ИМперий, а население Пянджкоры в качестве поддан
ных вассального князя (а не только по букве дотЬВора Дю-
ранда) вошло в coc'l'aB этой империи. . 

Во время читральских событий 1895 г. весьма затрудни-
1'ельное положение создал ось для английской разграничитель-. 
ной комиссии, работавшеii на северном участке полосыI неза
висимых племен. С этим было связано подписание в апреле 
1895 г. мистером Удни, главой комиссии, соглашения с ГулаNl 
Хайдар-ханом. Согласно этому соглашению, англичане вре
менно отказывались от дема'ркации линии границы на отрез
ке между долинами рек Кунара и Пянджкоры. Соглашениr-rr 
подтверждал ась «уступка» АНГ.'IиеЙ афганскому эМиру поли
тических прав на Кафиристан, вытекавшая из условий согла
шения 1893 г. Абдуррахмана с М. Дюрандом 76. 

Кафиристан и его завсевание 

Ка Iиристаном называлась высокогорная область на юж
ных с! rroHax Гиндукуша, разделенная на несколько долин ре
каМи Башгул, Печдара и Рамгул, текущими с севера на юг 77. 

Общая площадь области в современных границах 'расселения 
племен кафиров (ныне нуристанцев) в северо-восточном Афга~ 
нистане определяется примерно в 9,5 тыс. кв. КМ 78. Эти тер
ритории, а также соседние с ней районы Читрала и верховьев 
Пянджкоры населяли племена и родовые группы, отличаю" 
щиеся друг от друга по диалектам, но известные под собира
тельным наименованием «кафиры». Это название было дано' 
их соседями - афганцами и другими мусульманами - по ре
лигиозному признаку, так как вплоть до описываемых собы
тий 1895-1896 гг. жители Кафиристана оставались язычни
ками. 

; AitehisOll, А colle(;tion о! treaties, vol. ХI, ed. 1909, р. 72. 
76 «Уступка» Англией Афганистану этой никем еще не подчиненной 

горной О'6ласти была вызвана стремлением англичан задержать продви· 
жение России на юг. Предпринять же немедленную оккупацию КафИРII' 
~TaHa англичане не рисковали. 
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77 В нижнем течении реКа Рамгул назы:Jетсяя АЛИН1'ар. 
78 Поляк, Нурuстан, стр. 80. 



Наиболее '4J10ГQчисленньщ из ~аФИР~IЦ1Х племен б:tnJIР ~.l;ltJl . 
(у Бабура --.,. ~aтop). Группы ~TOГO плеl\tени насеЛЯ . .ltа ~QC'Гo~
пущ JI &апщщую "асти Кафири:стана. В долине ре~и Печдар 
жили прасун (парун) , считающиеся в э.тнографическоi%л;Jt'n!
p~Type самой древней группой населения Кафиристана 79. 
1\ югу ОТ них, по верхнему и среднему течению реки Вайгель. 
обит~ли вайгели. Район между реками Печдар и Алингар Зfl
сеЛяЛJl ашкуны. Эти и ряд других племен и родственных групп 
кафиров соседние народы делили (ПО-IЩДИМОМУ, лишь по 
внешним признакам) на тор-кафиров, или сиях-пущей (<<оде
тые в черное»), и спин-кафиров, или сэ.фид-пушеЙ (одетые 
в белое~). 

К~фнрские языки и диалекты представляют СО.боЙ особую 
группу, заннмающую промежуточное положение между иидий
СКИМИ и иранскими языками. Происхождение кафиров не вы· 
~CHeHO. По этому вопросу исследователями высказывались 

Cal\fbIe р&зличн:ые догадки 80. 

С~язь с Кафиристаном и между селениями кафиров осу
ществлялась лишь по горным тропам, труднопроходимым даже 

для вьючных животных, чем и объясняется изолированность 
кафирских поселений. Зимой, когда закрыты горные перева
лы, их поселения полностью изолироваН!>I от внешнего мира. 

До самого неДaIшего времени среди жителей этого края 
господствовала меновая торговля. Обменивались в основном 
скот и меха, причем существовали определенные соотноше

ния ценности различных видов домашцих животных 81. Глав
ныIии занятиями кафиров были земледелие и скотоводство. 
Больщое значение имела также охота на диких зверей и 
птиц 82. Кафиры занимались также садоводством и Вl:шогра
дарством. Из винограда ИЗIОТОВЛЯЛИ вино и уксус: Важным 
продуктом питания были дикорастущие плоды и ягоды. _ 

Ра::щеление труда по полу и возрасту в хозяйстве кафиров 
отличалось своеобраЗНJ;>IМИ, веСI;>МЗ. архаическими чертами. 
По~ти псе земледельческце работы, включая вспащку полей, 
IЩПОЛНЯЛИ же}IЩИНЫ, KOTOpbiM помогали дети; животно.вод

CTBOl\f заЦИМI;lЛИСЬ преимущественно мужчины. Они пасли 
скот, доили коров и коз, приготовляли CbIp И масло. 

Кафирские племена разделялись на незави<:им;ые др.уг '01' 
друга pOДcT~eHHЫe группы, часro враждовавшие между собой . 

. 79 Гафферберг -I(исляков, Кафuры, стр. 136. 
80 Н. И. Вавилов считал вероятным, что в «своей исходной (:)€'H{)Вe» ка

фиры составляли «близкую этническую группу», с гоРным- таджикс~им на· 
селением соседнего I(охистана, Припамирья и Памира (ВаВИЛОII--- Б.уки-
ии,ч, 3емлsдель.ч.еск-.uЙ Афган.ucrан., сТр. 136).. . .. 

~ См. Поля.к, Нурuстан, стр. 186. ' . 
. ~ На. I.Cр.уп;иых хищных ЖlUЮтных устра-нвались облавы, Пр'!iмеИRJtИI;~ 

западни (там же, стр. 65). ' 



Сохранялась родовая экзогамия, в которой этнографы видя1'" 
следы материнского рода: мужчина не имел права брать себе' 
жену из рода своей матери, а также из рода матери своег() 
отца 83. 

Ко времени афганского завоевания у кафиров, по-види
мому, сохранялась общинная собственность на землю. На об
щинный характер зе \[лепользования указывает сохранение Дl> 
недавнего времени за советом (урир) выборных лиц (управ
лявших общиною) прерогатив по руководству хозяйственной 
жизнью. Такой совет выносил решения о начале сева, жатвы, 
следил за распределением воды, за сбором винограда и т. д. 84. 

Имеются сведения о существовании у кафиров обычая «шир
вар», согласно которому владельцы скота пользовались по 

очереди правом на удой со всего стада, что давало возмож
ность каждому за один раз получить большое количество 
масла, сыра и т. д. Иногда практиковалась также система. 
по которой земледельческие работы совершались в поряд
ке взаимопомощи таким образом, что один день все участни
ки трудились в одном хозяйстве, на следующий день - в дру
гом и т. д. 85. 

КО времени афганского завоевания у кафировсуществова
ло довольно значительное имущественное расслоение при на-

,JIИЧИИ рабства. Больше всего рабов было в племени кати. 
Члены этого племени занимались и работорговлей, причем 
рабы продавались и соседним мусульманским народам. В се
лении Камдеш на' реке Башгул существовал невольничий ры
нок. В рабство обращались в основном военнопленные; есть 
сведения и о наличии у кафиров долгового рабства. В некото
рых поселениях рабы жили в отдельных домиках, расположен
ных на окраине поселка. Есть основания считать, что общест
венный строй кафиров в конце XIX в. сохранял патриархаль
но-рабовладельческие черты, характерные для большинства 
народов Средней Азии и Афганистана в древности 86. 

Племена и селения кафиров управлялись группами влия
тельных старейшин. Старейшина (джаст или яст) получал та- ~ 
кое звание после прохождения ряда религиозных церемоний. 
требовавших устройства за счет соискателя многолюдных уго
щений и пиршеств. 

Обычаи, связанные с устройством пиршеств с целью -полу

чения звания старейшины, сохранились у жителей Нуриста-

83 Гафферберг - К:ИСЛЯJЮВ, Кафиры, стр. 139. 
84 Поляк, Нуриетан, стр. 85. 
85 Там же. 
86 Гафферберг - К:исляков, Кафиры, стр. 140. На основании этого 

С. П. Толстов считает, что изучение особенностей социальных отношений 
у кафиров может явиться ключом к изучению быта домуеульманекой 
Средней Азии (Толетов, Древний Хорезм, стр. 337). 
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на до нашего времени. По наблюдениям современного' афган
ского автора Абдул Халика Ихласа, на пиршествах (<<мал
бар») , которые устраивают состоятельные люди в Нуристане, 
чтобы приобрести влияние среди общины и стать джастом, бо
гатый человеI{, доби'вающийся этого титула, получает право 
сидеть на особого рода табурете 87. Афганцы называют такие 
угощения «пиром табурета», ибо не устраивающий «малб2l.ра» \ 
не имеет права во время угощения сидеть на нем. Джаст на 
всех пиршествах при дележе мяса получает большую долю, 
во время танцев выступает в первом ряду вместе с другими 

знатными людьми и имеет право участвовать во всех советах 
племени и при решении споров 88. 

Стать джастом можно было только после устройства пир
шеств примерно в течение трех лет, поэтому старейшинами у 
кафиров могли стать только богатые люди. Кроме богатства, 
кандидат в джасты должен был обладать организаТЬрСКИМJr 
способностями и даром слова, а также проявить себя как доб
лестный воин, убив по меньшей мере пятерых врагов. Боль
шое, значение имела и п~инадлежность к влиятельному роду, 
имеющему многочисленное мужское потомство. 

. Помимо. джастов, звание которых было пожизненным, для 
управлеJIИЯ селениями или общинами существовал особый 
орган «совет уриров». Во главе этого совета стоял один из 
джастов, который назывался «урир-джаст». Совет уриров ве
дал распределением воды, пастбищ, определял врем,Я начала 
земледельческих работ, организовывал общественные охоты, 
а также был судебно-примирительным органом по улажива
нию СПОр0В и т. д. 

Уриры обязаны были следить за проведением религиозных 
праздников, поддерживать сношения с соседними селениями 

и т. д. В совет уриров также, как правило, выбирались состоя:" 
тельные лица, поскольку уриру нужно было несколько раз 
устроить угощения для всей общины или рода 89. Кроме джас
тов и уриров, К привилегированной верхушке кафирских пле

мен ОТНОСИЛИСЬ различные духовные лица: жрецы, пшуры 

(выступавшие с заклинаниями во время религиозных празд
ников) , дебели (певцы на религиозных церемониях). 

Кафиры были многобожниками. Верховным божеством 
считался Имра, наряду с ним чтили его пророка Мони и бога 
войны Гиша. Многочисленные другие боги и богини считались 
детьми или творениями ИМры. 

87 Возможно, что В подобного рода архаическом обычае следует ви
деть объяснение происхождения царского трона, атрибута монаршей 
J!ласти, раСПрQстраненного у самых разных народов и племен. 

88 Поляк, Нуристан, стр. 125. 
89 Там же, стр. 84. 
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в мифологии кафиров БQльшое место з:аНJtмаJIИ дуалцети· 
чески~ пр-едставления о борьбе добра со $ЛОМ. Главным БD· 
жеством зла считался Юш. . 

Кафиры поклонялись добрьщ божествам, принося им в 
жертву животных, хл еб , топлено.е масло и т. Д, }j, их ЧttСТЬ ВОЗ
жигались костры. Жертвы приносились также и Юшу и под
чиненным ему злым богам с целью умилостивит/:> их. 

Готовясь к завоеванию Кафиристана, эмир Абдуррахман 
решил', что наиболее благоприятным временем для похода яв, 
ляется зима, когда жители кафирских поселений лишены воз
можности укрыться в горах при подходе врага. Зимой 
1895/96 г. в Кафиристан были цаправлены несколько тщатель
но снаряженных отрядов эмирских войск. Один из них дви
гался с запада через Панджшер, другой с востока - из Асма
ра, третий с севера - из Бадахшана. Кроме того, небольшой 
{)тряд отправился из Лагмана. 

Покорение Кафиристана заняло всего несколько недель. 
Кафирские воины оказывали мужественное сопротивление, но 
неравенство в силах было слишком велико. Огнестрельному 
оружию и выучке войск Абдуррахмана кафиры могли про
тивопоставить только холодное оружие, лук, стр~лы И евою 

храбрость. Покорив Кафиристан, афганцы силою обратили 
его жителей в ислам, в ознаменование чего страна была пере
именована в Нуристан (т. е. страна, озаренная светом истин
ной религии). Обращенных в ислам кафиров стали назьщать 
«нуристанцами». 

В поселениях Нуристана были построены мечети. Из Аф. 
r анистана к новообращенным прибыли муллы 9G. ОднClКО офи, 
циальная религия ислама очень медленно проникала в народ

ные массы и многие предписания ее не соблюдались ново-
обращенными. .. 

Свободолюбивые племена нуристанцев еще долrо не пре
кращали борьбу с завоевателями. Многие, бежавшие от войск 
Абдуррахмана в Читрал, сохранили там свои прежние веро
вания. Пережитки доисламских верован ий и обычаев просле
живаются этнографами и в современном Нуристане. 

Восстание афганских племен 1897 г. 

По вопросу о границе в э.емлях MOM~HДOB эмир АБДУРI:>ах. 
ман в конце концов был вынужден пойти на уступки англича
нам, сосредоточившим на этом участке крупные воеllнЬ!..е _.(:и.7J,Ы~ 

и в 1896 г. признал обозначенную на аНГЛИЙ:СКИХК9РТЦХ гра. 
ницу, рассеюн~щую MOmaI-lдские плеl'4ена на .две.:ча,ет,и .. ,иа ~ф • 

. , \ ' , ~ . .. " ,~: -,. ~ . ~ : ';, ' 
90 Впоследствии в крупных селениях ОIS:а~лос"" д.~e. 110;; ~iI.a tdуллы: 

один из афганцев, а другой ~ из местных жителей., ' i _ ,",: '] 



ганско-индийской границе наступило кратковременное за
тищье, прерванное вскоре очень крупным антианглийским вос
станием афганских племен. 

Первыми выступили вазиры. В июле 1897 г. они атакава, 
J/И отряд английских войск в селении мадда-хеля. Через две 
недели восстали юсуфзаи Свата, они осадили английский форт 
в Малаканде. В августе восстание охватило земли момандов, 
вскоре в него включились афридии и оракзаи Тираха. Англий
ские посты в Хайбарском проходе были захвачены повстан~ 
цами. 

Единственным крупным афганским пограничным племе
нем, не принявшимактивного участия в восстании 1897 г., 
были масуды. Однако. остальные племена вазиров .сыграли 
большую роль в восстании. Наряду с афридиями вазиры про
явили удивительное мужество в сражениях против английских 
завоевателей. 

Среди повстанцев распространялись прокламации эмира 
Абдуррахмана, призывавшие к борьбе с а'нгличанами. В неко
торых сражениях вместе с повстанцами участвовали солдаты 

афганских регулярных войск. Руководители восставших пле
мен были тесно связаны с Кабулом, получая оттуда оружие, 
деньги и указания. Из числа наиболее энергичных руководи-· 
телей восстания 1897 г., непосредственно связанных с Абдур
рахманом, можно назвать муллу Повинда, действовавшего в 
Вазиристане, и факира Садуллу, выступавшего в Свате. 

Восстание в Свате приняло большой размах и рассматри
·вадось английскими колониальными властями в Индии как 
опас}!ейшая угроза для их господства на северо-западной гра
нице. 

,. Официальная версия английских чиновников и офицеров, 
изображающая основной и единственной причиной сватского 
восстания 1897 г. «фанатизм» местного населения, не выдер
живает критики. Прошiганда эмира Абдуррахмана,проводив
шаяся его эмиссарами, деятельность проповедников джихада, 

в особенности «юродивого 'факира» Садуллы, i{онечно, сыгра
ли существенную роль. Однако основной причиной выступле
ния племен Свата было наступление на их земли, свободу и 
независимость, начатое ханом Дира Мухаммед Шерифом, опи-
равшимся на англичан. . 

Мухаммед Шериф с большими военными отрядами вступил 
в Сват весною 1897 г. 91. Его войска грабили и разоряли мир
ное население. 12 июня старший из Мl:lян-гулей, внуков ахунда 
Свата, которые проживалн в Верхнем Свате, обратился к гу
бернатору Пенджаба с письмом, в котором извещал о том, 

91 См. Aitchisan, А соиесиоn о' treaties, val. XI, ed. 1909, р. 72. 
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QTO хан Дира вторгся в пределы С-вата и грабит мирное на
селение. Не веРЯ,как говорилось в письме, в то, что хан Дира 
действует по распоряжению англо-индийского правительства, 
миян-гуль просил разрешения противостоять хану Дира силой 
оружия. 

Афганскому посланцу, который доставил письмо, было 
устно объявлено, что миян-гуль M02j{eT обратиться с соответ
ствующей просьбой к английскому политическому чиноtшику 
майору Дину. Но с майором Дином сватские миян-гули уже 
до того вели переговоры, и он на все их просьбы и жалобы 
ответил отказом. 

В конце июня хан Дира с 400 маликами из Верхнего Сва
та, перешедшими на его сторону, и более чем с тысячью ма
lIИКОВ из числа противников хана Дира явились к майору 
Дину. Он их принял в начале июля в английском форте Чак
дара. Майор Дин сообщал потом своему командованию ьб 
этом приеме, что якобы все малики. соглашались признать 
свою страну находящейся под английским влиянием и «поли
тическим контролем» 92. 

Убедившись, как ему казалось, в полном СПОКОЙСТВЩI, ко
торое якобы наступило в Свате, майор Дин стал подстрекать 

• хана Дира к нападению на Сват. Так как у Мухаммеда Ше
рифа не было достаточных сил, чтобы подавить вооруженное 
сопротивление племен Верхнего Свата, он попытался припуг
нуть своих противников, объявив им, что действует не только 
с согласия и одобрения англичан, но чуть ли не по прямому 
и официальному заданию англо-индийского правительства. 
На это племена Свата ответили восстанием. 

Английские колониальные власти были успокоены завере
ниями, которые майор Дин слышал от маликов Верхнего 
Свата, но эти же самые малики разносили по всему Свату 
тревожные вести о том, что Англия намерена лишить их неза
висимости; назревало восстание, которое грозило охватить все 

северные пограничные племена. Восстание началось объявле
нием джихада, которое сделал «юродивый факир» Садулла. 
Он прибыл из Бунера в Мингаору (в Верхнем Свате) около 
6 июля, т. е. сразу же как только в Бунере были получены из
вестия о торжественном приеме маликов Верхнего Свата 
майором Дином в форте Чакдара. Факир заявил, что настало 
время начать немедленно священную войну против неверных, 
которые собираются поработить Сват. Этот призыв нашел жи
вой отклик широких масс, и пока Садулла продвигался к 
Малаканду, сопровождавший его отряд пополнялся новыми И 
новыми добровольцами. 26 июля, когда Садулла, двинувшись 
в Малаканду, достиг многолюдного селения Тана, к нему при-

92 Аристов, Англо-Индuйекuй Кавказ, стр. 88. 
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·соединилось несколько сот местных жителей. На дальнейшем 
пути его отряд быстро увеличивался и достиг тысячи человек. 

Горцы под предводительством «юродивага факира» пошли 
на штурм фарта Малаканд. 

Штурм продолжался почти всю ночь. В это же время дру
гие атряды павстанцев напали на форт Чакдара. У англичан 
на месте сражения была акала 4 тыс. солдат. К афганцам под
ходили все новые и навые подкрепления 93: из Нижнего. Свата, 
ат утман-хеля, из Бунера и от юсуфзаев Пянджковы (поддан
ных хана Дира) , ат афганских племен Баджаура 94 и даже ат 
афганцев Пешаварской далины, нахадившейся пад властью 
англичан 95. 

Васстание ахватило пачти всю пограничную палосу. 
Горцы выступали еще в рамках своей родо-племенной 

организации, но имеются отдельные сведения о классовом рас. 

слоении в рядах участников восстания, а поддержке со сторо

ны беднейших слоев тех племен, каторые в целом оставались 
в сторане от движения своих соседей, выступивших против 
англичан. Имеются также саобщения о переходе на старону 
восставших афганских воинов из числа британских поддан" 
ных, населявших административные округа правобережья 
Инда 96. Все это пазволяет считать васстание 1897 г. началам 
наваго этапа савместнай барьбьi афганцев паграничнай пала
сы за сваю независимасть. 

Несматря на перевес в силах и технике, английскаму пра
вительству, брасившему в 1897 г. 80-тысячную армию пратив 
васставших гарцев, все же не удал ась аккупиравать большую 
часть инда-афганских паграничных территарий, аташедших к 
ним па дагавару Дюранда. В канце канцав английские завае
ватели вынуждены были примириться с теМ,чта :значитель
ная часть афганских паграничных племен сахранила caMa~ 
управление и права иметь аружие. Палнастью падчинить эти 
племена англичанам не удалась и в дальнейшем. 

ПОСJlедние годы Абдуррахмана 

Тяжелая балезнь, паразившая Абдуррахмана и усилив
шаяся в паследние гады его. жизни 97, часта не давала ему во.Зе 
мажнасти лично. рукавадить гасударственными делами, во 

93 Аристов Англо-Индuйекuй Кавказ, стр. 90. 
94 Aitchison, А eolleetion о' treaties, vol. XI, ed. 1909, рр. 16, 18, 19. 
95 Воины, прибывшие из Пешаварского округа, были вооружены вин

товками, которые они получилп от англо-индийских властей для обороны 
перевалов от набегов горцев (Аристов, Англо-Индuйекuй Кавказ, стр. 90). 

96 См. Wylly, Ргоm the Вlaek Mountain to Waziristan, р. 164. 
97 Абдуррахман болел подагрою и в последн~е годы жизни совсем 

не мог ходить, так что даже для передвижения по комнате постоянно 

нуждался в посторонней помощи (см. Martin, Under the absolufe Amir, 
р. 125). 
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'ВСЯJ{QМ'случае в той мере, как прежде. Фактическая ВJЩСТЬ 
. нередкопереходила к распоряжавшимся от его имени Дове

ренлЪ\м . приближенным. С их влиянием должен ' был считать
ся даже Хабибулла~хан, наследник престола, старший сын 
эмира , . . 
. ; Абдуррахман, чувствуя приближение смерти, был озабочен 
дальнейшими судьбами государства и династии. Своих сыно
В.еЙ он постоянно держал при себе в Кабуле, не отдавая нико
му из них в управление городов и областей. В «Автобиогра
фИИ». Абдуррахман ссылается на ,«поучительные при меры» 
междоусобиц в Афганистане при преемниках Тимур-шаха и 
Дост Мухаммеда. Обосновывая этими отрицательными при
мерами свое обращение с сыновьями, Абдуррахман заявлял: 
;«51 не )Келаю следовать по стопам своих предшественников, 

.чтобы не дать этим повод МОИМ сынов.ьям ко взаимным рас
прям. Я предпочитаю держать моих сыновей в Кабуле, ставя 
их всех под главенство моего старшего сына. В таком направ· 
лении я веду свои дела» Q8 • 

. Возвышая над остальными своего старшего сына Хабибул
лу-хана, эмир стал заблаговременно готовить его к занятию 
лрестола 99. Абдуррахман поручал ему руководство важней
шимиведомствами, предоставил ему право смещения и назнэ.·· 

чения · гражданских и 'военных должностных лиц (впрочем, 
входившее в силу только после санкции самого эмира) и т. п . 
С теМ, чтобы Хабибулла смог бы, вступив на трон, опереться 
на войско IИ незамедлительно взять в с'вои рук,и аппарат 
унравления. 

Младших своих сыновей ~мир также привлекал в той ИЛИ 
иной мере к участию в государственных делах, однако застав
лял их отчитываться- не только перед собою, но и перед Ха
бибуллой 100. Продолжая укреплять положение своего стар
шего сына, Абдуррахман с 1897 Г. вверил ему заведование 
казной, находившейся до того ИСJ<лючительно под личным 
контролем самого эмира 101 , . 

В сентябре 1901 г. Абдуррахмана разбил паралич. При
звав съrновей, придворных, главных должностных лиц и раи-

98 Абдуррахман, Автобиография, т. Il, стр. 9. 
99 Ха6ибулла-хан родился в 1872 г. в Самарканде, где тогда в j{ачеСТIЗе 

изгнанника жил Абдуррахман. Матерью Хабибуллы была дочь эмира Ба
дахша.на, на которой Абдуррахман женился по приезде в Самарканд (см . 
Абд~ррахман , Автобиография, т . 1, стр . 2(2). 

00 Абдуррахман оБЯЗБlВал своих младших сыновей присутствовать на 
дурбарах, председательствовать на которых уже с 1891 г_ было поручено 
Хабибулле. . . . 

101 АбдурраХМiЩ Автобиография, т.П, стр . 10, 11. По-видимому, 1'олько 
решение вопросов, внешней политики Абдуррахман стремился сохранить 
полностью за собой до самой своей смерти. 



еов Кабула, ЭМ'Ир еще раз потреб~аJJ от них признания Ха
бибуллы-хана наследником. Все присутствующие заявили, что 
Хаби6улла будет для них желанным правителем. Абдуррах
ман приказаJJ своему второму сыну, Насрулле-хану, надеть 
на насл.еД!iика саблю и пояс, усыпанный драгоценными кам
нями. Вскоре после этой . аудиенции Абдуррахману стало 
хуже, и в ночь на 1 октября 1901 г. он умер. 

Хабибулла-хан был объявлен эмиром во дворце Баг-и 
Бала, где в ночь на 1 ов:тября собрались члены правившей ди
настии и высшие сановники 102. Новыйэмирнемедля просле
довал в кабульский арк, охранявшийся надежными отрядами 
войск. В арке находились казна и запасы оружия. Утром в 
эту же крепость было перевезено тело Абдуррахмана. 

Первое время населению о смерти эмира не сообщалось 
ничего. Но в столице это быстро стало известно, распростра
нялись тревощные слухи о готовящемся восстании в войсках, 
а также о заговоре с целью похитить тело эмира во время по

хорон. Однако все обошлось без кровопролития .. Войска 
сохранили спокойствие, а тело Абдурра~мана утром 2 октяб
ря захоронили поблизости от кабульского арка 103. 

3 октября 1901 г. Хабибулла-хан был публично провозгла
шен эмиром Афганистана и состоял ась его коронация. Рели
гиозная часть это~ церемонии проводилась в соборной мечети 
столицы. Во время последовав.шеЙ затем публичной церемо
нии НаСРУJlла-хан надел на голову брата шапку ( «калла») 
АБДУРРlj.хмана и вручил новому правителю саблю умерше;го 
эмира. Выступив в заключение церемонии с речью, Хабибул
ла-хан клялся соблюдать целостность Афганистана и IOTpa
жать натиск врагов. Сообщают, будто он также обещал co~ 
действовать проведению реформ и отменить ненавистную на
селению систему сыска и шпионажа, процветавшую при Аб
дуррахмане 104. Власть Хабибуллы вскоре была признана во 
всем Афганистане. 

Таковы были события, происходившие в Афганистане на 
пороге ХХ столетия. Начинался век небывалого ускорения 
прогресса науки и· техники, век, уже первая половина которо
го ознаменовал ась рождением новых общественных порядков 
и смертельными ударами по колониальной системе. В этот 
век Афганистан вступал страной, сохранившей самостоятель
ность, но с неполным суверенитетом, ограниченным внешне

политическими запретами, страной политически объединен
ной, но отсталой, внутри которой единственным средством пе-

102 Описание очевидцем событий. связанных с приходом Хабибуллы
хана к власти, см .. в кн.: МагНп, Under the absolute Amir, рр. 127-138. 

103 А не в сооруженной для него заранее усыпальнице, находившейся 
за городом. 

104 Sykes, А history о! Afghanistan, уо]. II, р. 216. 

309 



ревозок грузов оставались, как и во времена далекого прош

лого, лишь караваны. 

Режим Абдуррахмана был очень тяжким для народа, но 
проведенные им мероприятия способствовали росту городов, 
торговли, приобщению к ней· части феодального класса, фор
мированию национального купеческого капитала и внутрен

него рынка. Начав при приходе к власти с казней многих 
людей, отстаивавших независимость lОДИНЫ противанглий
ских завоевателей в 1878-1880 ГГ., бдуррахман в дальней
шем искусной политикой· успешно сохранял завоеванную на
родом самостоятельность афганского государства. 

Несмотря на неоднократно возникавшук> опасность войн 
с соседними государствами, Абдуррахману удалось избежать 
их; однако в годы его правления в Афганистане не тольКо по
давлялись мятежи отдельных феодалов, но неоднократно Be~ 
лись и крупные внутренние войны, унесшие множество жиз
ней и стоивших казне больших денег. В 1886 г. в ответ на об
ложениеналогами вспыхнуло восстание гильзаев, подавлен

ное только после многих жестоких битв; В 1888 г. ВОйска Аб
дуррахмана вели весьма напряженные операции iIРот,ив войск 
его двоюродного брата Исхак-хана, наместника Афганского 
Туркестана, Поднявшего восстание. Трижды восставали хаза
рейцы, тяжелая и ожесточенная борьба с J{ОТОрЫМИ В нача
ле 90-х годов XIX в. завершилась их разгромом, разграбле
нием поселений и окончательным подчинением эмирскими 
властями всех их земель. 

Абдуррахман отгораживался от внеШнего мира и препят
ствовал своим' подданным видеть и узнавать новое. Однако 
для снабжения и снаряжения своей армии он устанавливал на 
кабульском предприятии «Машин-хане» современные станки 
и механизмы, доставленные в разобранном виде по торным 
дорогам и тропам Афганистана, а для работы на этом пред
приятии должен был набирать и обучать первые кадры про
мышлеВJЫХ рабочих. Многое в деятельности Абдуррахмана, 
хотел au этого или нет, создавало предпосылки для появления 
в дальнейшем ростков нового. • 



Глава IX 

АФГАНИСТАН В НАЧАЛЕ ХХ В. 

Вскоре после прихода к власти Хабибуллы (l901~1919) 
Афганистан вновь подвергся сильному нажиму со стороны 
английской колониальной ДИПJ10матии. О своем восшествии 
на престол Хабибулла известил виде-.короля Индии письмом, 
в ,котором заявлял о Н8мереНИiИследовать по ,стопам ,своего 

отца и обещал быть «другом его друзей» и не становиться на 
сторону его врагов. 

Вице-королем Инщш в то время был 'лорд Керзон. Он 
попытался немедленным грубым нажимом вырвать у нового 
афганского эмира дополнительные уступки, еще более урезы
вающие суверенитет страны. С этоЙ целью лорд Керзон ис-
11Ользовал переписку о пересмотре существовавших между 

Англией и Афганистаном соглашений, считая выгодным истол-' 
ковать их как договоры, заключенные лично с эмиром Абдур
рахманом и нуждающиеся в возобновлении после его смерти. 

Керзон сообщил Хабибулле, что прежние договоры могут 
быть возобновлены лишь после обсуждения и урегулирования 
вопросов, затруднявших англо-афганские взаимоотношения 
(т.' е. вопросов, которые английской стороне угодно было под
вести под такую рубрику), .ипредложил эмиру встретиться с 
ним в Пешаваре весною 1902 г. 

На первое приглашение лорда Керзона посетить Индию Ха
бибулла ответил отказом, мотивируя его тем, что спqрных во· 
про сов между сторонами не существует и нет надобности В}fo
сить какие-либо дополнения к соглашению, заключенному 
эмиром АБДуррахманом.Второе приглашение, послаJ:fное Кер
зоном в начале июня 1902 г., Хабибулла оставил вовсе без 
ответа 1. 

1 Q«приглашениях» Керзона эмир высказался на дурбаре 21 августа 
1907 Г., охарактеризовав письмо вице-короля, как угрозу прекратить вы
плату субсидии в случае неявки по вызову (см. Sykes, А history of Afgha-
nistan, vo!., 11, р. 217). '. . 
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Внутреннее и внешнеполитическое положение 
Афганистана в 1901-1904 ГГ. 

Внутреннее положение в Афганистане в первые годы прав
ления Хабибуллы было весьма неустоЙчивым. В ущерб инте
ресам своих собственных сыновей Хабибулла вынужден был 
признать право престолонаследования за своим братом Нас
руллой-ханом, назначил его сипахсаларом (главнокоман
дующим). Заняв важные должности и укрепляя свое положе
ние руководителя в религиозных делах, Насрулла приобре
тал все большее влияние на эмира и оказывал значительное 

воздействие на его политику при решении многих вопросов. 
В то же время Наоруллу-хана считали соперником Хабибул
лы за власть, и по-видимому у эмира были основания опа
саться своего брата. 

Новому эмиру угрожали интриги и нескольких других пре
тендентов на трон. Весною 1902 г. был раскрыт очередной 
дворцовый заговор. Вскоре после этого Хабибулла, обещав
ший при вступлении на престол отменить систему сыска, вос
становил в правах тайную полицию и систему внутреннего 
шпионажа, вначале несколько послабленную. 

После на редкость бесснежной зимы 1901-1902 гг. насту
пила сильная засуха. Страну поразил голод, вспыхнула эпи
демия холеры, унесшая множество жизней. В августе 1903 г. 
дурани и гильзаи (в частности, сулейман-хеJ1Ь) выступили с 
протестом против обязанности поставлять одного воина И3 
каждых восьми способных носить оружие и требовали заме
нить им службу в войске обучением стрельбе в городах, бли
жайших к местам их жительства. 

Эмир ПОlllел на некоторые уступки афганским племенам, 
в частности стал привлекать их представителей к разбору дел, 
касающихся племен, в учрежденном для этого особом управ
лении (или tовещании). В него входили наиболее влиятель
ные лица из различных племен, собиравшиесяв Кабуле под 
личным председательством эмира. 

После отказа Хабибуллы посетить Индию вопрос о пер
спективах взаимоотношений с Афганистаном на несколько 
лет стал предметом немалого беспокойства для руководителей 
британской колониальной политики. Сильное раздражение 
':1 них вызывали известия о связях Кабула с пограничными ·1 

афганскими племенами Индии, которые особенно усилились ,1 
после прихода к власти Хабибуллы. Делегации племен доволь- j 
но часто посещали столицу Афганистана. Хабибулла оказы-
вал особое внимание вождям . антианглийского восстания 
1897 г. и даже пытался организовать свою личную гвардию из 
афридиев и т. п. 

Политическая линия, которую в те годы, хотя и непоследо-



вательно, проводил Хабибулла, вызывала резкое недовОль
ство лорда Керзона и всяческие попреки со стороны британ
ских авторов, именовавших эмира «строптивым вассалом» и 
не жалевших уничижительных эпитетов для характеристики 

его политики. А. Гамильтон, например, не скупясь на выраже
ния, писал о «нелепых притязаниях на независимость» со сто
роны Абдуррахмана в последние годы его царствоваН1IЯ и на
следовавшего ему Хабибуллы-хана 2. 

В английской и русской прессе начала ХХ В. MHt'/rO гово
рилось О намерениях и попытках России установить отноше
ния с АфгаJIистаном путем обмена представителями. Правда, 
даже в описаниях английских авторов, конкретные официаль
ные шаги, которые предпринимали с этой целью царские 
власти, изображаются как направленные непосредственно 
лишь на развитие торговли и установление более тесных ком-
мерческих связей с Афганистаном. ' 

Исходя из того что торговые связи бывают первым шагом 
к установлению связей политических и опасаясь появления 
в Кабуле враждебного Англии влияния, британское прави
тельство противодействовало выходу Афганистана из состоя
ния изоляции, и попытки обмена торговыми представителями 
между Россией и Афганистаном остались безреЗУЛЬТqТНЫМИ з. 
Руководителей английской колониальной политики беспокои
ли доходившие до них сведения о попытках Хабибуллы про
щупать почву для установления торговых и дипломатических 
сношений Афганистана и с другими государствами 4. 

Миссия Дэна 

Международная обстановка, сложившаяся в 1904 г., зна
чительно облегчила британским империалистам активные 
деЙствия на Среднем Востоке в связи с общим ослаблением 
царской России, вызванным ее неудачами в войне с Японией'. 
Стремясь использовать эту обстановку для укрепления пози
ций в Афганистане, англичане направили в Кабул миссию 
Дэна . Задачей миссии- было заключение с Хабибуллой нового 
договора . . 

Дэну было поручено добиваться сохранения на дальней
шее полного контроля со стороны британского правитель'ства 

2 Гамильтон, Афганистан, стр. 277. 
3 Хабибулле удалось впоследствии учредить ,лишь должность афган, 

ского торгового агента в Бухаре (Логофет, Бухарское ханство, т. 1, 
стр . 288). 

4 Из Афганистана в Индию ко времени отправления миссии Дэна по
ступали сообщения о ТО-М, что Хабибулла будто бы отдал распоряжение 
Насрулле-хану в июле 1904 г. выбрать 24 офицера для назначения послан
цами в Англию, Россию и в другие страны Европы и Азии, а также в Еги-
пет и Америку. " , 
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над внешней политикой Афганистана. ОЯ: должен был полу
чить согласие эмира на постройку в Афганистане железныХ 
дорог, которые соединили бы эту страну с Индией. По сооб
щениям печати, миссия Дэна в ходе переговоро)З ставила перед 
Хабибуллой также вопрос о продолжении по территории 
Афганиста!fа индийских телеграфных линий и о предоста'вле
нии английским гражданам права въезда во владения эми
ра 5. По-видимому, Дэн требовал также заменить находивше
гося при кабульском дворе агента из индийских мусульман 
официальным посольством. Есть основания полагать, что Дэн 
пытался добиться разрешения эмира на приезд в Афганистан 
английских военных инженеров для руководства фортифика
ционными работами на афгано-русской границе 6 • 

. Принятие таких требований в дополнение к прежнему со
глашению с Абдуррахманом, уже ограничившему суверени
тет Афганистана, значительно усилило бы проникновение бри
танского империализма ~ эту страну, подготовляя почву для 

окончательного превращения ее в английскую колонию. 

Дэн привез с собой в Кабул проект договора, выработан
ный Керзоном. Однако Хабибулла отказался принять этот 
проект, выразив особенно резкое недовольство по поводу Ok 
ной из его статей, ограничивавшей право ввоза о'ружия в Аф
ганистан. В ходе переговоров, начатых в середине декабря 
1904 г. и затянувшихся до марта 1905 г., эмир на уступки не 
шел. Выставлявшиеся афганской стороной встречные требова
ния, в числе которых, по сообщениям печати, был вопрос о 
предоставлении Афганистану выхода к морю, отклонялись 
англичанами. 

Афганцы дали понять Дэну, что вырвать у них уступки 
дипломатическим путем не удастся. 1 января 1905 г. Хаби
булла предложил свой проект договора, сводившийся к про
длению на срок его царствования прежних соглашений, за
ключенных аНГЛИЧЩiами с Абдуррахманом. Проект этот анг
лийскими колониальными властями Индии был признан не
приемлемым. В дальнейшем переговоры неоднократно захо
дили в тупик. Керзон настаивал перед британским правитель
ством, чтобы в случае дальнейшей неуступчивости эмира мис
сия Дэна была отозвана' из Кабул.а. Однако в правящих кру
гах Англии добились преобладания сторонники более осто
РО2l}НОЙ политики, считавшие невыгодным идти на риск вой
ны .с Афганистаном. Британское правительство решило пол
ностью принять проект договора, предложенный ХабибуллоЙ. 
Текст его был подписан в Кабуле 21 марта 1905 г. афганским 
эмиром и Дэном. 

З14 

5 Гуревич, Внешняя торговля Афганистана, сТр. 16, пр ИМ. ЗО. 
б РеЙснер. Независимый Афганистан, сТр. 95. 



Самолюбие Хабибуллы в известной мере было удовлетво
рено призцанием за ним англичанами королевского титула. 

В тексте договора он был назван «Его Величество Сирадж 
ал-миллет ва-д-Дин эмир Хабибулла-хан, независи.мыЙ ко
рDЛЬ афганского государства» 7. Конечно, эпитет «независи
мьJй»ни в малейшей степени не означал изменения позиции 
английского правительства в вопросе о подлинной независи
мости Афганистана, по-прежнему лишенного одного из основ
ных прав суверенного государства - права самостоятельных 

дипломатических сношений с другими ~транами. , 
Принятие Хабибуллой обязательств Абдуррахмана перед 

.Англией закрепляло сохранение за ней полного контроля над 
внешней политикой Афганистана, осуществлявшегосяанглий
<:ким правительством через вице-короля Индии. За это англИ
чане выплачивали новому афганскому эмиру ту же субсидию, 
которую прежде получал Абдуррахман 8. 

В начале 1907 г. Хабибулла, приняв приглашение вице-ко
роля Минто, совершил поездку в Индию, передав власть на 
время своего отсутствия Насрулле-хану. Англо-индийские ко
лониальные власти с большой помпой встретили афганского 
эмира, прибывшего с многочисленной свитой ив сопровожде

нии отрядов телохранителей-гвардейцев. В его честь устраи
вались парады и смотры войск, пышные банкеты и приемы. Он 
получил ордена «Бани» и «Большого креста», побывал на ко
раблях английского военно-морского флота в Бомбее, охо
тился на тигров во владениях махараджи Гвалиора, посещал 
фабрики, заводы, музеи и т. д.9. 

Хабибулла проявлял интерес к технике, особенно к воен
ной, выразил желание внедрить в Афганистане некоторые из 
виденных им в Индии производств (в частности, . выработку 
бездымного нитроглицеринового пороха). Во время поезд
ки афганский эмир познакомился со многими высшими долж
ностными лицами английской колониальной администрации 
Индии. Впечатления, полученные им в Индии, повлияли на его 
мероприятия по европеизации кабульского двора и т. п. По 
рассказам, доходившим из Афганистана в Россию 10, Хабибул
ла-хан в молодости читал переведенную на персидский язык 
книгу о Петре 1, называвшуюся «Саардамский плотнию>, и, 

7 Sykes, А hisfory of Afghanistan, vol. П, р. 355. До этого англичане во 
всех документах называли Хабибуллу, так же, как в свое время Абдуррах
мана, «Его высочество». Значение этой перемены в титулатуре нередко 
явно переоценивалось английскими авторами (см., например, Гамильтон, 
Афганистан, стр. 332, 333). 

8 Англичане выплатили Хабибулле 400 тыС. ф. СТ. субсидии, недопла
ченной в последние годы правления его отца. 

9 Подробности о пребываНIfИ Хабибуллы в Индии см. в статье: Yate, 
The visit {о Jndia of fhe amir Habibullah Khan. 

10 См. Ковалев, Отчет, стр. 168-170. 
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следуя его примеру, намеревался провести в Афганистане ре
формы, направленные прежде всего на развитие промыI.лен"" 
ности. Согласно этим же рассказам, предположения о разви
тии в Афганистане промышленности были высказаны Хаби
буллой-ханом на одном из дурбаров, но встретили оппозицию 
со стороны Насруллы-хана и мусульманского духовенства. 

Афганиста'н и англо-русское соглашение 1907 г. 

Хотя в начале ХХ в. англо-русские отношения на Ближнем 
и Среднем Востоке продолжа,IIИ оставаться напряженными, 
уже тогда появились некоторы1e признаки поворота в полити

ке Англии, связанного с резким усилением ее соперничества с 
Германией. Готовя большое наступление против Англии на 
Ближнем Востоке, германский империализм начинал уделять 
внимание не только Ирану, но и Афганистану, рассматривая 
его как ворота в Индию. 

Правда, практические возможности установления связей 
Германии с Афганистаном в то время были весьма невелики 11. 

Полосу немецкого влияния в районе строительства Багд?Д, 
ской железной дороги от Афганистана отделял Иран, в кото
ром прочно закреiшлись английские и русские конкуренты. 
Однако, поскольку дальнейшее сохранение протектората Анг
лии над Афганистаном во многом зависело от общей между
народной обстановки,. руководители английской колониальной 
политики стремились не допускать даже возможности появле

ния немецких агентов в соседних с Индией странах. 
Сооружение Багдадской дороги подготавливало почву для 

ожесточенных схваток Германии и Англии за Средний Восток. 
Н 1906-1907 гг. особенно усилилось проникновение герман
ского империализма на Ближайший Восток и в Иран 12. 

Новая международная обстановка, сложившаяся в резуль
тате обострения противоречий между Англией и Германией, 
C:I также революции в Иране и развития национально-освобо
дительного движения в Индии, побуждала .-британские пра-

11 Известно, все же, что немецкие фирмы про:цавали афганскому эмиру 
образцы артиллерийского вооружения для налаживания оружейного про
изводства в Кабуле. Такие сделки совершались втайне от Англии, стре
мившейся держать под своим контролем ввоз оружия в Афганистан, про
ИЗВОДИВllIИЙСЯ транзитом через территорию Индии. 

12 В эти районы было направленd, в связи с ростом вывова немецких 
товаров и попытками увеличить экспорт капитала, экономическое наступле

ние Германии, сопровождавшееся организацией с 1906 г. регулярных ·реЙ
сов пароходов немецкого торгового флота из Гамбурга в Персидский залив. 
Германия пыталась получнть в аренду порт на берегах· этого залива. 
предлагала заем шахскому правительству, добивалась различных концес
сий в Иране (в частности, учреждения там немецкого банка с широкими 
привилегиями) и т. д. 
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вящие круги искать соглашения с РоссиеЙ l3 . Русский царизм, 
. ослабленный революцией 1905 г. и поражением в ВОЙН,е с 
Японией, пошел навстречу их намерениям. Царское прави
телыство было также обеспокоено усил,ением влияния Герма
нии на Ближнем и Среднем Востоке, тем более что в эти годы 
в его восточной политике наметился поворот от неудавшихся 
агрессивных планов на Дальнем Востоке вновь к Констан, 
тинополю и проливам. Между Англией и Россией завязались 
переговоры, о содержании которых британское правитель

ство в начале 1907 г. информировало вице-короля Индии лор
да Минто. Британское правительства- настаивало на сохра
нении изоляции Афганистана от внешнего мира, не желая в 
этом вопросе идти на уступки царской России. 

Царская дипломатия готова была поступиться прежним и 
намерениями в отношении Афганистана взамен за содействие 
Англии в вопросе о проливах. Царский посол в Константино
поле И. А, Зиновье~ в докладной записке о соглашении между 
Россией и Англией следующим образом формулировал свою 
точку зрения по этому вопросу: .«В случае готовности Англии 
способствовать разрешению -вопроса о проливах, могли бы 
быть с нашей стороны сделаны ей уступки в среднеазиатском 
вопросе» 14. 

Такая точка зрения соответствовала общему курсу, прщIЯ
тому царской дипломатией при переговорах с Англией. Но идя 
на уступки Англии по важнейшим политическим вопросам,. ка
сающимся Афганистана, царская дипломатия все же стреми
лась выговорить определенные льготы для развития русско- -
афганской торговли. 

Англо-русское соглашение о размежевании сфер влияния 
в Иране, Афганистане и Тибете было подписано 31 августа 
1907 г. Это было империалистическое соглашение, завершив
шее создание ангJl'о-русской Антанты и грубо попиравшее пра
ва стран Востока. Пять статей соглашения касались Афгани
стана. В статье 1-й содержалась прежняя формула признания 
Афганистана как страны, «лежащей вне сферы русского влия
ния». Однако если до этого царская дипломатия никогда не 
высказывал ась относительно лишения Англией афганского 
.эмира права непосредственных сношений с другими государ-

13 Переход английской политики иа новые ,рельсы совершился далеко 
не сразу. Как показывают исследоваиия дипломатических документов, про
изведенные Г. Л. Бондаревским, уже во время переговоров с Россией о 
договоре 1907 г. Англия заключила секретный договор с Турцией, преду
<:матрнвавщий вступление Турции, при поддержке Англии, в войну протиз 
России. Этот договор оставлял Англии запасный выход на тот случай, 
если бы ей удалось примиритьс~ с гогенцоллеровской Германий,· В то 
время английские правящие круги еще не решили окончательно вопроса 
о том, кого считать. своим главным врагом: Германию или Россию. 

14 Цит. по кн.: Рейснер, Независимый АФганистан, GTp. 97 .. 
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ствами, то теперь она вынуждена была дать обязательство 
«пользоваться для всех своих политических сношений с Афга
нистаном посредничеством правительства его британского ве:" 
личества». Царское правительство обязалось также «не по
сылать никаких агентов в Афганистан» 15. 

Статья 2-я начиналась ссылкой на договор, подписанный: 
в Кабуле 21 марта 1905 г., в котором британское правитель
ство объявило, «что оно признает соглашение и обязатель
ства, заключенные с покойным эмиром Абдуррахманом, и что 
оно не имеет намерения вмешиваться во внутреннее управле

ние Афганистана». Далее правительство Англии заявляло, что 
оно обязуется не присоединять ине занимать, согласно ука
занному договору, какой-либо части Афганистана и не вме
шиваться во внутреннее управление этой страной, с оговор
кой, что эмир будет выполнять обязательства, уже принятые 
им по отношению к британскому правительству. 

Действительную цену содержащегося в этой· статье обяза
тельства британского правительства (включенного в текст 
соглашения, по-видимому, в основном для успокоения эмира 

и снабжеююго оговоркой на случай, когда понадобится на
рушить это обязательство) показывает содержание секретного 
меморандума британского министерства иностранных дел, дa~ 
тированного 12 августа 1907 г. В этом меморандуме, направ
ленном в Петербург, когда переговоры уже заканчивались, 
совсем незадолго до подписания англо-русского соглашения 

1907 г., руководители британской политики решительно от
вергли всякую мысль об ограничении своей «свободы дей
ствий» в отношении Афганистана 16. 

В статье З-й признавалось, что русским и афганоким долж
ностным лицам, служащим на границе или в пограничных 

областях, не возбраняются непосредственные контакты с 
целью решения «местных вопросов, не имеIbщих политическо
го характера». В статье 4-й декларировалось признание прин
ципа торгового равноправия Англии и России в Афганистане. 
В конце .этой статьи, представлявшей собой определенную 
уступку Англии торговым интересам России, предусматрива
лось, что в случае если развитие торговли приведет к необхо
димости иметь в Афганистане русских торговых агентов, бри
танское и царское правительства согласуют между собой во-

15 Цит. по сб. «Афганистан», стр. 87. 
16 «Какое-либо ограничение таюой свободы со стороны Великобрита

нии не преМIiНуло бы rюдвергнуть серьезной опасности мир в Средней 
<\зии, поощряя эмира и его подданных игнорировать трактаты, которыми 
регулируются отношения, существующие между Великобританией и Афга
нистаном. Такая возможность, как воеННЫе действия британских войск в 
Афганистане, должна всегда иметься в виду не только для защиты англо
афганского договора, но и для обеспечения исполнения настоящей конвен
ции» (цит. по: Рейснер, НезавUСUJlЫЙ Афганистан, стр. 100). 
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просомерах,которые надобно будет принять, причем «долж
ное уважение будет оказано суверенным правам эмира». 

Вице-король Индии информировал Хабибуллу о содержа
нии относящихся к Афганистану статей англо-русского согла
шенияписьмом, датированным 10 сентября 1907 г. В своем 
ответе Хабибулла сообщил, что государственный совет приз
нал соглашение невыгодным для Афганистана и нарушающим 
его независимость 17. Считаясь с возмущением, вызванным в 
Афганистане сговором царской России и Англии, решавшим 
без участия афганцев .судьбы-их страны, Хабибулла объявил, 
что он не признает англо-русскогодоговора 1907 г. 

Отказ Хабибуллы присоединиться к англо-русскому согла
шению не обеспокоил руководителей британской политики, ибо 
осенью 1908 г. русский министр иностранных дел А. П. Из
вольский за~{Вил, что вне зависимости от того, даст ли афган
сJtий эмир официальное согласие или нет, цар.ское правитель
ство будет рассматривать это соглашение как имеющее «за
Кфнную силу». Опротестование Хабибуллой англо-русского 
соглашения 1907 г. и политика эмира в 011ношении России в 
дальнейшем сводили на нет торговое равноправие сторон, «не
посредственные сношения» програничных властей и пер спек
тиву допуска в Афганистан русских торговых агентов, выго
воренные царской дипломатией в ходе переговоров с Англией. 
Предпринимавшиеся впоследствии царской дипломатией по
пытки получить помощь англичан, чтобы реализовать на прак
тике выговоренные для России по соглашению 1907 г. права, 
успеха не имели. Просьбы царской дипломатии благожела
тельного отношения у англичан не вызывали; отказы мотиви

ровались тем, что действительной власти над Афганистаном 
они не имеют, эмир не прислушивается к их рекомендациям, 

что с этим приходится мириться, Д~бы не обострять положе
ния, и т. д. Такой ответ, в частности, был дан на меморандум 
«о неудовлетворительном характере русско-афганских взаи
моотношений», переданный Сазоновым Эдуарду Грею в 
1912 г. 18. 

11 Sykes, А history of Afghanislan, vol. Н, р. 236. 
18 Весьма четко призрачность прав, ·выговоренных в Афганистане 

цар'ской дипломатией по соглашению 1907 г., и нежелание британской ди
пломатии ставить перед эмиром вопрос об их осуществлении выражены 
в памятной записке британского министерства иностранных дел от 4 ок
тября 1912 г. В этой записке утверждается, что британское правительство 
«после зрелого размышления» приняло по отношению к Афганистану по
литику невмешательства и «очеиь заТРУДНЯJIОСЬ бы настаивать перед 
эмиром» на предоставлении русским подданным тех льгот, которых бри
танскОе правительство «еще не может требовать для собственных поддан
ных, и оно не думает, чтобы побуждение эмира осуществить СТ. 3-ю англо
русского соглашения могло увенчаться успехом» (см. Рейснер, Независu
мый Афганистан, стр. 110). 
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Англо-русскае саглашение 1907 г. абъективна аслабляле 
Афганистан, иБО' саздавала гаразда балее тяжелую, чем' в 
предшествующие гады, внешнепалитическую абстанавку, в ка
тарай ему TpYДH~e была бараться за васстанавление гасудар- ~ 
ственнага суверенитета. Вазмажнасти игры на англа-русских 
пративаречиях, атличавшей в свае время паЛИТЕКУ Абдуррах
мана, теперь свелись к минимуму. Афганистан аказался сдав
ленным абъединенным империалистическим франтам, саздан
ным саюзам Англии и царскай Рассии. В этих уславиях Хаби" 
булла прадалжал неатступна придерживаться палитики палнай 
изаляции страны, правадившейся Абдуррахманам. 

Еврапейцам па-прежнему страга васпрещался въезд в Аф
ганистан без асабага на та разрешения (фирмана) эмира, вы
дававшегася лишь в единичных случаях. Для тага чтабы па
пасть в запретную страну, еврапейскаму специалисту или 
купцу неабхадима была, чтабы эмир ЛИЧНО' был заинтересаван 
в этай паездке. С другай стараны, паскальку Англия прадол
жала удерживать Афганистан в састаянии 'Изаляции, праезд 
туда для еврапейцев был вазмажен талька через ИНДИlо и Бе
луджистан, для чегО' требавалась специальнае разрешение 
английских властей Индии 19. 

В начале ХХ в. Афганистан был слабаразвитой страцай, 
палностью 'изалираваннай ат 'внешнегО' мира, с пачти пагалав
на неграматным населеНЕем, акала треТЕ катарага саставляли 

кочевники и палукачевники. В стране удерживались архаи
ческие, феадальные атнашения, власть эмира был~ неаграни
ченнаЙ. 

Субсидии аНГЛИЙСiага правительства и паступления, свя
занные с внешней таргавлей, в катарай первае место занима
ла Британская Индия, саставляли бальшую часть денежных 
дахадав эмирскай казны. Вывазя сырье и импартируя пра
мышленные товары, Афганистан все бальше превращался в 
аграрна-сырьевай придатак капиталистическага мира. 

Насильственная изаляция ат других стран и тяжкий груз 
средневекавья препятствавали хазяйственнаму и культурнаму 
развитию страны и приабщению ее населения к савременнай 
науке и технике. Железные дар аги в Афганистане не страи
,лись, а испальзавание для гужевага транспарта имевшихся в 

стране грунтавых дараг не всегда была вазмажна из-за их 
неисправнасти и труднапрахадимасти. Грузы перевазились 
главным абразам на вьючных живатных. 

На прахадящей па т~рритарии Афганистана части тарга
вага пути между Кабулам и Пешаварам для перевазки казен
ных грузав, в асабеннасти таких тяжелых, как машиннае аба-

19 Подробности о дейст'Вовавших к началу первой мировой войны пра
вялах проезда. иностранцев в Афганистан ЧIРез территорию Индии см. 
в кн.: Baker and other consular officers, British /ndia, р. 234. 
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рудование, 1IСПОЛЬЗ0вались слоны. К. началу перl'l-ОЙ мировой 

воiЙны У змир:а было 50 слонов. Хабибулла пытался применить 
для перевозки грузов ме'жду Пешаваром и Кабулом также ,ц 
автотранспорт. Для этой це.пи он купил 15 .грузовых автома
шин. Однако вследствие непригодности для автомобильного 
движения части пути между Кабулом и. Джалалабадом ис-' 
пользовать эти грузовики для дальних перевозок не уда

лось 20. 

3а Исключением оставшихся от времен. Абдуррахмана ка
бульского военного арсенала (<<машин-хана») и нескольких 
других более мелких казенных предприятий, фабрично-завод
скай промышленности в стране не существовало. В годы прав
JIеtlия Хабибуллы число казенных предприятий увеличил ось 
всего на несколько единиц, причем строительство их CJсущест~ 

влялось С.большими трудностями 21. . 

Земледелие и СКО1оводсtво 

Основой хозяйства большинства населения Афганистана в 
начале ХХ в. оставались земледелие и скотоводство. В пер
вые годы ХХ в., по сообщениям приезжавших в Среднюю 
Азию афганских купцов, наиболее плодородными районами 
Афганистана, «снабжающими продуктами земледелия не 
только местное население, но и имеЮЩИ:JИ возможность вьщо~ 

зить избыток продуктов», считались Бадахшан, Кундуз, Чар
в1Iлайет, Герат, Фарах, Кандагар с Газни и долина среднего 
течеtlия реки Кабул 22. В стране часто не хватало хлеба. Вы
воз пшеницы, ячменя, джугары и муки в Среднюю Азию, 
имевший место в отдельные урожайные годы, был очень неве
лик и носил в основном характер обычной базарной торговли 
между соседними районами 23. ., 

По определению Н. И. Вавилова, первое место среди зер" 
новых культур, возделывавшихся в Афганистане, занимала 
пшеница (под посевами пшеницы была занята значительная 

20 См. Ibid., рр. 535, 536, 543. . 
21 Об этих трудностях см. ниже, стр. 344. Частной фабрично-заводскоii 

промышленности капиталистического типа в Афганистане совсем не было. 
22 Ковалев, Отчет, стр. 10. Продукты, как правило, вывози ись лишь 

в соседние районы страны. 
23 Среднегодовой вывоз этих продуктов из Афганистана в средне

азиатские владения России и в Бухару с 1896 по 1905 г., по данным 
Ковалева, составлял 7384 пуда (см. Ковалев, Отчет, СТР. 20, табл. 1). 
В 20-х годах ХХ в. Н. И. Вавилов писал: «В стране нет избытков хлеба, 
скорее наблюдае"I'СЯ его неД'остаток. Земледельцы горных долин и пустын
ных районов Афганистана с трудом сводят концы с концами, ЭКОНОI\IЯ 
скудные запасы зерна. Душевые нормы зерна здесь, несомненно, ниже 
среднеевропейских» (Вавилов - Букинич, Земледельческий Афганистан, 
стр. 220). 
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часть основных массивов поливных земель 24); второе - яч
мень,· в особенно больших количествах возделывавшийся в 
горных и высокогорных районах, где он являлся основным 
продуктом питания населения; третье - рис, возделывавший
ся в основном в долине реки Кундуз, около Ханабада, в Ге
ратском оазисе, по реке Кунар, около Кандагара и Джалал
абада 25; четвертое - бобовые, которые также играли сущест

венную роль в питании земледельцев горных районов. 
По расчетам Н. И. Вавилова и Д. Д. Букинича, IВСЯ по

севная площадь Афганистана составляла около 1 млн. га 
(т. е. менее 2 % всей территории страны), причем поливные 
посевы занимали площадь примерно такую же, как и непо

ливные 26. Неполивное зерновое земледелие было наиболее 
распространено в Северном Афганистане. В Гератском оазисе 
экспедиции Н. И. Вавилова выя'вили в 20-хгодах до 100 видов 
возделываемых растений. 

В Кандагарском оазисе, расположенном в пустыне и оро
шаемом водами реки Аргандаб, природные условия способ
ствовали развитию интенсивного плодоводства. Этот оазис 
превосходил все другие районы Афганистана по вывозу 
в Индию свежих и сушеных фруктов. 

В юго-восточной части Афганистана серьезное хозяйствен
ное значение имели отличающиеся исключительным плодоро" 

днем Кунарская долина и Джалалабадский оазис 27. 

Значительные массивы поливного земледелия находились 
в узких горных долинах на высотах от 1400 до 2600 М. К чис
лу таких земледельческих районов относятся верхняя часть 
долины ре~и Кабул, Газии, долина Бамиана, Файза6ад в Ба
дахшане и ряд других, менее значительных ~~. 

Н. И. Вавилов и Д. Д. Букинич подробно описали хозяй
ство высокогорных районов страны, через которые проходили 
маршруты советской экспедиции 1920-х годов. В высокогор
ных (свыше 2,6 тыс. М) долинах были распространены ис
ключительно яровые посевы, как поливные, так инеполивные. 

24 Вавилов - Букинич, Земледельческий Афганистан, стр. 221. 
25 По данным Ковалева (Ковалев, Отчет, стр. 12-14), рис возделы

вался в окрестностях Мазари-Шарифа, Балха, в Систане и Кабулистане. 
С десятины снималось до 160 пудов риса. Несмотря на сравнительно ши
рокое распространение посевов риса в Афганистане, цены на него на вну
тренних рынках в первые годы ХХ в. были довольно высокие: от 1 р. 50·к 
до 3 р. за пуд. Пшеница стоила, в разные годы, в зависимости 'от урожая, 
от 30 до 80 коп. за пуд, просо - от 410 коп. до 1 р.20 к,. за пуд. 

26 Вавилов - Букинич, Земледельческий Афганистан, стр.218. 
27 В Кунарской долине достаточное количество осадков позволяет вы

ращивать пшеницу без искусственного орошения. В Джалалабаде клима
тические условия позволяют заниматься земледелием круглый год (там же, 
стр. 48)." 

28 Вавилов - Букинич, Земледельческий Афганистан, стр. 30.' 
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В таких районах, типичных для всего Центрального и Восточ
ного Афганистана, возделывались преимущественно ячмень 
и: бобы 29. 

Поселения земледельцев в высокогорных районах состоят 
из каменных жилищ и расположены в узких небольших доли

нах горных речек, карликовые поля, огороженные камнями, 

обеспечивают лишь самый скудный минимум пропитания. При 
большой сухости климата в этих районах почти нет пастбищ, 
11', имея даже очень немного скота, жители все же .вынуждены 
были сеять кормовые травы. 

Земледельцы Афганистана использовали только примитив
ные сельскохозяйственные орудия, в частности деревянный 
ПJIУГ. Молотьба производил ась перегонкой животных по раз
бросанному стогу. Однако в процессе многовековой практики 
в конструкции примитивных орудий труда вносились простые, 
но полезные усовершенствования. 

Д. д. Букинич отмечал, что, «несмотря на изолированность 
Афганистана от стран с 'высокоразвитой земледельческой тех
никой, при внимательном изучении местных сельскохозяй
ственных орудий приходится констатировать большие само
стоятельные достижения в смысле разработки их конструк
ций» 30. 

Так, в частности, разнообразием в различных районах 
страны отличались упряжные орудия по обработке почв. 
К югу от Гиндукуша распространены плуги с работающей 
частью (подошвой) не строго горизонтальной, а с приподнятой 
пятой подошвы, чем уменьшается сопротивление орудия и ко
.'1ичество увлекае:.юЙ им земли 31. 

В Северном Афганистане преобладает плуг другого типа, 
омач, известный и в Средней Азии. Омач имеет малую опор
ную поверхность и неустойчив на ходу, но пашет более глу~' 
бока, чем плуг, распространенный к югу от Гиндукуша. 

В целом, несмотря на ряд интересных особенностей в кон
струкции орудий, охарактеризованных Д. Д. Букиничем как 

29 Особый сорт яч':еня (голозерный ячмень) для местного населения 
заменял пшеницу. Во многих местах, в частности в Бамиане, «конские 
бобы» (<<бокля» ) составляли основу питания (там же, стр. 35, ер. стр. 91). 
Для Саланга и Бадахшана были характерны так называемые тутовые де
ревни, в которых каменистые почвы заставляли земледельцев перейти к 
культуре шелковицы (тут). ИЗ сушеных ягод тута ИЗl'отовлялась мука, 
заменявшая для жителей этих деревень ячменную и пшеничную (там же, 
стр. 34). 

30 Вавилов - Букинич, З, '~ледельческий Афганистан, стр. 179. 
31 Такой плуг требует сравнительно небольшой затраты сил пахаря, 

прост и удобен в работе; д. д. Букинич полагал, что в этой конструкции 
«ощупью достигнуто основное правило для устойчивости плуга, а именно, 
линия тяги проходит через след центра тяжести работающей части» (там 
же, стр. 185). 
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«значительные ДОСТЮI ения, не имеющие места даже в других 

менее 1I ~ОЛИР 08а нных странах» 32 и объясняющихся историче
СКИ СJIOЖИВШИМИСЯ культурно- трудовыми навыками населе

н ия , Афганистан в начале ХХ в. оставался страной, почти со
вершенно не затронутой влиянием современной техники, где 
по-прежнему примеНЯЛRСЬ лишь сохр а нившнеся от дедовс ких 

времен примитивные орудия 33. 

Выработанные веками трудовы е н авыки местных земле
дельцев сказывалнсь в I! р именеНlf1J п рн способленных к при
родным условиям сп ()(' об [1 I'I РР III'~I ШI II , В см не кул ьтур, в ум е 
лой ПОДГОТОП I<е пол е Н 1< П (J С('tl 11 II '11ЩlтеJlJ ,I IO 1'11 ухо ' з а р а с

тен ням и . Н . И. lJ аВIIЛОВ 11 д . д. Бу ! 111111'1 ОТМ- I] алн тщатель
" С! ' Т \ Irp () II(} ,~ Кl1 , борьбу с сор няками, содер)\ анне п лей в 
ЩIСТ ,УJIУЧlllен ие п очвы естественными удобрениями 34. 

Побы вавшие в фганистане специалисты во многом высо
ко оценивали садоводство н огоро н ичетво этой страны. На 
чаль ник Бухарской таможни Е . П. Ковалев, встречавшийся 
в Т Е' ченне 1 4 .'Т т С пр и езж а В Ulll 11'1 в Россию афганца ми, лисал , 
ч то , п о его НUОJlюденням, торговля 11 ремесла в АфгаН lI стан е 
на ход ятся п ренмущественно в руках та джи ков и уз6еIОВ, Н О 
«ЛJобllм rйLlНl М Зд lJ ЯТ l l ем HCibl X а фганцев является ог Р ОДIIII 
'\ГСТII() 11 саДОI3( 1 ( 1110 » 35, 

' P(ll lll ФrУ I тон. r1l1'Р~J IIJ,IIА ' J ( 't\ШХ в АфГЭIIПСТ Э ll е, С'J<ШИЛ J 1 С Ь 
пер 111\11 \t:~ C_Bt'pl lbtX n ()Jt:H" eii ; I\~II, 11 l ('1' 'n lflre 1'1:1\<1 , н е IIме.'11! 
себе анных по К,I1IС'('ТВ) ra lJ <I 1I ! ',1Ilдагасн , rA n Д ГОРОДОI\I 
главные M:lCCI1B1I садо); СОСТШIЛН \13 гра н ат вых дер ев ьев 11 
ГРО LIПI ЬР РОЩИ их ТЯ IlУД ИСЬ п о реке Ар га ндаб 36. 

Наиболее распро траненным и с.реди плодовы дер евьев и 
J<устарников АфгаНlIста н а б ыл !! УРЮК (а брйкос) . т ут ( шелко
flI1UЭ) 1I П lf JJ ОГ! Эi\' г.НI R неiiШ J IJ\ilII р а йон а м н вино грпдаРС'1'ва 
С'lIIта,1J1СЬ ГсраТСIШi'r и t 'alli1i'lr:IP ннН аЗIIСЫ . азаРJ I - ]_U аРllф 
н Балх (с JlРlJмыкаlOщеi'! 1, 111\1\1 С запад~ I'РУ ППОi'l городов ) 11 
Габул с Чарикаром 87. 

З2 Там ж , стр . 217. 
33 Нанболr «сложным» сеJ1 ьскохоз яl1 теен ным ор удием , ее речеIlНЫ М 

Н. И . В В6НЛ вым И Д. д . БУКНRнчем в АфГЮf!ТстаR е, был уnrнреБЛЯ II
шаяся в Гер1lтеком 0 8 311Ct' моло гнлка " в и де вр ащающегося -барабана с 
деревин tf bI1l111 зуб!,я ~нr . 

84 J3 i1В IIЛО О '- БУКП Н JlЧ , ЗеJ>lледельц еСI';Uii Афгn/{,uетан . с тр . 190- 195. 
<ю В Сfl НЗИ С 3ТJIM Ков алев УТIJерждвд: "'Л II' IlJ!) я y6eДII.JТCH . что нич М 

иеJIЬЗП Р'JJlЬШС с н нск 7'Ь П Мn,Л'И Й афГЗIЩЗ , ка!, n д а рн в е му не ско.nь',о 
па че) ' семя н r POA lI blX, цветоч ных 11 ACKOpaT lIl\R bI х р астениii» (J\ОВ ilЛ f'Б . 
OT'tCT, пр. 107). 

Эt; Вавилов - БУК Il !!!! "! , Зр,llледеЛЬttеск.uU А фга ни ста н, СТр. 455. 458. 
В первы е годы ХХ В. R СВ ЯЗИ ВЫВОЗ(}М фРУКТОВ И овощеi\ В Индию по 
lТостроенной а нгличанами железной дороге КВ па - Нью-Чаман площа, 11 
под фруктовыми садам!! п О l'Oр r;1ДаМIl в ок рестностях Кандагзр а значи
т л ьно УВСJJ И ЧНJlПСЬ. 

D Там же , сТр . 468. 
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Из технических культур в начале ХХ в. стало развиваться 
хлопководство (в первую очередь на севере страны и в мень
ших масштабах в Кандагарском оаЗi1се), что было вызвано _. 
ростом вывоза хлопка в Индию и в Россию, особенно 'в годы 
первой мировой войны. 
- У некоторых крупнейших афганских племен основной от
раслью хозяйства о~та'Валось кочевое скотоводство. Среди ду
рани кочевым скотоводством занимались нурзаи (около 
300 тыс.), а у гильзаев - сулейман-хель (около 350 тыс.). 
Некоторые афганские племена занимались как земледелием, 
так и скотоводством, в частности дуранийское племя ацакзаев. 
Кроме афганцев скотоводством занимались многие другие пле
мена и народности страны: тур"кмены, часть 'узбеков и др. 

В 20-~. годах ХХ в. в Афга,нисrане насчитывалось более 
2 млн. кочевников. Многие из них периодически и регулярно 
перекочев'ьщали со своим скотом на очень большие расстоя
ния с юга на север и обратно 38. Существовали различные 
типы скотоводческого хозяйства, отличавшиеся, в частнрсти, 
радиусом перекочевок. Часть,СКОТОВОДОВ кочевала отделрными 
семьями со своими стадами на сравнительно незначительные 

расстояния от зимних стоянок 39. . ' 

Стада кочевников состояли преимуществеюIO из овец 40. 
Уже в первые годы ХХ В,, наряду с курдючнЪ!миовцами. в 
Афганистане разводилось много каракульских овец. Значи
теЛЬflУЮ часть стад кочевников составляли длинноухие чер

ношерстньrе КО3,ы 41. 

Афганские скотоводы разводили также верблюдов 42 (осо
бенно в Кандагарской области). На разведении верблюдов, 
специаЛlIзировалось племя ака-хель (около 25 тыс.). Распро
страненными породами животных в хозяйствах кочевых аф
ганцев были также ослы, зебу Jf буйволы. 

38 Вавилов - Букинич, Зе/rlледельческий АфганистаН,етр. 86. Авторы 
эт'Ой книги писали: «Мы не знаем другой страны,В которой периодические 
переселения номадов захватывали бы столь огр'Омную часть населения JI 
ее территории» (там же). 

3IJ Там же, стр. 87. 
40 Н. И. Вавилов и Д. Д. Букинич отмечали, что особенно славились 

с.еверные 'Овцы. :Ковалев указывал, что весьма хорошими качествами от
личалась шерсть белых курдючных 'Овец, разводимых гильзаями (Ковалев, 
Отчет, стр. 86). В числе 'Основных пород курдючных овец в стадах афган
ских кочевников называют гисарскую, бурую или черную, с очень грубой 
шер'Стью, но дающую Много мяса и сала (Асланов, Афганцы, .стр. 65). 

11' В ряде рай'Онов Центрального и Южного Афганистана были рас
пространены различные формы горно-кочев'Ого хозяйства с преобладанием 
в стадах овец и коз. В некот'Орых труднод'Оступных горных районах Ба
дахшана, Гиндукуша, Хоста преобладающее значение имело разведение 
коз (см. Вавилов - Букинич, Земледельческий Афганистан, стр. 87, 88)_ 

42 Асланов, Афганцы, стр. 58, 65. 
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Коневодство было развито сравнительно слабо. «Многие 
горные племена (какары, ГИЛqзаи, фирузкухи, хазарейцы 
и др.) занимались разведением небольших косячков (по 20-
30 лошадей). Лучшими считались лошади из окрестностей 
Нура, Калаи-Ноу и разводимые гильзаями» 43. 

Передвигаясь с юга в -северную часть страны, афганокие 
кочевники нередко ПРОИЗВ9ДИЛИ на севере посевы хлебов, 
Пр.еимушественно пше.ницы, ячме.ня, нута, используя, как 

правило, только неполивные земли 44. 

В Хазараджате, жители которого вели в основном .осед
лый образ жизни, скотоводство имело подсобный х;з.рактер. 
Используя пастбища, расположенные на склонах гор, многие 
семьи передвигались . для выпаса скота на летовки. (отстояв
шие обычно неподалеку от их селений), возвращаясь осенью 
для уборки урожая. У западных хазарейцев скотоводство 
имело относительно большее значение и сезонные перекочев
ки на летние пастбища совершались на более значительные 
расстояния (все же обычно не превышавшие 100 КМ) 45. В ско
товодческих хозяйствах хазарейцев, как и у афганцев, пер
вое место занимало овцеводство и разведение коз. Хазарейцы 
также имели верблюдов и ослов, слабее было развито коне
водство, но разведение Кjрупного рогатого скота имело отно

сительно большее значение. 
В хозяйстве туркмен, остававшихся преимущественно ско

товодами,.С начала ХХ в. (в связи С ростом экспорта кара
куля) резко увеличилось разведение каракульских овец. Боль
шое значение скотоводство имело у джемшидов, фирузкухов, 
таймени, а также у части узбеков. В хозяйстве таджиков оно 
имело лишь подсобный характер. 

Социально-экономические отношения 

Тяжелый груз средневековья и гнет абсолютистского ре
жима препятствовали развитию земледелия; нормальная хо

зяИствен.ная деятельность земледельцев Афганистана неред
ко нарушалась. Оценивая условия для ведения сельского 
хозяйства и состояние земледелия в этой стране в конце 
XIX - начале ХХ в., Ковалев писал: ,«Земледельческая про
мышленность Афганистана находится, как то я наблюдал и в 
бухарском ханстве, в неНQрмальных условиях. Причины это
му необеспеченность землевладения, произвол и тяжелые, не
посильные поборы афганской администрации». Далее, ссы
лаясь на сведения, собранные им от подданных афганского 
эмира, приезжавших в Среднюю Азию, он сообщал: «Как 

43 Ковалев, Отчет, стр. 34. 
44 Вавилов - Букинич, Земледельческuй Афганuстан, сТр. 87. 
45fафферберг, Хазара, стр. 113, 114. 
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мне передавали, сельское населен ие до такой степени угнете
но, что перестало возделывать Полностью все имеющиеся. у 

него к)!Льтурные участки и ограничивается возделыванием 

лишь незначительных клочков земли для посевов необходи
мого годичного запаса хлебных злаков для одной семьи. 

Благодаря этому в Афганистане стал ощущаться недоста
ток в хлебе, и эмир вынужден был .воспретить вывоз за гра
ницу всех хлебных продуктов и жизненных приласов. Мест
ная же администрация, в интересах личных, настолько рас

ши'рила это запрещение эмира, что воспретила вывоз хлеб
ных продуктов из одного селения в другое. Такой произвол 
вызвал, ~aK мне передавали, в 1901 г. целый бунт сельских 
жителей Чахар-вилаЙета. 

Когда же доискались до причины недостатка хлебных 
продуктов, то силою и из-под палок стали заставлять ПО5е

дян обрабатывать имеющиеся у них уч,астки, причем зар.аllее, 
сообразно величине участка и нисколько не сообразуясь со 
стихийными бедствиями, определялоtь, не менее какого коли~ 
чества зерна с своего участка должен внести владелец его в 

казну эмира. Жителей, которые не могли или не пожелали 
выполнить этого требования, целыми семьями выселяли в 
Катаганскую провинцию (Кундуз), где их силою принуждают 
обрабатывать рисовые поля и где тысячами вымирают они от 
злокач,ественных малярийных и тифоидального типа лихора
док» 46. 

Степень изученности внутренней истории Афганистана на
чала ХХ в. не позволяет пока проследить изменения в поло
жении крестьянства в годы правления Хабибуллы. Поэтому 
приходится ограничиться краткой характеристикой (по сведе
ниям, имеющимся в советской литературе) положения кре
стьян в конце его правления 47. 

Большая часть афганских крестьян и ' все неафганское 
крестьянство составляли податное сословие, обязанное УПЛil
чивать поземельный и другие налоги в пользу эмирской каз
ны. Налоги взимались преимущественно натурой. Точных 

46 Ковалев, Отчет, стр. 10, 11. Саставитель атчета дабавляет, чтО' этим 
обстоятельствам абъясняются ча'стые переселения афганских таджикав, 
узбекав и туркмен в пределы Бухарскаго ханства, особенно в Курган-Тю
бинскае; Кулябскае и Бальджуаискае бекства, утверждая, чтО' там ИМ· 
первые два-три гада . дают разные льгаты, а затем бухарские власти 
абращаются с ними не лучше, чем абращались афганские. 

47 Сведения о паложении крестьянства в Афганистане, имеющиеся в 
саветскай литературе; отнасятся главным оБР'азам к 20-м гадам ХХ в., 
причем преимущественно к Афганскому Туркестану и ,Гератскай абласти; 
по Кабульскай области их меньше, а по ' астальным частям Афганистана 
они ачень скудны. Сведения , сабранные в начале 20-х годов ХХ в . , могут 
быть в значительной степени атне.сены I! к последним годам п-равления 
Хаби6уплы. -
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свед~ний о ' ставках налогообложения нет, имеющиеся. в лите
ра'Туре данные по этому вопросу, довольно разноречивы. По 
матеJЭиалам, собранным путем опроса населения Э. М'. Рик
сом, в' Кабульском и Чарикарском районах поземельный на
лог при Хабибулле взимался с одного джариба поливной зем
ли по трем установленным разрядам независимо от того, 

какими культурами земли засеивались, но с учетом располо

жения земель, качества почвы и обеспеченности их водой. 
Цифры, приведенные Э. М. Риксом, свидетельствуют о 

сравнительно неВЬ.IСОКИХ нормах натурального поземельного 

налога 48. Если эти цифры и верны, то они показывают скорее 
официально декларированные размеры налогообложения 
с намерением (хотя бы в теории) приблизить их к признан
ному шариатом размеру поземельного налога (в 1/10 часть 
урожая), но отнюдь не фактически собирав.шиЙся поземель
ный налог. 

ПО данным И. М. Рейснера (приведенным им, к сожале
нию, без указания источника и уточнения места и времени, 
к которому они относятся), при Хабибулле малиат, взимав
шийся натурой или деньгами, в зависимости от желания пла
тельщика, брался только с неполивных земель в размере од
ной десятой части валового урожая, а с земель, орошаемых 
водами рек,- в размере одной трети валовой продукции; оро, ' 

шаемых ~одами источников - в размере одной пятой урожая, 
а орошаемых системами кяризов - в размере одной шестнад
цатой части урожая. При этом, если система искусственного 
орошения принадлежала казне, за воду взималась дополни

тельная плата 49. 

По словам Гамильтона, «земельный доход» В Афганистане 
составлял одну треть «продуктов земли» и должен был соби
раться амбардаром каждого села 50. 

Оценивая все эти ' сведения, следует иметь в виду, во-пер
вых, жестокий произвол и вымогательства чиновников, свя
занные, в частности, с системой сдачи сбора податей на от
куп, а во-вторых, тот факт, что основной поземельный налог 
далеко не был единственным. 

Чиновники, ведавшие сбором податей, строго контролиро
вали крестьян, опечатывая помещения с собранным урожаем, 
которым земледелец под страхом сурового наказания не мог 

пользоваться, пока не сдаст положенный с него налог на пр а
вительственные склады. Для опечатываНI:IЯ пользовались де
ревянной печаткой (рис. 4), оттиск которой выдавливался на , 
глине. Но такому строгому' контролю подверга,JIИСЬ только 
крестьяне. И. М. Рейснер, побывавший в стране в конце 1919 

48 См . Беркман, Налоговые р,еформ,bl Ам,ануллы-хана, сТр. 167. 
49 Рейснер, Н езавuсuм,ый Афганuстан, сТр. 91 , , 
50 Гамильтон, Афганuетан, СТр. 131. 
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11 В 1920 ГГ ., когда в ЭТОМ отнош ении. ср авнитель но с време
нем абпбуллы, М8.IЮ что II зм еЮIJl ОСЬ, п ис ал : «В ей своей 
тяжестыо JIа.iJоговыii тнет ЛОЖИТСЯ на рудовы, производя
ЩlIе i\/ ID ' СЫ, Всюш ii раз при ВЗН NJ at llШ 'ГОГ IIЛН IIН го налога 

ПJI аТС.rJ ьщн кам при 'одftТС Я УПJl аЧlIват !, 

доб авочную ~ мму В пользу МНОГО ' 111 -

.'1 иного tl В Il ОВНlIчьего персоиада . При 
та К1IХ УСJlОВШ1Х С.'l·дует прнзнать аф 
ra HCKH Ila,rЮГll Щ'l:ьыа обремеНlIтель 
Н1 ,) ~ !1I » 51 . 

В , ,,)~ы "РtlВ,~t\I!IIЯ 'аБIlUу .'1JJЫ с Н<1-
.гIOГU II .rtаТl'JJLЩ II КОВ, ,( ,p\le зrrfl3 11 ско
та, В:1Il1>i аВШIUСЯ !Э с ч ет ОСН ОВНЫХ II ЗЛО

гов - М Э.ll lJата н зяката,- вз ь! КН.В<1 -

.:'IOCh множе ТВО ДРУП х ЛОД<11'ей И с .... о
р в . На.!l О ГО llлат JIЬЩllКИ д .JJ Ж Н Ы были 
ПО ТaJ3J1ЯТЬ Эi'VJ И РСКlfМ вл а с ЯМ разш rч

ны . издел и я дом а шне r< пр изводств а : 

J',J СШКlI, в еревки , ПОПОНЫ и Т. д. 52 . 
В ЧJJ ('.ТIО сборов ВХОДШ1l! Jl о рон ны е, 
св адебные 11 др . Н а б аз э р ах взим а ,п ся 

IJщ: <1 Jl"P " III1HIНI!1 1\\'- с()ор с I\ ЭЖДО ГО выоаa това р а . К роме 
'1.11'1\;) с<iОРЩIIКЩ' II МIOГ\!I\ ut') I, l чtlt.1 '\ СООрlJ13 11 податей . н е р едко 

1\L!t1jtlI!111 '1, р il З,Г111 '1 111 .1 l: IIj1еЗUuJ1lэiill ые 
Ш:IJЮГIl: на 1 'MOJ f1 I!JlН П С 1' (1o ii l\Y tаЗ'"'l IJlЫХ ~JЩI1 11l i ; н . п. 53 . 

В -"] ч а ях, J<oгдoa Д.ТI Я пр аВ1!Т ь('тв пuых обозных 11 тр анс·· 
портных ком а нд тр ебовал ись ЛО ll1ади, их аередко ПOl упаЛ ll 
на.сеJJЕ'Н IIЯ на ильна по паНl1женным ценам 54. illпр OJ\О п риме
НЯJ1 !J СЬ ПРИНУДИ Т л ьные р аботы по оч истке казен н ых ары ков , 
реме 11 ТУ JI 110 тро й ке орог , мостов 11 т. п. 

'o 6 ~II!10 тяжеЛbllll бито 110/IOжеН 11 к ре~тья н В покорен 
"", ' афгаНСI\I ll\l J I ЭМll раМ Jf рэi'lOнах с 1) рНО ll части стран ы, 
:J гакж в Нурн та н е и др . Б Аф ган ско м Тури: стане громад
ные т Ррl1ТОр И Н Пр IJн ад ежатI на п р а в ах домена лично Х абн 
бу.ТJл е : ч а сть эти х з м л ь р азда В 3 .JJа сь афганской знати . В ЭТOI"1 
обл а 'Т Н п очти все ПОЛ ИВ I! ые з емли , П I' Jl Н JД/J ежаВIШ I~ в про 

шл м I( Гf'стья н аJlf , в 20 -х года х Х в . б ыл и уже з ахв а чены п о
меЩIII,::IМ {, Jl М .лкое l<pe ть я.fJ 'КО зеМ.7J вл ад Il н е С'о)(rа IlЯЛ ПСЬ 

глаВ JlЫМ бг азом в р айон ах непаЛIlВНОГО зеМ.I1 -'д JШЯ 55. ПР 

БI Реиснер, НеэавILСllАll>lй Афганистан, сТр. 92. 
02 Б P I(l l iJ H, На.догОliые f'ефnРl>lЫ А.!lGнуллы-ханu, стр . l БО . 
63 Рейс нер, НеЗц8UСU."(,111 А Ф;ЩНlIстан. тр. 92. 
&1 БеРI(М ан, Н алогОlЗhl е р ФОРI>IЫ ААюнуллы-хана. с т р. 160. 
55 О ра с п ределени и земель в некоторых райо ньх Сев ер ного Аф гrнm 

стана в 2U·x r 'да х Х в . СМ.: Д непр овски й, ХОЗЯЙС Т80 r e paT r;;Kot1 области, 
СТI" П; Алексеен ков , Аграрный вопрос f1 Афzан ком Турке тан е , с т р. 33 
11 CJ1 . 13 "'I1Х р аБОТii Х IH' l, OTopbI e да нные относятся !, годам п равлеН Ii Я ,' а · 
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данным, Прl1Н Я ЫМ П. 1\\. Рейснером , в 20 -х г о а х ХХ В. 
l'OJrbI<O 20 % кр естья н веЛ1! свое хозяйство на 'обств IllIoil 
(3 не пам ЩИ befl) э М.П 56. OCfIOBHOI"r формой эксплуа l'ftШ!l 1 
кре ТЬЯ Н эеМ .пеВЛ;JДQЛЬЩJI\1I1 GLI: Н , К31{ 11 прежде, 1I3ДОЛl,ЩШ:lа. 

l' ресть я не , H~ Ilме8lШI~ ~ t.'MJ 11, обрИбйтывая учаСТЮI, пр едо
ст аВ.'IеlIные 11М 3tмлеВ,lJздеЛЬЩlI\I1I, I(роме nl>1ll.'1ЭТЫ доли уро 

жая обязаН!;l GЫЛII ВЫПОЛНЯТЬ ра3ЛII"НlL>I~ фсидй.rIЫiЫ€ нm l 
л ,'уфе да.f(ЬНЫ ПОВНII Н Qетп в пользу хоз~NI ~1NIJJ[I : работать 
[Ia ОЧlIстге оросител ьноiI сет[[, ЧIIIII!ТЬ дуваЛТ ,J 11 С"IIНШ. nac.TIJ 
скот з млеJ3JJ а де.. ы€BB 11 т. 11. ~7, 

В такой аграрной стра н е, как АфгаН Jl стан, не TOJIbKO по
ложение кр СТЬЯН , НО И характер ГОСПОД твоваВ ШIХ СОЦIlЗЛЬ

f10 -З J{О I!ОМИ еских QТНОШ-1ШI"\ в це.'IОМ опред J1ЯЛПСЬ во мно
ГОМ Форм< i\l1! собствеJll/оСТJI rra <1 1\1 Л 10, эем .lJьны пn отнош -
НIC Яi\Ш . В I I ;jЧЯ .~ е ХХ В. В этоii ('TIJ<IJle ох р ан ялея ииеТ IIТУТ 
госуда рствс!Нюii с БС1 вен IЮСТII 11<1 зем 10, ПIП1lчныi[ для 
фе алыlOГО ВоС'гока . 3el\lml , 1l0ЖЭ,'LOR<1 I I/JЫt> tlфrаllСКt1МИ 3М1I 
ра мп феодал ам , 'ыJl и юр и: 1!4Е' сrш I1 1 11 3 1 1<111Ы чаСТlюi'r об 
С"8енн оетыо их владельц(С то ь к в 20-;( го ах Х Х В ., после 
И3 аrrня за кона о соБСТВ (С!1 !10СТИ. СОЦlIаЛЬНО-ЭКО ltQ МIJII С Iще 
отношения в годы, предш етвоваП Lш r издан][ю этого закона 

(8 ча тио ТlI, вопросы соб 'ГВ~ННОСП[ н, з . ~IЛЮ н -фа ) МЫ ем
лев адеНIIЯ), до сих Jl Р Н изуч н ы , необходимый Д умен 
та льный МiJтеРII <1Л в в веден в н аУЧН Ыli о БИХОJ1 58. Изл о.i енна я 
НИ>I е кр атка я Юl! а l терИСТ1IКа н екоторых сторон с. циальн го 

строя АФгаНlIстан а н ач а ла х х в. основан а гла вным образо\[ 
на с.'ЮЖlIВШ"ХСЯ тз с оветской JlС pJ !'[' r< й Jl lITepa Type IIpeд~ 
. т аВ.'lеl l l1ЯХ. J{010QbIl' в оfiЩ Jf 'i: Ч р тах 11] ;;Ш !UIЫ-J) ТfJажsют 
го СУЩНОСТЬ, Н{) lуЖЩ1 ЮТСЯ, кон ечно, в деталы l й проверке 
фактич еским матеРН8 ом 11 В уточ н н н н отдельных вопросов . 

В С8Я311 С существова н и е 1 в Афга ниста не в рассмат] п 
ва мое врем я т а кого \[ " To p l[ t( сrю го а н зхр низма, как остаТI<И 

услов но го феодального вл адеНШJ э емдсй за служб , следуе. 
01'метпть сдедуlOЩ е место в 'ставе АмаНУЛЛbl-хана о про -
аже JI: азеНRЫХ земе..пъ : «3е [ЛI! халисе, находящие я во B"la~ 
ДNl fll ! f10/Щ' 1II1IJIX, f1ВJlяroЩ!1 ' П l1 рСДМ том КУП .nН н продаЖII 

бнб~'.JIЛЫ, а Н Е: JШ10Рblе, Х01 71 и ф lfI«::II Р уют фal(ТЫ БО,'J е ПОЗДНегО в р ем !:'!!! ! , 
могу т в 'ГОй НЛИ иной тсп Н И быт ь отнесены та!-."Же к paCCMaT [HlВae [ ! у 
neplloAY· 

БS Эта 1J<JCT !> крестьянств.. ОСТQЯЩl в ОСНОВН()М И З ЖНТ Jl e ii «т< р е»ных 
афГЗIIС I{JJХ об,~а тш1 !< югу от Гпидукуша) (см. Pe1iCf! р . f!овейщая UСТОfJU.Ч 
АфUlf-tuстанrr, ' р . 21) . 

57 См . PelrCH р , Аграрный вопрос 8 фгаНllстане , (1)1. 236. 
БН Болыиюе з на чен ие для исследован ия 91'И воп ро ОВ должна IIметь 

р азр аботк а х р анящи, си в РУКОЛ!1С" НОМ фонде САГУ в Тгuженте (под 
Ш!l фР < Щ I 09826- 09834) ДОl(у м еНТОI\ r сударетвенного арХlI в а фгаш!ста на 
З3 П('lJ вые годы , Х 6" до С ИХ пор еще C0 6C P',JJ'eIl JlQ не J[СПО.llЬ~1[) ВiНJНЫХ 
1tстор и ка М II . 
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у населения и на которые имеют-ся купчие крепости, не могут 

быть продаваемы государством» 59. По-видимому, эдесь мы 
имеем констатацию практики (в. предшествующее изданию 
документа время) купJш-продажи государствеН}JЫХ. земель ИХ 
владельцами, юридически оформлявшейся составлением куп~ 
чих крепостей. . 

Это свидетельство дает основание предполагать, что в на
чащ~ ХХ в. феодальное владение землей за службу в Афгани
стане фактически в значительной мере уже превратилось 
в наследственную помещичью собственность, продолжая, 
однако, юридически оставаться государственной собственно
стью. 

Наряду с государственной собственностью в Афганистане 
не только существовала фактически, но признавалась и юри
дически частная собственность на землю (<<мульк» ). Однако, 
по-видимому, удельный вес юридически признанной частной 
собственности на землю был сравнительно невелик. Эта 
форма собственности возникала в соответствии с действовав
шим мусульманским правом. в результате «оживления» 

прежде пустовавших земель (путем их орошения и т. п.). 
Скупавшие землю купцы и ростовщики становились помещи
ками; в то же время часть феодалов вовлекал ась в торговлю. 

Кроме остатков крестьянской собственности на землю в не
которых районах номинально сохранялась также общинно
родовая собственность. Однако пастбищами и обраба·тывае
мыми землями, считавшимися коллективной собственностью 
того или иного рода или племени, фактически распоряжалась 
феодальная знать, использовавша:я общинно-родовые пере
житки и патриархальные традиции для укрепления своей 
власти над соплеменниками. 

Класс феодалов состоял из нескольких групп. Военачаль
ники, придворные и чиновники, владевшие землями, пожа

лованными афганскими государями им или их предкам, как 
правило, были заинтересованы в укреплении центральнрй 
власти. Эти землевладельцы нуждались в крепком центра
лизованном государстве для обеспечения своего господства 
над эксплуатируемым крестьянством. 

Другую часть класса феодалов составляли ханы племен, 
не столь непосредственно связанные с центральной властью 
и опиравшиеся на силу возглавляемых ими родо-племенных 

подразделений. Аристократия таких племен часто выступала 
носительницей феодального сепаратизма. 

Влиятельной группой феодального класса было высшее 
мусульманское духовенство. В его ведении находились имев
шее религиозныIй характер образование и основанный на ша-

59 ЦИТ. по КН.:. Беркман, Налоговые реформы Амануллы-хана, СТр. 158. 
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риате суд по гражданским делам. Влияние служитеЛей р:ели
гии . на духовную жизнь всех классов населения Афганистана 
было .очень велико. Примечательной чертой, характеризующей 
степень сохранения остатков средневековья в общественной 
жизни страны, было особо привилегированное положен,не 

· сеЙидов 6О, 
. Среди простого населения сейиды пользовались чрезвы

i4айным авторите:rом, принадлежностьк сейидам гарантиро
/ 
( вала в афганском государстве фактическую неприкосновен-
. ность личности, так как не · только высокопоставленные 

·сановники, но и сам эмир должны были опасаться оскорбить 
религиозные чувства и традиции широких СЛО.ев населения, 

возмущавшегосядаже только слухами о том, будто ко.го-либо 
из сейидов преследуют власти 61, 

Господствующее положение в государстве занимала 
афганская, прежде всего дуранийская, помещичья знать . В ее 
руках находились высшие административные и военные 

должности. Самь{ми привилегир"Ованными были знатные роды 
племени баракзаев, к которому принадлежала правившая 
династия; некоторыми льготами пользовалось и все племя 

баракзаев, в котором насчитывалось около 300 тыс. человек. 
Многие другие афганские племена, особенно кочевые, сохра
няли различные привилегии и налоговые льготы (в частно
'Сти, они освобождались, полностью или частично, от уплаты 
:-:одатей в эмирскую казну). 

Зякат был основным налогом, взимавшимся со скотоводов. 
,При Хабибулле размер зяката за год исчислялся в следую
щих суммах (с' одной головы скота): с верблюда - 2 рупии, 
с лошади - 1 рупия, с коровы - 0,5 рупии, с овцы - 7 пайс, 
с осла - 0,5 рупии 62. Кроме того, скотоводы должны были 
уплачиВаТl. множество других налогов и сборов. Самым 
крупным из них был налог «ТУРУIVпули» (за пользование до
рогами), взимавшийся, как правило, в денежной форме и в 
том же размере, как и зякат с УКiiзанных а0РОД скота (только 
за овцу бралась несколько меньшая сумма -- 5 пайс), 

БО Согласно полицейским правилам, строго регламентировавшим 
жизнь в I<абуле и запрещавшим, в частности, злословие на УJlицахсто
лицы, порицание сейида, у~еноro богослова и гражданских властей кара
лось 20 ударами и штрафом в 50 рупий. Злос.~овие .по адресу обыкновен
ного с'мертного наказыва"юсь лишь 10 ударами и штрафом в 10 рупий 
(Гамильтон, Афганuстан, стр. 128). 

бl Привилегии святости по происхождению, каковой среди подданных 
эмнра обладали сейнды, близко напомииают особое положение различных 
наследственных групп «святЫх людей» среди ' афганских племен, о кото
ром говорилось выше (в гл. III) в связи с вопросом о развитии феодаль
ных отношений у афганцев. (О неприкосновенности сейидовв С.реднн..е 
века в государстве Тимура ср .- Бартольд, Сочuненuя, т. П, ч. 1, с:гр. 738) , 

б2В 'конце правления Хабибуллы мясная овца стоила .2 рупии, кара
кулевая - 5 рупий . 

• 
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Осо 'Jую подать скотоводы уп .n аtjива ,nн за п .ЛЬJоваШlе 
п астБИЩ;НIН , а таТ<ж е э а IIзготов,nен ие м ае" а , сыра 11 т. 
П r лож ' 1I11{' мал il М УIЩfХ СКОТJВОДОВ , об ре]\'1 ен .ИНЫХ много· 
ч 1 .'! l:IЛlЫМII n даТЯМI! и побора М!l , было OqeHb тяже, ы 1. 
Многие 113 IIIIX, I<а к и осед ы кр стья не , стр адают и т р а з 
ВfПl l Н дев 'ЛШ ГО ХО"Я1f ства , COnpOBO>l давше!'ося ПрОl-!нкнове
IJIIl'M в дер евню ТОР ГО130-ростовщичеСJ\ОГО капитал а II подры 

ВО./ll Hi1Typa.1bHbI X форм хоз я ii ств а . Кр 'ТЬЯНСТВО РЭЗОрЯ,ЛОСЬ 
Н об еззеlll еJJ ивалось, а среДI! l(ОЧ ВIШ l UB резко УС I Iли в аJlОСЬ 
имуществен ное 11 p ~J B _11 ТВ I) - 1\1<1,1101 м уиlII С!< товоды п ревр а

ща.тНIСЬ в па тухов ст.зд , rJj)lIl1<J ,1еЖ<lВШIIХ Uо!'з"ам . В !'оды 
Ilр.з влеlШЯ /а 6f1fiУЛJJЫ lIСОД l IO J<ра НО пр JIC ' РД l lлlt BOCCTa l !iIН 
как (I C 'tiJIJ,' ,' I<РсС'ГЫШ. так и кочевников-скотоводов, lIапрэв

.1 'IOII.I(' IIPOTI18 Э !V1!!р с!< нх ВМ! теЙ. Тю(, в 1911 - 191 2 ГГ. п ро 
f130ШJIО 1 руп ное вое та нне п л емен .1знг ал и ахмадз а и , 

13 19 13 Г . н а родные вос стания охв аТИJl Н почти ВСЮ т р апу 63. 
f-lе р едки был и вооружен ные с'ГодкновеНШI о'Г р ядов коч . 

вых П Jl е' , ен с ЭМИрСКИМИ вой скам и. В р а йон ' Х, погр аВIIЧНЫХ 
С И р ан м и русс! ШШ владеН IIЯ М И в С] н -'Й АЗ I IИ , таКI1 
сто юювення з ача стую з акаllчиваЛIIСЬ пер ходом через гра 

I1IЩУ ДОВОJJ Н О М ногочис C'l-I НblХ ,рупп повсташ~ в . Так , 
в 1908 1' , bl lI OA n 11 ГlJI{'1\1Я l!II IIКI I казн Р. нного п ри бдуррахм (\ , 
11' джо .. I UIII ' ~tlt , I ·(J :\:1 11<1 ~ , I; l l lrTY lll ~ n( [HI.illl во с ганн е в Б ад-

IfCl' , (1 .:! ill l'M IHf('Cf l' l' tT~lr"tl llllt l ~ 111 I1.11С М \'НIf 11 темя 'Гыся 

ча М II дж МШllДСIШХ семеН All!lHym l _b He l.1TЬ уБСЖ ll ща в 
Рос .и ю . Пр авда , туда Б Ы JJ а 1! рОПуЩ н тальк часть Н ' , н о 

I н о гие посл е этого ВО ' стан \Гя перешли грающу Ир ана , Т< К 
что общая Чl1 JleHHOCTb джемшидов , ПОКИНУВШIIХ тогда п реде· 
ль! АфГЮ1ИСТ3Н 8, опр 'деляе'ГСff ПРll БJI нзнтел ьно В 10 1ыl . 

Ремесла н торГ() JlSI 

Значительнз>\ ч асть с ел ьсю!х промыслов в Ф ЭННС'rа н е 
была СЕ Я ана С об ра60тко i'[ продуктов ско'Товодства. В СВЯ311 
С те .. ! !ТО ХJ!ОЛ)(овое х зя й етво в фГaIшетане было ра BIIТO 
ер' ВНlIтельно слабо , ШlIрОКО ' распростр а н I:I н е получило пр -
IIЗВОДСТВО разлнчных IIзде.JJIII"i из Пl(:Ор СТ1I. Н . И . Вавил в отме-
1 а. , ч то население Афг.ани стан а чащ " J! С IlТ Ш ретяную 
дежду, ч еГ\J СШ ! I'ГУТО АЗ х.попч а то )ума iitIiЫ' T1\aneJI. Из ш р

СТ1I вырабаТЫВЗJJlI 'Ь Т!<аип, ковр! 1, ВОЙJ10К, па:l аТКII Iшч еВНJJ 
коп rr MHOI' др ' ПJХ Пj едм ТОВ . ере I! <Jфr.аН СЮIХ кочеВ IIJ Jt<ОВ 
были ос бенн о широко распростр анены выдеЛ Ке грубы х ш р 
СТЯНЫХ тканей 11 одеял, '(ОВ ]] ткачество, .ваШlНье ВОН ,lюка, 

оз См . «Сllрадж aJl-А .. бар », ,1\1\1 1, Ш!lВВ Q .Щ 1330 Г. Х . ; о 'IIМЬДllеl3 , HeJ't()· 
торЫС' aonpocl:1l . стр. 2 1. 
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::J также вяз ан е ЧУJIO )\. пл етение арка нов Il т. П . , п ричем все 

3ТН раб оты ПЫ n О.1lШiJII1СЬ жеНЩllнаМII. 

Хаза реiI цы с.паВi!Л I! СЬ В т работКоj-i сукон . По набл юдеНllЯМ 
Н. И . Ва вилова 11 Д .. д. БУЮП1Н 'f3 . В одежды 113 кустарных 
ха з ареВеl ][ ," cyJ<U !J одев ,и! с.ь U() ·Т\ЬШН :IСТВО пасе,nеНIJЯ Афга
н и стана 64 . В '\аЗ<1раджате BbfP<16r.tTbТBa .'1 cr, гр I ~ ое сукн о 

РIIС. 5. ТJ< аЦЮIЙ станок )1З Афг аНllстана начала ХХ 9. 

(<<ба ра к») 113 в еjJбmожьей шер тн. ПОЛУЧlIвшеt' извес1'НОСТЬ 
ева fi пр ЧНОСТЬЮ, а также бол ее тонкая ткань и козьего 
пуха . 
. В горных таДЖ Иl< С J\ ИХ райо н ах ВЫДе,n ывалась «рагзэ»
шер тяпая ткань. IJ УЩn Н на ,' <1 JJaibf. Узбеки выр а б аТ1J1ваJIII 
ГРУU:':Ю шер ПIН_ ю TKal1b, ПЭJ I ClСbJ, м Ш1\1! 11 Т . П. В repa'1'cl<oi\ 
об.паСП I выдс.гI I,JВ Ci .'1 С и сукно «как 1<1», J\эндагар слаВIt.'1СЯ 
JlЗГОТОllЛ HHe ll воiiЛОЧ l10 ii в рхн й ЗlIмней . деж ы. 

Обработка шку р, выде ка [{ОЖ J( изделий НЗ Них (8 Ч3 Т 
НОСГН , О }J ДЫ, оБУIШ, бурдюков II Т . п .) ПРОИЗПОДШ:Ш.сь в 
рамках _ машн ГО e.Тf ЬCKoгO nРОИЗВОДL:'Т JЗ Э, НО этпм, кроме 

того , З31 !! 1 маJJJIСЬ в ср а ВНlIтел · 110 ШПРОЮIХ м а сштабах 11 ре
ме Л J1IfHКJ I ВО МНОГН Х г родах АфгаlJtlстана. Дубление 
овечыIх шкур п выделка дежды нз них соетаВЛИЛJt важныii 
про 1Ыее в KaHдaгa pCKOГi области . Услленно р аЗВliваясь в 
н ачал е ХХ в . В ВЯЗI1 С 803 ! аетаВШIJJI<f сп! О СОМ в Индпи , этот 
промысел по учи:! довольно ШИРОl\ое р а сп ространение п В 

Ка бул е 11 Газ ни. 
Выработка ХЛОГJч атоб мажных тканей в Афганистане была 

раЗВIП<I м иьше, ч j\f шерстяных . К началу 20-х ГОДОВ город
ское нас\;леНf[е в основном пользовалось ПРlIВО3 НЫМ I I мате

риями 113 Индии. Домотка ная м атерия ((кар бас» ) употреб
J!яла сь беднеЙШ1lМI! СЛ ОЯ МII насел вия стр а ны. ДJlЯ \13-

64 Вавилов - у ИН II'l , Зе.мледеЛЬ<lеекuЙ Афганu.еТЙ tt, СТр. 210. 
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,гgтов.леиия этой материи применялея ткаЦКИЙ станок, 
распространенный во многих странах Востока (рис. 5) • Кар
бас ,вырабатывался,в частности, в горных таджикских .раЙ
онах; узбекские ткачи выделывали хлопчатобумажные ткани 
-«8.lIвча» И «мата». Выработка кустарных хлопчатобумажных 
тканей была распространена в хлопководческих областях 
Северного АфгаН/ИC'I1ана, в районе Кандагара, !в Джалалабад
ской долине, а также в Чарикарском районе. В некоторых 
частях Афганистана было распростр.анено и кустарное произ
водство шелковых тканей. 

Мелкое ткацкое пiюизводство прежде всего хлопчатобу
мажных (а в значительной мере и шерстяных) тканей, стал
кивавшееся в городе с ко.нкуренциеЙ импортных товаров, 
развивалось в виде сельских Дом.ашних промыслов 65. 

Значительное место в хозяйственной р<:изни населения юго
восточных областей Афганистана занимал лесной промысел; 
оттуда в столицу и в другие города страны доставляли лес, 

деготь и -древесный уголь. Дрова для- кабульских предприя
тий доставлялись на вьюнных животных из богатых лесом 
отдаленных районов страны 66. 

В домашнем производстве афганских племен юго-восточной 
части страны из листьев растущей там карликовой пальмы 
выделывались -веревки, сандалии, циновки, корзины и т. п. 

Среди сельского афганского населения в различных райо
нах были распространены кузнечное, медницкое, плотничное 
и столярное ремесла, имелись свои мастера-ювелиры, выде

лывавшие женские украшения и наносившие искусную чекан-

ку на оружие. . 
Из городов Афганистана наибольшее значение как центр 

ремесленного производства имел Кабул, на втором месте на
ходился Кандагар, бывший также крупным по масштабам 
Афганистана торговым городом. По-видимому,- В Афганиста
не, как и в соседней с ним Средней Азии, значительную роль 
В- жизни ремес,ленников, продолжали играть остатки средне

вековой цеховой организации, причем кажд,ая профессия им~~ 
ла свои традиции и уставы. Городские ре-месленники различных 
профессий занимали отдельные кварталы или ряды на база
рах. Так, в Кандагаре,к северу от Гератского базара, поме
щались сундучные мастера, а против них - портные и са

пожники. Особый сапожный ряд имелся и в Кабуле. В сто
лице существовал специальный базар, где не только 
продавались, но и вырабатывались предметы домашнего оби-

65 Гуревич, Внешняя торговля Афганистана, стр. 98, 128. 
56 По даниым -американскоЙ консульской службы' в Индии, доставка 

дров для казеиных предпрняtийКабула стоила Хабибулле около 100 тыс; 
долларов ежегодно (Baker and other consular officers, В1'Шsh -/ndia; 
р. 545). - . 
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хода из меди. И городские, и сельские ремесленники обычно 
сами' выступали .на рын.ке продавцами своих изделий. 

В Кандагаре .осиовными видами ремесленного производ~ \ 
ства была ВЫделка' зимней одежды из войлока, а так:же 

. других войлочных изделий и' обработка шелка. Кандагарские 
мастера славились искусством вышивки шелками войлочных 
одежд, предназначенных для богатых людей. В орнаменталь
ных узорах этих вышивок удеQживались старинные афган
ские национальные мотивы, связанные, в частности, с изобра
жением солнца и его лучей. 

. Во многих об:rIастях страны сравнительно высокого раз-
вития достигло художественное ремесло. С даiших времен 
заслуженной известностью пользовались туркменские и ге
ратские ковры. Среди ремесленников Кабула славились не 
только своим профессиональным уменьем, но и высоким каче
ством художественной отделки своей продукции мастера, 
вырабатывавшие изделия из металла и дерева. Резчики 'по 
металлу украшали медную посуду замечательными рисунка

ми. Истинно художеств.енные произведения создавали резчй
ки по дереву (табл. 16). 

Положение подавляющего большинства рядовых ремес
ленников было очень тяжелым, труд их оценивался низко. 
С раннего утра и до позднегО вечера, не разгибая спииы, 
.трудились ремесленники в мастерских богатых купцов, поме
щавшихся, как правило, n низких полуподвальных помеще
ниях под лавками на базарах. 

Еще в середине 20-х годов Н. Днепровский писал.() почти 
полном отсутствии экономических связей между райанами 
Гератской области. Подчеркивая, что это нельзя рассматри
вать как исключение, он писал: «Все остальные районы Афга
нистана и даже отдельные частИ районов (например, OTAe.tu.~. 
HbIe оазисы Герирудск:ой долины) в той или J1,lfdЙ мере 
оторваны друг от друга, почтИ никакого влияния друг на· 

друга не оказывают и сплошь и рядом перераспредмяют 

внутри себя то, что сами производят ... замкнутость затруд
няет влияние одного района на другой, ослабляет товаро
обмен, замедляет товарооборот» 61. Развитие внутренней тор-, 
гов-ли тормозилось, В частности, и внутренней пошлиной, 
взимавшейся в месте отправ.ления товара в размере от 1/12 до 
1/6 его стоимости 68." . 

67 Днепровский, Хозяйство Гератск~й области, стР.· 73. 
68 РеЙснер. Нfща6исимый Афганистан, стр. 92. Имеющиеся в источ· 

никах и в литературе сведения об уничтожении афганским. ПР\',вчельством 
внутренних пошлин, сопровождавшемся увеличением ПОШЛИ~J>l< 'на товары 

внешней торговли (см., иапример, Ковалев, Отчет, стр. р()();. относятся, 
по-видимому, только к транспортировке экспортных. и имцiфтных тов.а-
ров внутри страны (ер. Очильдиев, Обстановка, стр. 353). • 
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Однако, несмотря на обqективные трудности и· многочис~ 
ленные препоны, в начале ХХ в. в Афганистане проявлял ась 
тенденция к рос'ту внутренней торговли и происходило, хотя 
и ,·очень медленно, некоторое укрепление межобластных и 
межрайонных связей. Выше уже приводились сведения об' 
областях Афганистана, вывозивших в начале ХХ в. хлеб 
в другие области, о распространении по всей стране кустар
ных хазарейских сукон и т. д. Отдельные продукты и изделия 
служили преимущественно или исключительно предметом 

внутренней торговли., 
В Кандагаре ежегодно проходила конная ярмарка, на ко

торую из разных областей Афганистана в первые годы ХХ в. 
доставлялось от двух до трех тысяч лошадей 69. Поскольку 
в рассматривае".lОе время вывоз лошадей за границу был 
воспрещен, эта ярмарка обслуживала, очевидно, только внут
ренний рынок. Подобного рода примеры можно умножить. 
Однако из-за отсутствия статистических данных проследить 
динамику внутренней торговли и определить состояние эко~ 
номических связей между областями и районами Афганиста
на в годы правления Хабибуллы не представляется возмож
ным. 

Значительное влияние на формирование национального 
торгового капитала в Афганистане и на различньrе экономи
ческие явления, связанные с состоянием внутреннего рынка 

страны, оказывала внешняя торговля и вызывавшаяся раз~ 

витием экспорта специализация Qтдельныхотраслеi\ сельско" 
го хозяйства 70. 

Хабцбулла провел ряд мероприятий, ослаб.ивших ограни
чения, существовавшие JJРИ Абдуррахмане для развития 
внещней торговли Афганистана с Индией. Так, было ликви
дировано .несколько монополий, затруднявших· деятельность 
ИНОСТР?ННЬjХ купцов и компрадоров в Афганистане, посте
пеRНО ПОНJfжена часть пошлин на границе с Индией, а неко
rорые~П9ШЛИНЫ полностью отменены. В связи с этим товаро
оборот индо-афганской торговли стал быстро возрастать
с 1900/01 г. до 1906 Г.сумма его увеличил ась с 1 0620 тыс. 
до 20 952 тыс. индийских рупий (т. е. почти в два раза) 71 . 

. Хотя темпы роста русско-афганской торговли были еще 
более высокими, чем торговли Афганистана по индийской 
границе, однако среднегодовой товарооборот Афганистана с 
Россией в денежном выражении в 1900-1910 гг. определялся 
цифрами почти в два раза меньшими, чем товарооборот по 

с Ковалев, Отчет, стр. 34. 
70 См. Гуревич, Внешняя торговля Афганистана. В ЭТ'ОЙ раБQте со· 

держит.сл значительный материал по истории хозлйства Афганистана. 
71 Гуревич, Внешняя торговля Афганистана, стр. 16. 
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индийской границе, а в 1911-1915 гг. был все еще в полтора 
раза меньше его. 

Такое соотношениесохранялось, несмотря на то что цар
ское правительство предоставляло большие льготы экспорте· 
рам товаров в Афганистан. При вывОзе мануфактуры Bыдa~ 
ваЛИСl- пр ем ии, по некоторым другим товарам возвращалсн 

акциз. Основным импортным товаром для Афганистана был,' 
как и прежде, хлопчатобумажные изделия, составлявшие, по 
подсчетам Н. М. Гуревича, в 1906/07 г. 70% всего ввоза стра
ны, а в 1913/14 - 67% в денежном выражении. Вывоз хлоп
чатобумажныIx тканей из России в Афганистан~ начала ХХ в. 
до первой мировой войны увеличился более чем в десять раз . 

. Афганский импорт хлопчатобумажных тканей в эти годы 
характеризуется следующими цифрами (в Т) 72: 

1899/900 г, 1906/07 г. 1913/14 г. 

По инда-афганской границе 
По русско-афганской гра-
нице .....•.... 

1500 

134 

3000 

737 

3500 

1750 

А I . 
нглия И Россия сохраняли монопольное положение н<). 

афганском рынке" не допуская транзита товаров других 
стран через свои владения'в Индии и в Средней Азии. Внеш
неторговое господство Англии распространялось на рынки 
к югу от Гиндукуша, а. России':""" В· O~HOBHOM на левобе~ 
режье Аму-Дарьи и, в меньшей степени, на Гератскую про
винцИ:ю. Третьей страной, с которой Афганистан Вел внешнюю 
торговлю, был Иран. Однако стоимость оборота. по афгано
иранской границе в первые годы ХХ в., даже IЮ' оценкам 
Ковалева (которые представляются завыш~нными) ,состав
ляла в среднем не более 10 % от всего внешнеторгового това
рооборота Афганистана 73. 

В результате англо-русского соперничества за. афганский 
рынок в начале ХХ в. Англии удалось сохранить свое преоб
ладание на нем. Решающее влияние на такой исход имели 
более высокий уровень развития английской rrромьiшленно
ст":. прочность традиционных позиций индийского :TOPГOBO~ 
ростовщического капитала в Афганистане и ТОРГОВО-IIОЛИТИ
ческие преимущества Англии в' этой стране. В первые годы 
своего правления эмир Хабибулла ослабил внешнеторговые 
ограничения в отношении Англии в несколько большей мере, 
чем в отношении России. 

72 Там же, стр. 95. 
73 к.ов·алев, Отчет, табл. ~Торговля Афганистана с ПерсиеЙ». 

22.* 3ЗJ 



По русским данным, наиндо-афганской границе пошлины 
с привозных _ И ВЫВОЗНБ!Х товаров со - стороны Аф'ганистана 
были установлены в размере от 10 до 33 %, "в. на PfCCKO
афганской границе - до 20 и 30% стоимости товара 7 • По
видимому, в дальнейшем понижение афганского тарифа по 
индийской границе и повышение его по русской границе, 
произведенные после миссии Дэна, значительно изменили это 
.соотношение в пользу Британской Индии 75. 

Анl"ЛЙЯ наводняла Афганистан дешевыми фабричными из
делиями, а ее закупки сырья в этой стране были относительно 
невелики, так что торговый баланс постоянно оставался для 
Афганистана пассивным. Рост ввоза промышленных товаров 
тяжело сказывался на состоянии ряда отраслей ремесленного 
производства Афганистана. I(олониальный характер носила . 
и торговля России с .Афганистаном, но Россия покупала 
сырья на несколько большие суммы, чем вывозила промыш
ленных товаров, так что баланс торговли с нею был актив-
}fbIM для Афганистана. . 

Экспорт хлопка из Афганистана в Россию возрастал при
мерно в той же пропорции, что и импорт хлопчатобумажных 
изделий из России. Соотношение цен на русские фабричные 
хлоп~атобумажные ткани и на афганский хлопок-сырец обус
ловливало большую рентабель-ность для Афганистана обмена 
хлопка на русские готовые изделия по сравнению с кустарной 
выр,аботкой хлопчатобумажных тканей :на месте 76. 

Из остальtIых продуктов земледелия, экспортировавшихся 
из Северного Афганистана в РОССИI(}, сравнительно крупное 
значение имел вывоз кунжутного и льняного семян. Основ
ными районами возделывания кунжута были I(ундуз .и Ба
дахшан 77. I(унжутное семя доставлялось на каюках в I(ерки, 
и оттуда не только развозиJiось по Бухарскому ханству и 
(:редней Азии, но отправлялось и в Европу (в Гамбург). 

и Ковалев, Отчет, стр. 511. 
75 Гуреввч, Внешняя торговля Афганистана, стр. 17, ·прим. 34. 
76 ВЫВОЗ хлопка-сырца из АфгаНl(стана в Росс.ию составлял в 1901 г. 

880 т, а в 1903 Г.-Il76 т. После резкого сокращения в 1905-1909 гг., 
вызванного -распространением с 1904 г~, с русской стороны, на этот товар 
высокого таможенного тарифа, действовавшего до того только на русско· 
иранской границе, экспорт хлопка из Афганистана в 1911' г. вырос до 
2858 т в 1913 Г.-до 2994 т а в 1915 Г.-до 4539 т. Рост экспорта хлопка 
8РОС~Ю вызвал довольно 'значительное расширение посевных площадеit 
под· этой культурой в северной и северо-западной частях Афганистана 
-(В основном в Гератской и Мазари-Шарифской областях). .-

77 Скупкой семян кунжута и других масличных раст.ениЙ для вывоза 
за границу занимались Пlроживавшие В Бухаре пешаварские купцы (ан· 
г лийские поддаиные). Средний ежегодный вывоз куижутного и льняного 
семеии из Афганистана в Россию за время. с 1896 по 1905 г. определялся 
в 69847 пудов, а .в нек.оторые годы (как, например, в 1902 г.) он превышал 
90 тыс. пущ,>в (Гуревич, Внешняя торговля Афганистана., стр. 135). 
(' 
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По своему у:дельномувесу в общей сумме экспорта Афга
нистана важнейшее место занимали продукты СКОТоводства .. 
В первые годы ХХ в. вывоз скота и продуктов ско,товодства 
составлял более 70 % суммы всех экспортировавшихся .ИЗ 
страны товаров 78. . ' . 

Основными товарами в экспорте продуктов скотоводства 
Афганистана, вывоз которых сильно возрастал в годы прав
.ТIения Хабибуллы, были шерсть и каракуль. В 1913/14 г. вы
В03 шерсти и каракуля'. составил· почти половину стоимости 
всего экспорта Афганистана в Англию и Россию 79. 'Хабиб'улла 
сохранил эмирскую монополию на ЭКСПQРТ каракуля, вв.еден

ную Абдуррахманом. Эта монополия осуществлял ась следую
щим образом. Все каракулевые шкурки должны были предъяв
ляться специальным сборщикам, назначенным эмиром. Сбор
щики оценивали их и принимали, выдавая квитанции на СУМ

му, определеНlJУЮ за шкурки. По' этим квитанциям можно 
было получить деньги в областных казначействах, они также 
принимались в счет уплаты правительственных податей и 
сборов. . 

Взимание шкурок и определение их качества и ценности 
сопровождались большими злоупотреблениями со стороны 
эмирских сборщиков. В конце XIX - начале ХХ в. размер 
оценки шкурок сборщиками колебался от 40 коп. до 1 р. 20 к, 
за штуку, причем богатые овцеводы путем подкупа сборщи
ков всегдап{)льзовались разными льготами, так что вся 

тяжесть МОНОП0.lIИИ ложилась «на беднейший клаес населе
'Ния» 80. 

Вследствие низких цен на каракуль, устанавливавшихся 
эмирскими сборщиками, и злоупотреблений этих должностных 
лиц широко развивалась контрабандная торговля каракуле
выми шкурками В' об.ход монополии. В начале ХХ В,. в связи 
с повышением спроса на каракуль. вывоз его в Россию зна
чительно увеличился, и к началу первой мировой войны Ха
бибулла экспортиров'8Л ежегодно в среднем 150 тыс. шкурок, 

. Кроме того, столько же вывозил ось контрабандой 81. 

Контрабандная торговля каракулем превратилась в Афга
нистане в особый промысел, процветавший несмотря· на 
строгие наказания, грозившие уличенным в нарушении эмир

ской монополии. В этом «ПрОМJ>Iсле» активное участие через 
посредничество своих приказчиков принимали и бухарские 
купцы. Приказчики отправлялись в Афганистан в январе
феврале незадо. [го до окота овец. Они разъезжали по степ
ным районам Афганистана и договарива,тЦIСЬ с каракулево-

78 l(овалев, Отчет, сТр. 23. 
79 Гуревич, Внешняя торговля Афганuстана, сТр. 109, табл. 39. 
80 l(овалев, Отчет, стр. 69. 
81 Гуревич, Внешняя торговля Афганuстана,стр. 112. 
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дамио продаже шкурок, выплачивая им задаток в размере 

от одной трети до половины, стоимости будущего товара.· 
Наняв надежных людей, гуртовщики загоняли стада в глухие 

. места, забивали ягнят и слегка просолеюlые шкурки пере
правляли контрабандным путем через границу, преимуще
ственно в районц Керки и Чушка-Гузар 82. 

КО времени первой мировой войны численность каракуль
ских овец в Афганистане превышала 1 млн. голов 83: Кроме 
экспорта каракуля, Хабибулла проводил оптовые операции 
Ц с другими товарами, расходуя значительную часть англий
ской субсидии на закупку товаров в Индии. В годы его прав
ления «целЫй ряд оптовых и розничных лавок на кабульском 
базаре становится эмирской собственностью. Жены эмира и 
придворные также участвовали через подставных лиц в тор

говле и даже имели свои лавкИ» 84. Не только эмир, но и 
многие высшие чиновники принимали участие в торговле 

непосредственно или входя в компании, создававшиеся -куп

цами-профессионалами. В, торговлю вовлекались помещики, 
ханы кочевых племен, . мелкие и средние чиновники, офицер
ство. Хабибулла в начале своего правления. проводил неко
торые мероприятия, содействующие укреплению позиций 
национального купечества Афганистана (в частности, предо
ставлял ему возможность пользоваться кредитом в кабулы
СКОМ казначействе). 

На р~звитие афганского национального купечества север
ных районов страны, особенно Гератской провинции, большое 
влияние оказывало расширение русско-афганской торговли.' 
В этих областях Афганистана сколько-нибудь сильной конку- . 
ренции со стороны иностранных купцов и компрадоров не 

было, а русские власти и фирмы содействовали участию 
афганцев в торговле, используя их как посредников для про
движения русских товаров на юг страны 85. В русско-афган
скую торговлю в связи с ростом цен на шерсть в России 
начинали вовлекаться и афганские купцы из Кандагара. 
В Кушку приезжали «ханы из-под Кандагара», доставляя 

. партии шерсти до 15 тыс. пудов. Затем эти ханы-купцы со
вершали путешествия в Москву для закупки товаров 86. 

К концу правления Хабибуллы в Афганистане существо
вала довольно значительная прослойка национального купе
чества. При этом быстрее всего росло «крупное зфгаНСК9е. 
купечество, происходившее в основном из крупного чиновни-

82 Ремез, Внешняя торговля Бухары, етр. 26. 
83 Гуревич, Внешняя торговля Афганистана, цр. 113. 
84 Рейенер, Независимый Афганистан, стр. 124. 
85 Гуревич, Внешняя торговля Афганистана, стр. 153, 154. 
86 Губаревич - Радобыльский, Значение Туркестана в" торговле Рос

сии, етр. 172. 
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. чес\ва и широко использовавшее в торговых целях прерога
тивь~ власти» 87. Однако несмотря на то что национаJiьньrй 
торгрвый капитал значительно усилил свои позиции, ино

етраtшые купцы и компрадоры сохраНЯЛIi преобладание как 
н денежных операциях, так и в ряде важнейших отраслей 
торгuвли, имея тесные связи с английскими фирмами и не 
выпуская из своих рук такие рынки, как Кабул и Кандагар. 

При' характеристике первых ростков капиталистических 
отношений в Афганистане, условия для возникновения кото
рых СО::lдавались ростом денежного хозяйства и формирова
нием торгового капитала (связанных в значительной мере 
е расширением внешней торговли в начале ХХ в.), следует 
учитывать крайне низкую емкость рынка страны и сохранение 
Б ней натуральных и полунатуральных форм хозяйства. 

При довольно значительном увеличении среднегодовоtо 
товарооборота с Англией и Россией (с 14927 тыс. инд .. рупий 
В 1896-1900 п. до 47381 тыс. инд. рупий В 1911-1915 гг.) 
объем внешней торговли на душу населения оставался более 
низким, чем в подавляющем большинстве других стран того 
времени, что отражало экономическую отсталость Афгани
стана 88, 

При сохранении натуральных и полунатуральных форм 
хозяйства в афганском государстве удерживалась архаиче
сюlЯ на, j)говая система, тормозившая развитие товарно
денежных отношений. В начале ХХ в. налоги с земледельцев 
и скотоводов по-прежнему взимались преимущественно нату· 

рой. Население свозило зерно и другие продукты в правитель
ственные склады (<<гудамы» ), для обслуживания которых 
содержался многочисленный персонал. Однако хранение со
бранных продуктов было налажено плохо, и значительная 
часть их портилась. 

Отсутствие точного учета и хищения чиновников приво-' 
дили К тому, что правительство не получало и· половины 

взимавшихся натурой налоговых поступлений; часть их еще 
до сдачи на склады присваивалась ведавшиМИ сбором мест
ными властями и ханами племен 89. 

Несмотря на гнет империализма и сохранение сильных 
пережитков средневековья, тормозивших развитие Афгани
стана, в этой стране в начале ХХ в. происходили некоторые 
немаловажные изменения. Их предпосылками были: полити" 
ческое объединение страны, возраставшая специализация в 

87 Гуревич, Внешняя торговля Афганистана, стр. 154, 155." 
88 См. там же, стр. 20, 22. 
89 Большую часть денежных доходов казны составляли таможенные 

поступления. В финансовом отношении афгансжиfl эмир в значительной 
мере зависел от внешней торговли и от выплачиваемой ему англичанами 
субсидии. 
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сельскам хазяйстве, рост тО'ргавли и увеличение населiЮI-J' 
,горОДQВ. ; 

В крупнай таргавле, нахадивщейся прежде главным аб
разом в руках индийских и таджикских купцав, cTa.тfa посте
пенна павышаться раль афганскою купечества. В стране 
фармиравалась афганская нацианальная тарговая буржуа.
зия. В Афганистане, хатя и ачень медленна, вазрастали 
межабластные таргавыесвязи, начинал складываться единый 
внутренний рынак и зрели элементы капиталисТических атно
шениЙ. 

Хотя медленнО' и в крайне незначительныx масштабах, 
в страну праникала савременная техника. Праведением теле
фаннай линии между. Кабулам и Джалалабадам был палажен 
первый. шаг в развитии в Афганистане савременных средств 
связи. Эта линия была праведена в 1909/10 г. 9О • В 1911/12 г. 
телефанная линия саединила· сталицу с Джабаль ус-Сирад· 
жем 91. В эта же врем_я была выстраена нескалька мелких 
электрастанций, решена саарудить гидраэлектр.астанцию в 
Джабаль ус-Сирадже (в 60 /СМ От Кабула) для снабжения 
энергией нескальких навых предприятий фабрична-завадскага 
типа 92. Страительства этО'й первай в Афганистане гидраэлек
трастанции началась в 1907 г. и завершилась толька в 
1919 г. 93 • В 1908 г. была саздана казеннае кажевенна-абувнае 
предприятие. ЕгО' прадукция предназначалась глав.-tIМ абра
зам для нужд афганскай армии. К 1917 г. заканчилась страи
тельства суканнай фабрики, катарай предстаяла стать адним 
из оснавных патребителей электрО'энергии. 

С какими труднастями прихадилась сталкиваться при 
саоружении прамышленных предприятий в связи с безда
ражьем, дарагавизнай импартнага абарудавания и егО' дастав
кай, хараша паказывает истария пастрайки суканнай фаt;;iри
ки. Талька вазведение стен фабричнага здания из-за атсут
ствия на месте неабхадимых tтраительных материалав и 
затруднений при транспартиравке их из атдаленных райанав 
заТЯНУJIась на пять лет. Пакупная цена машин для сукаННQЙ 
фабрики саставила нескалька балее 80 тыс. далл., адаставка 
их абашлась эмирекай казне .пачти в 240 тыс. долл. 94 

Результаты соправаждавшихся такими. труднастями пер- j 
вых шагав в саздании. в Афганистане фабрична-завадскай 

90 I«Сирадж а.л-Ахбар», N2 l' 'от 15 шавваля, 1330 г, х. 
91 Там же. 
92 Оборудование и материалы, необходимые для строительства этой 

гидроэлектростанции, импортировались преимущественно из США, а ру
KOBOДCTВiO ее .сооружением возглавлялось американским инженером (см. 
Jewett, Аn Ameriean engineer in Afghanistan.). . . 

93 Головин, Развитие nроltlblшленноетц,. стр. 26. 
94 Baker and other consularoНicers, British India, р. 545. 
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~омышленноети были Невелию\. К на~алупеРI30~ мировой · 
. воЙны ПРОИЗ80дительность казенных преДЦРИЯТИfl' определя
лаtь следующими данными: кабульский арсенал мог .еже
дневно выпускать 25 ружей и каждую неделю - 20 тыс. пат
ронов и 'два . артиллерийских орудия'; на кожевенно-обувном 
предприятии вырабатывалось .400 пар армейской обуви 8 
день; на монетном дворе могло чеканиться 20 тыс. монет 
ежедневно; мыловаренный завод выпускал 10 т мыла, а свеч
ной -' 100 тыс. свеч в неделю .. В экономическом отношении 
для страны, насчитьшавшей около 10 млн. жителей, эта ПрО'
дукция еще очень мало что значила. 

Однако именно с введением в строй казенных пре)J,ПРИЯ
тий в Афганиtтане связано зарождение промышлеюlOГО про
летариата. В кабульской «машин-хана» насчитывалось около 
1,5 ТЬ!С. местных рабочих, трудившихся под руководством 
100 квалифицированных индийских мастеров. 

Новшества при дворе и новое в стране 

ТребоваНИЯl\1И жизни были вызваны . попытки верхушечной 
европеизации афганского государства . Однако они в основ
ном не выходили за рамки внешней европеизации этикета 
эмирского двора . Это сводил ось к тому, что во время нек'ото
рых церемоний эмир и его сановники облачались в европеЙ· 
ские одежды; стали играть в такие спортивные игры, как 

гольф и крикет. Эмир и его приближенные 06завелись амери
канскими авторучками, оборудование дворцовых канцеляри
стов пополнилось пишущими машинками и т. п, Хабибулла 
пристрастился к езде на автомобиле и к началу первой миро
вой войны имел для своих личных выездов 57 автомашин раз
ных марок 95. 

Новшества в придворном обиходе и закупки заморских 
диковинок, которые эмир выбирал по иллюстрированным ка
талогам европейских и американских фирм, заказывая их 
через бомбейских комиссионеров, входили в быт лишь самого' 
узкого круга приближенных Хабибуллы. Бальшее зНачение 
имела арганизация гасударственнага гражданскогО' учебнаго 
заведения «Хабибия» (1903 г . ) и афицерскага училища, па
лаживших начала сазДанию (в первое время весьма немнага
численнай) навай афганскай интеллигенции. Палучив элемен
ты савременнага абразавания, эта интеллигенция сыграла 
апределенную раль 'в развитии культуры Б Афганистане и в 
распрастранении навых идей в стране . «Хабибия» - первае 
светское гасударственное учебное завед~ние в ' Афганистане
было oCflOBaHo в качестве лицея (т. е . палной средней шкалы) 

85 Ibid., р. 536. 
,:" 
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{; 12-леТНИ1)-1 сроком обучения и организовано по типу англр-
l1НДИЙСКИХ колледжей. Лицей этот бьJ.1J предназначец дЛЯ П1'д~ 
готовки административных кадров. . 

Преподавание большинства общеобразовательных дисцип
лин в этом лицее велось ' на персидском языке, серьезное вни

мание уделялось изучению персидской ли-reратуры. Некоторые 
предметы преподавались ц.а английском языке, который был 
обязательным предметом. С открытием «Хабибия» в афган
ском государстве был сделан первый шаг к созданию системы 

,современного образования 96 • . Несомненно также значение 
учрежденной в Кабуле эмирской типографии, оставшейся 
правда, единственной во всей стране 97. 

Значительную роль в развитии культуры в стране сыграли 
приглашенные афганскими властями на ' педагогическую ра
боту образованные индийцы. Многие из них были связаны 
у себя на родине с национально-о'свободительным движением. 
Кроме преподавателе~, на работу в Кабул были приглашены 
индийские врачи, техники, оружейные мастера и др . 

. Развитие новых идей, распространявшихся под влиянием 
русской революции 1905 г. и подъема национальной борьбы 
в странах Востока, коснулось и Афганистана. Правда, при
верженцы этих идей в замкнутой и слаборазвитой стране 
были немногочисленны, но они оставили заметный след в ее 
истории. В марте 1909 г. Хабибулла бросил в тюрьму органи
затора и директора училища «Хабибия» д-ра Абдул Гани, ин
дийца, участвовавшего в деятельности небольшой группы ин
теллигенции, выступившей за конституцию и реформы. Были 
репрессированы не только участники этой группы; многочис

ленные аресты обвиненных в реформаторском заговоре были 
произведены в Кабуле и других городах 98. 

96 :к сожалению, нам не удалось ознакомиться с опубликованным в 
Кабуле в ознаменов'ание сорокалетнего юбилея «Хабибия» сборником, 
.содержащим ·статьи, написанные бывшими учащимися этой школы. 

97 В 1911/12 г. типографское дело было расширено и усовершенство
.вано, создана школа, готовившая специалистОв по цинкографии, приняты' 
меры к улучшению качества клише и к повышению квалифи,кации набор
щиков. Все это создало условия для значительного технического улучше
ния печатных изданий в Афганистане, где в прошлом качество печати, 
.<JсуществлявшеЙся литографским способом, было крайне низким. Теперь 
·стали применяться подвижный наборный шрифт и печатные машины, для 
.воспроизведения иллюстративного материала начали пользоваться мето· 
дом фотоцинкографии (см . : «Сирадж ал-Ахбар.», М2 1 от 15 шавваJiя 
1330 г. х.: «Современный Афганистан», стр. 321) . . 

98 · Очильдиев, Н eKoTopbie вопросы, стр. 18. Изучение русских арХИВJlЫХ 
документов показало, что движение за внутренние 'реформы и независи- " 
1I10СТЬ Афганистана «носило более широкий и организованный характер, 
чем это представлялось ранее в нашей исторической литературе» (там же, 
стр. 14'). Есть сведения о том, что первая организация констиtyциоюми
стов была основана в Кабул!'. в конце 1900 г. и называлась «Ихвани 
афган» (<<Братья афганцы»), (;м. Мирзоев, деятелыtстьb Махмуда ТарЗIl, 
стр. 26. 
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С этими событиями связывается начало движения в 'поль-
. зуконституци:онных реформ в Афганистане. В дальнейшем 

STO движение, известное в русской литературе под названием 
«младоафганского», развивалось, но круг его сторонников 
ограничивался в основном немногочисленными образованны" 
ми людьми из афганской знати, представителями новой аф'
ганскои интеллигенции, передового офицерства, купечества. 

Младоафганцы этого круга не опирались на массы, хотя 
ставили целью завоевание независимости. Они ратовали за 
более решительную европеизацию афганского государства, 
надеясь на превращение его в конституционную монархию; 

стояли за реформы, ВЫДвигавшиеся жизнью в стране, разви
тие которой сковывалось такими остатками средневеКОВЫ1, 
как условное феодальное землевладение,натуральные нало
ги, привилегии племен, внутренние таможни и т. п. 

Проведение «сверху» реформ, направленных на уничто
жение феодальных институтов и пережитков, отвечало прежде 
всего интересам купечества и связанных с торговым земле

делием помещиков. Объективно их интересы и выражали 
младоафганцы, возлагавшие свои надежды на молодого 
принца АмаНУЛЛУ-Хiана, третьего сына эмира Хабrибуллы. 
Ид,ейным главою младоафганцев БыIл МаХМУД-1бек Т,арзи. Под 
-его влиянием и воспитывлсяя принц Аманулла, женатый на 
его дочери СураЙе. 

Махмуд-бек Тарзи происходил из кандагарской ветви 
.того же баракзайского рода. Мухаммедзаев, к которому при
надлежала и правящая династия. Отец его Гулам Мухаммед
хан считался мастером каллиграфии, пробовал свои силы 
в живописи (М1иниатюра) и писал СТiИХИ под псевдонимом 
«Тарзи». Этот псевдоним перешел впоследствии и к его сыну 
Махмуд-беку 99. 

Гулам Мухаммед-хан играл видную политическую роль 
в Афганистане, но в 60-х годах XIX В .. был вынужден эмигри
ровать в Иран, оттуда направился в Ирак, а затем в Сирию, 
где Махмуд и получил образование. Он изучал турецкий и 
арабский языки. Персидским языком и литературой он зани
мался под руководством своего отца и рано начал П!1сать 

стид!, обнаружив незаурядный поэтический дар. Познако
мившись с ЛОВОЙ турецкой литературой, юный поэт обратился 
к гражданским, общественным мотива~, отказавшись от тра
диционного ,подхода, при котором обычно глубина содержа
ния приносилась в жертву стилистической изощренности. 

Его внимание привлекала и литература Запада 100. Воспри-

99 Халили, Махмуд-бек Тарзu, стр. 156. 
100 Произведения европейских авторов он читал в ·турецких переводах. 
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нимая прогрессивные идеи из К):ШГ и ра~ширив ~войкруг{)зор 
пут~щесТ'ВИЯМИ'iМахмуд Тарзи . пришел к решению доооятитр: 
ЖI:l3lЦЬ борьбе за независимость отчизны. Публицистическую 
деятельность, направленную к достижению этой цели, он на
чал, еще находя,сь за пределами Афганистана. 
. После вступления на прееюл эмира Ха.би6уллы Махмуд 
Тарзи получил от него приглашение приехать в Афганистан 
и возвратился с женой СИРИЯН'КОй и дочерьми. отца его к 
этому времени уже не было в живых. Вернувшись на родину, 
Махмуд Тарзи раз,вернул разностороннюю ПРОС:lветительскую 
и политическую деятеЛЫНОСTh. Он выступал в качестве писа
теля; публициста, переВ!ОДЧИlка и издателя. С 1911 г. он начал 
выпускать периодический печатный орган «Сирадж ал-Ахбар 
д'фгания» 101. Махмуд Тарзи ,был не только неизменным ре
да,ктором его, но и авТ<ором МIНОГИХ печатавшихея в нем ста;

тей и заметок. 
Судя по имеющимся в нашем распоряжении комплектам 

«Сирадж ал-Ахбар», наиболее значительное по объему место 
в нем занимали материалы о событиях, происходивших в стра
нах Среднего и Ближнего Востока и в Европе (главным обра
зомв России и Англии). Оведения эти черпались преимуще
ственнО' из оообщений ' западноевропейских телеграфных 
агентств, . взятых из газет, главным образом английских. Удел я
лось внимание и хронике соБЫТИЙi внутренней жизни Афгани
стана, . пу6ликовались также письма, читателей по различным 
вопр'ОсаМ,статьи и заметки .на литературные темы,не60льшие. 
популярные статьи о современных науках и. т. п. 102. При пере, 
даче официальных сообщений и в хроникальных заметках, по
священных внутренней жизни Афганистана (как праВI:IЛО. 
очень кратких), тщательно отмечалось новое в области тех
ники, понвлявшееся в эмиреком дворце и в стране, сО'обща
лось о строителыстве промыленныыx предприятий, каналов. 
о сооружении и ремонте дорог и мостов, об изменениях в ор
ганизации армии и т. д. 

101 «Сирадж ал-Ахбар» выходил один раз в две недели на 16 стра
ницах в. бумажной обложке. Обычно его называют газетой (см., например, 
«Современный Афганистан», стр. 321), По своему внешнему виду, объему 
и периодичности «Сирадж ал-Ахбар» скорее отвечает нашему представле· 
нию о журнале, по характеру же большей части содержавшегося в нем 
матернала действительно есть . основання считать его газетой. Видимо, по 
замыслу издателя и редактора, этот печатный орган, пер венец афганской 
пернодики, должен был служить читателям одновременно и газетой с ин
формацией о международных событиях, и хроникой внутренней жизни 
страны, и двухнедельным иллюстрированным журналом, Издавался «Си
радж ал-Ахбар» до 1919 г. (Ср. БертеЛЬе, Афганская nресса,- «Библио-
графия Востока», вып. 5-6, 1934). , 

102 В таких статьях в самой популярной форме говорилось о предмете 
отдельных современных наук (в частн()Сти, разъяснsiлось, что такое геоло
гия, ,политэкономия и т. д.). 



«Сираджал-Ахбар» в определенной мере являлся рупороМ 
младоафганцев, призЬ!'вавших к европеизации страны и борь
бе за 'Нез~'Висим!()сть. С е,го страниц млад:оафганцы обраща

- лись к патриотичес,ким ЧУ:ВСТIвам афганцев, к их национальной 
гордости и любви к родине. 

Поскольку идеология >Младоафганцев находилась под 
влиянием панисламизма, а та'кже в связи с тем, что сам Мах
муд Тарзи получил воспитание и образование в Сирии, вхо
дившей 'в состав Османской империи, в «Сирадж ал-Ахбар» 
не только подчеркивались особые симпатии к мусульманским 
странам, но' ПРОЯ1ВЛЯЛИСЬ и протурецкие настроения 103. 

Однако наряду с идеями панисламизма в «Сирадж ал-Ах
ба р» Н'еред!ко выражались и прогрессивные B3JГ ляды на про
буждение Востока. В разделах, посвященных зарубежной 
хронике, встречаются оценки ,событий, интересные для харак
теристики именно этой, прогрессивной С'JIорюны идеологии 
младоафганцев 1W. 

Гораздо осторожнее в «Сирадж ал-Ахбар» комментирова
лись политические события в самом Афгаlнистане. В хроЦ'ике 
внутренней жизни большое место занимали сообщения о при
)I.ворной жизни, помещались фотоrrрафии эмирекой охоты (из
любленного развлечения Хабибуллы) и т. п. Вместе с тем 
кратко оовещаЛИIСЬ и такие события, как восстания племен 
против эмир,ских властей, но повстанцы квалифицировались 
как «безумцы». 

Последний из имеющихся в библиотеке ЛО ИНА АН СССР 
номер «Сирадж аль-Ахбар» от 13 октября 1917 г. более чем 
наполовину заполнен материалом о положении в России. Объ
-ем и подбор этого материала, почерпнутого из английской и 
русской прессы, свидетельствует о напряженном внимании и 
большоr,1 ин'Гересе редактора журнала и его читателей к СО-' 
бытиям В России. 

Обращаясь к деятельности Махмуда Тарзи как пер'евод
чика и литератора, следует отметить, что к .1917 г. он опуб
ликовал переводы на персидский язык ряда научно-фанта
~тических poмaHOIВ Жюля Верна. В 1916/17 г. он издал в 
Кабуле перевод мно,готомной истории русско-японской вой~ 
ны, составленной офицерами турецкого генерального' штаба. 

К числу ориги,нальных произ\Ведений Махмуда Тарзи (вы
tТУlПавшеrю по\д ли-re-ратурным псевдонимом Махмуд Афгани) 
принадлежит ряд художественных, публицистических произ
ведений, а также множество стихотворений и статей, опубли
кованных в периодических изданиях. Кроме того, Махмуд 

103 «Сирадж aJ1-Ахбар», M~ 18 от 1 раджаба 1331 г. х., стр. 8-10. 
104 По сообщениям современников, эмирекие власти неоднокр.атно за

прещали отдельные номера «Сирадж ал-Ахбар» (см, «Современный Афга
нистан», стр. 321). 
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Тарзи опублико,вал работу, посвященную геQтрафицАфгани
ста/на,. написал краткий оч;еprк в,сеобщей географии, Ит~ д,.105. 

Заслуги М. Тарзи перед родиной высоко ценятся в совре
менном Афганистане, и в сердцах его почитателей живет бла
годарная память о разносторонней общественно-политической 
и культурной деятельности выдающегося просветителя. 

В весьма эмоциональной харакп:~ристике Махмуда Тарзи. 
опубликованной на страницах советского журнала, оовремен
ный афганский поэт и истори'к Х. Халили пишет: «Книги это
го вы,цаюiцегося писателя, ПQлитического и общественного 
деятеля нашей страны до сих пор остаются предметом В'нима" 
теЛьнейшего чтения и изучения в Афганистане. Молодежь 
считает его провоз:вестником О'бновления, создателем просв!:::
тительского направления, великим мыслителем, руководите~ 

лем борь,бы за свободу» 106. 

. Наиболее реакционные афганские феодалы группирова-, 
лись вокруг Насруллы, брата царствовавшего эмира. Насрул~ 
Jla был главою мусульманского духовенства, пользовался ре
лигиоз'ным и политическим влиянием среди ханов и маликов 

афганских пограничных племен Севера-западной Индии. Под
держивавшие его феодальные землевладельцы" ханы племен 
и служители религии были противниками всяких новшеств и 
отрицательно ОIf;НQСИЛИСЬ даже к чисто внешней европеизации 
некоторых сторон дворцовой жиз'ни. Эта группировка изве
стна в ру,сской литературе под названием «старЬафганцев». 
Политических партий :в Афганистане не было. Староафганцы 
представляли собой пр~жде всего придворную группировку; 
соперничавшую за влияние на эмира с младоафганцами. 

: Староафганцы до начала первой мировой войны в общем 
склонялись к тому" чтобы примириться с аНГЛИЙСКИI\1 контра,· 
лем над внейшей политикой Афганистана,- изоляция ог 
внешнего мира устраивала наиболее реакционные элементы 
господствовавшего класса.,. Староафганцы боялись проникно
вения в АфгаНI1стан свежих веяний, грозивших поколебать 
среДl;lевековые устои жизни. . 

Но и староафганцы были недовольны все ,большим подчи
нением эмира Хабибуллы в последние годы его правления 
английскому ВiЛИЯНИЮ.Они пытались противопоставить анг
лийскому влияниюс6лижение с Гер:манией И Турцией. С пра
вящими кругами султан,ской Турции их идеологически связы
вал воинствующий панисламизм. С немецкими империали
стами староафганцы обнаружили общность интересов не 
только (и может 'быть не С'юлько) в области политики, но 
и I:! делах коммерческих, приносивших ощутимые выгоды. 

105 Список опубликованных и находившихея в печати работ. Махмуда 
Афгани см. в кн.: Халили, Махмуд-бек Тарзu, стр. 157. 

106 Там же. 
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в годы подготовки к первой мировой войне кайзеровская 
Германия организовала в значительных масшта'бах контра
ба'ндную торговлю оружием на ce.bepo-западноЙ границе Ин~ 
дии, снабжая им пограничные афганские племена, В Д:OCTaB~ 
ке этого оружия и в торговле активное участие приняла груп

па афганских феодалов и купцов. Ее возглавляли влиятель
ные лица, и прежде всего Насрулла-хан. 

Нейтралитет Афганистана 
и германо-австро-турецкая миссия 

Вскоре после начала первой мировой войны Хабибулла 
на дурбаре, состоявшемся в Кабуле 24 августа 1914 г., про
возгласил нейтралитет Афганистана 107. Наследующем дур
баре, 3 октября 1914 Г., он подтвердил свою решимость со.
блюдать нейтралитет и опроверг слухи, приписывавшие ему 
враждебные намерения в отношении к России 108. 

. В дальнейшем, несмотря на сложную внутреннюю обста
новку в стран:е, Хабибулла стремился соблюдать нейтралитет, 
лавируя, но в общем придерживаясь проанглийской внешне
лолитической ориентации. В Афганистане же и особенно сре
ди афгаы:ских пограничных племен были сильныантианглий
ские настроения. Значительное идеQлогическое во,здействие 
на население' Афга'нистана оказало вступление в войну Тур
ции (октябрь 1914 г.) и провозглашение турецким султаном 
«джихдда» против Англии и России. В кругу близких ко ДВО-

. ру Хабибуллы лиц активными СТОРОЩ:lИками протурецкой и 
прогерманской политики выступали'староафганцы во 'Главе 
с НасруллоЙ-ханом. Прогерманские настроения затронули и 
млаДQафганцев. В «Сирадж ал-Ахбар» ПОЯВjIЯЛИСЬ высказы
вания об «освободительной миссии» Германии и т. п. 109. 

107 Согласно данным, имеющимся в Центральном государственном 
архиве Узбекской ССР, британское правительство, как только началась 
война, поручило англо-индийским властям сообщить афганскому эмиру 
о событиях в Европе, посоветовать ему придержИ'ваться абсолютного ней
тралитета и «принять все зависящие от него меры к поддержанию по

рядка» на границах с Индией и Среднней Азией (Бабаходжаев, Мисси'l 
Нидермайера - Ген.тига, стр_ 19). 

10B Sykes, А history of AfghanJstan, vo!. П, р. 246. 
109 В 1917 г. царские власти Туркестана даже прощупывали почву, 

желая при помощи Англии воздействовать на афганского эмира с ЦеЛЬЮ 
изменить внешнеполитическую наПРlIВленность «Сирадж ал-Ахбар» того 
времени. В секретной телеграмме, посланной дипломатическим чиновником 
при туркестанском генерал-губернаroрев Индию на имя представителя 
царСiЮЙ России Томановского 18 февраля 1917 г., говорилось: «Обративши 
внимание на враждебное нам и англичанам направление издающейся в 
Кабуле и ПрОНlIкающей в пределы Бухары и Туркестанского края газеты 
«Сирадж ал-Ахбар», генерал Куропаткин интересуется, не представляется. 
ли возможным воздействие со стороны Индии на Афганского Эмира, 
в целях прекращения вредного направления сказанного издания» (<<Синяя 
книга», стр. 115). 
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Для прнвлечения на· свою сторону Афганистана в каче
стве союз,ника германокие kМ1периалистывсяIJ.eСКИ использ'О
вали религиозный авторитет турецкого султана. Германская 
и турецкая пропаганда представляли кайзеровскую Герма
нию беокорыстным ДРУlfiOМ мусульман, распространяя вымыс
лы о том, будто Вильгельм II принял ислам и т. П. 110 В своих 
письмах к правителю Афганистана турецкий султан призы
вал его принять участие в «джихаде» ПРОТИ'в РОССИИ' и Анг
лии 111. 

В Турции была СфОр'МИрОlваRа герман'О-австро-турецкая 
миссия, к'Оторой было поручено проникнуть через Иран в Аф
ганистан и убедить афганского эмира вступить в войну на 
стороне Германии и ее союзников. Миссию в'Озглавлял капи
тан германского генерального шта'ба ОсК!ар НидермаЙер. 
В начале 1915 г. он с отрядом в 80 человек, среди которых 
были турки во главе с Казим-беем, перешел турецко-иранскую 
границу. По имеющимся архивным данным (основанным на 
рассказах одного из иранских подданных, сопровождавшего 

герман'О-австро-турецкую миссию из Ирана в Афганистан), 
эта миссия весною 1915 г. с конвоем из 200 турецких солдат 
прибыла из Стамбула через Багдад в Керманшах. Миссия 
имеJ18 «ДОIВОЛЬНО крупный багаж, каковой везло 40 'мулов и 
30 лошадей. В этом караване было шесть лошадей с грузом 
золотых монет и шесть с грузом серебgяных, а кроме того, 
значительный запас ружей и патронов» 1 2. 

Передвигаясь через территорию Ирана, южная часть К'О
тороfiO в то' время была 01ккупир'Ована английскими войска
ми, а северная -:. русскими, миссии удал,ось благополучно до
браться' до районов, пограничных с Афганистаном. Однако 
граница охранялась кавалерийскими отрядами русских и анг
ЛИЙСких ОККУlПационных войск, предупрежденных о продвиже-
нии германо-австро-турецкой миссии. . 

С большим трудом миссии удалось перейти ирано-афган
скую границу. Преследуемая русским казачьим 'Отрядом, мис
сия вынуждена была разделиться на два отряда и бросить 
золото и багаж 113. В июле 1915 г. в Герат прибыла одна груп-

IIU Бабаходжаев, Миссия Нuдермаuера ~ Гентига, стр. 21. . 

111 Там же. 
112 Там же, стр. 22. 
113 По воспоминаниям Э. М. Р,икса, принимавшего участие в ~ресл.е

довании миссии, казаки, приближаясь к каравану миссии с каждым' пере
ходом, должны был настигнуть его у самой границы. Утомленные длитель
ными напряженными маршами по пустыне, они уже приготовились к 

жестокому бою, так как было известно, что члены миссии хорошо воору
жены и имеют даже пулеметы. В последний момент только простая слу
.чаЙность (путь каравана миссии пересек какой-то другой карава'н, 
и казаки поскакали по ложному следу) позволила ей пересечь гра
ницу. Э. М. Рикс делился своими воспоминаниями с автором этих строк 
в 1948 г. 
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па члено'в миссии во главе с Вагнером, а 24 августа - другая, 
возглавлявшаяся НидермаЙером. 

В этом городе, если верить данным, полученным турке
станскими ,властя'ми, миссия была принята очень хорошо. 
В 35 вер.стах ат гapa~a ее встретил ваенный эскорт, и въезд 
ее в гарад напаминал «триумфальнае шествие» 114. 29 августа 
миссия, палучив разрешение эмира на въезд в Кабул, поки
нула Герат. Генерал-губернатор Герата атправилвпереди 
миссии отряд в 50 человек и приказал каманДИрУ атряда 
«объявить жителям гародав и селений, через котарые будет 
лежать путь, что эта идут в Кабул пасланцы егО' величества 
султана халифа правО'верных» 115. 2 октября миссия прибыла 
в Кабул, где ей также была устраена таржественная встреча 
И (в'а всякам случае, на первых порах) назначена багатае 
содержание .. Рукавадители миссии встречались с братам эми
ра Насруллой-ханом и принцем Амануллай-ханам 116. 

Эмир принял миссию т,алька 26 актября. Ему была вруче
на письма турецкага султана, в каторам содержал,ся призыв 

принять участие в «джихаде», а также личнае паслание кай
зера Вильгельма II с предлажением выступить на сторане 
Германии и ее союзнИlЮВ против Англии и РОССИИ. 

Хабибулла держался астаражна. Однако, в канце ноября 
Нидермайеру и ГеНТИ1'У, па-видимаму, удал ась скланить его, 
падtIИсать праект дагавара с Германией, и ан в связи с этим 
разрешил членам миссии принять участие в реарганизации 

афганскай армии 117. Однако, в хаде дальнейших перегаварав 
руковадители миссии, затрагивая вопрас а вступлении Афга
нистана в вайну, палучали талька укланчивые и неапределен
ные атветы, оаправаждавшиеся са стараны эмира предъявле

нием не выпалнимых для Германии предварительных усло 
виЙ. 

На аднай из встреч с Нидермайерам и Гентигам, састаяв
шейся в феврале 1916 г., Хабибулла заявил, что, Афганистан 
выступит пратив Англии талЬ'ка в там случае, если будет обе
спечен нейтралитет России, а в мае 1916 г. абуславил свое 
участие в вайне предварительнай доставкай из Германии в 
Афганистан 20 тыс. салдат, 100 TЬilC. винтовок И 200 арудий, 
а также баеприпасав и снаряжения 118. 

Нидермайер и Гентиг папытались через приехавшего. с 
миссией индийскаго эмигранта Махандра Пратапа абратить
ся к царскаму правительству с целью дабиться нейтрали
тета Р'QССИИ в случае выступления Афганистана пратив Анг-

114 Бабаходжаев, Миссия Нидермайера - Гентига, сТр. 22 .. 
115 Там же. 
116 Там же. 

117 Там же, сТр. 23, 24. 
118 Там же,СТр. 25, 26; Рыбичка, В гостях .ч афганского эмира, 

ет·р. 38, 79. 
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лии. В конце февраля 1916 г. в Ташкент из Афганистана 
выеХ,али два индийца с письмом к Николаю 11, составленным 
Махандра Пратапом и выгравированным на золотой пластин
ке. В своем письме Махандра Пратап выс'казывал сожаление 
по поводу войны, !ПРОИiсходившей между Россией и Германией 
и Iвыражал надежду, что скоро эти государства помирятся и 

«соединят овои усилия против Англии» 119. 

Как показывает содержание письма, целью Махандра 
Пратапа было заручиться содействием или, по крайней мере; 
нейтралитетом России в отношении предполагавшегося вос
стания 'в Индии против британского 'владычества и совмест
ных действий восставших индийцев и Афганистана против 
Англии 120. 

Царское правитеЛЬ1СТВО не ответило на это письмо и ин
формировало о нем английские власти в Индии· l21 • Английское 
правительство, положение которого осложнялось раз'витием' 

ос,вободительного движения в Индии и неудачами английских 
войск в Месопотамии и Галлиполи, апасалось возможного вы
ступления Афганистана на стороне Германии и с большой 
тревогой относилось к деятельности миссии Нидермайера
Гентига. 

Было известно, что Хабибулла являлся сторонником ней
тральной политики, но положение его нередко было затрудни
тельным ввиду распространения среди сановников и придвор

ных прогерманских настроений, причем наиболее активную 
группировку староафганцев возглавлял Насрулла-хан, счн:
тавшийся претендентом на престол в случае внутреннего пе
реворота. 

Английская дипломатия Вlсеми имевшимися в ее распоря
жении среДСТВ8!МИ стремила'сь и:з6еж,ать столкновен:ия с Аф
ганистаном также и потому, что не желала допустить к раз

решению «афганскоf1O IВ'ОПРQса» царскую Россию, что «было 
бы неИ3Jбежно при нарушении Афга'н I,cTaHoM нейтралите
та» 122. 

ДобиваЯ1СЬ Clкорейшег,о удаления ми'с'сии Нидермайера
Гентита из Афганиста,на и желая материально заинтересо
вать афганского эмира в дальнейшем соблюдении нейтраЛIIте
та, ан:гличане обещали ему У'в,еличить ежегодную су6сидию с 
18 до 24 лакхов рупий и выплатить в трехмесячный срок после 

119 «Синяя книга», стр. 74. 
120 Бабаходжаев, Миссия Нидермайера - Гентига, стр. 25. 
121 «Синяя книга», стр. 72-74. Царские власти оставили без ответа и 

второе письмо Махандра Пратапа, посланное им также в Ташкент (Ба
баходжаев, Миссия HuaepJvraaepa - Гентига, стр. 25). 

122 ЭТО подчеркивалось в донесениях управляющего русским гене· 
ральным консульством в Индии Лi:!СОВСКОГО от 11 мая и 7 октября 1916 г. 
(<<Синяя книга», стр. 78, 100). . 



окончания войны 50 лакхов рупий 123. Англичане спешили 
срочно инфор'м'Ировать ЗМ1и.ра о 'военных событиях, которые 
могли бы утвердить его IВ жела'нии поддерж'И'вать нейтрали-

. тет ,сообщая ему о взятии _русскими войскаМiИ Эрзерума; 
в~туплении их в Исфахан и Керманшах и т. п. Они не упус~ 
к'али также возможностей дискредитировать Т'ермано-австро. 
турецкую м'и:ссию:в, глаз'ах эмира, ,сообщая ему о перехвачен
ных письмах и друг:их оведениях, овидетеЛЬ:СТ,ВОВ8IВШИХ о наме· 

рениях членов этой миссии п:рОИЭlвести в Афгаlнистане перево
рот и покончить С Хабибуллой в случае дальнейшей затяжки 
его <: выступлением против России и А'НГЛ'ИiИ 124. 

Весной 1916 г. Нидеpiмайер и Генти. окончательно убеди
лись в безнадежнOiСТИ далЬ'нейших попыток втян:уть Афгани
С11а,н в войну, ВО в'сяком слу,чае без отправки туда'немедко
турецких войск и доставки оружия и боеприпасов, что Герма
ния и ее союзники не в СОС'I'оянии были тотда сделать. 22 мая 
1916 г. герман.О-aJВlстро-турецкая миссия выехала из Кабула, 
и большая ча,сть ее членов ВlC'l<Jоре покинула Афгани'Стан 125. 

В стране осталось только несколько ТУ:рEЩiких офицеров IИ быв
ших аIВС~РИЙСIШХ ВiоеННОПЛ'8нных(обежавших из PYCCKOifO Тур
KOCTaIHa). Им было поручено продолжать подрыв'ную работу 
против Англии и России. ' 

Провал миссии Нидермайера - Гентига 'объясняется ря
дом пр И1Чiин , В ча'стности внутренней OIбстаноВ'к'ой в Афгани'Ста
не в конце 1915 - начале 1916 г., политикой эмира, положе
нием на Фронт,ах перlВОЙ МИ:РOlвой войны и международным по
ложением на Среднем Восток,е. Германия и Турция находи
лись далеко от Афганистана и были отделены от ело границ 
иран'окой территориеЙ, ОН!КУlпированной Анлл'Ией и РОС1Clией, 
а потому не имели возможности прислать ОНИ ВОЙ!ОК, НИ ору
Ж'ИЯ, ни денег. Опа'с,Н'ОСТЬ же для Афганистана 'со стороны Ант
лии,И Рооси!и. В' случае его выстушления ,против Антанты была' 
очень велика. Эм!Ир и наиболее дальновидные из оН!ружавших 
его лиц это хо:рошо понимали. Ха-бибулла сомневаЛIСЯ в побе
де Германии и ее СОЮЗНИКQВ, на него и на его окружение 

большое вnздействие оказывали сведения о п'Обедах русских 
войск на турепк'Ом фронте и взятии Эрзерума, совпавшие по 
времени с пребыванием в Афганистане германо-австро-турец
кой миссии. Эмир был также материально заинтересован в со
блюдении нейтралитета, получая субсидию от англичан, рас
считывая на 'Обещанное ее увеличение и т. П. 

11'3 См. «Синяя книга», стр. 84, 86; . Бабаходжаев, Миссия Нидер· 
майера - Гр/'тига, стр. 25. 

124 «Синяя книга~, стр. 77. 
125 Нидермайер выехал" в Иран и добрался до Хамадана, в котором 

тогда находились германо·турецкие войска, а Гентиг с сопровождавшими 
его двумя германскими офицерами сумел перейти китайскую границу и 
обосновался в Яркенде. . 
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ОДНaIЮ рассматривая политику афгаНIСКОI10 праВlитель'сТ'Ва 
того времени, нельзя не учитывать отнощение Хабибуллы к 
нейтралитету Iвообще и, в частности, применительно к Афга
ЮfJC'Тану. Оно было :весьма отчетливо выра,жено в iвыступлении 
афганCiКЮГО ЭМИlра на дурбаре весной 1915 г. Эмир охара/кте
ризовал 'войну как «,веЛIИ'чайшее беДС'I'вие» и отметил, что, не
омотря, на нонесенные воюющюш, страна,М1И потери, они не 

пришли еще ни к какому результату. «из Э1'О'го,- зая'Вил Ха
биiбулл,а,- Яlв'ствует, что в настоящее время счастливы только 
нейтральные государства и что строгий нейтралитет - вели
чайшее благо для АфганИ'стан,а» 126. Повторив это заявление 
дважды, Ха6!иr6улла подчер'К'нул величайшее значение, кото
рое он придавал 'ооблюдеН1ИЮ ,строгого неЙ'tралитета. 

Hecom'H-енно, чтО' пооледовательное проведениеполитики 
нейтралитета во время первой мировой войны (вне зав~имо
сти от личных побуждений) я'вля'ется Oiбъектив.но к'рупной за
слугой Ха:би6уллы перед овоей страJlОЙ. 

Положение в афганскнх районах 
Северо-Западной Индни 

После крупного восстания 1897 г. ,воор'уженнаяборьба аф
ганцев полосы независимых племен Пр011И1В а'Нtглийсюих зшвое
В8'телей не прекращалась. Одним из важнейших цеН"tров этой 
борь,бы был Вазириста,н. Ни блокадой непокорных племен, ни 
военными экспедициями английским колониальным властяr4.. 
не удаlвалось сломить сопротИ'вления афганских горцев и рас
пространить свою власть до «Линии Дюранда». АНГЛИЙ'СКlIе 
карательные отряды уничтожали посевы, жгли афганские се
ления, убивали жителей, но результатом была еще большая 
ненав'истьк британскому в,ла"Дычеству со стороны афганцев. 

В начале ХХ в. английские КОЛОНiиальные власти увеличи' 
Ли численность наемной «милиции», возлагая на отряды, на
вербованные из самих афганцев, охрану британских постов в 
некоторых пограничных районах. Но в те районы, где положе
ние оставалось наиболее напряженным, англичане вынуждены 
были перебрасывать свои войска. Так, численность их воору
женных сил в ВаЗlириС'тане Бозрос,ла с 12 тыс. в 1900 г. до 
20 тыс. В 1901 г. 127 • Весьма опасным для себя брита'НiС'кие ко· 
лониальные власти ,считали в то в:р'емя И положение в ряде 

дру;гих районов, ,в частности в Свате. 
Сл'Ожившанся обстановка побудила руков,одителеli бр:r

танокой колониальной политики в и,НДIИИ на время отказать
ся От наСИЛl>С'flненного подчинения афганцев полосы незави· 

126 «Синяя кннга», сТр. 52. 
127 Халфин, ПРОдал британской агрессии, СТр. 155. 
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симых племен, и принять меры к постооеннюму усил~нию овае
го ко.нтраля над ними. В Ciвязи С ЭТИМ В Индии была создана 
новая адм'инистрагив'Ная единица - Се,вера-западная пагра
ничная правинция с центром в гараде Пешаваре, отделенная 
админи'стративнай чертай ат палосы неэависимых плем€,н. 
Проект создания этай правинции британ,ское .nраВ1итель,ство 
утвердила в декабре 1900 г., а 9 наября 1901 г. была афици
альна объявлена аб этой аJ:tминистра11ИВНОЙ реформе. В новую 
правинцию вошли округа 'с афганс:ким на'селением, прежде 
нахадившиеся в составе Пенджаба:, Пешавар, Банну, К:ахат, 
дера Исмаил-хан Iи Хава'ра.' Общая числен,насть жителей этих 
пяти административных округав в 1901 г. саставляла окала 
2,млн. 128 . 

,в последующие годы, вплоть да начал.а перваймиравой 
воЙ!ны, в ,полосе незаlВlИСИМЫХ племен rnродолжалrO'СЬ ваоружен
ное саПJ:!ативление афганцев палитике насильственнаго рас
пространения на них кантроля са стороны британских колони· 
альных властей 129. Среди афгашскаго населения а,щминистра
тин'ных акругов Севера-'3ападнай погра'НIИ'ЧНОЙ правинЦ'ии 
раЗВИlвалось нацианалЬ'но-аовабадительнае Дlвижение. В этих 
uKpyrax, хатя и ачень замедленно, в осабенно тяжелых для 
Н8IРОДНЫХ маос условиях, прои,сходило развитие капитализма; 

в р~зульт,ате чего ооздаlВались преДlПОСЫЛКИ для роста н.:ащио

налЬ'ного сам,осознания у афганцев 'и культур'но-проС'ветитеJIЬ
скага движения, объективно подготавливавшегО' почву для 
вовлечеНlИЯ широких масс угнетеннаго народа в национально

ОСlВободительную и антиК'олониалнную барь6у. 
CeIBePO-З1:\rnадная погранИ'чная провин'Ц'ия была однай из 

самых отсталых аграрных окра'Ин колониалЬ'ной ИнДlИИ. Ши
ракие ма,ссы трудящегася' ,наiселения про'Винции в сель,ских 

местностях и в гор адах ст,радали от пос'Г()янной нехват,ки ПрО'. 
довольствия, галад и балезни 'вызывал'И высокую смертность. 
Больше половины крестьян владели карликовыми уча'с'тка:МIИ 
земли, недостатачными для того, чтобы прокармить овои 
семьи, СельскаХОЗЯЙС'[1ВelННЫЙ кризiИС, аХlВативший калони
аль'ную Индию, с большай силой проявился в С'евера-'запад
най про,ви,нции: резко уменьшаЛ'ись посевные плащади, сокра
щалась логоло\вье !Скота и т .. д. 130 

128 Верховная власть в Северо·западноЙ пограничной провинци» пр»
надлежала «главному комиссару», подчинявшемуся непосредственно 

английскому правительству. На представителей английских колониальных 
властей в Северо·западноЙ пограничной ПрОВИНЦии во главе с эт»м ко
м»ссаром возлагалось также руководство «агентствами», в ведении KOTO~ 

рых наход»л»сь районы полосы неззвисимых племен, расположенные 
межд~ границами административных округов и «линией Дюранда». 

12 В дореволюционной русской литературе сводка материала о воору-, 
женноii борьбе афганцев ,этих районов в !lачале ХХ в. дана, в кн.: Грулев, 
Очерк восстаний nограниЧНblХ племен Индии. 

130 См. Гордон, Аграрные отношения; стр. 156-158, 
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Тяжелое положение шИ'ро~их Marcc в округах Северо-запад
н'Ой погранич,ной п:ровинци:и, населенных афганцами, побудило 
Пelpе,Щовых предстаlВитеJ1ей местн'Ой интеЮ1rигеlНЦИИ, видевших 

В 'Обр аз'ов ани и спасительный путь к улучшению жизни нар''Ода, 
развер'нуть культур'но-просветительную деятельность. Среди 
эТоЙ интеллигенции 'Одним из первых глашатаев идеи просrве

щения нарада был ХаДЖIИ Абдул Вахид Сахиб. Он выступал 
за ор,ганизацию школ в деревнях. ПеРlвые такие школы в'Оз
никли ,в районах Пешаlвара и Мардана. Их создали Хаджи 
Абдул Вахид Сахиб и Абдул Гаффар-хан 131. Они ,са,ми и пре
подавали в них. 

В-скоре новые школы прио6рели большую Иiз'веюТ'ность во 
всей провинlЦИИ, и за организацию подобного рода учебных 
заведеший взялись многие учителя-добровошщы. АНlГлийские 
I<!олюн'иальные власти преПЯТrСl'вовали О'J1крытию таких ШIЮЛ, 

но, несмотря на это, сеть общеобра<::юваl'ельных учеQНЫХ за
ведений для на1рода к началу первой rМИ'РOlВОЙ ,вой'НЫ охватила 
всю Северо-западную <пограничную .IJlр'овинцию. 

После начала ВОЙНЫ анrглийские власти перешли к более 
суровым администр,атиrвным мерам, направленным против 

культурно-прасветительского дв'ижения на сев'еро-западной 
границе Индии. Колонизаторам предС'таrвлялось ОrПаlСНЫМ 'все, 
что Быrоo та'к или инаlче связано с рОСТОМ rнационалЬ'наго само
сознания афганцев. Все общеоrбраrзователЬ'ные школы 8 Сelве
ро-,заlпадной поnранИ'чной П'Р'овинци'и были За'К\рыты, а, многие 
из преподававших ,в них учителей арестованы. Руково;цитель 
двюкения Хаджи Абдул Вахид Сахиб был вынуж'деlН !искать 
убежища в районах полосы, независимых племен. В землях 
этих племен в годы войны вел свою деятельность и Абдул 
Гаффар-хан. Он М110ГО ездил, встречая'Сь с раl3ЛИЧНЫМИ людь
м:и, И возглаlВИЛ навое движение, которое уже не ОГРalничива

лось рамками культурно-проовети'тельской работы, а пр'Иобре
тало политичеокий характер, О"I1ражая стремление афга'нц€!В' к 
оовободительной борыбе. Анг.лиЙскими колониальными вла
стями деятельность Абдул Гаффар-хана ра'оцеНlивалась уже 
как явно а'нтипра'витеЛЬ'СТlвенная. 

Положение в полосе нез,а'висимых племен во время пер
ВОй мировой 'войны вызывало большое беОПОКОЙIСТIВО pYKOIBO
дителей arнглийской колониальной политики. В напа'дениях на 
английские посты неоднокра11НО приН'имаЛIИ участие воины 

131 Абдул Гаффар-хан - впоследствии один из руководителей движе· 
ния афганцев (пуштунов ) за национальное самоопределени.е, раз.вернув
шегося в современном Пакистане. Он родился в январе 1890 г. в селении 
Утманзаи (район Пешавара), в семье крупно,го землевладельца, получил 
начальное образование в селении Утманзаи и в. муницип.альной школе го· 
рода Пешавара, затем учился в миссионерской школе в этом же городе, 
а впоследствии - в Алигархском университете. Начал принимать актив· 
НI~e участие в общественно-политической жизни с 1912 г. . 
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афган~ких племен дзадран, мангал и другие подданные ЭМИjJа 

Афганистана 132. Насколько напря:женной была обста'новка ,на 
индо-афган'CIКОЙ I1ранице, можно судить по хаlраК'тери,стике по
ложенияв Нью-Чамане, котО!рую дали в 1915 г. сотрудники 
американской консульской службы в' Бомбее. Нью-Чаман, 
од'ин из важнейших а'нглийских пО!ГраН:ичных пунктOIВ, распо
ложенный на пути из К'ветты на Кандаr,ар ('всето в нескольких 
километрах от границы С Афганистаном), находился постоян
но на военном положении. В 'Ночное время жителям выходить 
из домав на УЛlИцу раЗ'Решалось только пр:и соблюдении осо
бых праlВИЛ. Анг,лиЙiсК'ие вла'сти оБЪЯIСНЯЛИ нведенные ими 
чрезвычайные стрюгости частыми нападениями .афганцев, со
П'ровожда'Вшимися заХiВатом ору.жия и амryНИЦ:ИIИ 133. 

:Вооруженные выстуlПления отрядJOIВ афганских поr:ран'Ич
ных племен значительно аJ<1ТИВ'ИЗИlровались 'с весны 1915 г. 
В апреле ЭТОIГО года на Пеша'варClКИЙ округ на'падали мом ан
ДЫ,среди которых вел аJнтиан'ГЛlИЙСКУЮ Пj)сща1га'нду Хадж:и Ту
рангзаи, а отряды племен Х'оста (ЧИiсленностыю от 8 ДО 
10 тыс.) С территории АфгаН'истана перешли nраниЦУ и атако
вали раЙо.н горного пр'оХ'ода Точ'и. Только после серьезных 
боев англИlЧа н:а'м, бросившим /в Точи значительные с.илы, уда
люсь оттеснить ополчения JЮСТИН'СКИХ племен 134. В ·1915 г. име
ли 'меато также 'вооруженные выступления юсуфзаев Свата, 
ата'IюваlВШ'ИХ английокие войска у форта Чаlкдара, и юсуф
зае'В Бунера, иа:па'ВШ'ИХ на наХ'одИ'вшиеtя под уrnраlВлен:ием ан
глийских властей тер'ритории. 

Одна;ко ВЫ1СТУlПления 'племен поnраниЧlНОИ полосы oCTarвa
лИ'сь, как пра'вило, равРiOзненными и несО!гласованными меж

ду 0060Й; общего РУКОВОд'СТ1Ва у них не было. Трения между 
отдельныМ'и афга'Н'сжим!и пограIНИЧНЫМ'И племенами, а в неко-
1'0IpbIX местностях и 'воору.женные кюН'фликты, мешали совме
СТНЫМ выступлениям повстанцев. На самом :celВepHoM участке 
афганских районов полосы независимых племен в 1915 г. про
исходила 'воина м'ежду XaJHOM Дира и юсуфзаями Свата 135. 

Тем не менее в 1916 г. на индо-афганской границе в целом 
слож'ила;сь тревожная для англичан обстан'овка - о'ж!идалось 
большое ВОClста'ние афганских племен паг.ранИ'ЧiНiОЙ полосы. 
Одним из 06С110ятельств, слосаБС11Вi(~ваIВrших ПОДГОТОlвке восста
ния и вызывавших особое беспокойство англиЙiских rВластей, 
была. деятельность находИ'вшейся до мая 1916 г. в Каlбуле гер-

132 «Синяя книга», стр. 36, 40, 46, 51, 66. 
133 Baker and other consular officers, British India, р. 541. 
134 «Синяя книга», стр. 46. 
135 Ханом Дира, являвшегося вассалом Англии, был тогда Бадша-хан 

(1904-1925). На время ему удалось подчинить племена правобережья 
реки Сват, но в 1915 г. они восстали против его гнета. В ХОДе развернув
шейся затем длительной борьбы, в которой приняли участие все племена 
Свата, военным руководителем их с 1917/18 г. стал Абдул Вадуд, впо
следствии первый князь (вали) Свата. 
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maho-а"$'С11ро-турецкой МИССljИ, не полнрстью IJlрекраТИiвшая\Ся 
после отъезда !из Афганистана ее OCHOВlHOГO оостава. , 

Немалую помощь ангЛ'ичанаlМ в преДО11вращении кр)"п'но
го восстан:ия афганцев на север'О"заlПадн'Ой nраниде Индии 
оказал на сей рав Ха6и6улла. По настоянию виде-короля Ин
дии, эмир призвал зарубежных афганцев к покорности англи
чанам и послал в районы, где ожидал ось восстание, свою" 
представителей. Им было поручено ОТГОВЮр'ить племена от BЫ~ 
ступления. Некоторые предводители племен был:и задержаны 
в Кабуле. К границе ос Индией Хаlбибулла двинул афганские 
войска. 

к.огдавасстание заlр'У'беЖ'ных афгаНiСКИХ племен все же 
вопыхну.ло в отдельных местах, ЭМИlр ПРИlказал овоим должно

стным Лlицам оказывать сОдействие английок'им вл.аIСТЯlМ и не 
допускать поддержки повстанцев наiселением АфгаНИСТalна. 
Са,мое крупное вооруженное выступление ПРОТиiВ британ.ского 
гоС'п OAC'I1B а ,в 1916-1917 п. имело место в Вавиристане, где 
поднялись мжущы~ Только бросив на борьбу с повстанцам'И 
большие силы, поддержанные самолетами, шнг л'ийским вла-' 
стям к августу 1917 г. удалось установить с'Покойств:ие и на 
э1'ОМ учас'Гке гранИiЦЫ. К 'ГOiМУ же времени были жестоко по
u.авлены а'Н.глиЙскими каlрательными отрядами и другие очаги 
воостания. 

Поведение эми,ра 'вЫ'з'ваЛ'о негодование в Афг.аНИiстане. Он 
на,чал получать анонимные П1исьма ос обвинениями в преда
тель'стве и измене исламу. ШЛIРОКИМ слоям афганс:ко,го наро" 
да, принимавшим близко к сердцу судьбу своих единопле
мешни'ков и единоверцев на северо-западной границе Индии, 
действ!ия эмира и его властей представлялись непонятными и 
непростительными. Люди 'старшего поколения еще хорошо ) 
помнили паграничную политику Абдур,рах,мана, при котором 
ничего подо6н'Ого не бывало 136. Представители афганекой ин
теллигенции особенно болезненно относились к анТ!ннацио
нальным действиям эмира и его пограничных властей в 
1916-1917 п. 'в связи С ростом национального самосознания. 
Этот рост, вызванный происходившим, несмотря' на все пре
пятствия, процеееам складывания афганской нации, прояв-
лялся в разв!итии на.ционалЬ'ноЙ культуры, в возрождении 
писыменной литературы на языке пушту. 

136 Хабибулле-хану в годы первой мировой войны приходилось гораздо 
меньше, чем Абдуррахману в КОНЦе XIX в., опасаться репрессий Англии 
в случае поддержки восстаний афганцев, оказавшихся в пределах Индии, 
или даже тайного содействия эмирских властей повстанцам (как то бы
вало при Абдуррахмане). Англо·индиЙские власти, заинтересованные в 
соблюдении Афганистаном нейтралитета, вели себя по отношению к Ха
бибулле с крайней осторожностью, граничившей порой с послаблением вО 
всех вопросах,' связанных с пограничными конфликтами, избегая каких бы 
то ни было. угроз эмиру (см. «СИI:IЯя книга», стр.93, 114 и др,)'-
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Афганская "роза в конце XIX - начале ХХ в. 

-XIX ,век, наqавiШИЙСЯ в Афганистане .феодальными смута
ми, а затем омраченный английской агрессией, политическим 
раэъединением афганского народа и Пlрев,ращением афганско: 
го государ'ства в «l3аIКРЫТУЮ страну», принес с собой упадок 
литературы на языке .пушту. ВО времена правления Абдур
рахмана и Хаби,буллы ,ведущим госудаР'Сl'венным и литера
турным языком 'в госудаlрсrве оставался «пеФIСИД:СКИЙ язык 

- Афганистана» (<<фalРСИ-ЙИ Афганиста'Ю>, или «кабули» ), ,а раз
'витие литературы на пушту было заТОРIМOIЖено . 

, Возникнов'ение художест,венной прозы на пушту, И3rучение 
и использование литераторами афганского языка, раСПр6Стра
нениегра'мо'ГН'ости и образования на языке пушту были овя
заны'вконце XIX - начале ХХ в. прежде BceГiO с Кандагаром 
и Пешаваром. в силу IЮНКiретных И'сторичес,~их усл()IВИ~, ВЫ" 
разИlВШИХСя, в частности, в . отмеченном Iвыше культурно -про

светительском движении, перераставшем в политическое, на

дИ'онально-оавободителЬ'ное движение, именн,о город Пеша
вар, раоположенный в центре областей погран'Ичных афган
ских племен, которые велИ---Героическую борьбу против ан,г
лиЙ·о~их завоевателей, стал очагом возptождения художест
венной литературы на языке пуш-гу. В Пеша:варе у*е в кон. 
це XIX - на'чале ХХ в. издавалось Д:ОВОЛЬ'НО много произве
дений на пушту, в том числе «J-Iародные» (лубочные) книж
ки 137. 

Б прошлом, в XVII':'-XVIII ВВ., господс'Гвующим жанром 
в художеСl1венной литературе на пушту была поэзия. Зачи~ 
нателями нового жанр,а - ,современной афга'нClКОЙ ПрQЗЫ
были пеща,варские писатели. Во втор'ой половине XIX в. с не
большиМ'и , раосказами, гла'вным образом переводными, BЫ~ 
ступил Маула-ви Ахмед, уроженец 'селения Танти в ХаштнаJ'а
ре _ (Пе:шаваfрская обла.сть) 138. Эl:И прозаичеiские . П:РОИЗ1веде
ния, имевшие весьма несложные сюжеты, сыnрали 'Н'е'МаЛУIQ 

роль 'в раз'витии афганокой художественной прозы БЛ~ГQдаря 
умеЛiQМ'У пр'и!менению в них жи:вого народного · я'зыка ... Боль
ШИН'ство р8iосказо.в МаулаlВИ вошло в составленный им сбор" 
ни.к «С(жровищница языка пушту» . ПрееМ'нИ'ко'М Маулави Ах: 
меда воблаlСl1И щюзы стал Мир Ахмед-шах РИ'Зlвани (1863--
1937) " Он родился в Пешаваре И провел больщую ча~ть .своей 
жизни 13. 'родном городе. Мир Ахмед-шах Ризвани состав'ил 
грамматику языка пушту и преподавал этот язык в Пенджаб
ском УНИlверситете . TaiK же как И Маулави Ахмед, он бьrл про: 
заиком. ипрэтом. 

13'( См. Гире, Современная художественная nроза на пушту, етр . 25. 
133 Там · же. 
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Вначале .хх в. в афганскую литераТУрlУ вступил Мунши 
Ахмед-джан (1882-1951), уроженец БаН'НIJl139. ДОСТОlИнства 
его стиля, выразительность, краткость и обраЗНОС'IЪ языка со
здали ему заслуженную славу мастера художеСllвенной прозы 
на пушту 140. 

Мунши А:х:мед-джан создал ряд орИ!гинальныхра,сскавов 
на БЫтовые темы и ШИlроко использовал, падвергая их лите
ратур,най абраба11ке, материалы афга'нско\го фалыклара. Об
ращение к сакровищнице нарадного твар,чества была адним 
из ИlстачН!иков силы писателя. 

Одним и'3 характерных в этам ат,ношении П1РОИ:З1ведений 
Мунши Ахмед-джана являе'Гся ра'соказ «Адам и Дурханый», 
напиc<l'Н'НЫЙ на сюжет весьма популярнай нарадной повести 
юсуфзаев Свата. В аснове ,сюжета лежит история любви юно
ши и девушки, Пlроисхади:вших из разных племен. Дурханый 
была. прасватана за своегО' единаплеменника ПаЙяв-хана. 
Отец влюбленногО' Адам-хана обратился к Мщр Майи, хану 
своегО' пл'емени, с Пр'ось60Й памачь сыну похититьоваю ваз
любле!;IНУЮ. Мир Майи сагласил,ся. В селение; где жила Дур
ха.ный, был на[Iра'влен 'а11РЯД (лашкар) племени Aдa:M~xaHa, 
и Дурханый (IB даннам 'случае, канечна, с ее сагласия) была 
ПОХiИщена. Мир М,аЙ'и предоставил ей убежище в сваем жили
ще. Влюбленные соединилИ'сь и были счастливы. Но их сча
стье продолжалось недалго. Пайяв-хан, жених Дурханый, 
как гаворится в рассказе, «ведь таже был пахтунам». Он не 
хател О'I1ка.заться ат ДJрха,ный без бо~ьбы. С памощью баль
шай сум,мы денег ему у\далась пад,купить жаднаго хана Мир 
МаЙи. Тот Н<lIР'J'ШИЛ свое С.поваи дал ,вазможнасть ПаЙЯ1в-хану 
беапреПЯТС11венню пахитИ'ть ДурханыЙ. Беглянка силою была 
'ВО3lвращена домой и далжна была стать женой ПаЙяв-хана. 
Этага не случилась, на жизнь влюбленных заканчилась тра
гической гибелью. 

В конце рас.сказа alBTop пишет, ЧТО' племя Мир Майи от
,вернулась от этаго хана и «л.ашкар» повел другай человек. 

139В. юные годы он приехал в Пешавар в поисках заработка, изучил 
английский язык и начиная .с 1900 г. преподавал пушту англичанам. 
В 1910 г. он опубликовал афгано-аНГJlИЙСКИЙ словарь к переводу «Истории 
Махмуда Газневи», выполненному Маулави Ахмедом, и примерно в это 
же время издал словарь к «Сокровищнице афганского языка» (служив· 
шей изучавшим пушту англичанам в качестве учебной хрестоматии). 
Мунши Ахмед-джан и сам переВОДИJ! с английского на пушту, в числе 
его опубликованных перевоДов - «История Афганистана» Маллесона и 
«Утопия» Томаса Мора (Гире, Современная художественная nроза на 
пушту, стр. 30). В тематике рассказов Мунши Ахм~д-джана отсутствуют 
сюжеты, связанные с борьбой афганцев против английских поработителей; 
это объясняется прежде всего тем, что сборниКl своих рассказов «То и сё» 
автор также предназначал в качестве хрестоматии для обучавшихея у 
него языку пушту английских офицеров и чиновников. 

140 См. Гире, Современная художественная nроза на пушту,. стр. 32; 
М. Г. Асланов. Рассказы и очерки, стр. 3-4. 
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в .ремарке автора краТ'Ко и сильно вьr:ражено его ОТНОшение и 
отношение народа к вероломству и жадности Мир Майи. 

В раосказе «Адам и Дур.ханыЙ» и в ДРУIГИХ прюиз'ведеН!иях 
Мунши Ахмед-джана много БЫТОВЬJХ подробностей, характе· 
ризующих жи.знь, нравы и обычаи афганцев XVIII-XIX 81В., 
их кодеК!с чести (<<пуштунвала») С предписываемой им вер-

. НОСТЬЮCiвоему славу, ·святостью убежища и т. п. 
Среди зарубежных афганцев рост национального самосо

знания, свя.занныЙс процессом склады.ваНlЙЯ афга,н'ской на
ции, проявлялся в области культуры в движении за ПРОСiве
щение народа среди И'нтеллигенции ,И 'в ВО3lрождении JIешавар
~кими писателями литературы на языке пушту. 

Развитие национального самосознания афганцев отра.зи
л()lсь в деятельност:и Махмуда Тар'ЗИ, в по.вЫiШеН'ии интереса 
афганцев к нстори.и своей Сl1ра'ны, на раз'ВИТИИ афганокой ли
TepaTYlpbI. 

В 1916 г., 'в СВЯЗИ С в;ведением преподавания языка пушту 
в «Хабибия», в Кабуле было опубликовано учебное пособие, 
соста,вленное Салих'ом Мухаммедом. В этом пособии, 'состояв
шем из 76 уроков, для подтверждеНИЯИ'ЗЛа!гаемых гр.аммати
чеоких пра'вил приводились наряду с отдельными фразами и 
небольшие ,связные тексты, корот,кие рассказы «хи,кайяты» 
НРШВ1оу,qительного содержания 141. , . 

Интерес к истории со стар'оны афгаНОJЮЙ интеЛЛlи,генции и 
образованных людей из ок;ружения эмира, раздеJiявшийся и 
самим Ха,бибуллой-g:аном, выразил,сяв составлении и опубли
l}ованИ'и в 1913-1915 гг. обширного труда «Ciирадж ат-тава
рих» 142. 

В 1918 г. в Кабуле был создан первый в Афгаlнистане му
зей, :впослед'СТВИИ ста,вший важным центром развития нацио
нальной культуры и в наши дни П'о,'!ьзryющиЙlСЯ мировой из
вестностью благодаря соб;раниям памятников древне,го искус
ства, монет и т. д. Музей был организован на базе часТlНЫХ 
коллекций афганских эмиров, собиравших Qружие, доспехи, 
знамена, редкие ювелИ'рные изделия, украшения, а таlкже ру

кописи 143. 

Состояние армии и деятельность Надир-хана 

Среди ПОЛУЧlИвших европеиЗ'ир'ованное образование офи
церов некоroрые становились приверженцами идей младоаф-

141 О Салих Мухаммеде см. Гире, Современная художественная nроза 
на n~ШТУ, стр. 45-48. 

42 Эмир принимал личное участие .в подготовке и издании труда 
«Сирадж ат-таварих», составленного по его повелению Файз Мухаммедом 
Кати бом (см. Семенов, Светильник историй, стр. 198,200,201). 

143 «Современный Афганистан», стр. 317. 
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ганцев·; были ор'еди таких офицеров и не ПрИМЫКaJВшие к мла
даафrанеким 'I1ребованиям широК'их рефар'М, политичес~их и 
'дру['!их, но 'Осознававшие необхадимость бальших перемен в 
арм:ии, улучшения ее 'Организации, ,ВООРYiжения, баевой падго
тов'ки. У передавых офицеРJВ, горяча любивших родину, П'О
нимание неоБХ1адимости реформ в армии свяэы:валась с зада
чами барьбы за независимасть, стаявшюш перед афгански,м' 
нар'адом. 

Военная система и организация вааруженных сил Афга
нистана насили 'Отпечатак общега састаяния страны, еще не 
вышедшей из эпахи средневековья. Состав соедИ'нений и ча
стей армии атличался балышйй пеС''I1ротай 144. Воару!жение 
была устарелым и нуждалось в замене; техниче'ский ypOlBeHb 
средств связи .и т. п. оставался крайне НИЗ1К'ИМ; офицерав, по
лучивших 'современное вюенное образование, была мало, 
и тре60валось сделать многое для повышения их квалифика
ции и улучшения боеВ'ой ЛОДГОТОВl.ки. ' 

;Высшая военная IВла'сть в Афганистане была прерогати,вой 
эмира, а непоаредст,венное камандование армией iИ заведова
ние всеми ваенными делами возлагалось на сипахсалара 

(главнокомандующего) . 
В 1913 г. на постсипахсалара был назначен генерал Му

ха'ммед Надир-хан, с именем каторагосвяrзано про,ведение в 
афганской армии мероприятий па усовершеНС'I1вованию ее ар
ганизациии по улучшению боевой подготовки. Эти меропри
ятия, при оrран;ичеНlН'ОСТИ матерлальных ~e'cypc()в и сК'удости 

техничеСЮИХВОЗlмажностейАфга'нистана, не изменили и не 
могли ,изменИ'ть кореННЫМ,образом мноnих сущеС11венных сто
рон военной системы и воаруженных сил. Но несомненно, чта 
состояние афганской армии было улучшено, и это сыграла 
важную р'оль в надвига'вшихся больших событиях 145. 

Мухаммед Надир-хан родился в 188,3 г. в Индии, в городе 
Дехра-Дун, куда его отец, Мухаммед Юсуф-хаIН, ЭМИII1p1Иравал 
из Афганистаня в 1880 г. Мухаммед Юlсуф-хан был знатным 
афГi'tнiеким сардаlром и происходил ИЗ того же бара'кзайскаго 

144 Так, по русским данным, относящимся к 1905 г., состав крупных 
единиц армии Афганистана,. прим~рно соответствовавших русской дивизии 
или отдельной бригаде того времени, отличался большим разнообразием 
(см. «Вооруженные' силы Афганистана и Индии», стр. 4). Согласно не
сколько более ранним сведениям, армия Афганистана в мирное время со
стоял I В основном или исключительно только из тактичесltlfх: еДИНИI1 

(в пехоте - батальон из шести рот, в коннице - пол,к из шести сотен, 
в артиллерии - батарея из трех взводов по два орудия в каждом). В воен
ное же время должны были формироваться в качестве более крупных со
единений отряды смешанного состава из нескольких родов оружия (см. 
«Сборник новейших сведений», стр. 2, 3). 

145 Афганские историки высоко оценивают результаты деятельности 
\ Мухаммеда Надир-хана в бытность его на посту сипахсалара' (см:, напри

мер, Ahmad Jаmаl-ud-Diп, Afghanistans, р. 71). 
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рада Мухаммедзаев, к катараму принадлежала правя.шая в 
Афганистане 'династия патамков Даст Мухаммеда 146. Муха'м
мед Надщр-хан получил образование (общее и СlПециаЛЬНQe 
военнае) в Индии. В самам канце сваегО' правления эмир Аб .. 
дyppa~MaH раlзр'ешил семье 'Мухаммеда Ю'суф-хана возвра"' 
титься на радину, а чем известил ее через сваега представи-

теля в ИJН'дии 147.' . 

Мухаммед НаДИlр-хан начал службу в афгаНСIIЮЙ ар'мии в 
1901 г. В 1911 г. Хаiбибу л.ла поС'ТаlВИЛ егО' ВО' мавекабу ЛЫСlЮг:а 
гарнизана, а iB 1913 г. назна,чил ГЛlllвнакамандующим 148. Раз
ли'Ч'ные крупные в'аенные пасты и государ'ственные даЛЖIНОCТiИ 

занимали и радственники Мухаммеда Надир-,хана 149. 

В 1916-1917 п. пад pYKoBaдcТiBaм; Мухаммеда Надир-хана 
в афганCIlroЙ армии были начаты рефармы артанизаЦИОНtНа['О' 
характера и были приняты меры к улучшению ваеннай падJГ'а
тавки. В 1917 г. была объя'влена а некотарых ,и.зменениях в 
структуре армии. Как мажна судить па апубликаванным в 
с<Сирадж ал-Ахбар» афициальным. материалам, при преж
ней. 'структуре вайскавые соединения, называвшиеся «арду», 
состаяли из четырех палков. Пасле реарганизации !в каждое 
такое саединение далжно была входить па д'ве диви.зии, а 8 
каждую дивизию - ,па три пал,ка. При этам Чи1сленность ди
визии устаlнавлив.алась 'в 12 тыс. чеЛО'1зек 150. 

Обращалось внимание не талыю на ус!ОвершеJJFСТ1вО'вание 
организаlЦИ'И Cl.iРМИlи, на и на повышение квалификацИ!И офи
церскагасастава. Мухаммед Надир-хан апубликавал две спе
циальные работы, п~едназначеН'ные служить в качестве на-
ставлений офицерам 51. • 

Gудя па сведениям, поступавшим в Индию, эмир Афгани
стана провадил военные мера,приятия «на случай внутренних 
асложнений» 152. 

146 Мухаммед Юсуф-хан был потомком Султан Мухаммед-хана, одного 
из братьев дост Мухаммеда, правивших в Пешаваре. Ближайшим общим 
предком Мухаммеда Надир-хана и эмира Хабибуллы-хана был баракэа~· 
ский визирь ПаЙинда-хан. 

147 Шах Вали, Воспоминания, стр. 12. 
148 Смирнов, Важный этап неэависимого развития Афганистана, 

етр.82. ' 
149 I< концу. правления Хабибуллы-хан!I. отец и дядя Мухаммеда 

Надир-хана стали советниками эмира. Мухаммед Хашим-хан, один из 
братьев Мухаммеда Надир-хана, был назначен в Гератскую провинцию 
наиб-саларом (командующим войсками провинции). Его старший брат 
был министром двора (<<шагаеи:. ), выполняя в какой-то мере и функции 
министра иностранных дел; другой брат, Шах Махмуд-хан, имел чин 
-4:сароуса» -командира отряда гвардейской кавалерии (см. Шах Вали, 
Воспоминания. стр. 15). . . 

100 «Сирадж ал-Ахбар», .N'2 3, 15 зу-л-ка'да 1335 г. х., стр. 2~ 
151 Там же, стр. 2, 3. 
152 См. «С!lНЯЯ книга», стр. 99. 
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Афганистан в конце первой мировой войны 

_ Положение Хабибуллы на троне не было прочным уже в 
силу наличия придворной оппозиции, возглавлявшейся Нас
руллоЙ-ханом. Не исключено, что сам эмир при проведении 
военных мероприятий в значительной мере исходил из внутри
политических соображений, ибо ею власти угрожали не толь; 
ко придворные группировки знати. 

Серьезные основания для недовольства режимом были у 
купечества. К концу царствования Хабибуллы значительно 
ухудшилось положение крестьянства, на которое тяжело по

влиял рост денежного хозяйства, происходивший при сохране
нии натуральных налогов. Первая мировая война относитель
но мало затронула сохранявший свою замкнутость Афгани
стан. Однако резкое сокращение афгано-русскоЙ· торговли, 
составлявшей по своему обороту около трети внешней торговли 
Афганистана, а также некоторое уменьшение его торговли 
с Индией повлекли снижение поступлений от таможенных 
пошлин в эмирскую казну. В связи с этим были повышены 
существовавшие налоги и введены новые. На увеличение и до 
того тяжелых налогов крестьянство отвечало восстаниями, 

жестоко подавлявшимися эмирскими войсками. Внутренняя 
оостановка в стране к концу первой мировой войны отлича
лась значительной напряженностью. 

К началу новейшего периода истории положение Афгани
стана несколько отличалось от большинства других стран ко
лониального и полуколониального Востока. Подвергаясь через 
внешнюю торговлю воздействию капиталистическогО рынка, 
Афганистан, однако, не был превращен в объект экспорта ка
питала, являющегося наиболее характерной для эпохи импе
риализма формой эксплуатации колониальных и зависимых 
стран. Афганское государство не было опутано кабальными 
внешними займами, на его территории не существовало ино
странных концессий. 

Непокоренный Афганистан удерживался в изоляции бри
танским .империализмом. В известной мере это положение 
устраивало наиболее реакционную 'j:aCTb господствующего 
класса Афганистана, не желавшую допускать в страну проник
новение свежих веяний, 'которые могли бы поколебать суще
ствующий порядок. 

Отсталость и замкнутость страны затрудняла развертыва
ние борьбы афганского народа за освобождение. В то же вре
мя патриархальные традиции среди афганских племен по обе 
стороны индо"афганской границы, сохранение оружия в руках 
свободолюбивых воинов, еще далеко не везде окончательно 
закрепощенных ханами и помещиками, воспитанная ПОКЫlе

ниями ненависть к чужеземным поработителям и стремление 
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к независимости - все это создавало условия дли разверты

вания национально-освободительной борьбы. 
Близки бьiли большие перемены. В 1917 г. Афганистан на

ходился накануне переломного момента в своей истории, свя
занного с коренным изменением в международной обста
новке. 



r лава Х 

ЗАВОЕВАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 

~ 1918 г. создались весьма благоприятные объективные 
условия для восстановления Афганистаном полного государ
ственного суверенитета. Эти условия Ьпределялисьпрежде 
всего дружественной позицией Советской России, а также ре
волюционной ситуацией в Индии, охваченной массовым осво
бодительным движением и потому являвшейся весьма нена
дежным тылом для английских колониальных войск. В, со
вершенно новой обстановке особое значение приобретали 
исторически сложившиеся национальные традиции, в силу ко

торых' Афганистан мог опереться на активную помощь погра
ничных афганских племен. 

Вести о событиях, потрясавших устои старого мира, окры
ляли сторонников борьбы за независимость и в Афганистане. 
Среди них крепла решимость покончить снеравноправным 
положением .своеЙ страны. К необходимости БОРЬ0Ы склоня
лись представители различных слоев населения Афганистана 
и идеологических группировок и течений. Наиболее последова
тельно призывали К'ней младоафганцы. Однако реакционность 
господствовавшего режима, внешнеполитическая зависимость 

от британского империализма и проанглийская ориентация 
эмира препятствовали установлению сколько-нибудь нормаль
ных отношений между Афганистаном и Советской республи
кой. А Советская Россия была тогда единственной (и притом 
соседней) державой, на всестороннюю поддержку которой 
могли рассчитывать афганцы. Советское правительство с са
мого начала своей деятельности проявило готовность рассмат
ривать Афганистан как независимое государство. Эта по'зиция 
была подтверждена в. ряде официальных ,документов Совет
ского государства 1. Правительство Туркестанской республики 

. неоднократно обращалось к эмиру с предложениями устано
вить дипломатические отношения с Афганистаном. Однако 
Хабибулла оставлял эти предложения без ответа 2. Напротив, 

J СМ. Теплинекий, Советско-афганскuе' отношенuя, стр. 6. 
2 СМ. Бабаходжаев А., Провал агрессивной nO/lUTUKU, стр. 55-57. 
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он :nреДПРИНЯ3i"-Яl!1'1O недружеJtюбны~ по отношению к.Савет
. екому государству шаги, установив тесную связь с бухарским 
9'.НфОМ Сейид Алим-О'м и побуждая его ка'КТИВНЫМ ДlJ:стiПiЯМ 
против Советского TYPKeCT~H8.. Английские империалисты, ис';' 
пользу1l свое .13ЛЮlние Rаэмир8. и еroсэ.НО9НИКОВ, подогрей'ал-u 
при ка6ульском дворе враждебные к СоветскОй России па
строения, стремясь превратить reрриторию Афганистана в 
одну из баз для борьбы против Советской республики. С кон· 
ца 1917 г. обстановка на советско-афганскойграницестала 
довольно напряженной. 

Положение в Афганистане в 1918 - начале '1919 г. 

Политика Хабибуллы и его окружения, отражавшая инте
ресы наиболее реаКl1!ИОННЫХ элементов aJфгаН1СКИХ феодалов и 
иноземных империалистов, создавала реальную опасность во

влечения Афганистана в. авантюры империалистических интер
вентов, пытаВшиХся задушить молодую Советскую республику. 
Такая тенденция находилась в вопиющем противоречии с ко
ренными национальными интересами Афганистана. Утвержде
ние английских интервентов в Средней Азии создало бы смер
тельную угрозу' самому существованию афганского государ
ства. Это понимали афганские патриоты. 

По~видимому, под даВJIением настроений, распростраtJ:ен
ных среди широких слоев населения страны, Хабибулла В по-

. следние дни своего царствования попытаJIСЯ дцпломатическим 
путем поставить вопрос о восстановлении суверенитета Афга
нистана. 2 февраля 1919 г. он направил вице-королю Индии 
послание, в котором требовал признания за Афганистаном 
«абсолютной (политической] свободы, свободы действия и не
зависимости навечно»3. 'Однако, х()тя эти требования были' 
сформулированы в письме к вице-королю, обращены они были 
не к английскому правительству и даже не непосредственно 
к вице-королю и британским колониальным властям в Индии, 
а к предстоявшей мирной конференции в Версале. 

Вице-король Индии, уклоняясь даже от ~бсуждения вопро
са о независимости Афганистана, ответил категорическим от
казом, преподнесенным в форме отвода намерения ХабибУJI
лы отправить афганского представителя на Версальскую кон
ференцию. Вице-король со всей определенностью дал понять, 
что об афганском представительстве в Вер.сале не может быть 
и речи, ибо состав конференции будет строго ограничен уча
ствовавшими в войне странами, а относительно всего прочего 
отделался туманным и ни К чему не обязывающим обещанием 

з СМ. Sykes, А history о! Afghanistan, уа!. II, р. 265. 
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. 
тщательно соблюдать на конференции интересы Афгани" 
стана 4. 

Несмотря на различия во взглядах между младоафганца
ми и староафганцами, и те и другие осуждали Хабибуллу за 
неспособность или нежелание сколько-нибудь актИlШО исполь
зовать создавшуюся в годы первой мировой войны междуна
родную обстановку для ликвидации зависимости Афганиста
на от Англии. 

В НН8 - начале 1919 г. оппозиция обеих этих группировок 
политике эмира усилил ась. Коррупция и бесконтрольность 
ослабили административно-полицейский аппарат. Ханы племен 
нередко стали выходить из повиновения. Неспокойно стало на 
дорогах, участились грабежи купеческих караванов. Наруше
ние безопасности на торговых путях вызывало неудовлетво
ренность режимом у купечества. Афганские купцы и причаст
вые к торговле помещики негодовали на министра финансов 
Мухаммед Хусейна за его антинаЦИОJ;lальную политику в об
ласти внешней торговли. Извлекая личные выгоды из опера
ций по ввозу английских товаров, он своей деятельностью 
способствовал укреплению экономических и политических по
зиций британского империализма в Афганистане. Будучи тес
НО.связаННЬiМ с индийскими купцами и ростовщиками, Мухам
мед Хусейн· поддерживал купцов-чужеземцев и всячески п> 
кровительствовал им в ущерб интересам национального торго
вого капитала. 

Между тем позиции афганского купечества во внешней тор
говле и без того были сильно ослаблены в связи с сокращени
ем русско.афганс!юЙ торговли в 1916-1917 гг. и почти полным 
[JрекращеflИем экономических связей с Россией после Оу· 
тябрьской революции 5. В результате этого монопольное поле 
жениена афганском рынке заняла Британская Индия, а во 
внешней торговле усилилось преобладание иностранныхкуп
ЦОВ и компрадоров. Хабибулла не принимал мер к ограниче
нию их деятельности. В этом, по-видимому, была одна из важ
нейших причин. противоречий, нараставших между эмиром и 
афганскими купцами и связанными с торговлей помещиками 6. 

Хабибулла, передоверяя Мухаммед Хусейну ведение мно
гих государственных дел, в последние годы все более отходил 
от управления страной. ОН был занят своим гаремом, устрой
ством пышных празднеств, любимыми развлечениями - охо-

4 Ответ вице-короля был доставлен в ставку Хабибуллы уже после 
С!)lерти эмира. 

• 5 Именно с русско-афганской торговлей. был в предшествующие годы 
связан, особенно в северных районах Афганистана, рост афганского на
ционального купеЧества, серьезно пострадавшего затем от нарушения ком

мерческих связей с Россией (см. Гуревич, Внешняя торговля Афганистана, 
стр. 153-155). 

6 Гуревич, Внеumяя торговля Афганистана. стр. 155 



той и т; п.На постройки дворцов и увеселе-~И$l эмирарасходо~ 
вались весьма крупные средства. . 

Хабибуллу обвиняли в расточительных тратах гoeyдap~, 
ственных .средств на личны�e ПрИХОТИ,а также в том, что ОН, 

движимый симпатиями к англичанам, бросил в тюрьму многи~ 
ПQПУЛЯРНЫХ в стране участников антибри;ганской освободи
тельной борьбы 7. Среди населения все больше начинал поль
зоваться авторитетом царевич Аманулла, известный своими 
связ.ями С младоафганским движением 8. 

Как уже было отмечено, снижеjЛ.J:е поступлений от тамо
женных пошлин побудило эмирские власти увеличить раэме~ 
ры налогов и ввести некоторые новые поборы. ОТ увеличения 
и до .того тяжелого податного бремени' по<;:традали прежде 
всего крестьяне и городские НИЗЫ.·Б городах вспыхивали на
родные волнения. Б эмирском войске назревало недоволъство 
соltдат и офицеров, вызванное урезываfiием жалованья. 

Летом 1918 г. на эмира было совершено покущение. Участ" 
ников покушения схватить не удалось. Последовали аресты, 
пытки и казни заподозренных. Через несколь:ко месяцев после 
покушения эмир получил анонимное письмо С обвинением его 
в измене делу ислама и в том, что он продался ~нгличанам 9. 

Б феврале 1919 г. Хабибулла охотился неподалеку от Джа
лалабада, куда на зиму переехал со своим двором. Утро:.: 
20 февраля' эмира нашли в его палатке охотничьего стана С 
простреленным черепом. Убийцу обнаружить не удалось. По
видимому, эмир бы,[! умерщвлен в результате дворцового за
говора. 

Приход Амануллы-хана к власти 

]3 то время Насрулла-хан, брат Хабибуллы, ·находился..~ 
эМ:ирским двором в Джалалабаде, а царевич Аманулла в Ка: 
буле, где был оставлен в качестве наместника на время пребы
,вания эмира в зимней резиденции. Инаятулла-хан, старший 
сын убитого эмира, только что выехал из Джалалабада в Ка
бул по приказу отца, чтобы сменить Амануллу на посту на
местника в столице. Од][ако как только при дворе в Джалал
абаде стало известно о смерти Хабибуллы, Инаятулла-хан бы"~ 
отозван с пути и возвратился в Джалалабад. Насрулла-хан 
сумел там добиться от него отказа от притязаний на трои g 

7 Ахрамович, Великая Октябрьская революция и утверждение на
l/иональной независимости Афганистана, стр. 215. 

8 Об ЭТОМ сообщает очевидец событий, австрийский офицер Э. Рыбич
ка, бежавший в 1915 г. из русского плена в Туркестане и наХОдJiвшийея о 
Афганистане с конца 1915 по февраль 1920 г. (см. Рыбичка, БурНые год 
Афганистана, стр. 119, 120). 

9 Рейснер, Независимый Афганистан, стр. 135. 
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свою ооbIьзу и былобъ'Йвлен ~МИ130м'ыз'Со:вещании BblCU ,ах 
сановников, происходившем при участии ИнаЯ:ГУJ1Лы-хана. На 
состоRвшемся в ДжалаJIабаде21 февраля 71(\ !\r:.. !1наятул-
ла-Х'ан и другие члены царской семьи, а такж, 'i" е caHOB~ 
ники признали Насруллу-хана Э'.шром 10. 

Насрулла-хан пользовался поддержкой мусульманского 
духовенства и значительной части влиятельнь~ ханов и фео
дально-родовых вождей пограничных афганских племен. Од
нако склонить войска к признанию своей власти ему 'не уда
лось. Сразу же после убийства Хаби6уллы в важнейших гар
низонах Афганистаиа начались стихийные выступления сол
lJ;8T, В ряде ,случаев 'выходивших из ПОlви:новения офицера,м. Не
которые офнцеры, а также придворные Хабибуллы были аре
стованы (в частности, нен'аВИСТНЫЙ народу бывший министр 
финансов Мухаммед Хусейн). 

В момеит смерти Хабибуллы в руках его третьего сына, 
Амануллы-хана, упраВllrявшего Кабулом, оказалась эмирская 
казна, в его р'аспоряжении находились также столичный гар
низон и арсенал. 21 февраля 1919 Г. Аманулла-Х~l при под" 
держке гарнизона и населения столицы был Пр080эглашен 
эмиром. Вступая в борьбу за престол, он заявил о CBOeJM твер
дом иамерении избавить Афганистан от внешнеполитической 
зависимости и провести некоторые внутренние реформы. Ар
мии он обещал увеличение солдатского жалованья и другие 
льготы. 

Перед строем войск кабульского гарнизона Аманулла дал 
торжественную клятву добиться независимости и отомстиТь за 
кровь своего отца 11. Обнажив саблю, он заявил, что не вложит 
ее в ножны до тех пор, пока эта клятва не будет выполнена. 
Призыв к борьбе за независимость и обещание, в случае необ
ходимости, завоевать ее силой оружия обеспечили Аманулле 
и связанным с ним младоафганцам симпатии народа и актив
ную поддержку войска. Это и определило исход всей борьбы 
за mрестол. 

Известия о событиях в Кабуле быстро распространились 
по стране. Показательно, что даже в резиденции Насруллы
хана - городе Джалалабаде открыто велась агитация в поль
зу Аману,7IЛЫ. Через несколько дней после смерти Хабибуллы 
гарнизон Джалалабада перешел на сторону Амануллы. Нас
рулла был вынужден отказаться от дальнейшей борьбы за 

10 Sykes.A hisiory of Afghanistan. vol. 11, р. 267. ' 
11 Клятва Амануллы о выполнении сыновнего долга мести за кровь 

отца отвечала феодально-родовым традициям афганцеВ,воспитанных в 
духе старых обычаев, считавших кр()вную месть одной ИЗ важнейших 
обязанностей, налагаемых на каждого афганскнм кадексом·· чести. Аманул
ла выступал с резкими обвинениями в адрес Насруллы-хана за неудачу в . 
розысках убийцы Хабиб.~ллы. Молва приписывала убийство эмира ГPYIl~ 
пи~овке Насруллы-хана: 
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- f престсли,в' пись~[е к Аманулле от 27 t~1:т~цэве~тил .его 
о своей покорности. После этого онбъD --:1''diИiI<Н, препроsож
де" в Кабул и посажен в крепость .. 

Провозг.лашение иеэав:мснмости АфI'анистана 

28 февраля состоял ась церемония коронации AMaHyJWibl
j;i :~a. Большое :влияние на окончательный исход борьбы за 
власть в пользу Амануллы оказал его первыйманиф~т, в ко
тором провозглашалась полная независимость Афганистана. 
J?'TOM манифесте, начинавшемся обращением к 'народу И ap~ 
1\1 ii, го&<!>рилось: «О нация, гордая сознание.М собственного 
достоинства! В минуту, когда мой &е.пикиЙ народ возложил на 
мою главу эту корону, я объявляю вам ГРОМКИМFQЛОСОМ·, что 
приму корону и трон лишь при условии, что вы окажете мне 

содействие в проведении моих планов и намереНIfЙ. Свои ИJJ.еи 
я уже излага.л вам и повторяю здесь лишь важн.еЙшие: 

1. АфгаИlIстан ДQлжен стать свободным и н.езависимым, 
он должен пользоваться всеми правами, которыми обладают 
другие суверенные государства. 

2. Вы поможете мне всеми силами в отмщении крови муче
ника - моего покойного отца. 

3. Нация должна стать свободной: ни один человек не дол, 
жен быть предметом угнетения и тир~нии» 12. 

В манифесте объявлялЬсь также об уничтожении принуди
тельных работ (<<бегар» ) и о снижении некоторых категорий 
поземельного налога. 

В начале марта 1919г. власть Амануллы-хана была при
знана во всех областях афганского государства. 8 ходе борь
бы за престол и в первые дни свого правления Аманулла уме
ло ИСlIользовал народное недовольство режимом Хабибуллw. 
направляя его против отдельных чиновников покойного эмира. 
Имеются сведения, что новый эмир даже «саНКЦIюнировал 
действия солдат и населения, направленные против наиболее 
ненавистных ставленников Хабибуллы. Было объявлено, что 
солдаты или жители могли сместить и в случае необходимости 
арестовать провинивщихся чиновников» 13. 

Новое правительство предало суду бывшего министра фи
нансов Мухаммед Хусейна. Временщик был казнен. 

1( числу первых IПагgв нового правительства относятся ре
шения об отмене сдачи сбора налогов на откуп иоб отмене 
на три года внутренних пошлин. Аманулла-хан выполнил свои 
обещания о повышении жалованья и других льготах войску. 
Все офицеры были произведены в следующий чин. Солдаты 

12 ЦИТ. по: РеЙснер. Независимый Афганистан. етр. 138, . 
13 Ахрамович. Великая Октябрьская революция it утвержде1tие 1tаЦUQ

нальной независимости Афганистана. етр. 217. 
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получили льготное право в течеНие года покупать на базарах 
продукты по установленной низкой цене. . 

Эти мероприятия обеспечили Аманулле-хану поддержку 
тех слоев населения, в интересах которых они были проведе
ны. Однако решающую роль в укреплении нового режима в 
Афганистане продолжал играть вопрос о завоевании незави
симости. 

3 марта 1919 г. Аманулла направил письмо вице-кор.ЬJiю 
Индии лорду Челмсфорду. Извещая его о своем восшествии 
на престол, новый эмир ставил вопрос о пересмотре- англо
афганских отношений и о восстановлении полной независи
мости Афганистана. В этом письме, написанном в очень сдер
жанной форме, давалось понять, что правительство Афгани
стана не считает себя связанным предшествующими неравно
правными договорами. Оно выражало готовнФсть заключить 
с Англией новые договоры и соглашения только на равноправ
ных началах. Соответствующее место в письме было сформу· 
лировано следующим образом: «Наше независимое и свобод
ное правительство Афганистана склоюlO и готово в любое 
время к заключению таких соглашений и ДОГОВОРОВ.с могу
щественнь!м правительством Англии, которые могли бы быть 
полезны и пригодны в отношении коммерческих преимуществ 

и выгод нашему правительству и Вашему» 14. 

В ответе на это обращение, посланном с промедлением в 
полтора месяца, вице-король Индии обошел молчанием вопрос 
о независимости Афганистана 15. Сославшись на то, что англо
афганские отношения основаны на договорах и обязательствах 
Абдуррахмана, подтвержденных Хабибуллой, лорд Челмсфорд 
писал, что, как он понял из приведенного выше места из обра
щения Амануллы, правительство Афганистана думает о заклю
чении с британскю! правительством коммерческого соглаше
ния, «дополняющего вышеупомянутые договоры и обязатель
ства» 16. Иными словами, Челмсфорд приписал Аманулле и 
правительству Афганистана желание соблюдать, как то было 
в прошлом, неравноправные договоры, ограничивавшие суве

ренитет страны. 

В ответе Челмсфорда, выдержанном 'в оскорби~ельном 
т()не, свойственном британской колониальной дипломатии, со
держался по существу категорический отказ признать неза-

14 Aitchion, А collection of treatie.s, vo!. XIII, р. 223. 
15 Это было лишь дипло~атическим приемом. Если первоначально 

у британских колониальных властей в Индии и были какие-либо сомнения 
в твердости взятого Амануллой курса, то ко времени .написания Челмсфор
дом его ответа после торжественного объявления эмиром независимости 
Афганистана на дурбаре 13 апреля, о чем был специально уведомлен 
британский aГ~HТ' в Кабуле, они должны были рассеяться (см. Рейснер, 
ffезависимый Афганистан, стр. 139). 

. 16 Sykes, А history of Afghanistan, vo!. 11, р. 268. 

374 



ВИСlfмость.Афганистана. Я:ркая характеристика формы и смыс
ла .OTB~Ta Челмсфорда принадлежит И.М. Рейснеру: «Смысл 
ДИПЛОматической магии, приписывающей эмиру Аманулле
хану намерения, диаметрально противоположные тем, котО
рые он "мел в действительности, заключался внежелании 
англо-индийского правительства поставить вопрос о независи
мости, хотя бы в порядке обсуждения. Выдержанное в чисто 
керзоновских, высокомерных и холодных, тонах, вице-королев

ское послание так именно и было истолковано в Кабуле» 11. 

У, истоков сов~тско-афганской дружбы 

Непризнание Англией независимости Афганистана создава
ло угрозу войны. В то же время и другие буржуазные государ
ства медлили с признаниемсуверенитета Афганистана. В эти 
трудные для Афганистана дни ему подало руку дружбы Совет
ское государство. 27 марта 1919 г. Советское правительство 
первым в мире объявило о пр~знании им полного суверените
таи независиМОСТИ афганского государства. Это было законо
мерным следствием всей предшествующей политики Совет
скогоправительства в Отношении афганского государства, 
проводившейся после Великой Октябрьской социалистической 
революции 18. 

дЛЯ' молодой Советской республики, находившейся в коль
це интервенции, установление добрососедских отношений со 
своим южным соседом имело немаловажное значение. Афгани
стан был одним из первых иностранных государств, признав
шях РСФСР де-факто и де-юре. 

у истоков советско-афганской дружбы стоял великий 
Ленин. Большое историческое значение имела переписка Ама- . 
нуллы с В. И. ЛенJ.rным. 7. апреля 1919 г. Аманулла обратился 
к В. И. Ленину с посланием, в котором предлагал молодому 
Советскому государству союз. и дружбу. В этом послании 
Аманулла, сообщая о том, что считаеТ заявление о единении 
и дружбе «неотложно необходимым во имя объединения, мира 
и блага человечества», писал далее: «Хотя Афганистан по духу 
и природе своей со времени своего возникновения и основания 
всегда был сторонником свободы и равноправия, однако до 
сих пор по некоторым причинам он был лишен возможности 
поддерживать связи и сношения с другими подобными ему 
государствами и народами. , 

Так как Вы, Ваше Величество, мой великий и любезный. 
друг - Президент Великого Российского государства, вместе 
с другими своими товарищами- друзьями человечества взяли 

17 Рейснер, Незаl3.uсuмыЙ Афганuстан, сТр. 140. 
18 Теплинекий, Спветскосафганскuе отношенuя, сТр. 7. 
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на себя JtQче:ТIiУrn н БJl~ГОJЩДUУJ.() задачу заботИtr1Ioся (} мире 8 
благелюд~Йi и провозглаСi{JIЯ:: п-ринщщ C.!3000дibliIt раВlНmраВИJl 
стр;аи и народдв Bcero 1I4Иj;l.а. то' я сча(!тлнв вцервые. О!Г имени 

стр~мящегося к прогрес.СУ афганеКОf<t народа liаI'Iра~ить :Вам 
c~oe настоящее дружеетзеюще п\:\слааие Независ.»МдГО и CJК) .. 
бодного АфгаНlfст~на~ 19. 

ЭТQ письмо АмаЦУЛДbl бbIЛД ДQставдено афrанцами в Тер.
мез, а ОТТУДа переслано В Ташк~ц.т. ИЗ ТаШКeIi'Та соД.~ржани~ 
его 20 мая было передзtfо ~ Москв.у по радно, так как в. ТО 
время железнодорожная связь между Туркестаном и Москвой 
была прервана. 27 мая а Ташкен,те уже был получен по радио 
текст ответного пись-ма, подписанного В. И. Лениным И 
М. И. Калининым и предназцаченного для передачи в Ка
БУJI; 20. В этом историчесu:ом документе сод.ержалщь предло
жение УС1 ановить постояJJныe дипломатические СНОUlеl1'ИЯ меж.

дУ Советской республикой и Афганистаном. НltЖелрияодNТСЯ 
текст этого письма: 

«Получив первое посдаНJ:lе ()т имени сво()одцой самостоя
тельной афгаНСК:QЙ нации с приветом русскому народу и изве
щением о вступлении Вашего Величества н·а престол, сuешим 
от имени рабоче-крестьянского правительства и всего русского 
народа принести ответный привет независимому афгаНСI<:QМУ 
народу, героически отстаивающему свою свободу от ИНОСТр.аи
ных поработителей. Вашему Величеству приносим поз-дравле
ния по поводу вступления на престол 27 февраля 19·19 г. 

Деikтвдтельно, ра.боч&-крестьянское правительство даАи 
равенство и свободу всем народам, входящим в состав Ро<> 
сийской республики, и утвердило, как Вы говорите, интерна
циональное начало, провозгласив единение всех трудящихся 

против эксплуататоров. 

Стремление афганского народа последова·ть русскому при
меру да будет лучшей гарантией крепости и независимости 
Афганского государств,а. 

Приветствуя намерения Вашего Величества завязать близ
кие сцщuеиия с русским НiapoдoM, мы просим Вас Н8.3начить 
официального представите,IIЯ в МОСКВУ и, t своей стороны, 
мы предлагаем посл.ать в Кабул представителя ра(i)оче-кре
.етьянского правительства, О не,медленном пропуске которого 

просим Ваше Величество сделать распоряжение всем властям. 
Установлением постояннЫх дипломатических сношений. меж
ду двумя великими народами откроется широкая возможность 

взаимной помощи против всякого посягательства со стороны 
~HOCTpaHHЫX хищников :на. чужую свободу и чужое достояние. 

Посылая этот первый привет народам Афганистана, счита-

19 «документы внешней политики СССР», т. II, стр. 175. 
20 Ахрамович, Великая Октябрьская революция и утверждение на

циональной неза'виСUМDСти- АфВ<lнuстана, стр. 219. 
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ем, €ебя краЙ>н.есчастливыми И, просим:ВЭше< :Величество прн
»-ЯТЬ маш дружеский поклон от друз~jf Вашеll'О народа».аl .. ' 

в треВ0жкые ДЛЯ Афl!аК14стана ДНи, нзкакуне начала вой
ны за независимость против могущественной. Британской и,м
перин Амануллз-х&н написал и отпра·ЙИЛJ свое вт().!Юе письмо 
В. и. Ленину, датированное 21 апреля 1919 г. Письмо этоtб.ыло 
послано с Чрезвычайной афганской дипломатической миссией. 
во~лавлявшеikя генералом Муха-ммед' Вали\-ханом. Миссии 
пор}'1tзлось известит}, правительство Советской России, а за
тем правительства других CTP~H Европы и Америки о про~оз
глашении Афганистаном независимости и восшествии на пре
стол эмира Амануллы-хана. В ',конце з>преля НН9, г. Чреэвы
"lзйная афганская миссия выеха.nа из Кабула, нв.праВJIЯЯСЬ в 
Москву. Путь ее лежал через Советский Туркестан, liIаходив
шийся в кольце фронтов. Муха,ммед Вали-хан в-€з с собой под
линник письма афганского эмира, KO'FOpOe он должен был вру
чить В. и. Ленину. Аманулла писал в этом письме: 

«Отправляя моего чрезвычайною посла многоув,ажаемого, 
генерала Мухаммед Вали-хана,.с особой миссией моего пра
вительства в Европу через цветущую страйу Вашего великогО' 
дружественного и соседнего нам гocyдap~TBa, пО'ручаIO ему об
ратить внимание руководителей Вашей великой стра-ны на 
установление дружественных связей и искренних отношениЙ' 
между обоими великими rосударствами. Ему же мной разре
шено вести личные переговоры и ПОДГОТ08ИТЬ почву для уста

новления необходимой дружбы между обоими государствами 
\I обеспечения обоюдных интересов» 22. . 

Обстановка накануне треть й .анГJlо...афгаRСКОЙ войны 

1(0 времени отправления этого письма и выезда Чре3БЫ
чайНой миссии английские империалисты по-прежнему упорно 
отказыIалисьь признаТJ;> Афганистан полностью самостоятель
ным государством. Действия британских властей в Индии сви
детельствовали о том, что они готовят новую войну против 
Афганистана. Оказавшись перед угрозой столкновения с Бри
танской империей, афганское правительство проявило твер
дость н, не отказываясь от борьбы 'За ,независимость, при
нимало меры с целью использовать пошатнувшееся положение 

английских империалистов в Индии. Порабощенные народы 
Индии, поднимавшиеся на борьбу против колониального гне
та, были потенциальными союзниками Афганистана. 

В Индии в конце марта - начале апреля 1919 г. развер
нулась широкая кампания гражданского неповиновения 

21 «Документы внешней политики СССР», Т. II, стр. 174. 
22 Лавров, Хроника, стр. 72. 
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колонидльным властям. В апреле грандиозные масштабы при
нял протест против «билля РОУЛЭта» 23. Всю Индию ~ЩОJJЫХ
нули массовые демонстрации в Амритсаре, одном из городов 
Пенджаба. 10 апреля 1919 г. англииские власти, стремясь 
ослабить народное движение, выслали из Амритсарадвух по
пулярных политических деятелей: Сатьяпала и Сейфутдина 
Китчлу 24. Население ответило на этот акт ПОJщцейского про
извола новыми выступлениями. 13 апреля английский генерад 
Дайер приказал расстрелять многочисленную мирную демон
страцию, проводившуюся в Амритсаре в знак протеста против. 
высылки Сатьяпала и КитчЛу. Эта демонстрация проходила в 
день религиозного праздника, когда в Амритсар собрались ты
-сячи людей из окрестных деревень. Среди убитых и раненых 
было много женщин и детей .. ИНДИЙСК!IЙ народ, возмущенный 
этой расправой, ответил крупным восстанием в Пенджабе. 
Англичане бросили против повстанцев войска с броневыми 
автомобилями. и самолетами. Основные очаги ВQсстания в 
крупных городах были подавлеНЬJ в течение нескольких дней. 
Однако ВО'lНогих местах Пенджаба вооруженная борьба про
должалась до конца апреля. Повстанцы разрушали линии свя
зи, железнодорожное полотно станции и МОСТ9!, пускали под 

откос воинские поезд"а. 
В это время Аманулла-хан, пытаясь установить контакт 

.с силами национально-освободительной борьбы в Индии, вы
ступил открыто с одобрением повстанцев. Его воззвания рас
пространялись в Северо-западной пограничной провинции, 
в Белуджистане и Пенджабе 25. В них резко осуждались же
стокости и насилия английских колониальных властей в Ин- . 
дии. В одном из воззваний, выступая против «билля Роулэта» 
как несправедливого «с точки зрения ислама и человечности», 

Аманулла-хан писал: «По-моему мнению, индийцы глубоко 
правы, когда они поднимают восстания и беспорядки» 26. ; 

Правительство Амануллы-хана осрбенно интересовалось 
положением в Полосе независимых племен и администра
тивныx округах Северо-западной пограничной провинции Ин
дии, население которых готовил ось примкнуть К борьбе за не-

23 «Билль Роулэта» ~ чрезвычайный закон, вступивший в силу с 
'февраля 1919 Г.,- разрешал самый свирепый полицейский террор против 
революционного движения' в Индии. По·· этому закону .исполнительная 
власть полvчила неограниченные полномочия для расправы с обвиненными I 
или даже только заподозренными в участии в освободительном движении. 
дела о них передавались особым трибуналам, причем отменялись все су-
дебные гарантии (вызов свидетелей, право апелляции, прения CTOPOfl 
и Т. д.). 

24 Сейфутдин Китчлу ~ впоследствии известный деятель ДВИЖ,ения за 
мир, председатель Всеиндийского совета сторонников мира. 

25 Гордон-Полонская, Войн,а Афганистана за независимость, стр. 252. 
2б Рейснер, НезавUСUJiЫЙ Афганuс.тан, стр. 152. 
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зависимость афганского государства. 13 апреля в Кабуле со
'стоялсяторжественный дурбар, на котором Аманулла-хан под
-Твердил,' что Афганистан является суверенным государством, 
:полностью независимым от Англии во внешних и внутренних 
делах. На дурбар были приглашены представители из 
всех областей Афганистана, а также от афганских племен 
Индии. 

В Пешаваре распространялись листовки, призывавшие 
пуштунов поддержать борьбу Афганистана за независимость. 
В этом же городе происходили 'волнения и готовилось воору
женное восстание. Подготовка к нему велась под руководством 
прёдставителей местной инт'еллигенциии связанного с тран
зитной торговлей купечества. Английским властям удалось 
узнать о готовящемся восстании, арестовать руководителей 
и подавить его в самом начале, окружив г()род воЙска~lИ. Од
нако английские войска не смогли предотвратить вооружен
ных выступлений на многих других важных 'участках границы 
ос Афганистаном. 

Уже с конца апреля, когда военные мероприsпия британ
ских империалистов не оставляли сомнений в их намерениях 
развязать новую захватническую войну против Афганистана, 
в Кабул стали прибывать влиятельные вОЖДи и духовные 
лица из районов пограничных племен. Одноnременно послан
цы из Афганистана проводили энергичную деятеЛЬНОСТI:
среди афридиев и момандов, в Вазиристане и долине Зхоба. 
Из арсеналов Кабула и Джалалабада было доставлено ору
жие, которое раздавалось отрядам афганских горцев 27. От
ряды племен по ту и другую сторону границы готови..тrnсь 

принять участие в борьбе за независимость. Большую роль в 
подготовке восстания сыграла деятельно'сть Мухаммеда На
дир-хана в Хосте. Он объединил силы местных афганских пле
мен с регулярными войсками, находившимися под его коман
дованием. Одновременно Мухаммед Надир-хан укреплял свя
зи с вазирами и другими воинственными афганскими племена
ми по ту сторону границы 28. 

Афганские планы освободительной войны предусматривали 
активные действия и ВОЗМОЖI10СТЬ (при обеспечении боевого 
сотрудничества с пограничными племенами) выхода регуляр
ных войск к Инду. В условиях, когда в Пенджабе еще не было 
до конца подавлено вооруженное восстание против колони

ального ига, это могло создать серьезную угрозу господству 

британского империализма в Индии, и английское командо
вание в Индии это отлично понимало. Главнокомандующий 

27 См. там же, стр. 152. 
28 О деятельности Мухаммеда Надир-хана в Хосте (южной области 

Афганистана) и в Полосе независимых племен на северо-западной гра
mщс I1Тil,ПП 01, Пlах fiullr ВQМQAtuнанuя, стр. 19-29. 
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в ИЦД;ЩI, полагая, что «наП&Д€Jше племев»было,ОnНQSОЦ Bceг~ 
плана афгаНЦltв, утверждал: ~Их лучшиМс и еДИИQТВ€fН:tblМ 
ШсЦ_СОМ на успех было обеспеч:ен»:е СОТРУДНlJмства плем~ ~ 
КQординация их военных действий» 29. ПодобffОI'О'РОД& сообра. 
ж.ения английских военных в значительной мере отражают
объективную обстановку и соотношение сил. Но встречающее
ся в английской литературе '(в частности, в книге п. Сайкса) 
истолКование причин и характера англо-афганско.Й войны 
1919 г. грубейшим образом извращает историческую истину. 
Сетуя на Амануллу-хана за ·то, что он о:гбросил «дружбу с 
британским правительст~ом, на которой его дед и .отец твер
ДО .основывали сваю политику», п. Сайке утверждает, будто 
афганский' эмир «навязал» англичанам «соверш~нно неоправ
данную войну». КасаЯСЬИ<!Т:ОIНIИ возникновения войны, 
п. Сайкс пытается изобразить ее как плод внезапного реше
ния малодого эмира «объединить нацию правозглашени~м 
джихада» с целью удержаться на престале 30. При этам обхо
дится факт провозглашения независимасти при. приходе Ама
нуллы-хана к власти и замалчивается, что курс надастиже

ние независимости был принят правительством- с caMQro 
начала его..деятельности и проводился последовательно и 

неуклонно. 

Попытки п. Сайк-са и других английских авторов объяс
нить возникновение войны тем, что молодой эмир был якобы 
втянут в нее против своей вали восставшими солдатами, ко
торых он не смог усмирить, совершенно несостоятельны. При
чины войны ДQ.C.:гатачно ясны из приведенных ВЫШЕ; сведений 
о цереписке между эмиром и вице-королем Индии Челмсфор
дом. Эмиру и его правительству нужна была независимость, 
а не война сама по себе. Английские же правящие круги не 
желали отказаться от прот'ектората над Афганистаном и го
товились силой воспрепятствовать восстановлению его полно
го государственного суверенитета. 

Начало военных действий 

к: началу военных действий афганские регулярные 'силы 
в пограничных районах -состояли из трех оенов'Ных груrшира
вок: хайбар'ской, газн'Ийс'ко-хостинICКОЙ и кандагщУС'КОЙ. Хай
ба,рской группой комаНДОlВал ген-ерал Салех Мухаммед-хан. 
Центральную (гаЗ'НИЙСКО-ХОСТИНIС'КУЮ) группу афганских 
войск В.03lглавлял генерал Мухаммед НаДlИр-хан. в.оЙсками 
Кандагар-ской обла:сти командовал престарелый ,военачальник 
Абдул Куддус-хан, сподвижник эмира Абдуррахмана. 

29 Watteville, Waziristan, р. 47.: 
30 Sykes, А history о[ A[ghanistan, vol. 1I, рр.268, 269. 
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{)CНOBHbIM резервом были гарнизоны Каtбула, Фар·.ака и Ге
ра'Га, а'Гtжж'е ,срв.'lшительно ,нез'начительныекЬНтингеll''гЫ 

ВОЙ'СК, расположенные в БадаХl1Iане и в HeKOTQpbIX других 
районах страны. Общая ЧИlсленность афганских регулярных 
войtCIК1составляла около 50 TbrIC. 31. 

Бритаоская армия, протtивоС'Гоявшая афганским ВОЙ1скам, 
'во много раз прево:сходила иХ численно, не ГOlворя уже о со

вершенио несоизмер-имом СО<Yi'ношении в технике. На 6 мая 
1919 г. только удар/ные силы англиf;t,ских ВОЙlCк, сосредоточен
нЫе в районах Р8lваЛII1ИНДИ, Пешавара и Хайiба1РСКОГО прохо
да, Н8JCчитывали 22 пехЬтных бата'ль'она и шесть кавалеРIИЙ
(жих полков. АштлиЙ'ск:ие силы, предназначенные для aaHeJCe
ния главного удара на Хайбарском направлении, располагали 
104 пулеметаlМ'И и значительно превосходили афганцев в а1'
тиллер'ии. К кО'нцу кампаиии Англия сосредоточила на грани
це С Афганистаном 340-тысячную армию (общее списочное 
ЧИС:1!О ее определял ось в 750 тыс. человек при 450 тыс. вьюч
цых животных) 32. 

УраВ'I{(1весить численность армий на линии фронта могло 
ТОЛl~ко всеоощее восстание пограНiИЧНЫХ афганских племен 
против английского гнета. Афганское правительство полагало, 
ЧТО ~l1И племена ,сумеют выстаiВИТЬ в общей слоЖнОС'Т'И не ме
нее 200 тыс. первоклаосных воинов, искусных в ведения пар
тизанской войны, но, вооруженных только винтовками и хо
лодным оружием. 

Ооглаоно раtспр-остраненному в исторической л'итературе 
мнению, ПЛЩI афганского командования, Зalключавший.ся в 
еДИНОВ1'емен~ом наступлении сосредоточенных на граНlице ре

гулярных :войс'к И опОлчений пуштуноких племен, не смог пол
ностью осуществиться вследствие преждевременного' начаJIа 
операций 'на Хайбар'ок'ом фронте. Генерал Са,лех Мухаммед, 
хан не выполнил распоряжений эмира (или был вынужден к 
тому оБС1'оятель'стваМ1И) и вступил в крупные бои. Так или 
\I:наче,согла.сованности в действиях между~омандующими 
осНовных трех афганских групп добиться не удалось ЗЗ. 
Осуществление широких совместных операцnй афганских ре
гулярных }30ЙСК с ополчениями племен, для чего требовалось 
прежде 'всего взаимодеЙ!С11вие междуафган,скими командую-

31 Из них 38 тыс. щтыков" 8 тыс. сабель и 4 тыс. аРТИЛJ1еристо·в(см. 
Mo11ammed АН, The war of independence,pp. 28, 29). 

82 Рейснер, Независимый Афганистан, стр, 153; Molesworth, Afghanis
'ап 1919, р. УН. 

ЗЗ Генералу Салех Мухаммед-хану к началу войны было пор учено 
осуществлять главное командование над тремя группировками ВОЙСК. 

В связи с преждевременным началом военных действий и с неудачtlми ца 
Хайбарском направлРнии он был смещен эмиром с этой ДОЛЖIIОСТИ. 
В дальнейщем пост главнокомандующего и военного министра получил 
Мухаммед Надир-хан. 
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щами, затруднялось таl!<же объектИlВНЫМИ прачинаМIИ,CJвязаiН,~ 
ныии с состоянием.. армии Афганистана (низким уровнем тех,
ни:ки, в ча'стности 'связи, недостатками сгстемы снабжеНlИЯ. 
вооружения и т. п.). 

Военные деЙiствия начались 3 мая 1919 г. СТОJщшовение'м 
между афганскими и а'нглийскими погра'НИЧlнымиотрядаМIИ в 
районе Хай6аРОIЮГО прохода. Пасле этого подра:зделенияре
гулярных афганских войск перешли границу, овладели ЛУН'К-: 
том Баг и совместно с ополчениями племен шинвара и ма

мандав заняли высаты перед английским укреплением Ланди
Катал. Английские власти' вынуждены были срачнападбра
сить на грузавиках падкрепления к Ланди-Каталу, а 8-га туда 
прибыла первая пехатная бригада пад командованием гене
рала Г. Ф. Кракера 34. 

Палучив падкреП.rJения и падавив гатавивш~еся в Пеша
варе васстание (о нем упаминалась выше), англичане предпри
няли наступательные действия на ХайбарClКОМ уча,стке фран
та. Пратив деВЯ1ТИ батальонав афганскай регуляр'НОЙ армии 
и ополчений окрестных ,11,лемен английскае КО~l3н~а'вание бро
аило две дивизии, поддерживаlвшиеся ав,иациеЙ. Соглас,но анг
лийсжому плану IBoeHHbIx действий, на Хнйбарском уча,стке 
фро'нта ,их вайска далжны были ,нанести главный удар на 
Джала.nа6ад с целью создать угрозу Кабулу и помешать сое
динению афганских регулярных частей сапалчениями афри
диев и момандав 35. 

Пад натиском превасхадящих -сил пративника афгансК'ие 
войска на этQм фронте были вынуждены от'Ступить. Пресле 
дуя ат,ступающие силы афганцев, английская кавалерiИ'Я при 
поддерж,ке авиации 13 мая заняла афгаН1скае укрепление Дак
ку. Однака дальше в глубь страны англичане наlступать не 
решились. Их каММУ,Нlакации с Индией оказались под yдapa~ 
ми торных, афганiOКИХ племен, наруша'Вшим'и д,остаlВКУ продо
вольст,вия, снаряжения и боепрwпа·сав. К тому же среди анг
лийских войск вспыхнула эпидемия хал еры. Войска Салех 
Мухаммед-хана отошли к Джалаillабаду, но оставил,и в райо
не Дакки знаЧlителЬ'ные СИЛЫ,которые не .прекращали ак'fIИВ
ных деИСI1ВИЙ. Готовясь IВО3lвратить эту крепость, афгаНClКие 
войска с артиллерией предприняли контрнаступление и за
няли сильные позиции на господствующих возвышенностях 

вблизи Дакки. 
_ 16 маяаНГJllll!fаи: ' редприняли разведку боем, которая 

была успешна отражена афга,нцами. Участвовавшая в раз
ведке калонна английоких войск под натискам афганцев еДlва 
)lIспела укрыться в дa,КlKe. 17 мая английские вайска, стоя,вшие 

3. Sykes, А history of Afghanistan, vol. II, р. 274. 
35 См. Гордон-Полонская, Война Афганистана за нездвисuмость~ 

стр, 255. 
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лагерем в этом ПУН.{те, были Iвынуждены Oiс'тавить 'Свои пози
ции И принять бой. Нначалеоражение протекало Becbl\Ia не
удачно для аНГЛ'ИЧ8Н и лишь Прiибытие к ним подкр'еплений во 
главе 'с генералом Скином изменило обстановку. Сильный 
огонь а,нглиЙ\ской артиллерии и угроза афгаН/СIКОМУ правому 
фла,НlГУ со ,стороны свежих войск прот] зни'ка за,стаlВИЛИ аф-' 
ra'1liЦeB отойти от Дакки. 

Восстание племен и операции Надир-хана 

Однако полностью использовать успех в сражений под 
Даккой ангЛ'ичЭ:нене смЬ,г<ли И их план насту,пления ,на Ка
бул был сорван. Очень большую роль 'в срыве этого плана сы
грали действия афганских независимых- племен. Часть аф
ридиев уже ,впервой ,половине мая активна выступила против 
заваевателей, правозгла'СИВ«ДЖИхад». 15 и 16 мая афрiИДИИ 
атаковали а,нглий.СК·Iе посты. Правда, атака БЫJIа отбита, но 
ЭТи ,выступления повлекли за собай переход на старону ПOiв
сtа.нцев значительной части хайбарских стрелкав, навербован
ных а'нгличаlНами главным ьбраЗО~1 из афридиев. Хайбарские 
с'трелКlИ дезертировали из английской а РМ1ИИ, унося С собой 
оружие и амуницию. 

Английские военные власти Iвынуждены были пайти на рас
формирование отрядов хайбароких >стрелков и паста,вить на 
ОХ'раНУКОММУН1икаций -сваи регуляр'ные части. На Хайбарском 
фронте, па английским афициалъны'м военным даННЫ~I, на 
охране коммуникационных линий оказались в конце канцав 
занятыми пачти палностью две ДИlвизии и многие кавалер'ий
ские падразделеН1ИЯ. 

Английское камандование вынуждeIНО было атказать,ся ат 
на'ступлеНlИЯ на Джалала:бад, ПОlCIкольку оно считала, ЧТО' с 
восе~ью батальон,ами и 12 эскадронами; которые были в его 
распаряжении, аперацию прадолжать Iнельзя, так как при 

продвижении пришлась бы постоянна выделять часть на
личных аил для ахраны нсе более удлиняющихся каммуни
кациЙ. 

Всер~дине мая в'след за афр,идиями пратив англича'н вы
ступили мнагие ДРУГlие племена. На 'Иlндо-афганоыой' границе 
началось бальшае 'восста'Н'ие, ахватившее райаны от Хайбар
СКОГО' прохода до Белуджистана. Афганские воины, заверба
ва,нные в clВoe время а'н,гличанам,и i8 отряды пограничной «'ми

лицlии», ПОЧ11И повсюду перехo.zщли ,С оружием на сторону пав

станцев. В ХайбаРIСКОМ районе ВО3lраетала активность афри
диев, к которым вскоре щmмкнул'И ополчения племени 

араlК'заев. ЖелеЗlНа,я дорога, ClВязывавшая район Хайбарскаго 
прахода с Пенджа60М, была силына ра'зрушена. Все эта не 
только препят,ствов-ала английqкщм планам дальнейшего на-
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ступл~ии:я в. глубь Афганистана, но серьезно сковывало 
их воиска и прод~)Лжительное время не позволяло перебра
сывать падкрепления с Хайбарского участка фронта в Вази-
рйстан 36. . 

В'ОClста'ние погр,аничных племен мО'гло,акаваТ1:>СЯ еще более 
опасным для англичан, если бы оно приобрело всеобщий ха
рактер. ОднаlКО несмотря на ,весьма значитеJIыыыегоo ра.змах, 
неIютарые силЬ'ные афганские племена не приняли в нем уча
стия. В этом СК8зался ,сепара'Гизм отдельных 'племен и хелей, 
не подчинявших'ся единому руководству и В ряде случаев вы

СТУПalВlШИХ неодн<,>временно. 

ПуШ'тунские племена, на,селя'вшие районы к северу от 
Хайбарокого прохода и Пешаlварской д'алины, в з'начитeJI,ЬНОЙ 
своей части остались в стороне от ЩЮИ!СJЮДИВШИХ событий. 
TalК, в ,вос'станиlИ не приняли уча,стия юсуфзаи дира и Свата, 
которые были в это время отвлечены многолетней междоусоб
най 'войной местных феодалов 37. 

Горные моманды соВ'местно с от,рядами афганск'Ихрегу
лярных войск предприняли наступление на Гандаб, но мо
манды равнинных районов не 'Го лЬiК а атказалИ!сь прwсоеди
нитьiся к восстаlВШИМ, но даже не пропустили их отряды через 

свои земли 38, 

В историю военных действий афгаlНСКlИХ регуляр,ных ча
стей в дни освободительной войны самая яркая страница 
была впи'сана операциями reHepaJIa Мухаммеда Надир-хана. 
Ему удалось нан/более ,полна осущес'Гвить теснае взаим(щей" 
ствне реГУЛЯ1РНЫХ ваЙiск .с опалчением афга.нских племен и до
битыяя выдающегося у,опеха, И'мевшего с~рьезнае С11ратегиче
ское з'начение Iи существенна ПОВЛИЯlвшего на исход вайны за 
независИМОсть. 

Будучи командующим группой войск Газнийско-Хостин
окога райана, Мухаммед НадИ'р-хаIН со С'воими бр,атьями Шах 

36 Там же. 

37 Дирский правитель Ба.Цша-хан пытался восстановить утраченную 
власть над землями племен правобережья .свата, восставших против его 1 
ига. Ополчения Свата возглавлялись Абдул Вадудом (впоследствии осно- .1 
ватеЛЬ княжества Сват) . Ожесточенная борьба завершилась сражением 
в долине Харнаваи в 1919 Г., после чего Аб.Цул Вадуд оккупировал земли 
племени адинзаи, являвшиеся частью территории княжества Дир. Война 
за эти земли между. феодальными правителями Дира и Свата продолжа-
лась до 1922 Г. (см. Нау, The Yusu{zai state о{ Swat, рр. 239, 240). 

38 Враждебная позиция равнинных момандов и неудачи глаВНblХ 
афганских. сил на Хайбарском участке фронта вьtнудили афгаНСI<ИХ 
военачальников И момандtких повстанЦев отказаться от наступления на 

Гандаб. На позицию равнинных момандов большое ВЛияНИе оказала про· 
английская группировка их маЛИКQВ, получавших субсидии от англичан 
(Гордон-Полонская, Война Афганистана за независимость, стр. 256). 
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Вали-ханом и Шах Махмуд-ханом вЬ!'сту,пил Iиз Кабула в Юж
ную обла'сть 24 апреля 1919 г. 39 • Он приказал отряду из вве
ренных ему' регулярныхв,ойск двинуться на Га,рдез, а сам вы
ехал вперед с целью поД'нять на войну за неэаВИlCJимQlсть аф
ган:скае племена. 27 апреля (26 'раlджаiба) он пр'ибыл в УКiреп
ление Сафид, НaJюдящееся на РЭdстоянииокола трех курухо,в 
(примерна 18 !СМ) от Ал-Тимура. Там собрались люди племе
ни мангал JИ других 'Окрестных племен и впервые узнали от 

Надир-хана о предстоящем «джихаде» 40. 

Весть о предстоящей Clвященной IвОйне з~а незаВlИСИ'МОСТЬ 
вызв,ала гарячий отклик ереди 'овободалюбивых афланц'ев. 
Прибыв 'вечерюм 27 апреля в Гардез, НаДИf)--хан в ту же начь 
написал и разослал воззвания к вождям южных племен

мангал, ахмадзаев, дзадран, дзадзи и др. 41. В этих воззваниях 
ан ПРlИl3ывал вождей афганских племен ПOlюнчить с в'нутрен
ними раlСШрЯМIИ .и прибыть со своиМ'и отрядами 'в Гардез~то
бы Пlринять УЧЭICтиев священной войне. Через три дня в Гар
дез стали прибывать ополчения племен. Надир-хан добивался 
оБОРlа ДЖИpiги в Iкаждом племеНlИ и, выступая та'м, убеждал 
отказатЬiСЯ на 'В'ремя ,священной воЙ!ны от меЖДОУ'собиц. Он 
получал от участников джирг КЛЯrr'венные заверения в том, 

что ОНИ вместе с другими племенами пр'имут участие в нарад

ном (восстании 42. НаIДИР-ХЭtн отпраlВЛЯЛ послания та'кже пле
менам незавИ'симой полосы, ПРIИЗЫlвая их готовитЬiСЯ к совме
стному Iвыступлению. 

Свои войска Надир-хан разделил на три ча,сти, поручив 
одному своему брату Шах Махмуд-хану кома'ндование отря
дами, расположенными в районе племени дзадзи, а Шах 
Вали -'в районе У'Р'гуна, у IграlНИЦЫ с ВаЗИр'истано,м 43. 

Проведя подготов'ку к походу, Надир-ха,н 19 мая прибыл в 
Матун, гла!вный нжеленный пункт Хоста. Выступи'в ОТТУД<1, 
он быстро форсировал труднопроходимые горные перевалы 
и 21 мая переlOек индо-афганскую nраницу 44. 2.3 мая войска 
Надир-хаlна приблизилИ'сь к пун'кту ОПlинвам ('находится на 
пересечен'ии неlСКОЛЫКИХ горных путей и 'Отстаит на равном 
расстоянии От укреплении Идак на р. Точи, от города Банну 
и от УКiрепления Тал на р. Кайту, пр'итоке Курма'на) 45. 

ЗаНЯIВ Спинвам, НаДlИр-ха'н пошел на Та,л через ГОРЫ,
путь, СЧИТalВШИЙСЯ английскими военными 'Опециалистами ие
пrpОХОД'имым для полевой а1ртиллерии. Преодолев стреМlитель
ным бра'ском этот путь, Надир-хан не 110ЛЬКО подвел к утру 

39 Шах Вали, Воспоминания, сТр. 19. 
40 Кушкеки, Надир-и Афган, СТр. 106. 
41 Шах Вали, Воспоминания, стр. 21. 
42 Там же, СТр. 22. 
43 Там же, стр. 23, 24; Mohammed АН, The war of independence, р. 37. 
44 Гордон-Полонская, Война Афганистана за независимость. СТО. 256. 
45 Sykes, А history of Afghanistan, vol. П, р. 277. 
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. 26 мая.к Талу афга.н.скуюрегуля.рную шехоту и ополчения пле
мен, .. НО доставил и .. артиллерию. Переброска орудий бы.71~ . 
осуществлена . -на вьюках. Она .0кшзаЛlа'СЬ .. ВО'ЗМОЖН'ОЙ благода
ря наличию в афганiClКИХ регулярных . воЙс:ках бата'Рей, перево-
зившихся на слонах (табл .. 15).. . 

Б.лестяще .вЬ!'полн'енiНЫЙ rпереход С аrp:лиллерией через горы 
сжаэал:ся неожидаlННЫМ для англичан и явился круJПНЫМ тек

тич,еtким Уiспехом. Выйдя к Талу, афга,нцы . открыли себе до- . 
ро['у IВ долину р. Инда . . ~~-

НаСТУJпление войск Надир-ха.на через JИН'до-афганrcrкую гра
ницу с выходом 'к Талу имело и . стратег~ческое значение, влия
Н'иеко1'ОРОГО на и'сход войны трудно переоценить. В 'резуль
тате перехода на сторону Афганистана группы 'ваинов из «ми
JIИiЦИИ» , навербованной аНIГЛlичана'МИ из афгаlНСЖИХ ПОf'lраrнич
ных племен, в Ва'ЗИРИ1стане была быстро в,зята Кр,епOlCТъ. 
Ван,,! 46. Появление 21 м.ая афганских .регуляр,ных частей во 
главf"'с Надир-ханом в Полосе . независимых племен повлекло 
за Iсобой Вlсе06щее ,во'с'стаlние, .которое началось в Вазиристане 

'в Т'от же день. Англичане оказались вынужденными оставить 
. в!се посты наЛИНIИИ Банну, Гомала и BepxJНeгo Точи. 

ДезертиprСl1ВО афганцев из «милицию> И аIНГЛО-ИНДИЙС-КОЙ: 
армии .приняла массовый характер . К Надир-хаlНУ прибываЛl{ 
целые .подразделения ваЗ/аров, .афридиев и ор аlJ<JЗ а ев. Они пере
ХОДlИли на ,сторону АфгаНИiCтана с аlНГЛИЙrСКИМ оружием и во
енным 'снаряжением и заЯ'вляли афганско'му СИlПах-'салару о' 
овоеЙГО''ГОВIНО:СТИ подчинятЬ'ся егоприказам и нести назначен-· 
ную Iим Iслужбу 47. 

26-27 М.ая ЛОВ1станцы овладели В1семи англиЙ'окими поста
ми 'в Нижней ДОЛlине Точи; гарни3'ОНЫ Э''Гих I10СТОВИ остатки 
«милиции» повсеместно были вынуждены отступать 48. В ре
зультате восстания в Вазиристане против англичан . выступило, . 
до 20 тыс. воинов из племен вазиров, масудов и дауров 49. 

АМtЛlий,скиевоенные и'сторики оправедли'во считают, что 
своим маршем на Тал Надир-хану удалось воспрепятствоватъ. 
дальнейшему продвижению . британских войск на Джалал
абад 50 • В результате восстания племен оказалась скованной 
весЬ'мазнаЧИl'ельн,ая lIаrстьаl;fiГЛИЙ'СКJОЙ армИlИ на B1ceM проти
жени1и границы от Хайбарrского прохода до, Белуджистана . 

Поскольку чаrсть афганских племен еще сохраняла выжи
дательную позицию, английское кома\ндование поС'пешило ·ак~ 
тивизировать СВОiИ дейС1'В'ИЯ, опасая,сь, что воен ные неудачц, 

46 Шах Вали, Воспоминания, СТр. 30. 
47 Кушкеки, Надир-и Афган, СТр. 130. 
48 См . Гордон-Полонская, Война Афганистана за независимость. 

С1'р. 1256- 258. .' 
49 Рейснер , Н езависимь(й Афганистан, етр. 156. 
50 Sykes, А history of Afghanistan, .vol. 11, р . 280. Molesworth, Afgha

nistan 1919, рр. 117, 121. 
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британскаи арМИIi1 YCKUp>il' ПРИ1соединение к па'В'СТандам навых· 
деСЯ"J1КОВ тысяч воинов. Англичане стали срочно паД'I:,я'Ги:вать 
подкреплеН'ия к Ta,JJY. 

Взятие Тала и последние дни войны 

Па английским данным, Надир-хан падвел к этому гораду 
3 тыс. афганскай регулярной пехаты имногаЧiисленные апал
чения племен, а также две стомиллиметровые гаУlбиды и семь, 
.семидесятимиллиметравых арудий 51. 27 мая 1919 г. англий
ские атряды, абаранявшие Тал, были разбиты; Надир-хан 
овладел этим HaCeJIeHHbIM пунктам 52. 

АНГЛИЙСlКие войска У'крылись R форт Тал, котарый после 
взятия гарада был блакираван афганцами. Надир-хан пр.ика
ЗаЛ вести па фарту артиллерийский агань. Афганские артил
леристы аказались на высате палажения и выиграли состяза

ние в паединке с пративникам. Осабенна тяжелый уран гар
низану фарта нанасили гаубицы. 28 мая их агнем были 
павреждены склады аружия и прадавальствия, падажжено 

нефтехранилище и на время выведена из страя радиостанция_ 
ОднакО' Надир-хан не предпринимал скалько-нибудь реши
тельных папытак овладеть фортом штурмом и не продалжал 
наступление 53. 

с.пешно переQ'рОСИВ к осажденнаму форту пад'крепл,ения,. 
анг,личане, пр'и. бальшом превосхадстве в артиллерии, 1 июня 
ра'ссеяли четырехтысячнае -ополчение племен Хоста и вазиров. 
занимавшее глубокую лащину к югу ат Тала, 'а затем застави
ли ,замалчать афганск,ие гаубицы. 2 июня аНГЛlичане атакавали 
пазиции главных афга,н!ских сил, рас.полаженных на 'Склонах 
вазвышеннастей к северу-западу ат Тала 54. В это время анг
лийский бригадный генерал Дайер, рукавадивший падашед
шими на выручку гарнизана Тала английскими вайсками, по
лучил ат Надир-хана письма с саабщением, ЧТО' им палучены ' 
от эмира 'Инструкции о прекращен'ИИ IBoeHHbIX действий. Офи
диально вайна была аканчена 3 июня подписанием переми
рия. 

В афганскай ИСfоричеiCЖОЙ л,итературе опу;бликаваlна пись
ма Надир-хана к эмиру Аманулле, в катарам афганский си-
·пахсалар высказывается а возможности дабиться признания 
англичанами незаВИсИМОС11И Афга!Нистана цри заключении пе
ремирияи весьма аптимистически оценивает абщую обстанов
ку. Утверждая, ЧТО' англичане «не магут не принять условия 

"1 Ibld. 
52 Шах Вали, Воспоминания, стр.31, 32. 
53 Вероятно, Надир-хан должен был уже тогда считаться с желанием 

. эмира и nравительства заключить перемирие. Jj то же время, заняв го
род и осаДИВ крепость Тал, он выполнил свои важнейшие задачи -- сти
мулировал восстание племен и отвлек англиЙСКИе сИЛЫ с ХайбарекOJГО 
направления (ер. Mo1esworth, Afghanistan 1919, рр. 121, 122). 

54 Sykes, А history of Afghanistan, vol. II, р. 280. 
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Афгани,стана» (т. е. призна,ния незавиоимасти), Надир-хаn 
аРГУМ'6нтирава.л эта тем, что. <~Bce пагран'ичные афганские пле
мена постаянна нападают на них, заI<'РЫЛИ им дараги в Афга
нистан, ани пат~ряли надежду и веру в ,сваи ваЙс'ка. Ежеднев
на на нашу старану перехадит мнага салдат из английiCIКИХ 
вюЙ'ск. Англичан'е вынуждены принять у,славия перемирия, их 
паложение очень плахое. В против<ном случае, если будем на
ступать, они будут разбиты» 55. 

На других уча'стках фронта к концу войны сложилась сле
дующая обстановка. На Хайбар'ОКОМ наlПравленИlИ, не имея 
возможнас'ТlИ наrСТУlПать дальше, в глубь Афганистана (во вся
кОм случае, не решая'сь на это), англича,не И'Clпользовал'и для 
удара по афга.нским городам авиацию. 17, 20 и 24 мая они 
бомбили с воздуха Джалалабад, 24 мая английский самолет 
появился над Кабулом и сбросил несколько бомб, одна из 
них попала в эмирский дворец, другая - в арсенал. 

Командующий кандатарюкюй гру,ппой афганrских регуляр
ныхвойск Абдул Куддус-хан медлил с началом активных 
действий. Между тем уже ,одной толыкo угрозы СО староны аф
ганс'ких войок, концентри:ровавши~ся на соседнем с ДО,'Iиной 
Зхоба участке границы, оказалась дщ:таТОЧlfО, ЧТQlбы стимули
равать васстание племен в этам районе. В нем приняли учас
тие вазиры, масуды, шира.нrии мардок-хель 56 . АНГЛ1ича'не по
пыталИlСЬ пrриостано'ВИ'ть это вос,стание путем н а'ступлени я 

против афганских р'егулярных войск и перенесли военные дей
ивия на территорию Афганистана, заняв крепость Спинбул
дак. Она была Qlк:ружена 29 мая превосходящими силами анг
личан, СОС'I'оявшими из кавалерии, двух пехотных бригад и 
нескольких артиллерrийаких батарей. При взятии I<'репо'сти 
ШТУ1Р'МrOМ афтанокий гарнизансражался с веЛ'ичайши муже
ст'вом, что вынуждены приэнать и английские военные И1СТОРИ
ки 57. ОДН3'КО И пасле потери СпИ'н6улдака повстанцы Зхоба 
и акрестных районов продолжали вест,и борь,бу. 

Вое,нные действия афганских регулярных войск вскрыли 
некоторые слабые староны армии Афганистана, связанные с 
атсталостью страны. Недастатки в каординации между дейст
виями командующих джалалабадс'СОЙ, газнииско-хостинскай • 
и кандагарской группами войск, отсутствие современных пу
тей саабщения, низкий технический уровень средств связи 58 и 
вооружения не дали возможности Афганистану в ходе войны 
в полной мере использовать успехи Надир-хана, положение 9 

55 Кушкеки, Надuр-и Афган, стр. 147, документ NQ 5, 
-- Рейснер, Независимый Афганистан, стр. 156, 157, 
57 Sykes, А history of 'Afghanistan, vol. II, р. 282. 
58 Ни радио, ни полевого телефона в афганской армии не было, 

Связь осуществлял ась посредством гелиографа и через конных связных 
(см. Шах Вали. ВОСnОАtUнания, СТр. 27). 
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Вазиристане и блаГОПРIИЯl1НУЮ обстановку в погран'Ич'ных рай
онах . .Афганокое п.раВlительство, целью которого было дости
жение Н'еза'ви,симости, готово было пойти на перемирие, однако 
при непременном условии призна,Н'ия Англией неза'ВIИСИ'МОСТИ 
Афганистана 59. 

Аманулла-хан обратился ]{ аНГЛIИOIанам с предложе'нием 
заключить переМИlрие и сообщил, что отда.л приказ о пре
кращении военных действий. Английские вла,сти получили это 
предложение 28 мая и приняли его. 

Заключение перемирия. 
Начало советско-афганских посольских связей 

Условиями перемирия, заключенного 3 июня 1919 г., пр е
дусматривался вывод афганских войск из пограничной Поло
сы независимых племен. Однако афганское командование, 
опасаясь, что англичан,~ могут еще отказатЬ'ся от прнзна'ния 

независимости ,стр., 1..'. i "водить войска из за
нятых в этой полос'е районюв: Уведомляя Шаха Вали о прика
зе Э~.1И'ра Пlр,иостанонить на'ступление в связи с заключеlJ-I1ием 

перемирия, генерал Надир-хан УТВ'ерждал, что до тех пор, 
пока не признана полная незави,симость Афганистана, оrnод 
войск несовместим 'с I1нтер'есами национальной беЗOiпаiC'НОСТИ. 
В авязи с Эl1ИМ Надир-хан писал Шаху Вали: «По получеНlИИ 
Э110ГО письма приостановите наступление, но аста'вьте свои ча

сти на занимаемых ими позициях, асами сроч'но выезжайте 
ко мне в Хост для IконсультацИlИ» 60. 

В ,середине июля аКТИВlизировались выступле,ния афридиев, 
предпринявших общую атаку на английские посты в Хайбар
ском проходе. На юг,е ополчения племен в июле заняли доли
ну Зхоба. В ВаЗlириста'не оставался отря\ц афгаН1С'КИХ войск 
под командова,нием генерала Шах Даула; ваlЗИРlские повста,н
цы передалiИ ему укрепленный пункт Вана. Афганцы продол
жали за,нимать этот важный стратегичес'кий пункт, чтобы 

59 И. М. Рейснер полагал, что «причнну выхода Афганистана из 
войны, несмотря на сравнительно благоприятное стратегическое положе
ние и героическую борьбу племен, следует искать в причинах внутреннего 
порядка». В числе этих причин он называл незаинтересованность афган
ского правительства в дальнейшем ведении затягивавшейся войны, сулив
шей большие расходы, ущерб интересам купечес-тва и сардаров в связи 
с прекращением торговли с Индией и угрозу конфискации их капитало!!, 
вложенных в индийские банки. Кроме TOrQ, он отмечал роль жестоких 
воздушных налетов и неудач афганцев на Хайбарском направлении (ср. 
Рейснер, Независимый Афганистан, стр. 158, 159). К этим причинам сле
дует еще добавить опасения Амануллы-хана за престол, которым он овла
дел и на KOTOj:._'M укрепился при помощи популярного лозунга завоевания 

независимости, но который МОг потерять в ходе дальнейшей трудной и 
затяжной войны с Британской империей. 

60 Шах Вали, Воспоминания, стр. 36. 
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иметЬ-.залюг для ваз'в,ращения да,кки, ЬстаlВшейся аккупира
ваннай англичанами; Вазиристан палнастью 'нахадиЛtC:я в ру
ках па'встанцев 'И афган,ских ваЙок. Признаlвая паложение на 
этам участке гра,ни,цы ,серьезным, аНГЛlичане апешно переводи

л'и туда пад,креплеН'ия. Однакю, нес:vютря на перевес пратив
ника в силах, пов'стэ..нцы в ряде случаев сохраняли инициати

ву, перехадя .к наСТУiПлению на ,сасредатаченные у гра,ниц ант

ЛИЙ1ские ,войока и нанася удары по л;иниямих каммуникаций, 
,аЭРОlдромам и военным' базам 61. 

В целом ,летом 1919 Г.слож'илась следующая обстановка~ 
Афганистан после месяца ваенных действий все еще находил
ся вне ударов английской армии, (за исключением налетов с 
воздуха), 'войска Хоста и Кандагарасахраняли евою баеспо
собнасть. Продолжение военных действий ПрОI1ИiВ афга'нских 
вайск и одновременна против восставших племен атнюдь не 
преДlвещало британскому камандованию лерках' успехов. 
ПреДС110ЯШl затяЖrная вайна, на КJатарую при слаЖИ1вшей,ся к 
началу лета 1919 г. между,народнюй обстаНiовке :праlвящие кру
ги Англии не пашли. Они предпачли переМИlрlие, выводившее 
их ,из ала,сного положения и поз'воляющее О'СВ'Qбодить 'силы для 
подаiВления восстания афганоких племен. 

Национальна-осiюбодитель'ное д;виж'ен,ие в Индии не пр е
кращалось, lи руководители английскай пол'ити~и раесматри
вали вазмож,ность ,сав'Местнога выступления нараДQВ ИНДIИИ с 
:афганцами 'как серьезную угрозусваему калюниальному вла
дычеству. 

В более широк:ом плане международных О'I'ношеflИЙ важ
нейшей предпосылкой успеха оовобождения Афганистана и 
утпрочеiния заlвоеван,ной им независимОСТИ была победа Вели· 
кой Октяrб,рЬ'ской ,сациаЛИlстическай реваЛЮЦИIИ и палитика Со
Be'TCКiaгo государ'ства. В Ciвязи С устанавлением д.ружеС1вен
ных а'Гнашений между афганским государством и Советокой 
респу,БЛiИКОЙ пер'опеКТИlва их еовместных действий в барьбе / 
против общегО' вра,га - британскаго им.периализма не магла 
не учитываться английскими правящими КРУlгами как фактор 
перlВостепенной важности. Уже поэтаму при рассМотрении 
международных условий, в Ka'I'OpbIX праисходила аовободJИ
тельная война афганцев в 1919 г., а затем опреде,лялись дип
ломатическим путем ее результаты для Афга,нист alHа, никак 
нельзя 011влекаты�яя ат хода ,сабытий гражданскай найны в 
РОClСИИ, имевших воа.бще ограмное междунарадное значение. 

Весной 1919 г. кальца вражеских сил, окружавших Совет
'Скае го.судаРСI1ВО, сжималась ,все теснее. Са'седняя ~ Афгани-

61 Так, в июле 1919 г. ополчения вазиров атаковали английский аэро
дром в Банну. Подробности о борьбе афганских племен против англичан в 
это время см. в работе: Гордон-Полонская, Война Афганистана за незави
симость, стр. 258, 260. 
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станом Туркестанская Советская республика < была отрезана 
от России, окру:ж,енабелогвардей,цаМ'и и интервентами, НО," не
,смотря на чрезвычайные трудности, успешно отбивалась от 
.многочисленных Вlрагов, в числе кото.рых были и ан'глййс!\ие 
вайока генерала Ма,ллесона, аК,КУiПИРОiВавшие с июля 19·18 г. 
часть · Зака'ClПИЙ1скай области. Бла'Гадаря ЛИlК'видации весной 
1919 г. пер/вай «ОреНlбур~скай проб~и» и вр'еменному BaCiCTa

н6влению железнадорожной связи Туркестанскай республики 
с ErвролеЙ'екай Ра~'сией,стала нозмож,ным 'Организовать па
мащь туркестансКJИМ ча,стям Красной Армии. Помощь эта, 
осуществленная в результате ме.РОПlрия"гиЙ, праведенных по 
инициатИ'ве В. И. Ленина, ,апасоБСl1вовала решающим пабедам 
Кра!снай Ар'мии на Зака,сП'иЙ'ском фронте нада'НГЛИЙ1СК'ИlМИ ЙН
тер'вента'ми и беЛОГlвардеЙцами. АНГЛИЙ'СКlие вай'ска были вы
нуждены ,'ОЧИСТИТЬ территорию Закаапия и о'ГстуlПИЛИ в Иран. 
Полностью праВа,л.ились планЫ переброоки бр-итаНIСКИХ ваен
ных сил из Закавказья и Иранского Азербайджана через Кас
пийское море и далее па Закаспийскои железной дораге к за
хваченной беЛОf'вардейцами Кушке с целью удара на Афгани-
стан с севера 62. . 

Продолжая у,спешную барьбу пратИ'в белоnвардейцев в 
Закаопии, Крaiсная Армия 20 мая разгромила их пад -Байрам
Али, а 23 мая осв.обадила Мерв. В ПОГ,раничной Кlрепости 
Кушке паявиЛlСЯ советский гарНlИЗ'а,н. 

Значение Эl1ИХ побед Красной Армии для БОРOlвшегося за 
}lезависимасть Афганистана трудно переоценить. То был преж
де всега удар па 'Общему для афганского государства и моло
дай Советскай республики врагу - британскаму империа
лизму. 

Оовобождени'е Мерва и КУШКJи от белогвардейцев сазда
вало перспектиВ'у помощи ' са с'Га.раны . Савет,скай .республИJКИ 
афганцам, 'ваеваlВЩИМ ПрОТИВ общего врага. 

Эта перспектива к июню 1919 г. становила:сь все балее 
реальнай в результате успехов Кра'снюй Армии на Восточном 
(колчакавскам) фронте гражданскай ванны в Рассии 6З . 

Наступление Колчака к . Волге была сорвано, к 1 июня 
i 919 г. он вынужден был 'Отвести все сваи войска за реку 
.Белую. Окруженная многачисленными врагами, Советская 
республика показала всему миру свою силу. Ей предстаяло 
еще мнага тяжелых испытаний, но уже 'теперь расчеты на 

62 Об этом см . Бабаходжаев, Война Афганистана за независимость в 
1919 г., стр. 8. \ 

63 От положения на ' Восточном фронте зависела, в частности, и желеэ
liOдорожная связь центральных районов европейской части Роосии с Тур
КЕ;станом (Туркестанской республикой), из которого и через который 
мог ли получить помощь сражавшиеся против британских империалистов 
афганские воины в случае, если бы империалисты пошли на затяжную 
войнv с Афганистаном. 
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· непрочность Советской власти начинали возбуждать серьез
ные сомнения даже у самых упрямых ее врагов, к числу кото

рых относились руководящие политические деятели Англии, 
Франции и других империалистических держав. 

В эти дни английские правя[Цие круги сочли благоразум, 
ным пойти на перемирие с Афганистаном. Непосредственное 
влияние успехов Красной Армии в Закаспии и перспективы 
получения афганцами помощи оружием и боеприпасами из 
Туркестанской республики сказалось, несомненно, на полити
ке Англии в вопросе о перемирии с Афганистаном .. Это при
знал и сам Чарльз Монро, главнокомандующий британскими 
войсками на афганском фронте. Объясняя английскому пар
ламенту причину того, почему англичане не затягивали пере

говоры о перемирии с афганцами, Монро сослался на конфи
денциальную инструкцию, которой предписывалось «ни в коем 
случае не допускать переброску больщевиками боеприпасов 
в Афганистан» 64. 

Идя на перемирие с Афганистаном, английские империа
.:IИсты не могли не учитывать продолжавшегося в мае - июне 

1919 г. укрепления советско-афганских взаимоотношений. Со
ветская республика оказывала моральную и дипломатическую 
поддержку Афганистану в его освободительной борьбе, и имен
но в это время было положено начало установлению постоян
ных дипломатических отношений между Советской страной 
и Афганистаном. 28 мая 1919 г. афганское чрезвычайное по
сольство во главе с Мухаммед Вали-ханом прибыло в Таш
кент 65. Там, однако, оно должно было задержаться, ибо 
железнодорожная связь Туркестана с Москвой вновь оказа
лась прерванной белогвардейцами. 

В ответ на приезд в Советскую страну афганской чрезвы· 
чайной миссии y~e в конце мая 1919 г. в Афганистан была 
направлена дипломатическая миссия Туркестанской Совет
ской республики 66. В июне 1919 г. в Ташкенте было учрежде
но генеральное консульство Афз;-анистана 67. 

'1 О июня афганскому правительству через чрезвычайную 
афганскую миссию в Ташкенте был передан ответ Советского 
правительства на письмо эмира Амануллы и министра ино
странных дел Махмуда Тарзи, датированные 7 апреля 1919 г. 
В своем ответе Советское правительство выражало согласие 
па установление дипломатических отношений с Афганистаном . · i 
и вновь подтверждало признание его независимости. 

64 ЦИТ. по КН.: Бабаходщаев, Война Афганистана за независимость 
в 1919 г., етр. 8. . •. ~ 

65 Ахрамович, Великая Октябрьская революция и утверждение на
циональной незавиСШt!Ости Афганистана, етр. 221. 

66 Там же. 
67 Теплинекий, Советеко·афганские отношения, стр. 9. 
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В отдельной ноте министру иностранных дел Афганистана 
Народный 'комиссариат по иностранным делам отмечал, что' 
«Советское Правительство с первых дней принятия власти 
возвестило всему миру о своем желании не только признать 

самоопределение всех народов - великих и малых, но и ока

зывать свою поддержку тем народам, которые борются за 
свою внутреннюю жизнь по собственному желанию» 68. 

Далее в этой ноте говор ил ось об уничтожении Советским 
правительством всех секретных договоров, которые были си
.10Й навяза»ы малым \1. с.лабым народам «их сильными И хищ
ными соседями, в том числе и бывшим царским правитель
ством». Затем сообщалось о предоставлении широкой авто
номии «всем мусульманским народам, которые добровольно. • 
пожелали оставаться, в составе Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики». В отношении Афгани
стана · в ноте указывалось, что, как только Советское прави
тельство узнало о провозглашении независимости афганского> 
народа, оно «тотчас же торжественно признало самостоятель

ность Афганистана и с величайшим благожелательством 
относится к борьбе афганского народа против его угнетателя 
и врага». 

. В газете «Правда» сообщалось, что одновременно с пере
дачей этой ноты официальные представители Народного ко
миссариата по иностранным делам прибыли в пределы неЗ1:l

висимого Афганистана 69. 

Продолжавшейся много деСЯТИJlетий дипломатической изо
ляции Афганистана от внешнего мира был положен конец. 

Посольство 51. з. Сурица 

Советское правительство направило в Афганистан посоль-. 
ство во главе с Я. З. Сурицем 70.23 июня 1919 г. он выехал из. 
Москвы с постоянным составом сотрудников 71. В их числе
в качестве первого секретаря находился И. М. Рейснер 72. Вто
рым секретарем был Э. М. Рикс. Посольству поручалось до-
ставить в Кабул подлинник письма В . И. Ленина афганскому 
эмиру от 27 мая 1919 г.7 3 • 

68 Здесь и далее эта нота цитируется по газете «Правда» от 6 июля 
1919 г. 

69 «Правда», 6,VII. 1919. 
70 Я. З. Суриц (1882-1952) - советский дипломат, В дальнейшем' 

полномочный представитель Советского Союза в Норвегии, Турции, Гер
мании, Франции, Бразилии и т. д. 

71 «Материалы по национально-колониальным проблемам», N2 7 (22) ,. 
1934, стр. 73. 

72 И. М. Рейснер (1899-1958) - впоследствии исследователь истории 
колониальных и зависимых стран; внес крупный вклад 11 изучение прош: 
~oгo Афганистана и Индии, 

73 Лавров, Хроника, стр. 73. 



Посольство Я. З. Сурица явил ось важной вехой в установ
лении советско-афганских дружественных взаимоотношении. 
()днако оно имеет и более широкое историческое значение, 
'составляя интересную страницу в развитии дружественных 

.связей Советской России со странами и народами Востока, 
;поднимавшимися на борьбу за свое освобождение. 

В полученной Я. З. Сурицем верительной грамоте говори
.лось, что СНК РСФСР назначает его «Чрезвычайным И Пол
номочнbIм Представителем Российской Социалистической Фе
деративной Советской. Республики в Центральной Азии, воз
.. 1агая на него дипломатические отношения с народами неза
БИСИМОГО Афганистана, независимыми племенами Белуджи
·{'тана, Хивы и Бухары и с борющимися за освобождение 
народами Индии, Кашмира и Тибета» 74. Эта верительная 
грамота, датированная 23 июня 1919 г., была подписана 
Лредседателем Совета Народных Комиссаров В. Ульяновым 
(Ленины м) и заместителем Народного комиссара по иност
:ранным делам Л. Караханом 75. 

Посольство Я. З. Сурица начало свой путь в тяжелые для 
Советской России дни, когда шла ожесточенная борьба 
с контрреволюцией и интервенцией, когда осажденную Совет
.скую :республику терзали голод и разруха. Поезда ходили 
крайне нерегулярно. Из-за отсутствия каменного угля паро
возы топились дровами. Передвижение по железным дорогам 
было не только очень трудным, но и опасным. Путь посольства 
Я. З. Сурица на Восток пересекал линию фронта. Красна.я 
Армия вела наступательные бои за Урал против главных сил 
Колчака, но южной армии колчаковцев удалось прервать 
железнодорожную связь с Туркестаном. . • 

До Оренбурга посольство доехало сравнительно быстро, 
,однако здесь ему пришлось задержа.ться, пока войска Красной 
Армии под командованием М. В. Фрунзе не ликвидировали 
'так называемую Дутовскую пробку колчаковцев, перекрыв-
ших путь в Туркестан. 

Восстановление железнодорожной связи с Туркестаном 
JI.aЛО. возможность выехать из Ташкента и афганской чрезвы
чайной миссии Мухаммед Вали-хана. В конце сентябрн 
1919 г. афганская чрезвычайная миссия и советское посоль-
,ство встретились. 

Их встреча происходила в весьма своеобразных условиях 
и многое в ней не укладывалось в рамки обычных представ
.лениЙ о дипломатических встречах, связанных с определен
ным церемониалом, заблаговременно подготовленных и удоб-

74 «Дружба народов», 1957, .N2 11, стр. 17, 18. 
75 Л. М. Карахан (1880-1938) -советский дипломат. В 1918-

1923 ГГ.- член коллегии Народного комиссариата по иностранным делам . 
. 13 1923-1925 гг.- посол СССР вПекине . 
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ЕО обстаlвленных. Через пустыни и степи по -одноколейному 
пути, движение по которому только что было восстановлено, 
шли друг другу навстречу два поезда и остановились для 

разъезда у станции Челкар. Люди высыпали из вагонов и 
между участниками советского и афганского посольств ' 
завязались - оживленные беседы, к которым самый горячий 
шrтерес проявляли матросы военного эскорта советского по

сольства. 

На станции Челкар встретились союзники, хотя и не свя
.занные буквой договора о военной взаимопомощи, но факти
чески сражавшиеся, пусть далеко друг от друга, на разных 

фронтах, но против одного и того же врага. Это отчетливо 
понимали участники встречи, и это сильнее всего сближало 
их. Многие из состава миссии Мухаммеда Вали-хана были в 

.афганскоЙ полевой военной форме .. Они производили впечат
ление фронтовиков, людей из действующей армии. · Зная, что 
-если и не эти именно люди, то их братья и соотечественники, 
одетые в такую же форму, вели бои на индо-афганской гра
нице, сотрудники советского посольства и матросы его воору

женного эскорта живо интересовались, кто из присутствовав

ших афгаяцев или их близких родственников принимал уча
стие в сражениях. 

Как рассказывал в своих воспоминаниях И. М. Рейснер, 
вскоре обнаружилось, что афганской чрезвычайной миссии 
f'ще ничего не было известно о заключенном 3 июня перемирии 
между Афганистаном и Англией 76. Мухаммед Вали-хан и 
членЫ его миссии ехали в глубь объятой гражданской войной 
России, думая, что все еще продолжаются бои афганской 
армии против войск Британской империи 77. 

Известия, полученные впервые от посольства Я. З. Сурица, 
глубоко взволновали ' афганцев. Они узнали н:е только о том, 

'ЧТО заключено перемирие, но также о том, что афганские 
племена независиМой полосы продолжают вооруженную борь
бу и что афганское правительство ставит дипломатическим 
путем вопрос о признании Англией независимости Афгани
стана. К сожалеНИЮ,весть о достижении Афганистаном 
полной независимости и об официальном признании ~e Анг
лией (при заключ.ении мирного договора в Равалпинди 

76 Своими воспоминаниями о встрече на станции Челкар И. М. Рейснер 
делился со студентами, слушавшими в 1947 г. в МГУ его курс по исТории 

·'советско-афганских отношений . 
77 Ко времени выезда из Ташкента миссия Мухаммеда Вали-хана еще 

не получила информации даже о заключении перемирия 3 июня, не го
воря уже о дальнейших событиях. Объясняется это "ем,- что связи с Афга
нистаном миссия не имела, а до советского Ташкента подробные сведе
ния о текущих международных событиях доходили тогда, в условиях 
траждансюой войны, зачастую с запозданием. 
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8 августа 1919 г.) советское посольство не могло тогда сооб
щить афганской миссии, ибо само об этом еще не знало 78. 

Кратковременная встреча советского и афганского по
сольств на станции Челкар была, по рассказам ее участников, 
исключительно дружественной. Двигаясь затем по своим 
маршрутам, посольство Я. З. Сурица направилось через 
Ташкент на Кабул, а афганская миссия - через Оренбург на 
Москву, куда она прибыла в октябре 1919 г. 

Признание Англией независимости Афганистана: 

Результаты войны определились путем дипломатических 
переговоров, состоявшихея в индийском городе Равалпинд~~. 
Афганская делегация прибыла в Равалпинди 25 июля. В ходе 
переговоров английская сторона прибегала к угрозам ульти
мативного характера, но афганцы твердо держались основного 
своего требования - признания полной независимости. В ре
зультате 8 августа 1919 г. в Равалпинди был заключен прели
минарный (предварительныi[) мирный договор между Афга
нистаном и Англией. 

Текст договора состоял из пяти статей, в которых говори
лось О запреLЦении британским правительством провоза ору
жия, амуниции и боевых припасов через Индию в Афгани
стан, об отмене английской субсидии афганскому эмиру, 
опризнании афганским правительством СУLЦествовавшей при 
прежнем эмире (Хабибулле) индо-афганской границы. 

Содrржание договора свидетельствовало о том, что англий
ские империалисты надеялись в БУДУLЦем добиться от Афга
нистана значительных уступок, намечая дальнейший диплома
тический нажим на эту страну. В статье 4-й договора согласи€: 
Англии на БУДУLЦие переговоры о заключении окончательного 
мира обусловливалось необходимостью предварительных 
доказательств со стороны афганского правительства, которые 
бы свидетельствовали, что оно «искренне стремится возвратить, 
дружбу британского пр.1 IИтельства», для доказательства чего 
«действиями И повеД~~iLМ» афганскому правительству предо
ставлялся своего рода испытательный срок в шесть месяцев. 
. Однако при всем этом прелиминарный договор в Равал
пинди знаменовал собой победу Афганистана в важнейшем 
вопросе - о независимости. В приложенном к тексту договора 

78 При переезде от Москвы до Оренбурга, а особенно во время дли
тельной задержки в Оренбурге посольство Я. З. Сурица не получало до
статочной информации о текущих международных событиях и не знал() 
еще об окончании переговоров в Равалпинди. В основном, сведения о по
ложении на индо-афганской границе и о взаимоотношениях Афганистана 
с Англией, которыми располагали сотрудники советского ПОООЛЬСтва на 
станции Челкар, были почти двухмесячной давности. 
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письме Гамильтон~ Гранта (который в это время занимал 
пост верховного комиссара Севера-западной пограничной 
провинции Индии) к эмиру Аманулле-хану содержалось без
оговорочное признание полной независимости и государствен
ного суверенитета Афганистана 79. 

Афганскому государству предстояла еще длительная борь
ба за укрепление вновь обретенных прав на прямые и бес
препятственные связи с другими государствами и на действи
тельно самостоятельное и свободное внутреннее развитие по 
пути прогресса. В частности, афганской дипломатии предстоя
.ТЮ добиться включения в основной текст окончательного 
мирного договора признания независимости, оформленного 
пока лишь письмом Гамильтона Гранта. Заключенным в Ра
валпинди договором задачи освободительного движения аф
ганского народа не были решены полностью, поскольку 
афганское правительство не СМОГЛQ добиться никаких изме-' 
нений Iиндо-афганской границы. Этот договор ПО.JпреЖlНему 
оставлял в пределах британских колониальных владений 
в Индии земли пограничных афганских племен, героически 
сражавшихся на стороне афганского государства. 

Однако очень большое значение не только для Афганиста
на, но и для всего угнетенного Востока имел уже сам по себе 
тот факт, что при несоизмеримом соотношении сил и мате
риальных -ресурсов величайшая колониальная империя все же 
должна была отступить в вопросе о независимости восточной 
страны перед мужественным народом, завоевавшим ее собст
венной рукой в вооруженной борьбе. В самом Афганистане 
результаты освободительно{[ войны 1919 г. были справедливо 
восприняты, как победа. 

Признание английским правительством независимости 
Афганистана было вынужденным, ибо британскому империа
лизму не удалось подавить силой освободительную борьбу 
.афганского народа. Значительная часть регулярной армии 
Афганистана полностью сохраняла боеспособность, а погра
ничные афганские племена независимой полосы продолжа-

79 Гамильтон писал: «Вы запрашиваете меня ОТljосительно некоторых 
дальнейших заверений о том, что мирный договор, предлагаемый сейчас 
<Jританским правительством, не содержит ничего нарушающего полную 
-свободу Афганистана как во внутренних, так и во внеЦlНИХ делах. 

Мой друг, если Вы прочтете договор внимательно, Вы увидите, что 
в нем нет такого посягательства на свободу Афганистана. Вы сообщили 
мне, что афганское правительство не желает возобновить догоооренность, 
по которой покойны) эмир согласился безоговорочно следовать советам 
британского правительства касательно его {эмира] внешних сношений. 

• Я поэтому не настаиваю на этом вопросе, и о нем не упоминается в до
говоре. Итак, названный договор 11 это письмо оставляют Афганистан офн

- циальносвободным и независимым в его внутренних и внешних делах. 
Сверх того настоящая война аннулировала все предшествующие до

говоры» (Sykes, А history of4fghanistan, vo!. П, ар.р. F, р. 359). 
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.ни ве'СТИ активные военные действия, защищая свои земmr 
и оказывая существенную помощь афганскому государству. 

Положение в Индии оставалось весьма напряженным,.ОНО 
вызьшало серьезные опасения со стороны британских властей. 
за дальнейшую судьбу своего господства над народами этой 
великой страны, побуждало руководителей английской поли
тики к большой осторожности во взаимоотношениях с Афга
нистаном. 

В случае возобновления войны против Афганистана у ан
глийских генералов и дипломатов в создавшихся условиях не 
было оснований рассчитывать на возможность закончить ее 
в короткий срок. Между тем не только усиливал ась моральная 
н дипломатическая поддержка, получаемая Афганистаном 01' 

Советской республики и имевшая сама по себе очень большое -
значение, но намечались и вполне реальные перспективы по

'лучения Афганистаном всесторонней помощи от своего дру
жественного северного соседа. Советская республика привет
ствовала успехи Афганистана в освободительной войне •. 
укреплялись советско~афганскиевзаимоотношения. 

Во время англо-афганских переговоров в Равалпинди. 
в Афганистан уже прибыла миссия Туркестанской Советской 
республики 80. Члены миссии сообщили афганскому прави~ 
TeJlbcTBy о готовности Советского Туркестана оказать всяче
скую, в том числе военную, помощь Афганистану в борьбе 
против империалистов 81. Победы, которые Красная Армия 
одерживала в азиатских районах Советской России, оказыва
ли особенно сильное влияние на народы Востока. 

Характеризуя значение по~д Красной Армии, В. И. Jlенин: 
в докладе на II Всероссиjliском съезде коммунистических 
организаций народов Востока 22 ноября 1919 г. говорил: 
«Я думаю, что то, что проделала Красная Армия, ее борьба 
и история победы будут иметь для всех народов Востока 
гигантское, всемирное значение. Она покажет народам B(),cтo~ 
ка, что как ни слабы эти народы, как ни кажется непобедимой
мощь европейских угнетателей, при меняющих в борьбе все 
чудеса техники и военного искусства, тем не менее революци

онная война, которую ведут угнетенные народы, если эта 
война сумеет пробудить действительно миллионы трудящихся 
И эксплуатируемых ... таит в себе такие возможности, такие 
чудеса, что освобождение народов Востока является теперь, 
вполне практически осуществимым с точки зрения не только; 

перспектив международной революции, но и с точки зреШl!Я1 
непосредственного военного опыта, проделанного в Азии, 
н Сибири, опыта, который проделан Советской республикой, 

во Теплинекий, Советеко-афганекие отношения, етр. 9. 
Вl Ахрамович, Великая ОКТЯ9рьская революция и утвержденU{! ца

циональной незавuсиМQсти Афганистана. 

398 



подВ,ергшейся DoeHHoMy нашествию всех могущественныХ, 
стран империаЛ}13ма» 82. 

Известия о , признании Англией полной независимости ~ 
суверенности Афганистана вызвали радость и ликование: 
афганского' народа. Аманулла-хан устроил большой прием, н3( 
котором, обращаясь к собравшимся, переЧИСJJИЛ имена проя-. 
вивщих себя в войне 'за независимость и зачитал рапорты трех; 
фронтов - Кандагарского, Восточного и Южного, особо отме, 
тив заслуги Надир-хана, воинов и вождей племен Южной 
области и незС\висимой полосы. Эмир провозгласил приказ. 
о назначении Надир-хана ·военным министром и командующим 
вооруженными силами и вручил ему орден «Высокого Солн
ца» - высший государственный орден Афганистана. «Одно
временно он распорядился воздвигнуть напротив Восточных 
ворот Арка, вблизи королевского дворца и военного министер
ства, на дороге, ведущей из Кабула в Пешавар, колонну,. 
поместив на ней во славу сипахсалара . мемориальную доску 
fJ память завоевания независимости. Были награждены и дру- . 
,'ие участники священной народной войны» 83. ' 

J3 Пагмане в ,ознаменование наЦИQнального торжества, 
была сооружена триумфальная арка победы. С тех пор и до-. 
ныне день подписания догщюра в Равалпинди отмечается 
в Афганистане, как национальный праздник. В дни этого. 
празднества стали традицией выступления танцоров, певцое 
и музыкантов воинственных афганских пограничных riлемен" 
чьи отряды так много сделали для завоевания и упрочени~ 

независимости афганского государства. 
Красочные описания празднеств независимости в первые, 

! 'оды после ее завоевания принадлежат перу Л. М. Рейснер,_ 
советской писательницы и журналистки, побывавшей в Афга
нистане в начале 20-х годов. Важное место в программе.
,праздника занимают танцы племен. «И вот самое главное,- : 
пишет Л. М. РеЙснер.~ Танец племен - не старинный обряд. 
не х'дожественная традиция, а правда. Они танцуют то, что
B'iepa БЫJIО у Хайбарского прохода, что завтра может повто
fJИТЬС~ под стенами форта Макин. 

Они танцуют не просто войну, но войну с Англией» 84. 

В другом месте книги Л . М. Рейснер после описания грун-_ 
повой .пляски воинов . пограничных афганских племен, испол-. 
ненной на праздновании \fезависимости, рассказывает о песне; ' 
исполненной на празднике независи·мости. «Племя садится · 
в круг, прямо на земле . Лучший певец, стоя в середине, поет ' 

82 В. И. Ленин, Доклад на 11 Всероссийском съезде коммунистических · 
организаций народов Востока 22 ноября 1919 г.,- Полное собрание сочи 
нений, т. 39, стр . 321 . 

.83 Шах Вали, Воспоминания, стр . 39. 
84 Л . Рейснер, Афганистан, СТр. 78, 79. 
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.стих, 'и барабанщик егО' сопроваждает, тачно гартанным сме
хам, тихай щекачущей драбью. 

"Англичане атняли у нас землю,- пает певец,- на мы пра
"Ганим их и вернем сваи паля и дама". 

Все племя павтаряет рефрен, а английский пасал сидит на 
пышнай трибуне, бледнеет и иранически апладирует. 

"Мы сатре.м вас с лица земли, как карава слизывает тра" 
:ву,- вы нас никагда не пабедите". 

Тысяча глаз следят за англичанами: вакруг певцав стена 
малчаливых, зларадна улыбающихся слушателей. 

"К счастью, не все еврапейцы пахажи на праклятых ферен
;ги,- есть бальшевики, катарые идут заадна с мусульманами". 

И талпа смеется, ракачет, теснится к трибунам. 
"Бальшевик" - эта ани панимаЮт. О бальшевиках пают 

iПесни на акраине мира, на границах Индии. "Бальшевик"
эта .звучит так гарда и сурава у певца, паднявшега над гала

вай винтавку,- английскую винтавку, снятую пасле бая 
с пабежденнага врага» 85. 

Чувства глубакай благадарнасти к Саветскаму гасударству 
за паддержку, аказанную при за,аевании и укреплении неза

висимасти, ачень сильны в АФГiIнистане. С уважением и лю
бавью в этай стране атнасятс~ к В. И. Ленину, стаявшему 
у истакав саветска-афганскай дружбы и прадалжавшему 
непасредственна рукавадить саветскай дипламатией, устанав
ливавшей и развивавшей дружественные атнашения са стра
нами Вастака. Приваля факты а величайшем внимании 
В. И. Ленина к атнашениям са странами Вастака, Г. В. Чиче
рин в сваих васпаминаниях атмечал и прием афганскай 
чрезвычаЙнаЙ. миссии в Кремле в качестве аднага из приме
рав аграмнага интереса, «с катарым Владимир Ильич атна
сился к каждаму шагу нашей вастачнай палитики» 86. 

Чрезвычайная афганская миссия вО' главе с Мухаммед 
Вали-ханам прибыла в Маскву 10 актября 1919 г. 87 • Через 
нескалька дней ее принял В. И. Ленин. В саветскай прессеаб 
этам прием~ саабщалась следующее: «14 актября1919 [. 
в 7 часав вечера предсавнаркам т. Ленин принимал афганскае 
чрезвычайнае пасальства в присутствии представителей На
раднага камиссариата инастранных дел тт. Карахана и Нари
манова. Тав. Ленин встретил пасла в сваем рабачем кабинете 
са славами: "Я ачень рад видеть в краснай сталице рабаче
крестьянскага правительства пр. J!ставителя дружественнага 

нам афганскага нарада, катарый страдает и барется праТИI5 
империалистическага ига". На эта пасал атветил: ;.я пратя
гиваю Вам дружескую руку и надеюсь, чтО' Вы паможете 

85 Там же, сТр. 27, 28. 
м Г. В. Чичерин, Ленин и внешняя nолитика,- ВИ, 1957, Ng 2, сТр. 24 
87 Теплинекий. Советеко-афганекие отношения. стр. 9. . 
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освободиться От гнета европейского империализма всему 
Востоку"» 88. 

В беседе с Мухаммедом Вали-ханом В. И. Леню!: ЗЙЯJЦIЛ, 
что Советская~власть, власть ТРУДЯЩJiхся и угнетенных, стре
мится, чтобы помочь освобождению Востока. В. И. Лении 
призыв ал мусульманский Восток понять это и помогать Со
ветской России в великой освободительной войне. Отвечая 
В. И. Ленину, Мухаммед Вали-хан сказал, что он может 
утверждать, что мусульманский Восток это понял и что близок 
час; когда весь мир увидит, что европейскому империализму 
нет места на Востоке. Затем афганский посол вручил 
)? И. Ленину письмо эмира Амануллы от 21 апреля 1919 г. 
со следующими'словами: «Имею честь вручить главе ~вобод
ного русского пролетарского правительства письмо от моего 

повелителя и надеюсь, что то, о чем говорит афганск,ре прави
тельство, обратит на себя внимание советской власти». 
В. И. Ленин ответил, что с величайшим удовольствием при
нимает это письмо и обещает в скором времени дать ответ на 
все интересующие Афганистан вопросы: Беседа между Мухам
медом Вали.-ханом и В. И. Лениным длилась более получаса 89. 

Отвечая на письмо, доставленное Мухаммедом Вали-ха
ном, В. И. Ленин благодарил Амануллу-хана за приветствия 
и З8 почин В установлении дружбы между русским и афган
ским народами, а затем писал: «С первых дней славной борь-, 
бы афганского народа за свою независимость рабоче-кресть
янское правительство России не замедлило признать новый 
порядок вещей в Афганистане, торжественно признало его 
полную. независимость и отправило свое посольство для созда- . 
ния постоянной И неослабной связи между Мос~вой и Кабу
лом. В настоящее время' цветущий Афганистан является 
е,1I.lШственным в мире независимым мусульманским государ

ством, и судьба посылает аФr;,анскому народу великую истори-' 
ческую задачу объединить вокруг. себя все порабощенные 
мусульманские народы и вести их на путь свободы и незави-. 
симости» 90. 

Далее В. И. Ленин указывал, что правительство Советской 
России поручает своему посольству вступить в переговоры 
с правительством Афганистана «для заключения торговых 
и иных дружественных договоров», и выражал надежду, что 

они закончатся подписанием соответствующих соглашеItиЙ. 
В конце письма В. И. Ленин сообщал о затруднениях, возник
ших для чрезвычайного посольства Мухаммед Вали-хана 
в начале его пути: «Наше правительство, по желанию Вашего 
посла, снеслось по радио с правительствами соседних с Рос-

88 Лавров, Хроника, етр. 73. 
89 Там же, етр. 73, 74. 
90 Там же, СТр. 74. 
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еней госуда,рСТВ,.чтобы .0Qеспечить.'дальнеЙшиЙ проезд афга6~ 
екого' посольства в Европу и Америку, но, к. сожален,ИЮ; 
интриги той Же заинтересованноi,Jeржавы, о которой Вы упо
минаете в Вашем высокоцеННQМЩlsьме, не дали возможности 
осуществить этот план Вашего ВеJ/.ичества и ваш. е посольство 
принуждено избрать другой путь. ртпуская его со всеми бла
гопожеланиями русского народа, я от имени. Рабоче-крестьян, 
ского правительствасвидетельствую сердечный. привет Вам 
и всему афганскому народу» 91. 

Несмотря на препятствия, чинившиеся англичанами даль~ 
нейшему следованию афганской чрезвычайной миссии, она 
сумела выполнить поставленные перед ней задачи и, посетив 
ряд стран Европы, способствовала установлению с ними нор
мальных дипломатических отношений. 

Ленинская политика мирного сосуществования 
и независимыи' Афганистан 

Советское посольство во главе с Я. З. Сурицем прибыло 
в Кабул 14 декабря 1919 г, К этому времени в результате 
завоевания Афганистаном независимости и укрепления Совет
ской власти в Туркестане создались благоприятные условия 
для дальнейшего развития советско-афганских отношений. 

Укрепление этих отношений в значительной мере помогло 
Афганистану упрочить его суверенитет 9~. Неоднократные 
цопытки английских империалистов подорвать суверенитет 
Афганистана и восстановить свои утраченные позиции в к(шеч-

. ном счете потерпели провал. , 
В феврале 1920 г. Советскому правительству была пере

даljа афганская нота, в которой выражалась благодарность 
правительства и народа Афганистана правительству РСФСР 
за его благородную политику по отношению к народам ВОСТО
ка, зато, что оно через «мужей светлых умом и полных дове
рия протянуло руку дружбы прежде всего независимому 
Афганистану». В ноте подчеркивалось, что В то время, когда 
Англия вела войну против афганского народа, «Афганистан 
увидел на севере от себя вместо самодержавной тиранствую-. 
шеи России свободную и справедливую Россию, услышал 
го,ПОС любви и союза» 93. 

8 М<;iЯ 1920 т. афганское правительство обратилось . к пра
вительству РСФСР спросьбой о помощи и с предложением 
заключить торговый договор !и 'военный союз между Афгани
ста,ном и ·РСФСР. Советско-афгансюие переговоры проходили 
успеIllНО., ,и 13 сентября 1920г. в .Кабуле был парафирован 

91 Там же, сТр. 74, 75. . 
92 Теплинекий, Советско-афганские отношения, етр. 10. 
93 Хейфец, Великий Октябрь и угнетенные народы Востока, стр. 28,29. 



nервоначаJJЬН~Й текст договора о дружбе между Афганиста~ 
ном и РСФСР 94. ' 

28 февраля i 921 г., н,есмотря на противодействие ан гл ий
екой ДИП,JIоматии, был подписан советско-афганский дружест~ 
венный договор. В феврале - марте 1921 г. Советской Россие~ 
были заключены также- договоры с Турцией и Ираном, что 
серьезно, сказалось на общей международной обстановке на 
Среднем и Ближнем Востоке. Создались благоприятные усло
вия для борьбы государств Востока против империалистов. 
1 марта 1921 г. Афганистан заключил союзный договор с Тур
цией (подписанный, в Москве), а 22 июня того же года
договор о дружбе с Ираном. 

Дипломатическая поддержка Советской страны помогла 
.\фганиСтану укрепить свое международное положение. В со
здавшейся обстановке Англия была вынуждена в ноябре 
1921 г. подписать окончательный англо-афганский мирный 
договор. 

Из числа других капиталистическ.их европейских держав 
первой установила дипломатические отношения с Афганиста
ном Италия (3 июня 1921 г.). Начало ДИПJIOматических и тор
говых отношений Афганистана с Францией было, положено 
конвенцией, подписанной в Париже 28 апреля 1922 г. Затем 
былn установлены дипломатические и торго~ыевзаимоотно~ 
шения Афганистана с Бельгией, а в последующие неСКОЛЬКQ 
.1ет -'- с рядом других государств. Афганистан ,вышел на щиро' 
кую арену международной политической жизни. 

В эти годы и в дальнейшем особо важное значение для 
Афганистана имело установление дружественных связей с его 
северным соседом - Советским Союзом. Эти связи с. caMoro 
начала характеризовались стремлением к разностороннему их 

rазвитиюв различных областях. Следует учитывать, что впер
вые, годы после Великой ОКtябрьской социаЛ1fстическойрево~ 
люции Советское государство могло оказыв?'~ъ. Gтраиа~1 
Востока.в OCHOBI;IOM ,только политическую и,мора:tьнуJ п .J
держку. Возможности экономической и технической ПОМQЩЦ 
этим странам со стороны Советского государства были тогда 
еще весьма ограниченными. Однако уже в то время Афганn
стаIl'получал разностороннюю помощь от Советской респуб~ 
лики. Всною очередь во время голода, охватившего.в 1.921 'Г. 
Поволжье, правительство АфганистаIlа, пожертвовало в поJiЬ1 
зу голодающих около 100 тыс. пудов зерна 95. ' 

Ярким воплощением ленинских принципов внешнеЙ.IIоли .. 
тики нашей страны был упомянутый выше договор от 28 фев
раля 1921 г., заключенный между РСФСР и Афганиетаном. 
Оба, договаривающихся государства в:шnмно обязались Ht:: 

-' 
94 Теллинекий" Советсtro-афгаНС1Сиейтношения, cTp.lO. 
95 Хейфец, Великий Октябрь и угнетенные н.ароды' Востока, стр. 94; 
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заключатъ с другими гocyдapCTBaM~ соглашении, враждебных 
одной из сторон. Этот договор стал основ.ой последующего 
развития дружеСТReННblХ советскс>-афганских отношений. Вдо
гоноре отразилось иекреннее стре:/.fление Сов-етскоиреспуб
лики помочь Афганистану в преодолении экономических 
1'рудностей, стоявших перед слаборазвитой Б хозяйственном 
и техническом отношении страной, только что завоевавшей 
независимость в тяжелой борьбе против империалистов. 
Статьей Ю-й предусматривалосъ, что РСФСР окажет Афга
нистану денежную и прочую материальную помощь. 

Одним из первых примеров претворения в жизнь договора 
1921 г. в области технической помощи было создание советско
афганской комиссии по проведению телеграфных линий 
в Афганистане. При организации комиссии указывалось, что 
она создается в осуществление условий договора 19~1 т. 

В 1924 г. начались работы по установке железобетонных 
телеграфных столбов между Гератом и Фарахом. Прибывшая 
из СССР на этот участок строительств.а группас@ветских 
инженеров и техников обучила в процессе работы афганских 
рабочих новым для них производственным навыкам. Рабочая 
сила и все транспортные средства обеспечивались Афганиста
ном, а цемент и железо доставлялись из СССР. Между совет
скими специалистами и афганскими рабочими, местным насе
лением и афганскими должностными лицами сра.зу же уста
новились дружеские отношения, сохр.анявшиеся до конца 

работ 96. 

В инструкции НКИД полномочному представителю РСФСР 
в Афганистане, датированной 3 июня 1921 г., указывалось: 
«Наша политика есть политика мира и сотрудничества между 
всеми народами. В настоящее время, когда восточные народы, 
как ЭJ{ономически отсталые, болезненно ощущают иностранное 
экономическое угнетение, социалистическая Советская Россия 
является для них естественным другом. Наша политика на 
Востоке не агрессивна, она есть политика мира и дружбы. Вы 
должны систематически во всей Вашей работе выдвигать этот 
основной момент и, в частности, в Кабуле ставить основной 
целью Вашей деятельности развитие нашей дружбы с Афга
нистаном. Дружба предполагает взаимное содействие, и, ис
ходя из нашего желания по мере возможности способствовать 
развитию и процветанию дружественного афганского государ
ства, мы готовы оказать ему на этом мирном поприще все 

содействие, какое в наших силах. Вы должны изучить нужды 

96 Краткая характеристика деятельности советско-афганской комис
сии на участке Герат- Фа.рах приведена по воспоминаниям А. М. Муги
нова, ныне старшего научного сотрудника Ленинградского отделения 
Института народов .. Азин, в те годы работавшего в составе упомянутой 
комиссии в Афганистане. 



и потребности Афганистана и выяснить желания его прави
тельствас тем, чтобы в развитии и во исполнение русско
афганского договора мы могли оказыват'ь ему посильное со
действие в целях способствования его развитию и благосо
стоянию. Вам поручается обраТlIТЬ особое внимание на рефор
мистскую программу эмира. В нынешней стадии развития 
Афганистана просвещенный абсолютизм типа нашего 
XVIII. ст()летия является для него серьезным прогрессивным 
явлением. Мы не можем и не должны подходить к Афгани
стану с мерилами экономически развитых стран . 

... Мы говорим афганскому праВRтельству: у нас один 
строй, у вас другой; у нас одни идеалы, у вас другие; нас, 
однако, связывает общность стремлений к полной самостоя
тельности, независимости и самодеятельности наших народов. 

Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела, мы не вторгаем
ся в самодеятельность вашего наrода; мы оказываем содей
ствие всякому явлению, которое играет прогрессивную роль 

в развитии вашего. народа. Мы ни на минуту не думаем навя
зывать вашему народу такой программы, которая ему чужда 
в нынешней стадии его развития» 97. 

Цитатой из . этого замечательного докумеlJта, 'ярко харак
теризующей леlJИIJСКУЮ внешнюю политику Советск()го госу
дарства, мы заканчиваем последнюю главу нашей книги, 
главу, посвященную завоеванию Афганистаном независимо
сти и выходу его на путь самостоятельного политического, 

экономического и культурного развития. 
Приведенный в главе материал показывает, как возникла 

дружба советского и афганского народов и было положено 
начало добрососедским отношениям между Афганистаном и 
Советским государством. Дружба, отвечающая интересам 
народов обеих стран, получила дальнейшее раЗВI1тие, OCHOBalJ
ное на ленинских лринципах мирного, сосуществования госу

дарстве различными экономическими системами и полити

ческим строем. 

97. ЦИТ. по КН.: Хейфец, Великий Октябрь и угнетеlfflые народы Восто
ка, етр . 48, 49. 
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. ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Завоевание независимости открыло Афганистану путь са: 
мостоятельного· ПОJ/итического, экономического и культурного 

развития. На этом пути ему пришлось преодолевать большие 
трудности. Многие страницы новейшей истории афганского 
государства заполнены бурными .и драматическими события. 
ми .. Тем не менее за сорок пять лет, прошедших после ОС130бо
дительной войны 1919 г., Афганистан добился значительных 
сдвигов. . . 

Афганское правительство, упрочив международное поло
женне своего государства и опираясь .на дружественные свя;зи 

с Советской республикой, получцло возможность уже в на
чале 20-х годов начать проведение реформ,. необходимых для 
укрепления завоеванной независимости и выхода страны на 
путь .самостоятельного развития экономики и культуры. Ре
формы начала 20-х годов проводились правительством Ама
нулла-хана, руководствовавшегося младоафганскими идеями. 

В целом эти реформы создавали гораздо более благопри
ятные, чем прежде" условия для развития капитализма 

го стране. К числу самых важных преобразований относятся 
узаконение частной собственности на землю и расширение 
государственного сектора ВО многих отраслях хозяйства. Пра
вительство содействовало организации первых национальных 
акционерных. торговых компаний (ширкетов). Уничтожались 
некоторые феодальные юридические ~нсТtитуты (прежде всего 
владение землей за службу) и средневековые пережитки. На
туральные налоги на землю заменялись денежными. 

Младоафганские реформы, при всей их объективной прог- 1 
рессивности в условиях Афганистана, являлись классрва ог-
раниченными. Так, ускоренное развитие товар но-денежных ~ 
отношений в стране сопровождал ось ростом эксплуатации , 
крестьян и малоимущих скотоводов крупными собственника-
ми, что привело к рез.кому усилению недовольства трудовых 

слоев населения. 

Недовольство использовали афганские реакционеры, за 
спиной которых стояли английские империалисты. В стране на
чались антиправительственные волнения (в Хазараджате, вос
l:тание племен в Хосте). В 1928 г. вспыхнуло крупное анти
правительственное восстание. В январе 1929 г. предводитель J 
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воаста'вших Бачайи Сакао захватил Кабул IИ IПр()во.зтл~юил 
себя эмиром Афганистана под именем ХабибуЛJIы-хана. 

Аманулла выехал в Кандагар и после неудачно предпри:ня~ 
того им весной 1929 г. похода на Кабул эмигрировал .З8 тра;;:; 
ницу 1. 

В Афганистане наступило тяже.'Iое время. До осени 1929 г. 
страну терзала кровавая внутренняя война; возникла серьез.
ная угроза целостности и независимости государства . 

. В период правления Бачайи Сакао (январь - октябрь 
1929 г.) Афганистан оказался отброшенным к худшим Bpe~ 
менам средневековья. Внутренняя политика этого правителя 
отличалась крайней реакционностью. Придя к власти, он OT~ 
менил реформы, ликвидировал почти все светские школы, 
закрыл издававшиеся прежде газеты 2. 

Во внешней политике Бачайи Сакао провсщил враждебную 
СССР линию, превращая Афганистан в базу басмаческих 
выступлений против советских республик Сред..неЙ Азии. 
Враждебная Советскому государству политика Бачайи Сакао, 
проводившаяся феодально-клерикальными кругами, тесно 
связанными с английскими импер,иалистами и с басмачами, 
находилась в противоречии с коренными национальными инте-

ресами Афганистана. , 
'Конец режиму Бачайи Сакао был положен генералом 

Надир-ханом, сумевшим сплотить против него патриотические 
силы страны. Войска Надир-хана заняли Кабул. 15 октября 

.1929 г. он был провозглашен падишахом (королем) Афгани
стана, и его власть была вскоре признана всеми областями 
страны. Были созданы условия для постепенной нормализа~ 
ции жизни в Афганистане. Правительству Надир-шаха пред
стояло, однако, преодолеть много трудностей в связи с необ
ходимостью ликвидации тяжелых последствий войны. и реЖJ:l-' 
ма Бачайи Сакао. Новое правительство провело ряд меропри
ятии по упрочению центральной власти и укреплению госу
дарства. 

Правительство Надир-шаха выступило за сохранение доб
рососедских отношений с СССР. 24 июня 1931 г. в Кабуле 
был заключен «Договор О нейтралитете и взаимном· ненапа
дении между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Афганистаном». ' 

1 ОН выехал со своими родственниками в Бом6ей, а затем в Европу. 
Заявив об отказе от продолжения .дальнеЙшеЙ борьбы, он поселился в 
Италии на положении частного лица, оставался в эмиграции до конца 
своих дней и умер в Цюрихе в 1960 г. Похоронен в Афганистане, в Джа
далабаде. 

2 В Кабуле при нем выходила только одна газета (<<Хабиб ал-Ислам»)' 
самого крайнего клерикального направления. 
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СQблюдая принцип нейтралите1'а, проводя политику рас
ширеция добрососедских связей с СССР и развивая отноше· 
пиn со . всеми заинтересованными государствами на основе 

раlllноправия сторон, правительство Надир-шаха упрочило 
независимость Афганистана и его положение на международ-
ной арене. Серьезное значение имели мероприятия правитель- ,! 
С.тва, способствовавшие усилен»ю роли национального капи-
тала в хозяйстве Афганистана. Были созданы условия 
для последующего мирного и самостоятельного развития 

страны. 

С 8 ноября 1933 г., после смерти Надир-шаха, падишахом 
стал его сын - Мухаммед Захир-шах, нынешний эмир Афга
нистана. Основные принципы внешней и внутренней политики 
осталiИСЬ прежними. ПродолЖ!алось по~тепенное осуществление 
многих назревших реформ, начатых в 20-х годах и прерванных 
гражданской войной 1929 г. 

При поддержке государственной власти в Афганистане со
здавались новые ширкеты - объединения национального ка
питала в форме акционерных компаний. Вначале деятельность 
ширкетов ограничивал ась в основном перепродажей на внут
реннем рынке импортных промышленных товаров и заготов

кой сырья на экспорт. Затем, получая от государства моно
польные или преимущественные права на внешнюю ТОРГ9ВЛЮ, 

ширкеты стали занимать все более важные позиции в эконо
мике Афганистана, вытесняя из внешней торговли страны куп
цов-чужеземцев. Большое значение имело учреждение в 1933 г. 
Афганского национального банка (Афганнацбанка). 

С 30-х годов правительство стало ' привлекать капиталы 
ширкетов к участию в фабрич.но-заводскоЙ промышленности. 
Получая временные торговые монополии для накопления 
средств на строительство предприятий, а также прямую фи
нансовую помощь государства, ширкеты приняли участие в со
здании промышленности по обработке сельскохозяйственного 
сырья. Строительство ряда промышленных предприятий осу
ществлялось непосредственно за счет государства, но впослед

ствии они 'были проданы специально основанным ширкетам 
с сохранением за государством права участия в них. 

Мероприятия правительства способствовали увеличению 
troли национального капитала в хозяйстве страны, что в свою 
очередь стимулировало, некоторый рост производительных 
сил и укрепляло самостоятельность страны, уменьшало ее эко-

номическую зависимость от империализма. Но империалисты ~ 
не прекращали попыток экономического и политического на

ступления на Афганистан. В середине 30-х годов империа
листические державы вновь попытались утвердить в нем 

свое влияние и подорвать советско-афганские отношения. 
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Однако в марте 1936 Г., исходя из интересов обеих сторон, 
, ссср и Афганистаи подписали протокол о продлеНIiИ на де
СЯТЬ,лет договора 1931 Г. Происки империалистов закончились 
неудачей. . 

В 30-х годах на основе дружественных отношений между 
Афганистаном и СССР развивались взаимовыгодные торговые 
СВЯЗИ. СCJветский Союз оказывал своему южному соседу раз
ностороннюю помощь поставками оборудования и технической 
консультацией при строительстве промышленных предприя
тий. Советские специалисты приняли участие в строительстве 
хлопкоочистительных заводов и некоторых других промыш

ленных объектов. В 1935 и 1938 гг. были J;i одписаны советско
афганские соглашения о совместных мероприятиях по борьбе 
с вредителями и болезнями сельскохоаяйственных растений. 
Советский Союз предоставил Афганистану необходимую аппа
ратуру и химикаты, советские специалисты оказали помощь 

в создании ветеринарной станции в I(абуле и т. д. 
В годы второй мировой войны Афганистан оставался ней

тральным государством. Однако война все же тяжело отрази
лась на экономике Афганистана, в значительной мере завися
щей от международного рынка. 

В годы войны империалистические монополии использова
ли ~кономические трудности в Афганистане для укрепления 
своих позиций в стране. 1( концу войны, а особенно в первые 
послевоенные годы, все большую активность в борьбе за аф
ганский рынок стали проявлять США. В связи с перемещением 
13 Нью-йорк центра международной меховой торговли США 
монополизировали сбыт афганского каракуля, составлявшего 
по стоимости около 50% афганского экспорта. 
'. Американские займы оказались для Афганистана очень 

невыгодными . Платежный баланс с США оказывался посто
янно пассивным, что было связано с падением цен на кара
куль. Проникновение американского капитала в экономику 
Афганистана привело не только к ухудшению положения 
широких народных масс, но и нанесло ущерб финансам 
страны и интересам афганского национального торгово
промышленного капитала. Ухудшились условия внешней 
торговли. 

Совершенно другие результаты принесло Афганистану 
укрепление и развитие политических и экономических связей . 
l' СССР и с другими странами социалистического лагеря. Од
ним из ярких примеров дружественной политики Советского 
государства явилось советско-афганское соглашение 1946 г. 
о государственной границе. Прежняя линия границы на про 
тяжении более 1200 км проходил.а по южному берегу рек 
Л,му-Дарья и Пяндж.Соглашением 1946 г. советско-афганская 
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граница:установлена по тальвегу 3, а внесудоходной части
по середине этих рек. Население северных район:ов Афгани
стана получило возможность пользоваться водами Аму-Дарьи 
и Пянджа для орошения, транспорта и т. д. 

Были восстановлены и развивались нарушенные войной 
"орговые связи между СССР и.Афганистаном. Начиная с 
1947 г. они стали регулироваться коммерческими договорами 
о взаимных поставках. Равноправный характер торговли 
с СССР предстаВJIЯЛ собой резкий контраст экономическим 
отношениям между Афганистаном и империалистическими 
монополиями. 

По соглашению от 27 января 1954 г. СССР предоставил 
Афганистану кредит на строительство хлебокомбината, мель
ницьi и элеваторов, а по протоколу от 5 октября .того же 
года - дополнительный кредит на производство работ по ас
фальтированию дорог и улиц Кабула. В последующие годы 
был заключен еще ряд экономических соглашений, Афгани
стан получил С1Т Советского Союза кредиты, в счет которых из 
нашей страны поставлялось оборудование и оказывалась тех
ническая ПОМQЩЬ в строительстве ряда промышленных и транс

портных объектов. 
Советс.кие специалисты руководили строительством пред

приятий и оказывали помощь в подготовке национальных кад
ров рабочих. В начале 1957 г. вступил в строй кабульский 
хлебокомбинат с громадным элеватором, механизированной 
мельницей и хлебозаводом. 

Содействие развитию хозяйства, техники и культуры в Аф
ганистане со стороны Советского Союза ВЬ1разилось также 
в участии советских геологов в изыскательных работах по 
изучению природных богатств страны, в участии советских 
врачей в борьбе с эпидемиями, в совместной работе советских 
и афганских специалистов по сельскому хозяйству и т. д. 

Успешно развивались также политические и экономические 
связи Афганистана с Чехословакией, Польшей и другими со
циалистическими странами. Чехословакия оказала помощь, 
в частности, в сооружении цементных заводов. Польские спе
циалисты приняли участие в реконструкции кабульской и кан
дагарской шерстоткацких фабрик. 

Дальнейшему укреплению советско-афганской дружбы со
действовали взаимные визиты государственных деятелей, 
продемонстрировавшие торжество принципов .мирного сосу

ществования и способствовавшие дальнейшему развитию со
ветско-афганских взаимоотношений. С целью расширения свя
зей в области науки, культуры и искусства в 1960 г. было под
писано соглашение о культ.урном сотрудничестве. 

3 т а л ь В е г - линия, соединяющая наиболее глубокие места реки. 
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История взаимоотношений Афганистана со странами лаге-
1Jя социализма показывает, что между государствами с раз

.,lИЧНЫМ политическим и общественным строем ВПОJJне возмож
ны мирное сосуществование, взаимовыгодные связи, дружба 
и сотрудничество на благо народов. 

Среди побывавших в Афганистане буржуазных авторов 
есть еще и сейчас такие, в чьих глазах постепенно уходящий 
в прошлое облик старого, феодального Афганистана совер
шеняо заслоняет все или почти все новое в стране. Но любой 
объективно настроенный и умеющий более или менее внима
тельно наблюдать человек,. посещающий эту страну вновь 
через. несколько лет, не может не видеть каждый раз совер
шившихся за прошедшее время перемен, хотя новое' в Афга
нистане и сейчас тесно переплетается со старым. 

Пути и средства передвижения - это то, с чем сталкивает
ся прежде всего всякий приезжающий в страну. Афганистан 
остается одним из немногих теперь государств Азии, в ·кото
рых пока еще нет железных дорог. Всего лишь несколько 
десятилетий назад единственным средством перевозки грузов 
был вьючный транспорт (главным образом караваны верблю
Дов). Но строительство шоссейных дорог и регулярный ввоз 
автомобилей позволяют ныне в постепенно возрастающих 
масштабах применять автотра:НiОПОРТ IИ IДЛ'Я грузовых, И для 
пассажlИР'СКlИХ iП'еревозО'к. СраВ'Нlи'Гельно быстро раЭIВIИlвается 
и воздушный траrнспорт, преимущеС'11венноИlСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ 
пока при внешних связях, для перевозок пассажиров и доро

гих экспортных грузов. Однако кроме международных созда
но и несколько внутренних авиационных линий, соединяющих 
Кабул с Кандагаром, Гератом и некоторыми другими горо
дами. 

Так современные средства передвижения начинают посте
пенно заменять вьючных животных. Правда, удельный вес 
воздушных перевозок еще крайне незначителен, а приспособ
ленных для автотранспорта дорог в стране пока мало. Весьма 
крупная часть внутренних перевозок, прежде всего по трудно-.. 
ПрОХОДИМЬJ;м песчаным и IкаIМelН'ИСТЫМ '1\'" ,,' , ,:.,. • i ар 
'осryщеlствляется при ПОМОll1!И вьючных животных. ОНlи Iпо-преж-
нему IИСПОЛЬ'ЗУЮТСЯ и кЬчetВНИlкаlМIИ IBO время iC'езонных пересе
Jlений на новые пастбища. 

ОСНОВiНЫl'iiИ отраслями хозяйства остаю'Гся земледелие и 
скотоводство. Крестьяне составляют около 90 % населения 
страны. Промышленный пролетариат еще очень малочислен. 
Общая численность рабочих, включая занятых на транспорте 
и на строительстве, составляет около 110 тыс., из них постоян
ных фабрично-заводских рабочих около' 18 тыс. 4 

4 «Афганистан» (Спра.вочник 1964 г.), стр. 8~. 
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. :Но при всем этом страна идет вперед, в ней прои.сходя,т 
Определенные социально~экономические сдвиги, вызывающи:с 

оживление общественной жизни. Новое сказывается в идеолос 
1"ии, культуре. В 1947 г. в афганской печати выступила группа 
«Пробудившаяся молодежь». Участники ее, выступая против 
злоупотреблений администрации, взяточничества и т. п., при
зываJiи к борьбе за .изживание феодал'Ьных пережитков в быту 
афrанцев. в программе группы, опубликованной в журнале 
«Ка,оул»; провозглашалось, что «Пробудившая'ся молодежь 
стремится к 'Гому, «чтобы трудиться <На 'бл,аго отчизны и !Свое·· 
го народа, чтобы ,вывести афганцев из темницы 'незнаlНИЯ 'и не
вежества, чтобы Iи,скоренить 'до конца ,существующие 'Б народе 
недостойные обычаи и ПОрак!и»5. 

В начале своей деятельности главным средством для до
стижения своих целей сторонники движения «Пробудившая
ся молодежь» считали только просвещение, но в. 50-х годах 
они стали выдвигать и политические требования (в частно
сти, отмены привилегий крупного таргово-промышленного ка
'питала) . 

К началу 50-х годов относится и некоторая активизация 
политической деятельности депутатов Народного совета, 
представлявших интересы средних городских слоев. Они вы
ступили . с критикой' отдельных сторон афганской действи
тельности, публикуя в газетах материалы, характеризующие 
тяжелое положение трудящихся, стоявшие перед страной эко
номические трудности, печатали статьи, разоблачавшие зло
употребления чиновников, а также содержавшие критику 
деятельности американских империалистов в Афганистане. 

В мае 1952 г. в Кабуле состоялась первая в стране поли
'1'ичеСiКая демонстраu:ия: участники ее протестовали против 

порядка выборов в Народный совет, контролировавшихея 
властями. 

Все это свидетельствовало об оживлении общественной и 
культурной жизни, отразившем происходившие в стране со
циально-экономические сдвиги. 

Афганское правитель,ство уже в конце 40-х годов предпри
няло попытки смягчить растущие социальные противоречия и 

осуществило некоторые мероприятия с учетом запросов сред

них городских слоев. Так, в 1947 г. был утвержден закон, раз
решающий избирать тайным голосованием в крупных цент
рах страны городские управы. Этим был.. сделан шаг к неко
торой демократизации местного управления. 

В сентябре 1953 г. произошла смена правительства. Поли
тическую власть по-прежнему сохранили помещики и круп-

5 См. Гире, Современная художественная проза на пушту в Афгани
стане, етр. 81. 
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ный капитал. Однако новое правительство, возглавленное 
Мухаммедом Даудом, приняло курс на более последователь
ное и планомерное проведение некоторых реформ с учетом 
международной обстановки и назревших проблем экономиче
ского и культурного развития страны. 

Экономической правительс.твенноЙ програм'мой 1954 г. 
предусматривалась охрана капитала, преодоление инфляции, 
контроль над валютой, расширение кредита. Провозглацш 
политику «руководи юй экономики», правительство осуще

ствило некоторые преобразования государственно-капитали
с'Гического типа. 

23 августа 1956 г. Народным советом Афганистана был 
утвержден первый экономический план, сроком осуществле
ния которого был определен период с 24 сентября 1956 д\) 
23 сентября 1961г. Главное место в этом плане занимали 
сельское хозяйство, промышленность, транспорт и связь. Пре
дусматривалось также расширение системы просвещения 

и здравоохранения. По существу первый пятилетний план ЗКО
номического развития представлял собой долгосрочную про~ 
грамму государственных и частных ассигнований для осу
ществления намеченных задач. В 1961 г. было завершено вы
полнение первого пятилетнего плана развития и со следующе

го года начались работы, предусмотренные вторым пятилетним 
планом (1962-1-967). Важнейшее значение для осуществления 
этого плаlНа имеет СОТРУДН1ичество с СОЦlи а.лИIСТИlческим.и 'стра

на'Ми, в первую очередь с СССР. Принимая меры к повыше
нию ПРОДJIIКТИiВНОС1'lИ зеМl7IеJДелия и IПlООЩрЯЯ развитие нацио

нальной Пlромышленнос'DН, афганское ,праlвителыство способ
ствует созданию основ самостоятельной экономики страны. 
Однако для решения этой важнейшей проблемы предстоит 
еще многое сделать. Изучение и разработка ископаемых бо
гатств страны только начинаются. Легкая промышленность (не 
считая мелкого ремесленного производства) обеспечивает пока 
еще только около 25-30 % . потребности внутреннего рынка. 
Афганистан остается в экономическом отношении одной из 
слаборазвитых стран Востока. На долю сельского хозяйства 
приходится около 80% . валового национального продукта . 

. Увеличение продуктивности сельского хозяйства тормозится 
докапиталистическими пережитками в аграрных отношениях . 

Как уже подчеркивал ось выше, 'многие серьезные пробле
мы - хозяйственные, технические и другие - независимый 
Афганистан имеет возможность решать и решает при щ)мощи 
Советс'кого Союза 'и других СОЦlиаЛ1Иlстических ICТpalН. 

О том, как рождается новое в стране, .идущей путем само
стоятельного развития, свидетельствует, в ч.астности, посте· 

пенная ликвидация обязательности обычая носить чадру жен
щинами-горожанками, осуществляемая с 1959 г . Летом 195~ ('. 
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впервые тысячи женщин вылии на улицы городов Афганистц~ 
на . с открытыми лицами. 

В марте 1963 г. кабинет Мухаммеда Дауда ушел в отстав
ку; новое правительство было сформировано Мухаммедом 
Юсуфом, занимавшим в прежнем кабинете пост министра гор
(.(ых дел и промышленности. Новое правительство, придержи
ваясь разработанной в предшествующие годы программыI раз
вития экономики, подтвердило намерение осуществить второй 
пятилетний план. Правительство Мухаммеда Юсуфа прцсту~ 
пило к подготовке ряда реформ и объявило о намерении вне
сти изменения в систему государственного управления и пере

смотреть действовавшую с 1931 г. конституцию «в соответствии 
с требованиями современности» 6. В результате работы прави
тельственной комиссии был подготовлен проект новой консти
туции, утнержденный в сентябре 1964 г. «Большой ДЖИр'гой», 
а в октябре - королем. 

ОоновнымlИ положениями НОВОЙ 'конституцИlИ 'ПОД11Верждает
ся ко'Нс'Гитуцион'Но-монарх'ИчеоКlИЙСТРОЙ Афганистана. Основ
ной закон предусматривает разрешение создания в Афгани
стане политических партий, расширение прав и полномочий 
Нижней палаты iПарла.мента, введение тайного голосования на 
выборах в 'парламент и в местные \Предста,вительные учрежде
ния. Специалыным разделом констiитуцИlИ У'станаВЛlИlваетоя так 
называемый переходный период, КОТОрЫЙ прсщлится до 14 ок' 
тября 1965 г., когда должен быть созван новый парламент. 

Обращаясь к некоторым фактам, характеризующим куль
туру современного Афганистана, надо вспомнить, что благо- . 
приятные условия для ее развития в стране, в прошлом ско

ванной гнетом колониализма, изоляцией от внешнего мира и 
сох:ранением средневековых ПОРЯдJКОВ, бьJЛIИ 'созданы только 
в результате завоевания независимости в 1919 г. 

В 1928 г. 'в Афганистане насчитывалось 320 светсl<'ИХ школ 
с 51 тыс. учащихся. Развитию народного образования боль
шой ущерб нанес в 1929 т .. режим Бачайи Сакао, а в годь} 
второй мировой войны помешали экономические трудности, 
однако в целом за последние десятилетия Афганистан добил" 
ся в этой области определенных сдвигов. По данным на 

1956/57 учебный год, в стране было уже 857 школ с 134,2 тыс .. 
учащихся, а к 1961 Г. общее. число учащихся возросло более. 
чем на 60 % 7. Однако пока процент грамотных в стране неве
лик;, в 1960 г.среди мужского населения грамотных было 
только около 10%. в последние годы увеличилось число KYP~ 
сов по ликвидации неграмотности среди взрослых. 

Начало созданию современной системы опециал'ьного и 
профессионального образования было положено в 20-х годах 

6 См. «Афганистан» (Справочник 1964), стр.55. 
7 См. там же,СТр. 141. .. 
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открытием в Кабуле нескольких лицеев, профессиона~ьных 
школ и курсов. В 30-х годах в Кабуле открылись первые про
Фесеионально-технические училища. Важнейшим культурным 
центром стал Кабульский университет. В 50-х годах учрежде:
но несколько технических училищ в различных городах стра

ны. 

Большое значение в развитии·культуры афганского наро
да имело объявление пушту официальным государственным 
языком, о чем 4 ноября 1936 г. в газете «Ислах» был опубли
кован,специальный фир MalН. Язык фарои (каБУЛiИ) 8 сохранял 
свое .значение в качеС1\ве второго ГОСУ'даРlC'гненного языка 

страны. По конституции 1964 г. оба эти языка объявлены офи-
циальными языками Афганистана (ст. 3). . 

в современной афганской литературе немало талантливых 
поэтов и прозаикав, которых· знает и любит народ. Требова
ниями жизни вызывается особенно значительное развитие ху
дожественной пр азы. Эти требования сказываются прежде 
всего на развитии новых для Афганистана видов художест
венной прозы, что хорошо видно на примере таких недавно 
tЮзникших в афганокой литературе жанров, как очерк, фелье
топ, рассказ, повесть. Школа, печать, театр и более всего 
радио расширяют сферу применения литературного языка. 

В связи с развитием просвещения и национальной лите
ратуры в современном Афганистане возрастает инТерес ин
теллигенции и широких кругов читателей и радиослушателей 
к литературам других стран и народов. Печатаются (преиму· 
щественно в газетах, журналах и альманахах) многочислен
ные переводы на язык 'пушту и на фарси из иностранных л!i
тера1'ур. Среди публикуемых переводав видное место принад .. 
лежит классикам русской и совет,ской литературы -
А.с. Пушкину, Л. Н. Толстому, А. П. Чехову, М. Горькому. 
Напечатаны также переводы нескольких стихотворений 
М. Ю. Лермонтова, отрывки из поэмы Н. А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо» и др. 9 

Переводы пьес западноевропейских и русских классиков 
сыграли немалую роль в развитии афганского театра. Но в 
Афганистане есть и своя драматургия. В создании афганского 
современного театра, возникновение которого оТ'нооится к 

20-м годах ХХ в., почетное место принадлежит Мухаммеду 
Али Раунаку, режиссеру, драматургу и педагогу, руководи
телю школы актеров (открытой в 1956 г. при кабульском те
атре «Похыни нындаре»). Руководимая им труппа актеров 
ставила как оригинальные пьесы афганских драматургов, так 

8 Этот язык называется в Афганистане также ЯЗЫКОМ дари. 
9 СМ. Гире, Переводы произведений русской и советской литературы, 

стр. 58, 59. 
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и переводные (произведения Мольера, «Ревизор» Гоголя, ИН~ 
сценировки по произведениям Гюго, Чехова и т. д.). 

Связанное с вступлением страны на путь капитализма раз
витие национального самосознания афганцев на новом этапе 
проявилось, в частности, и в растущем интересе к прошлому 

своего народа. В драматургии это вызвало появление пьес 
на исторические темы, в живописи - картин на сюжеты из 

истории афганского народа. В науке существенно продвину
JIOCb исследование прошлого афганцев и Афганистана. Значе
ние крупного культурного центра приобрел Кабуль,сю!й исто
рико-этнографический музей с его богатыми археологически
ми коллекциями, образцами оружия, тканей, одежды и т. п. 
В числе реликвий истории борьбы афганского народа за свою 
независимость здесь хранятся и знамена освободительной 
войны 1919 г. 

Во многих трудах современных афганских историков, по' 
священных войнам за независимость, проявляется антиимпе
риалистическая напраВЛЕ':-IНОСТЬ. В этом, в новых условиях, 
сказываются, несомненно, и исторические традиции многолет

ней борьбы афганского народа за свою независимость против 
британских колониальных завоевателей. Так, впереведенной 
на русский язык книге Сейид Касема Риштия «Афганистан в 
XIX веке» автор, рассматривая события войны 1838-1842 гг. 
против английских завоевателей, приходит к диктуемому фак
тами выводу о решающей роли народа в борьбе за освобожде
ние страны. 

Историками Афганистана поднят большой материал по 
РilЗЛИЧНЫМ периодам истории своей страны, публикуются до
кументы, издаются исследования. Немало сделано для изуче
ния истории Афганистана и советскими исследователями. Од
нако в многовековой истории Афганистана многое остается 
еще неясным. Необходимым условием для заполнения остав
шихся пробелов должно быть написание монографических ис
следований по тем разделам истории Афганистана, которые 
до сих пор изучены еще недостаточно. Для успеха этой работы 
весьма важно дальнейшее укрепление научных связей между 
советскими и афганскими историками, к чему имеются самые 
благоприятные возможности, созд,iнные развитием дружест
венных взаимоотношений нашей страны с Афганистаном в 
области политической, хозяйственной и культурной. 
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ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ,И ЛИТЕРАТУРЫ 

Переч!"сл,ЯЯ в этом обзоре лишь основные источники и ис
следования, мыI отсылаем читателя к специальным библиогра
фиям и общим библиографичесItим пособиям. 'в обзор~ :Наи
большее место уделено' сравнительно малоизБ.еСтньР,(И нёдо-
статочноизученным источникам. ' , " 

Данные археологии, служащие основным источником для 
изучения древней историиетрiнi:ыI. пополнились весьма зна
чительно в результате изысканий, проведенныIx в последние 
десятилетия в Афганистане' и в соседних областях. Афгани
стан спраlЗедлИJ30 называют сокровищницеЙ памят'ник()в древ
ности. МНО,гие из них заслуженно ПОЛЬЗУI?ТСЯ широ,К,~~' ,~
вестностью. 

Краткая хараКтеристика археологических иссл~дованиii 

Подлинно научное иsследование археологическ,ИХ памят
ников Афганистана еще только начинается. В XIX в. ант,llИЙ
CKl;le и другие европейские путешественники, побывавшйе'в 
АфГ;;lнистаН,е, ,остави.ци описание виденных ими памятников. 
Уже тогда 'были составлены описания мечетеЙ ГepaTa,CTY~ 
Кабудистана, городищ реграма и великолепного кщшл.еi<са 

.. БаМИaJfа. Оддак6 эти раБОТlJI, как правило, велись лицами,:н~ 
имевшими специальной подготовки. Исключеiще соста,В~ЮТ 
те случаи, когда исследованием древностей Афганистана за
нимались крупные востоковеды 1. В начале ХХ столетия по
явились публикации Тэта и Нидермайера, посвященные глав
ным образо)'d памятн:икам средневековой apXi;lTeKTypbl 2. 

Важным этапом в истории археОЛоГического ИссjнiДОl1ания 
Афганистана было обра:;:ювание в 1922 г. Французской архео
логической миссии. Она была создана по соглашению между 
правительствами Афганистана и Франции и ЦРодолiкает ёвою 
деятельность до настоящего времени 3. С тех пор началось 

1 В качестве примера можио сослаться на работы Н. В. XaH.blJ\:OBa. 
2 Tate, Seistan; Niedermayer, Afghanistan.' , . :, 

_ 3 В советской литературе имеется обзор деятельности миссии, дове-
денный до 1952 г. СМ.: Мандельштам, О HeKOTopbix результатах. ' " 
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систематическое изучение археологических памятников, в кото

ром приняли участие и афган{;кие ученые. В деятельности 
французской археологической миссии можно отметить два пе
риода. для первого из них (до 1940 г.) характерен искусство
ведческий уклон работ сотрудников миссии. В этот период 
были систематически исследованы такие памятники, как Ба
миан и Хадда 4. В результате раскопок в Беграме были обна
ружены высокохудожественные изделия 5. Важные материалы 
дали также раскопки буддийских .монастыреЙ у Кундуза, 
брахманского святилища Хайр-хане около Кабула, ступ Шо
тарака (неподалеку от Беграма) и монастыря в Фундукиста
не 6. В ходе этих работ были тщательно изучены известные 
ра!нее· паМЯТНG(lк,и живописи, Ciкуль,птуры и архитектуры и от

крыты десятки новых; МН'ОТlие ив них уwрашают :ныне собра-
. ния Кабульского исторического музея. -. 

Систематизация и классификация археологического. мате
риала в этот период оставались вне поля зрения сотрудников 

миссии. Исключением служат лишь небольшиераскопки, про
веденные Р. Гиршманом на одном из поселений Си(:тана 7. 

В 40-х годах наметился поворот в изучении. археологиче
ски:х памятников. Важные данные для истории материальной 
культуры были получены в результате раскопок Р. Гиршмана 

- в Беграме, где он выделил три культурных слоя 8. Раскопки, 
произведенные в 1947 г. на городище Балха - Бактр, были 
шаroм вперед в исследовании истории этого крупнеЙше.Гj)- го
р,одского цевтра 9. Однако научное значение результатов рас
копок Бактр было ослаблено методикой их обработки 10. 

В связи С этим при классификации археологического материа
о1!а из Северного Афганистана использовал ась схема, разра
БОТ,?нная советскими археологами для приамударьинских 
районов Узбекистана и Таджикистана 11. 

, Весьма важные результаты дали работы французской .мис
сии по исследованию развалин газневидского дворцового 
комплекса в Лашкар-и Базар 12. В 1957 г. был открыт минарет 

- 4 Godard et autres, Les antiquites bouddhique; Hackin - Carl, Nouvelles 
recherches; Batyhou, Les fouilles. 

5 Hackin J.- Hackin R .• Recherches archeologiques; Hackin J,- На
ckin R. et autres. Nouvelles recherches. 

'8 Hackin, L'art bouddhique; Hackin - Сагl, Recherches; Meunie, ShotQ-
rak; Hackin, La monastere Poudtrique. 

'1 Ghirshman. Fouille de Nad-i-Ali. 
"8 Ghi.rshman, Begram. 
,11 Schlumberger, La prospection archeologique; Gardin, Ceramiques, 
10 См. Дьяконов, Сложение классового общества, стр. 134-135, 
11 См., напрнмер, Аllchiп, The сииигаl sequence. 
12 Schlumberger, Les fouilles; Schlurnberger, La grande mosquee. Обзор 

пре:u.варнтельныx итогов раскопок в Лашкар-и Базар см, АРУНО8а, О не
которых общих результатах. 



Джам, выдающийся памятник средневековой архитектуры 13. 

В том же году итальянская археологическая экспедИ:ция нача
ла раскопки в Газии 14. 

Ценный материал ввощlТ в науку раскопки культовых 
комплексов Сурх-Котала, относящихся к кушанскому перио
ду 15. В послевоенные годы впервые началось систематическое 
изучеиие памятников первобытнообщинного строя на юге. 
Афганистана американской экспедицией и французской мис-
·сиеЙl~ . 

Кратко охарактеризованные здесь археологические ИССЛ.е
дования в Афганистане выявили много памятников, сущест
венно расширяющих наши представления о древней и сред
невековой истории и культуре страны. Однако этим исследо
ваниям свойственны и серьезные недостатки. Раскапывались, 
как правило, только отдельные объекты, так или иначесвя
занные с наличием памятников искусства. 

Не проводилось широких комплексных ИСCJIедований с ох
ватом всех паМЯТJftИков какого-либо района и с конечной уста
новкой на создание археологической карты Афганистана; 
очень мало внимания уделялосьисследованию исторической 
топографии и географии. 

В публикациях французской миссии почти .полностью от
сутствуют материалы раскопок рядовых памятников, в TOl>{ 

числе замков и сельских поселений. ' 
Досадным пробелом в археологических изысканиях яв

ляется также невнимание к важнейшим проблемам этногене
за афганского народа. Не приходится сомневаться в том, что 
изучение памятников кочевых племен, особенно в южных об-

i ластях Афганистана, должно сыграть в решеНIiИ этих вопро
срв весьма значительную роль. 

Письменные источники древнего периода 

Сведения письменных источников по древней истории тер
риторий Афганистана весьма немногочисленны - собран
ные воедино, они составили бы сравнительно небольшой сбор
ник. В подавляющем большинстве эти источники неоднократ-' 
но издавались и переводились на различные языки, 

Древнейшим из них следует. считать «Авесту», но текст ее 
дошел до наших дней в сравнительно поздних списках. Для 
истории Афганистана наибольший интерес представляют тек
сты гимнов-молитв (Яшты) , отражающих верования еще до" 
зороастрийского периода (11 - начало 1 тысячелетия до н. э.), 

13 Maricq - Wiet, Le minaret de Djam. ' 
1~ ВОИ1Ьасi, Summary report, /; Scerrato, Summary report, JJ. 
15 Schlumberger, Le temple de Surkh-Kotal; Schlumberger, Surkh-Kotal. 
16 Fairservis, Preliminary report; Casal, Quatre campagnes. . 



и Г~TЫ - ПРОПОI!.еди, приписываемые большинством исследо
ватеJIей самому Зороастру 17. Весьма важный, хотя й лаконич
ный, материал по истории древних народов Афганистана VI
IV вЙ. до н. э. содержится в клинописных надписях Ахемени
дов, особенно в большой Бисутунской надписи Дария 1. Одним 
ИЗ Ьсновных источников по древней истории и исторической 
гEiографии областей, вошедших в состав Афганистана, служат 
сообщения греческих и латинских авторов 18. Первоначально 
источником сведений этих авторов были отчеты путешествен-' 
ников (например, путешествие Скилака по Инду в конце 
УI Ji. до н. э.), ·официальные документы ахеменидской держа
вы (откуда, видимо, заимствованы 'Геродотом список ахеме
нидеких сатрапий и описание армии I(cepKca), а также леген
дь! й предания. Из произведенйй ранних гр~ческих авторов 
наибольшее значение имеют история Геродота (прибл. 484-
430 гг. до н. э.) И сочинения Гекатея (У в. до Й. э.) , сохранив
шиеся. в отрывках. В сочинениях Ктесия Книдского CV -на
чало IV в. до н. э.), дошедших главным образом в отрывках 
у Диодора (1 в. до н. э.). И ранневизантийского историка Фо
тия, содержится много сомнительных и явно неверных сооб
щений, но проявляемое некоторыми исследователями кр~йне 
скептическое и даже нигилистическое отношение ко всем све

дениям, приводимым Ктесием, нельзя считать обоснованным. 
Значительно расширился кругозор античных авторов в ре

-зультате похода Александра Македонского. Во время этого 
похода велся подробный путевой дневник, многие его участ
ники, в частности Птолемей Лаг, Аристовул и другие, оста
вили мемуары. Эти данные дошли до наших дней в П(~реложе
нии более поздних авторов, причем наиболее ценен «Анаба
сис Александра» Арриана (ок. 95-175 гг. н. э.), который,ВИ
димо, В ряде случаев цитирует Птолемея и Аристовула. С боль
шей осторожностью следует относиться к описанию похода 
Александра в сочинении Квинта Курция Руфа (1 в. н. э.). 

По истории Греко-Бактрии важные сведения можно по
черп.Нуть в «Истории» Полибия (200-120 гг. до н. э.), где опи
сание восточного похода Антиоха 111 основано, видимо, на 
каких-то официальных данных селевкидской канцелярии. 
Первостепенное значение для истории Бактрии и соседних 
стран имеют приведенные в «Географии» Страбона (ок. 66 г. 

17 Об изданиях и переводах Авесты см. «История таджикского наро
да». т. I,CTp. 504, прим. 1. О. проблеме датировки, локализации и составе 
A~eCTЫ C:l(l.: дьяконов И., История Мидии, стр. 45~56; Оранский, Введе
ние, стр. 67-94. 

18 Последнее полное издание текста (в транскрипции) ахеменидских 
надписей: I(епt, Old Persian; русский перевод Бисутунской надписи: Дан
дамаев, Иран, стр. 262-.270. о.б античных aB~opax 'см.: «История греческой 
литературы», Тт. II-III; Rose, А handbook of Greek literature; Idеш, 
Handbook о{ Latin literature; Томсон, История древней географии. 
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до н. э. - 25 г. н. э.) отрывки ИЗ книги ПQ истории. ПарфliИ 
Аполлодора из Артемиты (видимо, конец 11 - начало 1 в. 
дО Н. э.). Не менее ценны сведения и другого автора истории 
Парфии и Греко-Бактрии, чье сочинение в 1 в. до н. э. было 
использовано неизвестным греческим историком, которое в 

свою очередь в начале 1 в. н. э. было переработано римским 
автором Помпеем ТрогоМ:. Но и само сочинение Помпея Тро
га дошло до нас лишь в .сокращении Юстина (I1 в. н. э;) 19. 

в более позднее время значение античных источников поч
ТИ полностью сходит на нет. Втянутый в длительную борьбу с 
парфянской державой, римский мир почти ничего не знал о не 
менее могущественной империи Кушан. Можно отметить лишь 
важный .источник по торговле и хозяйству - «Перипл Эрит
рейского моря» (последняя треть 1 в. н. э.) - сочинен:ие, слу
жившее справочником для торговцев и моряков. 

Сравнительно ограничено значение индийских источников; 
среди них следует, отметить надписи с именами кушанских 

правителей и беседы буддийского мудреца сМенандром 20. 

В недавнее время при раокопках Сурх-Котала в Северном 
Афганистане была найдена очень важная бактрийская над
пись 21. 

Со времени путешествия во второй половине II в. до н. э. 
Чжан Цяня все большую роль приобретают данные китай
ских летописей - «Исторических записок» Сыма Цяня (окон
чены в 91 г. до н. э.J, «Истории династии Ранняя Ханы> Бань 
Гу (вторая половина 1 в. н. э.) И «Истории династии Поздняя 
Хань» Фань Е (первая половина IV в. н. э.), В которых ис-
пользованы более ранние ИС'I1QЧНИКИ. /' 

Роль китайежих источников сохраняется и для периода 
V)"VII вв. н. ~., когда территория Афганистана входила в со
став эфталитского объединения, вскоре распавшегося на от
дельные владения [данные исторических хроник: «истор.Ия 
северных дворов» и др.; описание паломничеств буддистов, 
особенно путешествия Фа Сяна (399-424) и Сюань Цзана 
(вторая четверть УII в.)]. 

Средневековые письменные источники 
... . 

'Интересные параллели к сведениям из восточных источ
ников можно найти в сочинениях византийских историков 
Приска Панийского (У в.) и Прокопия Кесарийского (УI в.). 

19 Об «источнике Трога» см.: Тагп, The Greeks, рр. 45-50. ф, Альтхейм 
высказал предположение, что «источник Трога» не что иное, как сочине
ние Аполлодора из Артемиты (АИhеim, Weltgeschichte Asiens, S. 2-24). 

20 Rhys Davids, The questions of king Milinda. 
21 Maricq, Le grande inscription de Kan.iska; Henning, The Bactrian 

inscription. 
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Очень ценны сообщения армянских историков IV-VII ВВ.
Фавста Бузанда, Егише, Лазаря . ПаР(}IСIКОГО rи Сеобеоса. К ca~ 
санидской исторической традиции восходят сведения об этом 
периоде, имеющиеся в арабской исторической литературе (Та
бари, Динавери, Ибн ал-Асир и др.) . 

Большинство средневековых источников на арабском и 
персидском языках, важных для изучения истории Афгани
стана и соседних с ним стран, введено в науку трудами не

скольких поколений специалистов-востоковедов. Почти все ру-, . 

кописные сочинения описаны в каталогах, значительная часть 

их издана. 

Содержательные характеристики важнейших арабских и 
персидских источников VIII-XV вв. дал В. В. Бартольд в 
своем капитальном труде по истории · Туркестана 22. 

Важными источниками сведений о событиях в Хорасане, 
Систане и других восточных об,lJастях халифата служат сочи
нения историков IX В.- Балазури и Динавери и «Тарих ар
Русул ва-л-Мулую> Табари (838-923 гг. ). Данные, относя
щиеся к началу Х в., содержатся в сочинениях историка и гео
графа Масуди; для истории хозяйства IX-X вв. главными 
источниками являются географические сочинения Ибн Хор
да!дбеха, Якуби, Ибн ал-Фа,кИ'ха, ал-Истахри, И6н Хаукаля и 
особенно Мукаддаси 23. 

Для истории газневидского государства конца Х - начала 
ХI В.важным IИсточником служит «К.итаб ал-Ями'Ни» - сочи
нение Утби,придворного летописца Махмуда Газневида. Из 
числа других авторов, писавших на арабском языке, чьи тру
ды содержат сведения о происходивших на территории совре

менного Афганистана событиях и историко~географические 
данные, следует упомянуть сочинения великого хорезмийского 
ученого Бируни, историка Са'либи (ум. в 1038) и составите
лей биографических и географичес.ких словарей: Самани и 
Якута. 

В ХН томе «ал -Камил фи-т-Тарих», знаменитого труда 
Ибн ал-Асира (1160-1234) по всеобщей истории, содержит
ся основанный В значительной мере на свидетельствах очевид
цев рассказ о завоевании хорезмекого государства Чингис
ханом. Будучи одним из основных источников по истории 
Ближнего и Среднего Востока (В частности, Хорасана и при
легающих к нему областей) конца ХН - начала XIII в . (из
ложение доведено до 1231 г . ), труд Ибн ал-Асира важен и ДJIЯ 
освещения некоторых событий более раннего времени, по
скольку автор использовал многие не дошедшие до нас источ

ники. 

22 Бартолъд, ТУР1Сестан, стр . 46~108; см . также МИТТ, 1, Стр . 12.:....бf . 
. 23 См. I(раЧКОВСКilЙ, АраБС1СаягеографичеС1Сая литература, стр. 147-

154; 171-184; 196- 204; 210-221. ~ . 
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Для изучения истории Афганистана после монгольского 1!а
воевания роль арабских источников становится значительно 
меньшей, и первое место по значению в течение длительного 
периода удерживается за источниками, написанныМи на пер

сидеком языке. Важнейшими из таких источников для исто
рии Афганиста'на домонгольского времени являются сочине
ния Гардези и Бейхаки, а также два труда, авторы которых 
остаются неизвестными: «Тарих-и Систан» и «Худуд ал
алам» . 

В ,«Худуд ал-алам», самом раннем из них по времени 
(ок. 982/83 г.), имеются краткие, но весьма ценные сообще
ния об афганцах 24; подробно описаны области нынешнего 

. Северного Афганистана. 
«3айн ал-Ахбар» (1048 или 1050 г.) - первое из дошед

ших до нас оригинальных исторических сочинений, написан
ных на персидеком языке. Автором его был Абу Саид Абд ал
Хай ибн аз-3аххак ибн Махмуд Гардези, происходивший, как 
показывает нисба, из города Гардеза в Афганистане. Труд 
Гардези признается одним из основных источников по истории 
Хорасана 25. . 

Дошедшая до нас часть . многотомного сочинения Абу-л
Фазла Бейхаки (<<Тарих-и Бейхаки») содержит богатейший 
материал о газневидском государстве, его административной 
системе, дипломатии, о военных событиях и т. п. 26. 

. Для изучения средневекового Гура важное значение имеет 
описание похода в Гур принца Масуда в 1020 г. (сведения 
о военных действиях, воинских приемах и оружии отрядов 
Масуда и гурцев; приводятся также подробности, позволяю
щие сrдить о некоторых сторонах жизни гурцев, характере их 

. селений и т. д.) . 
Из источников по средневековой истории · Афганистана и 

Ирана особого внимания заслуживает «История Систана,. 
(<<Тарих~ и Систан»), изданная в 1935 г. иранским ученым 
М. Бехаром 27. Сочинение состоит из двух частей, написанных 
в разное время . Первая часть составлена в ХI в., в ней 
изложены события IX - первой половины ХI вв.; во вто
рой части изложение доводится до .конца первой четверти 
XIV в. 

Из источников по времени монгольского нашествия для 
истории Афганистана важны сочинения Джузджани и Джу
вейни. 

24 См. Худуд ал-алам, Введение, стр. 20-22. 
25 См. МИТТ, 1, 44. 
26 Характеристику источника см. во вступительной статье к издаиию: 

Бейхаки, пер. Арендса, стр. 5-38. 
27 О списках этого сочинения см . Смирнова, Язык «Тарих-и Сuстан», 

стр. 16-18. 
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Первое из них -1«Табакат-и, Насири» -написано в 
1259-1260 гг. в Индии, кую:!. его автор, Абу Омар Минхадж 
ад-Дин O~MaH Сирадж аkДИН Джузджани, эмигрировал из 
Гура в связи с МОНГQЛЬСКИМ завоеванием. «Таба~ат-и Н~iс.И
ри» -сочинение по всеобщей истории. Из 23 входящих в его 
состав «разрядов» (l«таба1кагг») ,большинство 'КОМIJ1иляtlи~
ного характера. Но содержащийся в сочинении Джузджани 

u " '. U' 1 

оригинальны и материал и пересказ сведении из несохранив-

шихся произведений гурских историков дают достаточные ос
нования признать «Табакат-и Насири» основным источником 
по истории Гура. Политическая история гурского княжества, 
а наряду с ней и многие стороны прошлого племен Гура осве
щаются в этом сочинении более полно и детально; чем во всех 
друг.Их дошедших до нас источниках 28. . 

. к числу «разрядов» оочинения Джузджани, имеющих зна
чение первоисточника, относится последний - 23-й разряд. 
В нем Ц~HHO прежде всего описание 'вторжения монголов в 
Гур и в соседние с ним о'бласти, поскольку автор был COBpe~ 
менником, а в некоторых случаях ()чевидцем и участником из
ложенных событий. 

_ Описание Джузджани дополняет местным материало~ бо
лее общие сведения, содержащиеся в сочинении «Тарих-и 
Джахангушай», составленном между 1252 и 1260 ГГ., автор 
которого - Ала ад-дин Ата Малик Джувейни (род. в 1226. г.), 
хотя и не был в отличие от Джузджани современником пер
вых завоеваний монголо,в на Среднем Востоке, но хорошо внал 
о них по рассказам людей старшего поколения и по традиции; 
сохранявшейся как в хорасанской, так и в монгольской сре
де. Джувейни . был знаком и с официальными документами 
бла1годаря своей многолетней с.лУЖ'бе у могольских riраВ'ите-
лей Ирана. . 

Ценный обзор источников XIII-XIV вв. по истории мон
гольского завоевания и хулагуидtкого государства, значи
телыняя часть которых содержит Iсведения, ОClВещающие ,в той 
IИJ!И iИной мере' lИ историlЮ западных областей современного 
Афганистана, ПРИlвеД1еiI в опуБЛiИкован'Ной в 1960 г. мoiюгра
фии И. П. Петрушевского 29. Отсьшая читателей к этой рабо-

28 Джузджани родился в 1193, г. и провел свое детсl'ВО и молодость 
в Фирузкухе и Бамиане, при дв()рах гуридских правителей, на службе у 
которых состоял как его отец, так и он сам. Джузджани был хорошо' зна
ком с местной исторической традицией и с политическими событиями, про-
исходившими в государстве Гуридов. ..-

29 Петрушевский, Земледелие, стр. ,12-26. Автор упоминает или 
кратко характерuзует хорошо изученные источники, значение которых 
общеизвестно, подробнее останавливаясь 'на источниках, до сих пор еще 
мало разработанных: он рассматривает и анализирует документальные 
материалы, сочннения агиографич.еские и биографические, трактаты по 
агротехнике и т. п. . 



те, остановимся здесь на «Тарих-наме-йи Харат» - труде 
гератекого автора начала XIV В., введенном в научный оби
ход сравнительно недавно и еще не в полной мере использо
ванном историками. Автором его был Сейф ад-дин ибн Му
хаммед ибн Якуб ал-Харави, имя которого в сокращенной 
форме «Сейфи» упоминалось в других, известных ,прежде 
источниках зо. Однако вплоть до нынешнего столетия сообще
ний .о сохранившихея рукописях труда Сейфи в ВОСТQковедной 
литературе не пОяв.тiялось. 

Первые сведения о сохранившемся в Индии (Калькутта) 
списке«ТаРИХ-I(ам~-йи Харат» опубликовал в 1916 г. индий
ский ученый Хан Сахиб Маулави Абдул Муктадир, считавший 
калькуттский список единственным ЗI. В 1944 г. по одному 
только этому списку, который продолжали считать уникаль'
ным, источник был опубликован в Индии пр.оф. Мухамме
дом Сиддики, предпослаВШI:){ изданию подробное введение. 
Это издание прочно ввело в науку новый памятник и сделало 
его доступным для широкого круга исследователей З2. Даль
нейшемууглубленному изучению -содержащихея в ,«Тарих
наме-йи Харат» сведений должно- способствовать привлече
ние также и других списков этого сочинения, известных к на-

стоящему времени .3З. .' 

Характеристику автора «Та'рих-наме-йи Ха рат» и, анализ 
памятника как источника по истории Восточного, Хорасана, 
прежде всего Герата, . дал в специальном исследовании 
И. П. Петрушевский, отметивший, что основное значение тру
да Сейфи заключается в бuгатстве фактического материала по 
политической истории княжества Куртов З4. Жизнь народных 
масс мало занимала автора «Тарих-наме-йи Харат» (как и 
других придворных историков феодального Востока), и ха'" 
рактеризующие Г!оложение народа сведения в данном ИСТQЧ

нике, как правило, приводятся лишь попутно, В связи с 

. 30 О. существовании исторического труда Сейфи востоковедам было 
известно еще в прошлом веке по упоминанию в более позднем сочинении 
другого гератекого историка - Исфизари (см. ИСфИЗJ.ри, Извлечения в 
пер. Барбье де-Майнар, 438, 439). 

31 Abdu! Muqtadir, Notes оп а unique history of Herat. Абдул. Мукта
диру принадлежит заслуга первого и подробного описания калькуттской 
рукописи, содержащего основательную характеристику нового источника, 

не утратившую своегц научного значения и поныне. " 
32 См. Сейфи ал-Харави. 
з3 Еще до публикации Сиддики появилось сообщение А. 3. Велиди 

о .списке сочинения «Тарих-наме-йи Харат», хранящемся под N2 15 в Наци
ональной библиотеке Кабула (см. Мiпогskу, Persian literature, р. 1153). Dб 
этрм .списке см.: de Beaurecueil, Manuscrits d'Afghanistan. В СССР один 
список «Тарих-наме-li:и Харат» (или «Тарих-и Мулук-и Курт»)', несколько 
неполный и. в основном, совпадающий с изданным Сиддики, хранится в 
ЛQ. ,ИНА под шифром С 1834, а другой - в личной библиотеке покойного 
проф. Б. Н. Заходера (см. Петрушевский, Труд Сейфu, стр. 133). 

34 Петрушевский, Труд Сейфu, с:тр. 139, 155, 156. 
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изложением событий военна-политической истории. Однако в 
своей совокупности имеющиеся данные все же дают возмож: 
ность пополнить интересными деталями картину внутренней 
жизни Хорасана и соседних с ним областей н;а рубеже XIII~ 
XIV вв. 35 • 

Следует особо подчеркнуть, что труд Сейфи ал-Харави
самый ранний из известных письменных памятников, содержа
щий упоминания термина «Афганистан» (при изложении со
бытий середины XIII в.), а также материал, позволяющий 
примерно определить границы средневекового Афганистана. 
Заслуживают внимания данные по топонимике, упоминания 
собственных имен афганских вождей XIII в. и т. п. 36 

Из ,большого числа сочинений, посвящеНJiЫХ истории го
сударства Тимуридов, до нас дошел целый ряд написанных в 
ХУ - начале XVI в.; эти памятники достаточно хорошо из
вестны в востоковедной науке 37, хотя еще далеко не все .они 
изданы 38. Многие исследователи обращались к тимуридским 
источникам для воссоздания истории Герата; содержащийся 
в этих источниках материал по истории других областей Аф
ганистана, особенно восточных и южных его районов, еще не
достаточно изучен. 

Одним из самых ценных источников тимуридского круг? 
ДЛЯ истории Афганистана является историко-географический 
труд Исфизари «I<итаб Раузат ал-Джаннат фи Аусаф Мади
нат ал-Ха рат» 39. Изложение истории Герата, Гератской об
ласти и соседних с ней районов начинается в этом источнике 
с легендарных времен основания Герата . 

Наибольшее значение имеют приведенные в источнике све
дения по экономике государства тимуридских правителей Ге
рата. В сочинении Исфизари содержится также материал, 
редко встречающийся у историков того времени, позволяющий 
судить о положении народных масс и о некоторых народных 

выступлениях, не упоминаемых другими авторами. 

Для исследования истории афганцев и Афганистана нача-
ла XVI в. весьма велико значение «Бабур-наме» - мемуаров 

35 Там же, стр. 149-155, 157- 160. 
3б Сеuфu ал-Харавu, 169, 193-196, 214, 215, 222 и др. 
37 Имеется специальное источниковедческое исследование: Нiпz, 

Quellenstudien. . . 
з8 Об изданиях источников тимуридекого времени см. В. В . Бартольд, 

СQчинения, т. Н, ч. 2. 
39 Труд Исфизари, впервые издаиный в Иране только в 1959-1960 гг., 

дошел до нас во многих списках, в том числе и в советских собраниях. 
В ЛО ИНА, кроме хорошего, но позднего списка С 474, есть еще один 
(В 690); в Публичной библиотеке .им. М. Е. Салтыкова-Щедрина имеется 
список ПНС 102; Восточный факультет ЛГУ располагает полным списком, 
датируемым началом XVI в. Удовлетворительный, хотя и поздний список 
имеется и в Государственной библиотеке им . В. И. Ленина в Москве 
(ф. «Персидекие рукописи», рук . .NQ 13). 
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ферганца 'Захир ад-дина Б.абура. сОобщаем~е им сведения 
основаны почти !lсключительно на его Jlичных наблюдениях 
и отличаются высокой степенью точности. Эти сведения дают 
возможность составить ' гораздо более отчетливое и полное 
представление о значительной части афганских племен, их 
расселении, .хозяЙстве и быте, чем фрагментарные сообщения ' 
об афганцах, содержащиеся в предшествующих источниках. 

, Ценность содержащихся в «Бабур-наме» данных об аф-
ганских племенах давно признана историками, эти данные 
многократно исп6льзовались" но еще не проведено система

тического и полного их исследования, основанного на крити
ческом сопоставлении их с историко"этнографическим мате
риалом об афганцах, имеющимся в ближайших по времени 
других источниках. ' I 

Из числа других таких источников позднего средневековья 
наибольшее значение имеют исторические, генеалогические, 
1iгиографические (жития шейхов) и некоторые богословские 

'СО~JИнения' афганских авторов; часть ЭТИХСQчинений написана 
на персидеком языке, другие - на пушту 40. ' 

Многие важные афгщ,Iские источники XVI-XVII вв. непо
средственно ,связаны с народным движением, ,возглавлявшим

ся сектой рошани. Эта группа источников отражает прежде 
всего борьбу между сторонниками учения секты рошани и' его 
противниками. , ' 

Сохранилось несКОЛЬ,ко сочинений, напис'анных Баязидом 
А.f/Са.ри, ОСНQ.вателем секты рошани: Среди них книга «Хайр 
а~~Байан» (<<I1реб.iIагая весть»), Iiаписанная на пушту (со 
вставками цафарси, хинди и арабском языках), «Сират ат
J:~~хид» (н,! , арабском и персидском языках: издана в Пе
фаваре в 1952 г.), в которых Баязид Ансари изложил ОСНО
!3ы своего, .учения, а также «Хальнам'е-йи Пир-и Дастгир» (на 
J1!~РСИДСJ{ОМ языке), первая часть которого представляет собой 
'автобиографию Баязида Ансари 41. 

Из противникоп учения р'ошани большую известность, как 
автор полемических богословских трудов, снискал себе Ахунд 
Дарвеза Нинграхари (род. в 1533 г.) Он жил на положении 
ДУJeОВНОГО лица среди юсуфзаев и писал на пушту и на пер- ' 
сидском языке. В основном на пушту (некоторые разделы
нафарси) написано им сочинение «Махзан ал-Ислам». Один 
из разделов его посвящен истории секты рошани, изложенной 
~райне тенденциозно. -

, Весьма большой тенденциозностью отличается и другое бо-

, 40 Датировка нескольких более ранних письменных памятииков на 
я:зыке пушту, отрывки ИЗ которых публиковались в АФганистане, до сих 
цdp окончательно не установлена (см. Morgenstierne, Afghan). О сочине-
нии Шейха Мали с;м. выше, в гл. 1, стр. 59, прим. 149. ' 

41 Подробнее о сочинениях Баязнда Ансари см. выше, стр . 60. , 

429 



гословско-полемическое .произвед~ние Ахунда Дарвезьi: «Таз
кират: Ь..h-Абрар ва:л-Ашрар», 'написанное на 'персид~ком 
языке 42. Как показывает его название, в нем повествуется 
о «праведных» и «злых» (нечестивых) людях, причем к по
следним относятся прежде всего Баязид Ансари и сторонни-
ки секты рошани. ' 

, Наряду с богословской полемикой и схоластическими рас
суждениями в сочинении «Тазкират ал-Абрар ва-л-Ашрар» 
содержатся и разнообразные сведёния по ИСТОрИ}I афганских 
племен, излагаются их генеалогические предания, оriисывают~ 
ся военные и политические события, приводятся иногда и 'весь
ма ценные данные, характеризующие обычаи афганцев, со
циально-экономические отношения и т. п. 

Ряд источников, содержащих важные сведения по истории 
афганцев и Афганистана, написан в XVI-XVII вв. на переид
ском языке в Индии: Значительный материал содержится в 
определенном Б. А. Дор нам как «Махззн-и Афгани» сочине
нии Ниматуллы. Это сочинение введено в научный обиход 
благодаря переводам и комментаРИЯI\1 Б. А. Дорна. Кроме по
литической истории правителей Индии XV-XVI вв. из аф
ганских династий Лоди иСур, в нем приводя~ся жизнеописа
ния афганских шейхов, а также генеалогические предания и 
другие историко-этн()графические данные, хара'ктеризующи~ 
афганские п.iIемена 4:!. ' 

С традициями эпохи монгольского паД)iшаха Акбара 
(1556-IБО5) 'связано составление труд'а «Дабистан-и Маза
хиб», написанного Мохсином Фани 'около .1650 г. и содержа
щего сведения о различных религиях и сектах (в этом сЬчине
нии, в частности, содержатся ценнейшие сведения по истории 
зороастризм:а в Иране после арабского завоевания). В одном 
из разделов этого' сочинения сообщаются некоторые данные 
О'секте рошанц, -х'арактеризующие биограф,ию Баязида Анса
ри и вкратце историю секты. Веротерпимость, свойственная 
Индии времен Акбара, сказал ась !ia направленности труда 
«Да~истаIi-И Маза:хиб», в' частности на изложении фактов в 

42 Оба этн сочинеиия изданы. Используя материал из «Тазкират ал
Абрар ва-,~-Ашрар»,' мы обращаJiись. однако, в основном к СПIfСКУ 
ЛОИНА С 1560, иа который и даНы все ссылки (цитаты сверялись с 
литографированным изданием этого сочинения, Лахор, 1900),8 списке 
С 1560 не хватает HeCKOJIbKHX страниц в начале и в конце, но он относится 
к числу самых ранних. По мнению 8. И. Веляева, па.'Iеографические при
знаки дают основание полагать, что список выполнен в середине XVH в. 
Сочинение же было закончено автором в 1612 г. (год смерти Ахунда Дар-
везы в точности не известен; предположительная дата 1638 г.). 

43 О сочинеиии по истории афганских правителей Иидии и авторстве 
Ниматул.'IЫ и I1брахима Ватани (с поправками источниковедческого ха
рактера к положениям IB. А. Дорна) см. Roy, Makhzan-i-Afghani and Та
warikh-i-Majlis Ага. 
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разделе о рошани, отличающемся сравнительной объектив-
ностью. . 

сведения о политической истории афганцев в 
связи с историе", 'J1ндии, но и Hej{oTopble данные о положении 
областей Афганистана, находившихся под уnравлеНliе~ )\10-

гольских властей, в,стречаются в сочинениях индийских авто
ров XVI-XVII в., посвященных истории царствований мо
rольских правителей -Акбара, Джахан:гира, Шах-Джахана 
и Аурангзеба 44. . .' . в церсидских источниках позднего средневековья собы. 
тия истории Афганистана затрапщаются преимущественно В 
связи с длительной борьбой' Сефевидов с моголамиза Канда
гар и с положением на восточных окраинах .сефеВlЩОКОГО' го
сударства. В сочинениях среднеазиатских авторов по истор!'ц 
этого времени' иr.rеют,ся сведения о политической ~сто·р.ии Бiч:i~ 
ха '(входившего в ,состав rocYAapcrBa узбекских цравите.цей 
Бухаl:н~t);8 также Б?:u.Э:хшана' и других областей нынешнего 
Северного Афганистана, данные о взаимоотношениях прави-
телей Бухары и моголов Индйи И др. . 

Сведения западноевропейских средневековых путешест
венников о территории нынешнего АфгаНИСТ(iна" и о населяв
ших их народах весьМа немногочис.ленны. После' знаменитой 
«Книги Марко Поло», на страницах которой содержатся от
носящееся к XIII в. описание' Шибиргiша, Балха, Талькана, 
БадаХIШlНа и Упомина~ие о расположенных к югу от Hero об'~ 
.чаctя:х, только у авторов XVII в., послов и купцов, мы нахо
дим некоторьхе 'краТЮiе сообщения, ищересные для истории 
Афганистана 45. . . . , . 

к ХУП в. отно.сятся и первые из до сих пор известных со
общений об афганцах, встречающиеся в русских истоЧНИ~ах. 
Уп'оминание о них имеется в .. делах о .посольстве князя Коз
Ло$с:кого;'отправленного вПерсию царем Алексеем в 1646Г. 46 

Небезынтересные сообщения о восстании афганцев против мо
гольского владычества в 70-х п. ХУН в., охарактерИЗОI)анном 

•• См. Vicaji Taraporevala - Marshal1, Mughal bibliography. 
45 Кроме важных свидетельств английского путешественника Ричарда 

Стила об афганцах и о Кандагаре (он проезжал из Индии в Персию че
рез этот город в 1615 г.), использованных И. М. Рейснером (Рейснер, 
РаЗ8UТ'uе феодалuзма, стр. 11, 12, 50, 51, 67, 75), следует отметить со-· 
общение об осаде Кабула афганцами (<<потанами») в 1611 г. и характе
ристику Кабула как торгового города, принадлежащне английскому пу
тешественнику В. Финчу (<<Hakluytus Posthumus», vo1. IV, рр. 58, 59). 
Краткое ОlПfсание Кандагара и упоминание о Герате (<<Arat») содержится 
в записи от 1619 г., сделанной испанским послом Гарсиас де Си.,ьва Фиг
вероа, отправленным королем Филиппом 1I1 в Иран в 1614 г., откуда он 
выехал в 1620 г. в Гоа (см. Figveroa, L'Ambassade,p. 322; см. также: Juan 
de Persia, Relationes, рр. 7, 81). 

~~ Малнновскнй, Известuе об отnравлен.uях 8 Ин.дию Российских nо-
слан.н.ико8, стр. 139. . 
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при изложении ИЗ13естий о политической обстановке в средне
азиатских государствах и в Индии, содержатся в «отписках» 

. pyccKoro послаН!Iика Василия. Даудова из Бухары в Посоль
ский приказ (от 20 марта 1676 г.) и из Яицкого городка.
царю Федору Алексеевичу (май 1677 г.) 47. 

ИСТОЧНИКИ нового времени 

После образования государства Ахмед-шаха в 1747 г. в 
афганской историографии произошли значительные изм€не: 

ния. Прежде большинство сочинений афганских авторов, пи
савших о прошлом евоего народа, было посвящено генеалоги
ческим и иным преданиям или изложению иетории отдельных 

племе.н и их вождей, зав.оеваниям и переселениЯ:м этих· пле
мен. В афганс.кой историографии второй половины ХУIII В. 
начинают преобладать хроники, в которых излагаются поли" 
тические и военные события царствований садозайских шахов, 
связанные с историей всего афганского народа 48. 

Одним из первых таких сочинений является летопись «Та
рих-и АхмеД-jIахи». Автором ее был Мухаммед ал-Мунши ибн 
Ибрахим ал-ХусеЙни. В Е:ачале хроники сообщается о про
йсхождении и приходе к власти Ахмед-шаха, а далее изла
гаются в хронологическом порядке события времени его прав
Jlения 48. Основные нарративные источники на персидеком 
Я3l?Iке для изучения истории Афганистана при Ахмед-шахе 
довольно полно охарактеризованы. Начало их детальному ис
следованию было положено специальной. источниковедческой 
работой немецко·го ираниста Оскара Манна 50. 

Имеется несколько сочинений, являющихся источниками 
по истории времен Ахмед-шаха 11 его ближайших преемников. 
В одном из них, сохранившемся в уникальной ташкентtкой 
рукописи и известном под названием «3иннат-и Тарихха» или 

47 МНУТТ, вып. 3, ч. 1, стр. 227, 339. 
48 При этом прежняя традиция не прервалась полностью. В XVIII и 

XIX вв. составлялись также оочинения, целиком или в ;iначительной своей 
части посвященные генеалогическим преданиям афганцев и включавшие 
в себя истории отдельных племен или групп племен. О составленном в 
XVIII в. историческом сочинении «Тарих-и Хафиз Рахмат-хани» см.: Dогп, 
Beitrag. В XVIII в. было написано также использовавшееся Б. А. Дорном 
сочинение «Хуласат ал-Ансаб», посвященное генеалогиям афганских пле
мен и т. д. 

49 В списке Британского музея изложение доводится до 1758 г. (Rieu, 
Catalogue, 941 Ь.). В ЛОИНА хранится очень хороший и более полный 
список, в котором изложение доводится до конца правления АхмеД'шаха 
и прихода к власти Тимур·шаха. Об этом списке см.: Миклухо-Маклай, 
О некоторых рукописях, стр. 240. 

50 Oskar Мапп, Quellenstudien. Перечисление основных источников см.: 
Ганковскнй, Империя Дур рани, стр. 8-15. Характеристику рукописей ·см. 
в кн.: Ganda Singh, Ahmad Shah Durrani, рр. 415-424. 
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«3иб-и Тарихха» (<<Украшение летописей»), излагается исто
рия царствований Ахмед-шаха и Тимур-шаха, но наиболее 
подробно освещены события времени 3еман·шаха (до 
1800 г..) 51. Автором этого сочинения был Хусейн Али, биогра
фия которого не выяснена; судя по встречающимся в тексте 
«3иб-и Тарихха» восхвалениям царевича Хумаюна, старшего 
сына Тимур-шаха, ю. В .. Ганковский полагает, что автор был 
близок к этому царевичу и выступал его сторонником в борь
бе за трон, начавшейся в Афганистане после смерти Тимур
шаха 52. 

В середине XIX в. Султаном Мухаммед-хан Дурани было 
написано историческое сочинение «Тарих-и Султани», издан
ное в 1880/81 г. в Бомбее (литография). В начале этого сочине
ния довольно подробно излагается история племен абдали и 
более кратко - гильзаев, составленная на основании бол.ее 
ранних ИСТОЧЩIКОВ. При описании событий времени правления 
Ахмед-шаха и его ближайших преемников автор использовал 
сведения, полученные им от дуранийских ханов старшего по
коления. 

Мухаммед Хаят-хан, афганец Iиз Банну, на\ходившийся на 
службе у англичан, наПlисал (на языке урду) <сочинение 
«Хаят-и Афгани», опубликованное в Лахоре в 1867 Г.; англий с 

скип перевод его (неполный) издан там же в 1874 г. 53 . 
«Хаят-и Афгани» - Одiин ИЗlважнеЙ'ших ИlсточН'иков для изуче
ния этнографии афганцев середины прошлого века. Опр~де
.lенную ценность 'Имеют iи .иd1'о\р'Ич~ские разделы, 'сопровожда

ющие ОПlИlсание каждого афганClЮГО плем,ени. При написании 
этих разделов Мухамм'ед Хаят-хан пользовал,ся не только бо
лее ранними историческими сочинениями,' но и материалами 

из семейных архивов афганских ханов, а также устными на-
родными преданиями. . . 

. Наибол,ее!Полно [в «Хаяt-IИ Афrани» освещен быт тех пле
ие.н, Iсреди KOIТ0'PЫX или близ.ко от KOтt>pыX ЖJил автор, -при
водимые им сведения о баннучах, марватах, вазирах отлича~ 
ются обстоятельностью .и достоверностью. ИМеЮТiСЯ также 
очень ценные,не в.С'I'р'ечающиеся ,в других Iисточниках 'сведе-

ния. о гильзаях, дурани и других афганцах. . .. 
Из. о'Грицательных сторон «ХаЯ1Т-iИ Афгани» как историче

ского источника, кромев,стречающейся до.вольно часто .неопре
дел€нности :в датировках приведенногов книге материала и 

отсут,стВ'ия ВО многих ,случаях ссылок :на' заИМСТIВОВ;lНИЯ Iиз 
произведений других авторов,следуе! подчеркнуть недостатки, 

51 :Каль, Рукописи, етр.29, 30; свр АН Уэб.ССР, 1; ГанковекиЙ. 
Империя Дуррани; Волошина, «3uб-u Тарихха». . 

.02 Ганковекий, Империя Дуррани,етр. 9; Волошина,«3иб:и ... ТараХХII», 
етр. 7. 

р1 См. Мухаммед Хаят-хан, пер. Приетли. 
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<.:вяэанные 'с кла,с,оовой ограниrченноатью.Мухаммеда Хаят-хана 
и его службой англичанам. Классовая тенденция и ограничен
ность, 'Qв,оЙ'ствен:ные IИ друг.им авторам, ,выражавшим ЩIТересы 
афга.НlСКОЙ феодальной Зllати, ПРОЯВИЛIИiСЬ ·в труде Мухаммеда 
Хаят-хана не только 'Б освещении, но и 'в отборе фактов, в за
малчивании сведений о народных ДВИЖениях, а зачастую и в 
Н'евнимаНlИИ .к имеющиМiСЯ в и,спо.льзованных в «Хаят-и Афга
Н'и» письм.еНlIЫХ И,сточниках ОПИ1са,ния,М обрlчаев 'И т. П., харак
теризующим социальные отношения 54. 

Полржение Мухаммеда Хаят-хана,калон:иаль'нога чинов
ника англ,ий.скаЙ ,служ,бы, оче,ВlИДНО <связывавшее этага автора, 
сказалось (каковы бы ни были его ,субъективные мнения) на 
том факте, что. IВ «Хаят-'и Афгани» в отличие от падавляющега 
большинс:тва произведений ,д;ругИ'х ,,-фгансК!их авторав пачти 
не уделяется ВНИМ3lНlиясобыт,иям,связанным ,с барьбай афган
цев за IсвоюнезаВИ10ИМОIOТЬ против английоких завоевателей. 
В качеСl1ве характернаго примера от,метим, что. описание вай
ны 1838-1842 гг. в «Хаят-и Афгани» преДСТaJзляет сабай лишь 
весьма конспективный, бе'Глый инеполный обзар фактов. 

Несмоrгря на этиН'едоста'ТIШ, 'Труд Мухаммеда Хая'Т-хана 
справедливо признается одним из наибалее ценных истачников 
па IИСТОр.ии lиэтнографиlИ афганцев; эта - самый полный 
в XIX в. 'свод ,сведений а родо-племеннам ICOCTaBe, генеалаГИ
ях афганских племен и их обычаях. 

Из афгаНСХIiХ историческ,И'х ,оочиненlИЙ, заслуЖ'ивающих 
В.Н'имания как ,источники для lизучения 'событий первой по:ii:а
виньJ XIX :В., а .особенна !Войны 1838-1842 ГГ., ,следует назвать 
истарический труд Д.щ:амал ад-Дина Афгани 55.-

В' чи,сле афганских паlвествоват€льных и,отачникав XIX в. 
имеется и мемуарная литература 56. В саМам начале столетия 
было. наПlисано iOаrч,и,нение «ТазК!ира~и РизаIИ», Iимеющее харак
тер семейных мемуарав 57. Автар его., Риза ибн Мухаммед Ка
сим Мухам,мед Риза, пр.оис~адил из знатной гера11Скай фами
лии; он саобща'ет довольно подробные <С.в€дения а своих пред
ках, а также привадит К:OIПИИ некоторых дакументав а земель

ных пржалованиях членам <своей ·оемьи 'со ICTapOHbl сефевидских 
гаlсударей'И афганских шахов. . 

АфгаНiСКИЙ шах Шуджа написал мемуары,- iВ .катарых изло
жены сабытия, происхадившие е 1801/02 да 1825/26 г. Ши-

. 
54 Ср., например, Мухаммед Хаят-хан, пер. Пристли, 95-104; Даре 

веза, 69-а - 76-6. .' 
55 Имеется татарский перевод этого сочинения, изданный в Казани .. 
56 Сочинение «Тазкира-и Ризаи,> известно в единственном списке .' 

(ЛОИНА, С 4(2). Об этом списке см.: Миклухо-Маклай, О некоторых руко
nUСЯJF, стр. 240. 

51 О' новых мемуарных и других источниках по ИС10рИИ Афганистана 
XIX в. см.: Kohzad, Les manuscrits. 
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РOIюй известностью, IIо~ьзуется«Автобиография» ~мира Аб~ 
дуррахмана 58, ' . , 

'Скромное 'место iсреди письменных 'IiJСТОЧПИКОВ по истории. 
Афганистана в 1;iовоеВ'Р'емя заНlима,~ выходившая в этой iCТpa~ 
не преоса, возникшая только в60-70-х годах XIX в. 59 'И ВОЗ
РОдJившанся' после более чем тр'Идцатилетнего перерыв~. 
в 1911 г. 

'ПеРiВенце,мП!ериодИ'ки Афгани'С'тана в ХХ в. был печа'Гный 
орган «Сирадж ал-Ахбар», издававшrrйся с 1911 по 1919 Г~ 
Махмудом Таран, идейным главой младоафганцев. «Сирадж 
ал~Ахба р» служит важным ИСТОЧIЩКОМ' для изучения идеоло
гии младоафганцев, истории культу.ры афганскqго на'рода и 
внутренней И1СТОРИIИ Афганиотана, 60. 

ДокумеlнтаllIьные 'источники по истории Афганистана в но
вое время лишь в незначит·ельноЙ мере привлекались июследо" ' 
ватеЛЯМIИ и изучены недостаточНiO, а многие из них еще не 

введены в научный обиход 'и остаются ТРУДНОДОСТУПНЫМ1И или 
совершенно :недостУ'I1'НЫМIИ для иоториков. По-видимому, еще 
не издан обнаруженный в Пешаваре iсписоксудебника, состав
ленного при Ахмед-шахе (на языке пушту) с целью кодифици
ровать II! унифицировать обычное пра,вр афгансншх племен 61. 

Документы государСТВEiННЫХ архивов Афганистана сколь
ко-нибудьеистемаl1ически ;не .публиковаЛ}f'СЬ, Столь важная 
категория письменных источников по истории Афганистана 
в новое время, как жалованные грамоты, указы и ра,споряже

ния правит,елей государст,ва, еще только ,начинают ,вводиться 
в научный обиход (издания отдельных документов). Насколь
Ji:o нам известно, до сих пор публиковались только или 
главным ,образом документы шахов Садозайской династии 62. 

Содержащийся в афганснlИХ аРХИВных документах материал 
известен лишь в передаче нес~ольких авторов, имевших вqз~ 

!>юж.;ность ознакомиться с архивамu Афганистана. 

58 Это сочинение написано на персидском языке; в оригинале щаглав
лена «Тадж ат-Таварих». Имеется лахорское издание (без указания года); 
книга переведена на английский и русский языки. 

59 Первым периодическим печатным изданием в Афганистане считает
ся журнал «Кабул», начавший выходить в столице в 1867 г. Однако он 
существовал недолго. В 1875 г. стала печататься первая в Афганистане 
газета «Шацс ан-Нахар», выходившая еженедельно до 1879 г, К сожале" 
нию, оба эти издания были нам недоступны - в библиотеках СССР их 'нет': 
Ср. Бертельс, Афганская пресса, стр. 9-26. ' . 

69 В нашем распоряжении имелись комплекты «Сирадж ал-Ахбар»о 
Ja 1912/13 и 1917 гг., хранящиеся в библиотеке ИНА. Подробнее об этом 
периодическом издании и о характере печатавщегося в нем материала см_ 
выше, ГЛ, Х, стр.348, 349. . 

61 См. Танковский, Империя Дуррани, сТр. 47 и прим.41. 
62 См. Ганковский, Империя Дуррани; его же, Новая работа по исто

рии шахов Дуррани, С,тр. 285. Из и,здани, ,Й Ф, ,НЕМ, анов, кроме указаннюс 
Ю. М. Ганковским, отмеч"м еще: Маsочd АИ, А Тагmап о, Тimиг Shah. 
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Мир Абдул Керl'у! Бухари в lиетарическо.м ,сачинении, на
писаннам в ,начале XIX в., привел данные о :налогО'вых паступ
лениях Б каз'ну 'садозайсwих шахов. Этот авта:рв прашлом был 
близак к шаху Махмуду я паrюму знаКО:1I 'с материалами нала" 
ГОБа-финансовага ведомства афганских J1осударей ,садазай~кой 
дlинаIСТИ'И. 

Данные, Iизвлеченные IИЗ налагаБо-финансавых докумешI'ОВ 
храНИiВшегася в Кандагаре а'РХИiва афганс.ких шахав,приведе
Hq! в ,соста,вленном английским ориенталистам Г. РОУЛИНСО}lС)М 
'Отчете а племенах дурани 63. Г. Раулинсан принимал участие 
в первай англо.-афганской вайне Iи пальзовался материалами 
а'рх'ива во время оккупации а'нгличанами Кандагара. Отчет 
() племенах дурани был ,составлен им на aCHOB~ )J;авально 
Qбстоятельнога изучения ,ИiOт,ор,иlИ развития земельных атнаше
ний у дурани 'с ,начала XVIII в. и полажеНlИЯ в Кандагарской 
аQлас'ти ка !Бр'емени английскай оккупации не талька по даку
ментам, на и па материалам, собранным на :месте 64. 

Совет,ские IИСТОр'ИКИ iИМiеют IвазмаЖНQlСТЬ ,исслеДOlва:ть цеlt
аые данные из афгансУ.ога архива начала ХХ Б., катарый хра
нится в РУКОПИiснам фанде САГУ в Ташкенте. К 'сажалению, 
материал, !садержащийся в этом архиве,.пакане талыю совер
шенна не использаван и<сследаватеJIЯМИ, rHa да 'сих па'р даста

точно падробно неаписан. 
Некаторые ,сведения а ЧИСЛЯЩИJGСЯ Б фОНlде САГУ (шифрЬ' 

09826-09834) афгансwих документах lCодержат<ся в неапубли
каваннам аписании ,рукаписей САГУ, ,сос'тавлеНlнам А. А. Се
менавыМ 65. Разрабатка этих дакументав далжна будет дать 
мнагае для исследавания административнага устрайства, l:!ала
('овай системы и земельных атнашений в Афганистане времеЮI 
правления Хабибуллы 66. Хранящиеся в САГУ материалы объ
единены пад названием «Правительственные распаряжения». 
В девяти бальших фалиантах (42 Х 25 СМ) вклеено кала 2.тыс. 

63 Rawlinson, Report оп the Dooranee Tribes. 
М·;.;атериалы, содержащиеся в отчете Г. Роулинсона, потеряли практи, 

'ческое значение для руководства Ост-Индской компании, так как удер
жать {;вою власть над временно оккупированной I(андагарской областью 
,английским завоевателям не удалось. Отчет Г. Роулинсона, содержащий 
,ряд интересных д{lЯ историков сведений, был использован с научной целью 
""шь более чем через 100 лет после его составления советским исследо-
_rелем И. М. Рейснером, а затем Ю. В. Ганковским и некоторыми др у

: ми при изучении истории аграрных отношений в I(андагарской облаСТlI 
." '-IIIС- начала XIX В. (С.1.: Рейснер, Развитие феодализма, стр. 348-
.. 2, а также .38, 80, 318и.сл.; Ганковский, Империя Дуррани, стр. 97, 99, 
6и~~. . 

65 Как указал в своем описании А. А. Семенов, документы были в 
. :'ое время переданы в фонд САГУ ИнаятуллоЙ·ханом, очевидно после 
%езда его в' 1929 г .. из Афганистана. 

66 Приведенные .. здесь краткие сведения об этих доку" ентах основаны 
описании А. А. Семенова и на заметках, сделанных. В_ А. Ромодиным 

, 'и просмотре 'части документов в Ташкенте в 1949 г. 
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ДОК) 2.Iеитов, представляющихсобой заЯВ{lеН1ИЯ, ДUКJlё:1ДЫ долж-, 
ностных лиц пО р'азным вопросам и т. п" а также решения пО; 
этим вопросам, ' 

:з'наЧiИТ~IЬ'НЫЙ Iдркумента.дЬН1:I]Й М,аlтериал содержится 
в третьем, юме опуБЛlикованного в Кабуле в 1913-1915 ГГ'" 
обширного исторического труда «Си.радж ат-Тава,рих» (<<Све" 
тильник историй») 67. В целом труд э1'от" ,е, особенности первые 
его два тома - сочинение повествовательного характера. 

В «Сирадж аr-Таварих» ИЗЛQже!'щ события от прихода к, 
власти Ахмед-шаха и до правления Абдуррахмана, включитель:, 
но. Третий том этого труда, посвященный событиям времени 
Абдуррахмана, следует рассматривать как важный источник 
прежде всего потому, 'Ч'то именно здесь пр.иводится в на1ибо.iIь, 
шем количестве документальный материал (фирманы Э,',шра, 
его письма должностным лицам IИ Т. д.), а кроме того рядсве: 
дений почерпнут от очевидцев Iи учаСТ:Н1ИКО'В ОПИСЫВ,аемых СО-, 
бы'ГиЙ. Документы 'неодлократно цитируются в пространных 
выдержках, например при освещении ,вопросов, связанных. 

с аФгаНО-IРУIОСКИМИ и афгано-а:нг ЛIИй,скими 'Отношениями. Этот 
материал О'11ражаlет, в ча'СТIНости, афганскую официальную точ:" 
ку зрения на погранич,ные iВопр,осы. Первый и В'I'ОрОЙ тома 
в основном компиля'Тив.ны, что ;сказывает,ся при изложении 

некоторых важных вопросов не только на характере материа

ла, НО и на его освещении, однако и в этих томах имеется нема

ло исторических сведений, извлеченных из редких источников; 
некоторые подроБНOIС11И излагают,ся на основании воспомина
ний участников или У1СТН,ой 'I1радиции, а иногда ПРИВQДЯТСЯ и 
неиздаНlные ДОКУМЕ?'НТЫ 68. ' 

Появление «Оирадж ат-Таlварих» было важным этапом 
в афганской историографиа. «Оирадж ат.Тава,рих», с одной 
стороны, продолжает старую традицию придворных хронистов, 

а 'с другой - явлне'Т,СЯ ступенью к ,освещению истории в,совре
менном духе с использованием возможно более широкого КРУ-' 
га IИС1'ОЧНИIЮiВ Iи литерату;ры. В целом «Оирадж ат-Таварих» 
представляет собой официальную версию истории афганского' 
государ,ства, изложetнную IB труде, который при обилии собран· 
ного фактического материала (особенно позднейшег,о време: 
ни) по кругу заТ1рОНУТЫХ вопросов нсе же еще не выходит из 
обычных для восточной феодальной историографии рамок. ,) 

Некоторый дополнительный ма'териал для более полного и 
глубокого освещения новой истории афганцев и афганского 

67 Автором этого труда был Файз Мухаммед Катиб, сын Саид Му·\ 
хаммеда Могола, приступивший к его написанию по повелению эмира. 
Хабибуллы-хана, который указал составителю план и хронологические 
рамки сочинения" держал корректуру, вносил иногда в текст свои заме

чания и попр авки (см. Семенов, «Светильни" историй», СТр. 198). 
68 Ср, Семенов, «Светильни" и'сторий», сТр. 206-207. 
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государства содержится в сочинениях, написанных в :ИраiIе, 
ИндИlИ :и еРЕ (ней АЮi'И. . 

Персидские источники, освещающие события первой поло
вины XVIII ,в., ,содержат ,сведения по IИСТОРIИ'Игильза:ев, абдали 
и афганского завоевания Ирана, о 'Покорен'Ии Надир-шахом 
Афшаром Герата, Кандагара, Кабула, Пешавара и борьбе 
против него афга:НiС~ИХ племен 69. 

Сведения о подвластных Моголам областях Афганистана 
содержатся в '«Ма'сир ал-Умара», обширном труде Наваба 
Самсам ад-Дауда Шах Наваз-хана, составленном в XVIII· в. 
Данные о военной системе афrанского государства, о походах 
Ахмед-шаха в Индию и т. П'. содержатся в сочинениях шейха 
Гулам Хасана Самина и некоторых других индийских ~BTOPOB 
XVIII в. 7О• 

Из сочинений среднеазиатских авторов отметим «Мунтахаб 
ат-Таварих» Мухаммед Ха~им-хана, lисторический IИ автоGио
графический труд, написанный в Шахрисябзском Билайете 
в годы первой англо-афганской IВ'ОЙНЫ 71. Сочинение это не И3-
дано. Мы пользовались списком JIОИНА С 470, выполненным 
с оригинала в 1843 г. в Шахрисябзском вилайете (л. 688-б) 72'. 
Hcero с ·оригинала было ,сделано 10 или 11 таК'их КОПlИЙ 73. 

Большая часть 'исторических 'разделов «Мунтахаб ат-Тава
рих» поовящена Средней Азии, 'но один IИЗ Нlих непооредственно 
отнdСИ11СЯ к \ис·'Гор'иiИ Афганистана. После ,сообщеН'ия о походе 
бухарского эмира Насруллы в Балх в 1836/37 г. автор 
говорит о первой англо-афганской воине (л. 269-б и сл.). Све
!~ения среднеазиатского историка о событиях первой англо
афганской войны паказывают, как Эl1исобы'Гия воспринима
л'Исьсовременниками в Средней АзИlИ. ИН'тересен рассказ 
о пребывании в Бухаре Дост Мухаммеда и его сыновей. 

Для 'ИСТОРIИlИ Афганистана в XVIII, ос06е'Н:но ,в XIX и в 
начале ХХ в., немалое значение имеютру,сские 'ИСТОЧIНИКlИ. Из . 
опуБЛ'ИКОlва:нных 'источников ХУIII IB. отметим книги Соймо
нова. Ефремова и Хрисанфа 74. ВоспоминаН1ИЯ, 'Отчеты и другие 
материалы, оставленные приезжавшими из России в Афгани
стан в XIX в., содержат преимущественно данные о Гератском 

69 Обзор этих источников см. Арунова - Ашрафян, Государство На
диp-шaxa Афшара, стр. ,7-16.' 

70 СМ.: Ганковский, Империя Дуррани, стр. 10-11. Характеристику ру
кописей см. Gапdа Siпgh, Ahmad Shah Durrani, рр. 415.::..424. 

71 Характеристику автора и источника см. Ромодин, Н,!которые источ
ники, стр. 2-5. 

72 О списке см. Миклухо-Маклай, О некоторых рукописях, стр. 241-
242. В ГПБ имеется более поздний список «Мунтахаб ат-Таварих», хра
нящийся ПОД шифром ПНС-44. 

73 Семенов, Указатель, стр., 27; СВР АН Узб.ССР, т. 1, СтР. 87-88. 
74 Саймонов, Описание Каспийского моря; Ефремов, Странствования; 

Хрисанф, Записки, стр. 142-156. 
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оазисе, левобережье Аму-Дарьи и горюях таджикских райо
нах Па Мlи'ра 75. Большая ча,сть этих ИСТОЧНИКОв относится i{ НО
следней четверти XIX 'в. Из них пользуются известностью 
запИ'ски врача И. Л. ЯВОРСIЮГО, посетившего Афганистан 
в 1878-1879 гг. всоста,ве мисс'ии Столетова 76. В книге Явор- / 
ского не только приводится описаif'Ие Д!ипломаТИ'lеских собы
тий, 11:0 содержа'J1СЯ также IнeKoTopbIe данные о 'внутренней 
Жизнм Афган'Истана. 

Среди ру,сских 'Источ:ников по IЙСТОРИИ АфгаНlистана в XIX-
начале ХХ в. необходимо отметить также .Материалы, опубли
кованные в периO,l~ической печа,nи 77. 

Из числа ,вышедШlИХ в Ро,ссии публ,икаций документов и ма
териалOlВ, ·содержащих ,сведения о 'РУCiСlю-афганtких Оl'ноше
ниях, а также по некоторым другим вопросам, главным обра
зом ,внешнеПОЛlитической иcrrоprии Афганистана в XIX В., 
следует назвать такие издания, как «Акты Кавказской археа
графической комиссии», «Афганское разграничение» й «Сбор
ник материалов по Азии» 78. Донесения царских консулов из 
Индии в 1914-1916 гг. и некоторые другие документы из архи
ва МИД царской России, I!ключенные в оriубликоваНlfую вско
ре после Октябрьской революции '«Синюю книгу», отражают 
главным образом положение в Индии, но в них имеется также 
довольно значительный материал об Афганистане. Этот мате
риал не только позволяет полнее осветить внешнеполитическую 
обстановку, сложившуюся для Афганистана.в годы первой ми
ровой войны, на дает представление и Ь некоторых важных 
моментах, характеризующих его внутреннее положение в то 

время. 

Хорошие результаты обещает привлечение неопубликован
ныхматериалов, хранящих'ся в а:РХИlвах нашей cToaHы. ИСПОJlЬ
зование 'ру,оских документов XVIII в. дало вазможность 
Ю. В. Ганковскому 79 установить обстаятельства взятия Кан
дагар.а Надир-шахом Афшаром и болееriолно осветить. ряд 
ВОПР'осов истории афганского государства, а также впервые 
ввести в научный обиход материал о русско-афганских поли
тических и торговых отношениях. в XVIII в., в частности 

75 Библиографические сведения об основных источниках см. РЬМОДИII, 
Из истории изучения, стр. 152-154. 

76 Яворский, Путешествие. 
77 Сведения о материалах, помещенных в русской прессе, см. Гетце 

и др., Библиография Афганистана; там же (приложение 1, стр. 89-114) 
помещен перечень относящихся к Афганистану сочинений и статей русских 
и западноевропейских авторов, вошедших в первые 415 томов «Туркестан
ского сборника»; хранящегося в Гос. библиотеке Узб.ССР в Ташкенте. 

. 78 АКАК; СМА; Афганское разграничение. 
79 См.: Ганковский, Из истории осадь! Кандагара; его же, Империя 

Дуррсmи; его же, Миссия Богдана Асланова; его же, Из истории 2'орговых 
отношений. 
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о попыт~е у,становления дtипломатичес~ихсвязей России с Аф
ганистаном в 60-х годах XVIII в. Количество имеющихся 
13 Р'УССЖИХ atрхивах ,а:анных об Афганистане 'Заметно увеличи
'вается после iПРIИСОЩЩlНения СреДIН,ей АЗИ1И к России. Разработ
ка относящиХ'ся к Афганистану документов ЭТОI о . периода 
была начата уже до революции А. А. Семеновым, а в наше 
время у,опешно продолжается ,советскими исследоrзаТЕ'.:lЯМИ, 

изучающими ИС'торию международных отношений, а также 
вопросы истории хозяйства Афга:нистана, борьбы ШllРОДJВ "той' 
страны против англии,сКiИХ завоевателей и т. п. 8О . 

Из числа использова!нных lНа'Ми iНеОlПубл'И'~ова,нныхру,с.ских 
ИСТIQЧiНИКOIВ по 'ИсторИlИ ~фга,нистаlНа остановиМiСЯ на отчете 
Е. П. Ковал,ева, 'РУ,~ОПИIСЬ :кюторою Х'ранИ'тсяв ГПБ. 
IИМ.М. Е. Салтыкова-Щедрина '(шифр 193.5 N!! 1). Рукопись, 
перепечатаНlНая на машинке (628 стр.), озаглавлена: «Афга
ни,стан. Его промышленность и торговля. Отчет управляющего 
Бухарскою таможнею Ковалева 'по комаlНдJИРОlВке 1907 года». 
ВРУJЮПIИ1(Щ И1м'еется более 100 'стаТ'истических таблиц (большая 
часть 'Их помещена в приложениях) , iOодержащих данные ,ПО' 
:внешнеЙТОрf10'вле Афга:НИlста!на 'с 1895 до 1906 г. В предисловии 
автора указывается, что 'работа .lнatписаlна в 1908 'г. и что ,обор 
материалов проводил,ся 'в течение 14 лет; автор, там-оженный 
ЧИIНОВ.ник, изучал АфгаiНИlстаlН !путем IраlС1ClПРОООВ Пр'иезжавших 

. оттуда ЛiИIЦ. Опр,едел-енIНУЮ IUeIНHOCTb и'Меют 'содержащиеся 
в РYlКiОГJIИСИ сведения 'О'б ОТ.zIiельных отраlСЛЯХ lеельского хо-
3ЯЙСТIва и ремеслах, о продуктах !и 'Гова'рах, о .ценах на них 
в Aiфганистане, -о в!Нешней торговле IC Росюией 'поруоским та
моженным данным' (с некоторыми коррективами автора). 
и т. д. Интересны, хотя, к сожалению, сравнительно малочис
ленны, Iсведения ю !положении крестья,н, торговцев и торговли, 

о налогах Iи т. Д. • 

. Ценнейшим IИСТ-ОЧIНИКiОМ по истории ,сельского хозяйства 
Афганистана 'служ~ит т,руд Н. И. Вавило'ва и Д. д. Букинича 
«3емлед:ельчес:К'ий АфГalН'И'стаiН», основа:нный !На результатах 

80 См.: Семенов, ~Бегство» Абдур-Рахман-хана; Рейснер, Англо-рус
ская конвенция 1907 г.; его же, Н езависиМblй Афганистан; Гуревич, Внеш
NЯЯ торговля Афганистана; Халфин, Провал британской агрессии; его же, 
Политика России в Средней Азии; Бабаходжаев, БорЬба Афганистана за 
независимость. Сведения о других опубликованных, а также неопублико
ванных ,(диссертационных) работах советских исследователей, основан
ных преимущественно или взначительной мере на документальных дан
ных из архивов нашей страны и посвященных истории АфI;анистана, а таК
же смежным вопросам истории Ирана XVIII и XIX вв., международным 

отношениям на Среднем Востоке и т. д. см. В работе: <.S.эJ~V"l:..:;.jlА,1 

i:Г.J"...\;--1 ~l .. .э) : ~I)"...\~~.) '-:-"~.;' ,J..;;'Y'"~ Jl... Jr=:- ~""'Y J.) 

\ '\ g'\ .J>:....... <J.J::..2 • V"J$' J J.Jf ,1.J~i.JJ.J.) [~..y 't:-Y.J.,) r.J lj 
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сове'Гской р'юспедиции 1924 ,г. 81. Перед экапеДицией бьщи по
ста!влены та:юиезадаЧ1И: :исследова'ние юорто,вого ,соста:ва поле

,вых, огородных 'И Qlтча,СТIИ Iсадовыхра'С'ГeiНИЙ Aiфга,нистана, 
iВЫЯ!CJнение заlк,ономер'ностей 'в ра{шределеНИiИ раlсти'Гельных 
.культур,'И ICOIPTOB IПО ,(жлона'м ЛИIНДУ1куша, ИЗУЧе!ние т,е}GНИКИ 
земледелия (в чаСТНОС11И,'ГеXiНlИКИ lИ'рригаЦИIИ), 'dбор ,сведений 
о Iсельскохозяйс'твенных ресур,сах Афганистаlна, о ,ВОЗМОЖНОIСти 
раз'в!и-rия хлоп'ководства 82. 

ЭкюпеДlИЦ!ИЯ IПр'OIбыла IВ А:фгаJlистане 5 'меся,цев Iи обследова
ла Iбольшуюего часть- в,се ,важные З'емледельческие 'районы 
страны, 'кроме АфгаiНСКОГО Оистана, XOIcTa и раЙiОIН:ОВ, !Оосед
СI1ВУЮЩИХ 'с Пешаварокой 'о6лаIСТЬЮ 83. 

Н. и. :Ва'вилов Iи Д. Д. :Буюинич внесли Iсерьез!ный в'клад 
в изучение ФИЗlическiOЙ 'гeo~p афи!И и ЭКЮ:НОМIИIШ АфганИtстана, 
в Ч3lстности 'В'ОДIНЫХ 'pecYipOOIB Iи IПОЧВ, 'они 'Описали OCHOBIHble 
типы :з,емледельче'СКОГО Xiозяйства 'страны, а таlкже пр:ив,ели 
рЯД дalНHЫX 'о 'OKOTOBoдJcl1Be, !Промыслах IПО обра'бО'11ке ,сельско
ХОЗЯЙ1С1'ввнного ,сырья :и Т. д. В :нау,ке J{lНИlга Н. и. ,ва.валова Iи 
Д. д: БУЮИlНlича iПолучила 'выоокую оценку как труд, 'Представ
ляющий ,собой 'энщиклопедию юведеlНИЙ о !IIр'И'роде iИ земледе
лии ICTipalHbI. В 'нем Пр'иводя1'СЯ та'КЖjе ,сооlбщения 10 'быте :на'се
л,еНlИЯ, постройках, 'одежде и другие :сВ'еден'Ия IИIС'ГOipiИ'IЮ-ЭI1НО
графичеСКIOIГО xalpaKT,epa. 

Для IИ'СТОрИtи афгаlНцев и Афганиста.на в XVIIIB. ,европей
,ских IИСТОЧIНИiКOIВ ;неМ'ного. Положение МiеняеТiСЯ 'В XIXB., глав
ным ,образом за Iсчет ,а:нгJiIИЙ,Ш~ИХ :материал,ов 'самогораз,нооб
ра:ЗIНОГО хара,ктера, ,собранных IПlр.и ПОдJГОТОВlКе IЮЛlониальной 
Эlюпан!Оии OCT-ИНДСjJ~ОЙ :компаlН'ИlИ :на 'оеверо-запад,е ИНДИИ 
'и IB Iпериод, когда АфгаlНИ1ста;н станови'Гся гла:ВIНЫМ 'Объектом 
агр'еосИ'и 6р'ита:нсК'И'хкол:о:ниальных За!воева:тел:ей на Среднем 
Но,стоке. 

Ов'еде:н:ияобафганцах 'конца ХУП - начала XVIII в. и 
О кандагарском владении Мир Вайса содержатся в сочинени
ях TaiBepIHb,e, КРУЮИНСlКого и IB iHeKoTopbIX ДРУ1ГИХ 'Т1рудах а'вто
ров ХУIII 'В., посвященных IИСТОрИИ Ира!на 'и 'сопредельных 
с шим ,стран 84. Английские lПутеШeJствеННИIЮИ IB XVIII IB.B Аф
гаiНИСТа!Н IПРOiНIикаЛ1И :очень 'редко. Из 'оставленных 'ими описа
ний Нalиlбол!ее известна книга фор,стера, !Проехавшего через 
Афгани:ста:н в начале 80·х 'лодов ХУIII 'в. 85. 

81 Вавилов - Букинич, Земледельческий Афганистан. 
82 См. Вавилов - Букинич, Земледельческий Афганистан, стр. 2-3.' 
83 Там же, стр. 219 и др. 
84 Библиографические данные об этих сочинениях см.: МИКЛУХG

Маклай, Из истории афганского владычества в Иране, стр. 139 (прим. 1), 
140 (прим. 1); см. также Lockhart, The fall of the Safavi dynasty, р. 92 
(fооtпоtе 1), Арр. VI, р. 516 sq.; Bibliography. 

85 Forster, А journey. 
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К первой IПОЛОВИlне XIX 'В. <ОТНQСЯ'11СЯМ'fюгочисленные 'опи
санияriу'ГеШeJС'ТВИЙ 'В iAфгаlНiИlстаlН, ,соверше.Нньiх 'ГЛщВНЫlм ,обра
з,ом либо ел уж аЩИ'МIИ OcT-ИIЩОIЮЙ ;КiOм;па:НiИИ, либо Лiица м'и , 
гак 'ИЛ!И :ИlНаче 'связан:ным:и 'с ее деятелыностью . ТО' !были участ
.ШI~И Дiипл,о.ма'11ИЧеских МИlоqий IИ ,разл:ичIНЫХ эк,опедиций, <изу- j 

ча:вщих Афганистан как рынок юбыта аlНГЛИЙОКiИХ TOIBapoB, IKa'K 
будущую КQJI,О.ни1Ь и пла-цда:рм для далынейшего :на,ступлеНlИЯ 

,па Среднем ВocrolКe,a таiкже О'тделыные alrffilTbI Iи Iи'скатели 
'Приключений, lияогда О'Ст,а'ваIВШИе.ся надО'ЛiГО 'В IC1ipa.He, нан'и
маясь на службу ;к 'местным Iпра:вителям. Сред:и лиц, ifюбываiВ
ших IВ это время в АФГalНlИlCтане и <оста'В'}jIВШИХ О,пуБЛlИковаlННЫё 
матер1иалы, отражающие их на'БЛЮДЕЩИЯ Iи воопоминания, 
были ИIНДIИЙ'ЦЫ MoxalН Лал КашМlИРИ 'и Шахамат АЛIИ, француз 
Феррье, американец Харлан 86 и целый ряд англичан: Мурк
рофт и Требек, Массон, Конолли, Бернс, Лорд, Лич и др. 87. 

Б своеЙ 1СОВОКУПНО'С11И Э11И IИс'"Гочн'Ик'и IСод:ержат Д:О13,оЛЫНО' 
знач'ителWlЫЙ ,материал iHe толыко <о IcoBpeM,eHHbI* arn1l0p aJM по
литичвоких событ:иях, IН'O таiкже 10 хозяйстве и :на,селеН'и'И ,стра
IHbI; 'в чаlст,НОС11И, 113 IНIИ'Х !Встреча1iО11СЯ даiНlные этнографического 
xa,palКl1epa, OIcHOBalHHb1e на л!ичlных наблюденlИЯХ. 

Собы'Гия англо-афгаНСIЮЙ :войны 1838-1842 'гг . освещают
ся qЗ ,dП)llБЛlиковаlН\НЫХ IВОСЛОМIИiнаlН\ИЯХ, Дlневниках IИ Iписьмах 
английских офицеров I (Вейль, С~си, Денни, Г'Р1ИIНВУД IИ др.), 
а таlЮЖ~ ,медlИ'к,ов ' (Кеннеди), Iпа'С'I10рОВ I (Гл,ейг, Оллен) Iи других 
лиц (леди Ф. Сэйл) , побывавших в Афганистане в связи с воен
НЫМИ действиями и временной оккупацией Кабула и некоторых 
дрYlГИХ IЮРОДОВ .и !районов Э110Й 'cTpalНЫ IвоЙiска~ми Ост-Индской 

~ . 
КОМIП аlНИIИ . 

В большинстве этих ,ИIC'ГОЧIН'ИКО'В 'В,Н'lf.маlНие ,сосреДО110ч,ено 
главным образом на ОПlисанИJИ хода ~oeHHЫX :деЙсТiВИЙ. Тенден
Цlиозность 'их авторов, особенно английских офицеров и гене·· 

86 Mohan Lal, !оиrnаl of а tour (первое издание опубликовано в 1834 Г., 
в 1846 г. вышло третье издание В несколько измененном виде); Моhап Lal, 
Travels; Shahamat Ali, The Sikhs and Afghans; Ferrier, Caravan journeys 
and wanderings; Harlan, А hlemoir оТ India and Avghanistan; Id., Central 
Asia. 

87 МоогсгоН- Trebeck, Travels; Маssоп, Narrative о! various ,journeys; 
Бернс, Путешествие в Бухару; его же, Кабул; Vigпе, А personal narra
tive of а visit; Wood, То the service о' the river Oxus; Burnes and others, 
. Reports and papers. 

88 Весьма полная аннотированная библиография этих английских 
источников, изложенная в виде систематического обзора, приводится в 
КН.: Риттер - Григорьев, Кабулистан и Кафиристан, стр . . 943-945. Отсы
лая к ней читателя, отметим здесь несколько книг, опубликованных после 
ВЬJхода в свет этой работы; Abbot, The Afghan war 1838-1842. «иУе апd 
correspondence оУ Sir George Pollock»; Еуге, The КаЬиl insurrection (revi
sed and corrected ed. London, 1879; этот источник был известен В. В. Гри- . 
горьеву по изданию 1843 г.). Новые данные об афганских источниках, 
в значительной мере еще не опубликованных, см . : Kohzad, Les · riianuserits. 
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]Н1ЛЬВ, n.рОЯВЛЯЛ8СЬ, прежде всего IВ ,стремлении оправдать 

захватническую 'ПОЛ'И"I1И1КУ Oct-Ин.дCl~ОЙ [КОМlпаНIИIИ 'В ,АфгаIНИ
стане. ВмесТе ,с тем при lизложенИIИ 'соБЫ11ИЙ и ОПИiсаlНllfИ от
дельных фа'К110В Iнеред:ко и э~иав'Горы lив Iвраждеб,ноroафтаiН
с KOМlY 'Народу л,а\геря сообщают живые подраБНlOсtй, 
покаЗЫ1вающие Iнародный .ХараКтер ,вой,ны, . разв,ернувшейся 
ri АфГallr~ста!Не ПРОТИlВ 'ига Iин'оаемщев 18 IИХ ,ста~.J1'еkНJИ'ка: - шаха 
Illуджи, а также разоблачающие жестокости riроводившейся 
завоевателями политики террора. Некоторые сведения о быте 
афгаНСI<'ИХ племе'н содержатся в материалах, оставленных ан· 
глийс'кими офицерами, совершивri1ими в годы войны 1838-
1842 гг. поездки С разведывательными цеJiями89 . 

Аннексия Пенджа6а IB 1849 'г. !и ,последующие 'военн,о-1I10ЛIИ
тичеСЮИlе юоБЫ11ИЯ 50-70-х ГОДQВ XIX-IB. на юенеро-заlПадных 
гран'ицах !Индии, iПодгото:в,ка к !Первой' аlнгло-а1фганской [войне 
и сама эта война вызывали появление довольно обширной анг
лийской 'мемуарной литерату!ры 9О • Из rВмпо~ ИIнаниЙ, охваты
вающихtшrро:юий ,круг iClвязаlНIНЫХ IC Индией Iсобы"гий, н'о 'содер
жащих таiкже Iнеюот,орые Iн,е6езынтер,ееные lоообщения 'очевид
ца IOб афганцах и АфгаlНJИiстаlне, отмеiiИ'м КШIИТУ ЛоуреНlса 91. По 
количеС11ВУ . р аз,нооiбр аЗНIOIlО м атеРlиала, х:а'р аlктеризую,щеtо не 
только ПОЛИТ1Ическую lfСТQРИЮ, IHO иtбьiт, ~озяЙiство, 'Социалыно
экономические отношения у афганских племен ко времени ан
нежшiИ 1!1е.нджаба аIНГЛИЧ,аiНами, ,одно из Iперв'ыx IMeCT 'apeд~ ме
муарнои Лftтер атуры занимают записки Эдвардса 9~. Из произ
ведений аiН\ГООЙ1СЮОЙ Iмемуарной литературы конца XIX 'в., в ко· 
тО'рых lПопут,но 'с 'Изложением IboeHiho-iюл'Итич'есКJИХ ,оо,бытий 
ПР\И8'одя'Гся IИ нек,о'Т,о:рые Iпо,щрOlбноети, оовещающиеособеннос
ти iбытаафгаlНiCiКИХ племен, заслуmИ!вает iв'Н:имаiНIиякнига по.тI
.кО'вника Р. Уор'6 31ртона 93. ИМ,еющи~kя 1В етой !КН'Иlге !ма1'ер'иал 
об афганцах относится преимущественно к племени афридиеВ. 
Автор 'БыIл хорошо зна.кОМ 'с ЖИ31НЫЮ И 'обычаями племен Севе
ра-западной границы Индии, и етим объясняется ценность 
его наблюдений. Но необходимо считаться с тем, ЧТО ему была 
свойственна идеализация быта афганцев, вероятно связанная 
с его происхождением 94. 

ВнутреННЯ5!Ж'ИЭ:НЬ АфгаlНистана IВ 'годы правл€ния Абдур
рахмана (1880-1901) и Хабибуллы (1901-1919) была мало 
известна в других странах, так как европейцам въезд в Аф
г.а'НИiстан IB то 'время :не раз'решался. ОДlна'юо в 1виде Iисключения 
туда все же приезжали по приглашению эмиров и работали 

89 Broadfoot, Reports оп parts о' the Ghilzi country; Сопоl1у; Notes. 
9Q СМ.: Гетце и др., Библиография Афганистана, стр. 54.-57. 
91 Lawrence, Reminiscences. 
92 Edwardes, А уеаг оп the Punjab frontier. 
93 Warburton, Eighteen years in the Khyber. 
94 Его мать была афганкой. 
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там немногочисленные иностранные специалисты (преимуще-: 
ственноангличане - врачи, инженеры); изредка попадали в 
АФгаiF!iистан иаlнглийсwие дипл'Оматы И.офицеры. iВ !воопlОмина
ниях этих лиц отражается главным образом жизнь двора и 
столицы, а также !с'Одержатся ,сведения 'о Iп'ОлитичесК!их ообы
тиях, ,очевидца'ми К'ОТОРЫХ 'были а'В110РЫ 95. 

АНГЛlийсК!ие пу6лИ'ка'ЦИИ Дl()IкумеiНТОВ по ВОПlросам, 'связан
IНЫМ 'с !И,сторией афганцев IИ АфгаlНистана XIX - начаJIа ХХ В .• 
весьма МIН'огочисленны 96. з:начит,елыняя ча,сть документально
го материала опу;БЛИIКOIвarна в iразличных 'сборниках iИ ,оправоч
никах; ряд ДOiку,ментов 'Выпущен 'в 'свет 'Отделыными изданиями 

(официальные налоговые отчеты 'чиновников по 'населенным 
афганцами районам Северо-Западной Индии и т. д.). Тенден
ЦИОЗiНОСТЬ оо'ста.'ВriiТ'елеЙ, Iпроя:влявшаЯ1СЯ Iпрежде ,вroeгlO в под
боре д'Окумент,ов, 'Ос'Обенн'О окаэывалaiCЬ 'в lПуБJIlИ'кациях,от:но
'сящихlся 'к :ИС'ТОР'li'И антло-аrфгаlНСКИХ Iв'ОЙНИ к Iсвязанным .с их 
'ПОДД1ОТОВК'ОЙ ДИlпломатическим ,ообы'Гиям. При издаlН'И'И доку
ментов lИ'мела мест'О IИ Iпрямая фалысификация 'с целью опра:в
да,ниябрита:Н1СК'ОЙ захваl1н'Ич,е,сщ)й п'Оли'Гики 'в ,Aiфга:нистане iИ 
обмана общественного мнения. 

ПРИlмер'Оматого может ,служить П,ОЛУЧ1швшая широкую ,ог
.'lacKy история с подделками и подлогами, допущенными в 

пальмерстоновском издании документов о первой англо-аф
ганской войне. Д9кументы были опубликованы по указаниям 
Пальмерlстона (тогда м'иниcrrpа иностранных дел) в 1839 г. и 
представлены парламенту в качестве «Синей книги», озаглав
ленной «Переписка, относящаяся к афганским делам»,. 
к.Маркс, неоднократно клеймивший позором фальсифика1u
ров документов, связанных с колониальными войнами, харак
теризуя пальмерстонову «Синюю книгу» 1839 г., писал, что по
мещенные в дей документы были фальсифицированы с целью 
оправдать англо'-афганскую воНну 97. В другом месте К. Маркс 
подчеркивал, что в этой публикации корреспонденции А. Берн
са, касающейся Дост Мухаммеда, «посредством искажений и 
подделок был придан смысл, совершенно противоположный, 
пеРВOiначалыному» 98. , 

В а:НIГЛИЙСК1ИХ официаль'ных !и Iполуофициальных изданиях 
ВТОрОЙ IПОЛОВИНЫ XIX -Iначала ХХ 'в., по;:вященных ,событиям 

95 Оаlу, Eight years aong the Afghans; Gray, Му residence at tf>e 
court о! the amir; Jewett, Аn American engineer in Afghanistan; Магtiп. 
Under the absolute amir; Тhогпtоп, Leaces from аn Afghan scrapbook. 

96 Библиографические данные об этих публикациях см. в кн.: СНI, 
vol. УI; [еще и др., Библиография Афганистана, етр. 49-50, 55, 81, 
106-108. 

97 1(. Маркс, Интервенция в Мексике,- 1(. Маркс и Ф. Энгельс, СОЧI!
нения, т. 15, сТр. 382. 

98 1(. Маркс, Новая китайская война,- 1(. Маркс и Ф. Энгельс, Сочи
нения, т. 13, стр. 539. 
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на северо-западной границе Индии, наряду с материалами по 
iПОЛИ11ичесыой ,Ц IВОенной И'с"гории lоод,ерlЖа'Т'СЯ также :щяюторые 
сведения, характеРlизующие IсоциаЛЫНО-ЭКОiНOIмичеакие 'Отноще
ния iИ быт ,афгаIНCII<IИ'Х Iплемен. вlначитель:ный юоциаЛЬНО-'ЭIЮНО~ 

: ~, ' " 11i'Т'ичеоюий Iма'теР1иал ~и:меется 'в ПОСВЯЩЕШiНЫХ 
сношениям англичан с незаВисимыми афганскими племенами 
томах Iсборников ДOlговоро'В IИ lооглашений, IкаюающиХ!ся ИН)Щ Ii 
и сопредельных с нею стран, составленных Атчисоном и опуб
ликованных двумя изданиями - в первом десятилетии ХХ в. 
И В 30-х годах 99. 

РазН'ооlб:ра~ные сведения OIб аф~аIНСЫОМ 'На:селен'Ии районов 
Пенджаlба :могут Iбыть Iиэ'вл,ечены из ПyiБЛ!Иlкаций Iр,езульта11О1В 
стаТИС11ичесК1ИХ 'пеРЕшИ'сей, из ,ежвгодщых аДIМlИIН'И1СТР311И1ВIНЫХ 
отчетOIВ, а такше 'из ,сБOiРНlИКОIВ Э'I1нЮ'графи'Ческих iИ ДРУIiИХ да'Н
ных о племенах, составленных Иббетсоном, Роузом и др.l00. 

Оведения об обычном нраве ,а!ф:гаiЙ1СЮИХ шлеменоодержатся 
в 'оправочниках, носоiбиях Iи друI'lИХ шубликаЦИ1ЯХ 101. . 

СреДII 'матер:иалов, IB свое вр,еМЯСОlбраJН' . . ' IIr-
ЛИЙСКИМIИ КОЛ:Jlниза'тора и 'со опеЦиалЬtНЫМIИ, заведомо шрак'I1И
ческими целями, а ныне предстаВЛ5IЮЩИХ собой одну из раз
новидностей :ИIСточнИ'ков, ,которые -roжно iиспользовать (,разу
iмеетс.Я, 'при условии КР'Иl1ич.еокоГlО к IНИМ отношения) для 'Ис
следования H~KOTOPbIX вопросов' истории и этнографии 
афганцев и Афганистана, имеются КНИГИ,служившие пособи
ями для английских офицеров и чиновников, связанных 110 ево
t'Й службе с афгаНG:КИМИ племе~ами и районами. 

Для использования в качестве учебного пособия при 1I0ДГО
товке английских офицеров к службе на северо-западной гра
ниц~ Индии была IIредназначена книга «От Черных гор до 
Вазиристана», написанная полковником .Уилли 102. С целью 

99 Аitсhisоп, А collection of treaties. Следует отметить, что в послед
нем издании значительная часть материала об афганских племенах опущена, 
и поэтому для истории и э'тнографии афганцев во многих отношениях 
гораздо большую ценНость имеет первое издание (прежде всего vol. XI 
ed. 1909), к которому лучше обращаться при исследовании соответствующих 
вопросов, используя его как основное. 

100 IЬЬеtsоп, Account of the Punjab census; Rose, А glossary. Библио
графию основных официальных публикаций о результатах статистических 
переписей, административных отчетов и т. п. см. В кн.: Sраiп, The Pathan 
borderland. 

lОl Воulпоis - Rаttigап, Not!3s оп customary law; Lorimer, Customary 
law of tlze Peshawar district; «Customary law of the iпdерепdепt Раthап 
[гiЬеs»; Tupper, Punjab customary law. Характеристику фактического мате
риала, опубликованного Таппером, и статьи Таппера о племенах и общине 
см. в работе: Минаев, Родовой быт. Сборник Таппера имеется в СССР 
только в библиотеке МГУ, куда он, по-видимому, поступил в числе книг 
коллекции .М. М. Ковалевского, пользовавшегося материалами этого сбор
ника. 

102 Wyl1y, From the Вlack Mountain to Waziristan. 
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~лужить спраеQЧИИКОМ для офицеров· ацглийс~иJi,: колоии~.ль
ИЬ1Х вой~~ в Индии при комплеКТРIЩНИИ ~ТJix ~O~CK солдатами~ 
афганцами (патанами) быласоста:~л~н~ Р1fДжв~еМ: книга «Па
таны» [ОЗ. В этих пособиях, ~ TaK~e в справочниках 50ецно
разведывательного характера 104 содержится довольно значи
тельный историко-этнографический матери!J,Л об афганских 
цлеменах северо-западной грацiщы Индии и собственно Афга
нистана. 

Наlиболее IПОЛiНые ~ деталыные сВ€дения о хозяйстве" pa1c
селении, обычаях, истории аграрных отношений у афган
цев, 'о~аз'аIВШ'И.3:СЯ 'С 1849 г. [ю.ц 'У'Пlравдением II{(mониальных 
щлаlстей Пенджаба, содержатся 'в' lаIНIГJIlиi1,сКlИХ rOфИJЦиалыны~ 
с'пра!ВОЧIНиках (<<газеттирах:»), по округам ('~~ИСТр'ИlКТам»), иа
C~~HiНЫM ,аФга,ицаIМ'И. Они СOICТа'.ВЛены по "ГQЙ же ,схемеу что 'Ц 
ДРYlгие !газ,eттtиры Индии, IПредусматривавшей разделы, 'Ноев я
ЩeНlиые Физи'Ч,ес~ой геOlГраlфии,ц~lJCелен'ИlО и lК!раТКIИIМ сведени
яlм о его прошлом, хрзяйству, !рeJ]JИЛИИ И каст,ам, :налоговой 
системе и ее измецециям и т. П., причем материал дается 

в IpalMcax iQМ<~~!I'nи():А един:ицы, по iIютоjщи iOоcrавлен 
газ,еттир,-'ОКlРУ1Г, .прОВ:ИНIIJИЯ IИ Т. Д., ~[JЛОТЬ дО «имперсКlИХ», 

щсватывющихx всю ИНДifЮ 105. 

,В 'Окружных ['8Зmирах, раIСС'Ч'И'Тa:Irных H~ .!Служебное ис
mМЬЗ'О1НIIНнеК!олоииалblНbl'МИ fJИЩОВllJIИlКаМlИ на ,м'естах, iЩlфРО
Bpre и прочие даИН~Iе ПРflВОДЯТСЯ в .масштабе до тахсилей (по
дат,ных ,раЙiоою!3, СООТВе11СТВУЮЩИХ 'прим,ерно дореволюционной 
волости 'в Росс:ии) IВ'КЛiЮчителЬiНО. Ста'I1ис''ГичесК!И,е материалы 
в Э11ИХ IQпраlВОЧНИlках помещенЬ1В ,опециальных Iразделах (при
Л'QжeJН'ИЯХ) , НО 'в ряд,е ,олуча,ев :имеются также и .!!3 тексте. Хо
зяЙственную. жизнь насе~еция и землевладение отражают 
земл,емерно-тщюграфl;Iческие IПЛaIНЫ, схемы орошения 'ИТ. п. 
Сведения iOПlИlсателыного xapa:KTflp'a, содержащиеся в оК!ружных 
газеттирах (об этническом составе жителей, земельных отно
шениях и т. п.), основаны в значительной части на отчетах 
чиновников (цзданных и неизданных) , а также на материалах. 
извлеченцых ИЗ опубликованных научцых сочинений. . 

!Поск()ЛW{у офИIJJиалыны,е отчет~1 1ПООЛ'УЖI;IЛИ !Одним Iиз IMa~.,. 
ных IИIct'ОЧНИК{)В дЛЯ газеттиров (а таlКже для УПОМЯlНутых ,выше 

10З Rj~gway, Pathan$. 
104 «Adictionary of the Pathan tribes»; Gazetteer «Centra! Asia». 
105 ~Gazetteer о! the В/1ппи District 1883-1884»; «Gazetteer of the Dera 

IsmaH I<han DjstrictI883-1884»; «Gazetteer of the Dera Ghaz,il I(han District 
1883-1884»; «Ga,zetteer of the Hazara Distl'ict ]883-1884»; «Gazetteer of 
the Peshawar District 1883-1884»; Ibid., 1897-]898. МilОГОТОМНЫЙ «импер
ский» газеттир Индии, ВКЛlочающий бол~шую статью об Аф~/1нистане, 
был составлен Хантером (Hunter, The Impertal gazettef!t о[ InClщ 2 ed.). 
~з провинциаЛЬН~IХ газеттиров ИНДИjf начала ХХ в. СВедения общего xa~ 
paKTeplI по основым ее районам с афганским населением содержит '«Ga
zetteer of the North-West Fronti~r Ргоviпсе». 
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многих справочников, например составленного Таппером сбор
ника юриди"!еююих ДoOK)'IM,eH1'OIB), 'при' изучении В'опросов 'и~то
рии И Э11нroграфии ,aJфга,НСIЮ110 н а,с,ел ени я бывшего колониаль
ного Пенджщба Iследует ,обращаться непосреДСl1веНlНО к таК!им 
отчетам. Из опубликованных отчетов английских колониаль
ных ЧIИНОВIIИfIЮВ, ,содеРlжащих [важный rматериал ·об афга.нцах, 
отме11ИМ ряд редких 'изданий, lимеющихся в Фундаменталыной 
библиотеке Ленинградского государственного университета 106. 

В библиотеку ЛГУ Эl1ииздания попали в числе ценнейшей 
коллекции печатных материалов по Пенrджабу, ,собранной во 
время путешествий в Индию руссК'И'м !Востоковедом И. П. Ми
наевым. Коллекция эта до сих пор еще мало использована со
ветскими исследователями. 

НеКО1'орые отчеты ДОЛЖ'НОСl1НЫХ лиц аlНГЛИЙОКОI10 колон}!
ального аппарата, ,служивших IВ населенных афга.нца!ми рай
онах, обраrботаlНЫ Iсамими 'состанителЯrМИ, Iприда:вшими им фор
му научных сочинений и дополнившими собранные сведения 
данными, извлеченными из восточных Iписьменных источников 

и Т. п. К числу таких произ.вelдеНlИЙ аlНГЛИЙСКИХ буржуазных 
д.'ВТОрОВ DТНОС'ИТiСЯ 'Книга Г. Беллью о юсryфзаЯ'х, содержащая 
детальное историко-этнографическое описание этих афганских 
племен и населенных ими земель 107. 

К ЧИlслу достоинств Беллью, как ,состаlВИТеля источника !и 
собирателя факт:ич,еских 'Iсведений, IQТНОСЯ"!,СЯ хорошее з:на'ние 
языка пушту (восточного наречия - пахто) , обычаев населе
ния, топографии и природных условий страны 108. 

Однако IB иоследова,нии истории афганцев Беллью Iне до
стиг заслуживающих внимания результатов. В частности, его 
сближения названий афганских племен с названиями, приво
димыми в античных источниках, весьма произвольны 109. В опи
саниях современного ему положения афганцев он далек от 
объе~тивности. Классовая ограниченность его идеологии и 
узость кругозора сказывались в подборе и трактовке мате
риала 110. 

Обширный труд английского офицера Г. Раверти «Заметки 
об Афганистане и части Белуджистана» представляет собой 
c'~opee 'сВ'од Iс'В·едениЙ IИЗ И,С"ГОЧIНИiК'ОВ, нежели :иаследование 111. 

106 Lumsdеп, Report; James, Report оп the settlement; Hastings, Report; 
W асе, Report. 

107 BeIIew, А general report. 
108 Беллью составил словарь афганского языка, он владел также ря

дом других восточных языков, По !Iрофессии он был медиком и' долго ра
ботал в Пеша'варской области в качестве врача. 

1 1 См.: Bellew, Аn inquiry into the ethnography of Afghanistan. 
110 Характеристику Беллью как исследователя этнографического ма

териала см, в работе: Ромодин, Социально-экономический строй юсуфзай
еких племен, стр. 111-115. 

111 Raverty, Notes. 
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Описан'И,е IBoeHHblx ма:РШРУ110В :в ЭтОЙ книге перемежаетсSJ 'с 
ЭТIИOIграфИ1чеСiКИ1МИ. ,сведеНИЯ.Мlноб аiфга:~,ских IПЛ,eJменах 'И 'с пе
IJн~водами ,аТрЫ:ВIЮlВ IИЗlсреДJiн~веКIОВЫХ 'IИСТОЧНИКОВ: Несма~ря 
на IмюзаlИЧRЫЙ характер 'ооставленнога Рав,ер'Ги'сбор:ника,;в .нем 
'содеРЖ'И11СЯ МlHaJ:'a 'важных для ,ист,ар:ии афга;lи.tев IИ Афганис-
тана ,аведений~ .' . 

Р.8Iверти !ивучал афга:нскийязык, ЛИТ1ературу, ,а также lИ,ста
рию и этнаграфию афганцев и Афганистана. Он был одним 
из ,самых эру.щи:роваlН:НЫХ аIНГЛИЙ!СКИХ афга,ниiC"ГОВ. Од;на'~ЬкаIК 
wcследова.телю -ему 'был ICJВlайс'твен ряд Iнедоста'тКов. ОДНЯМ из 
них была чр,ез'ВЫ'чаЙiная Iкатегоричность IВ IсуждеlНИЯХ, IIIрИВО
Д!ившая ik тому, Ч'110 даж,есамые ,гипотетиqные.IСВОИ Iполажения 
ан препаднасил в качестве якабы бесспорных ис:гин, а с 'мне
ниями и фактами, противоречившими его постраениям, не же-
лал iсчИ'татыся. . .. , 

Особое :место с'р,еди англ'ийсооих !источников по 'истории Аф
га:Ни.стаiна З8Н1ИIмает труд М. Эльфинстона «J(оралевс'тво Ка
буш>, 'содержащий ;обшtИ:pIНЫЙ IИ доброкачеС11Венный фактичес
кий матери,ал и в то же ]время nр,ед,ставляющий ~обай ]серьез

вое 'Научное :ис'сл,е,щова:Нlие 112. Труд 13тат Iбыл ,Н8fПlиса:н 'в 1811 г. 
Ов,едения, Iположенные :в ега основу, ,собраItы а!Нглийскай мис
сией, возглавлявшейся М. Эльфинетоном и направленнаЙ· в 
18.08 'г. 'в АфгаН1И1стан для зак.лючения даговора, целью которо
го ,было воспрепят,ст'Во,вать в'азможной IпапЫ'тке Напал,еона 
вторгнуться в Индию 113. 

В 181:5 Т. произведetН'ие ЭЛЬфИНiстона ]было IОIПУ'БЛИl~ова:но в 
Лондоне и .в 'теч,еНlие МIНОI1ИХ десЯ'тил,етий остаlвал]ось' ]единст
веннЫ'м iB Е'вр,опе ос.нова11елыным 'и IПQДробным IИСТОЧlНИКОМ для 
ознаКОМt\ишi,й АфI"аяи'стаlJlОМ, ег,о IПlР'И·Р'ОДОЙ iИ ;на,селяюЩИМ'И 
эту ]cTpalHY ПЛ'eJменаМIИ и IНаlра,п,ами. 

МИiOСlИя побывала ЛIИШЬ 'в iПеша'варе, и ПOlЭТому iOВlедения 
об афганцах т,олько этай ]()Iбла,сти основаны на' Л'ИЧIНЫХ :наблю
дениях Эльфинстона. ' 

Отдельные члены МИССИI:I пробирались и в некаторые дру
гие районы афганских племен, но в целам данные а насе,IIеНИИ 
других областей Афганистава БыIии получены путем расспрос 
сов. Тем не менее, поскальку Эльфинстон r:iодходил к расспрос
ньщ сведениям осторожно и критически, и они в значительной 
<:воей части оказались достоверными. Последующими путеше
,ственниками, наблюдателями и исследователями неоднакрат
но отмечалось соответствие действительности дацных, пр иве
денных в книге Эльфинстана. Только в отношении некоторых, 
сравнительно немногачисленныхфактов, относящихся к опи-

112 Elphinstone, The kingdom о! Caboul. 
113 Об этой МИССИИ и договоре СМ. выше, стр. 146, ,147. 



· С.а'Нию жителей, их нравов и обычаев,. БЬiЛIиСдеЛ.аFlЫ впослед-
ствии существен.ные коррективы 114.. . 

Пораз:носl'ОРОН.нос1'И описания А!фгаНИiстана и. афгаlИС~ИХ 
племен, по глубине .объяснения наблюдаемых явлений никому 
'Из последующиханглийсК!их Iи ДРУ1ГИХ8аlпа~ноеВРOlпейоюих бур
жуазных ученых 'и путешес'твеННИКiQВ. Iкоторые изучали афга!н
цев, не удалось сравняться .с Эльфинстоном. Для понимания 
причин этого странното на первый взгляд факта следует иметь 
В виду два момента первостепенной важности. 

Во-первых, ЭЛНфИlFlС'ТОН Iпр'инадл,ежал IK поколеииlЮ lИ!есле" 
дователей, выдвинутых буржуазным обществом в эпоху, когда 
оно находилось еще ,на подъеме, [на восХ'одящей лIинии разви
тия. Среди этих ученых были л,ЮДИ, которые искренне стре
мились к глубокому познанию общества и законов его жизни, 
создавая труды ,по политэко,ном'ии, IИСТОРИИ 'и другим 'социаль
ным наукам, более [или 'иенее объекгивно отражавшие дейст
вf1тельноеть. ЭльфИlНС'l'ОН IB своих 'ИСl'орических 'работах 'и в 
опи'Са,нии 'coBpeMeHH0I10 'ему Афганистана показалоебя Од!НИМ 
Iиз та,К!их ученых. Науч,ные заIСЛ'У1ГИ ЭльфИНСl'о.на IПОЛУЧ'ИЛИ' 'При
знание 100 ,сторояы К. Мар:К!са, IИЗ1бра:вшего другой его капиталь
Iный труд - «Историю Индии» -:- для изучения IПlРОШЛОГО э'Т'/)й 
,страны Iи И'СПОЛЬЗOiвавшеГОСО,Д:ержащийся в ,нем факти'Че,сщ!й 
материал лри раlботе над «ХРОНОЛOlгичеОJ, [IМIИ выпискаlМИ по 
истории Индии» 115. 

!Во-в'тарых, ЭЛЬфИНС'ТОН ВСl'.рет:ил,ся IC афганца:ми во 'время, 
предшествовавшее началу направленной непосредственно про
тив Афганистана .военноЙ экспансии английских колонизато
ров. Видя в членах миссии Ост-Индской компании при бывших 
с дружественными целям'и П()lсланцев, афгаiНЦЫ Iв,стр,ечаЛIИ их с 
гоетеПР'И'ИМ1С11ВОМ, освящеН;НЫ\l наРОд!FlЫМIИ обычаями, 'с 'инте
рес,ом присматриваясь 'к невиданным :инозеМ1ЦаIМ. 116, ,Пре~ста" 
,вители раЗiНЫХ племен !Н. различных :слоев ,на'селения .Афган~с· 
тана охотноотве'Чали на 'расспросы о 'своей ж'изни,. нравах.И 

114 Географические, а отчасти и исторические сведения. об Афгани
стане, содержащиеся в книге Эльфинстона, устарели. Но та ~часть, кото
рая посвящена людям и обществу, сохранила свою ценность, изменив 
только значение: раньше она была живым и достоверным описанием со
временности, а теперь стала источником для изучения прошлого. 

115 К Маркс, Хронологические выпуски по истории Индии (664-
1858 гг.), М., 1947. 

Н6 Гостеприимно встречавшие миссию Эльфянсrона афганцы не подо
зревали тогда о далеко идущих агрессивных замыслах Ост-Индскnй ком
пании и ничего не знали о враждебной Афганистану т.айной ее политике. 
В начале XIX в. границы владений Ост-Индской компании проходили 
еще далеко От Афганистана, Гордые величием созданного Ахмед-шахом 
государства, афганцы не видели ,грядущей угрозы, а непосредственноii 
целью миссии Эльфинстона был действительно союз с Афганистаном 
против казавшегося одно время воз:.:,:)жным вторжения Наполеона Бона
парта. 
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обычаях 117. ,Эльфинстон. сумел'. хорошо испо.lьзовать благо'· 
1Пр'иятные /ВЮЗ1М,ОЖНОСТИ для обора материала;'ИнаучrНОГО f?llИ
саЮiЯ ICTpaHbI :и ·ее населения,' 

В'Послед!с~ви'И.та~ие IВ'ОМ'Ожн.D::::ТИ у*е '.не иовт,орялись в кро .. 
ва~ой 'ис"гор.иИlизучеНiИЯ <АфгаIIJИ)'таlна и а1Фг,аlIщев.а,нгл!иЙскюиt 
буржуаз:ными :иоследователями, IПУ1'ешествен,никам'и и' агента" 
ми, дипломатами, чиновниками и офицерами. СтаЛК,иваясьс 
афганца~и в 'большииствеiслуча~в как О'I1крытыевраги, они 
оО'брали в течеНlие мнО'гих десятилетий в 'своей 1C0вок}шнос'Ги 
гораздо Iбол,ееобширный матер:иал, чем то ,смогла Iсделатьза 
ора'ВiНИТельно к.ра'Т'lювгеменныЙ ICpolКCBoero пребывания IВ' Пе" 
шаварской ,обла,сти миюсия Эльфинстона. Но ,с.рединих не ока
залось rНlИ одного ученого, КО'J10РЫЙ 'Сумел Iбы, подобно Эльфин~ 
CTOIHY, ,оБОlБщить фактический .~Jа'reриал ИIС'веСl1И~ГО IB цельную 
карТ'ИIНУ 118. 

Ог,раниченность Эльфинстона,как ,сына ,своею времении 
своего ,клаоса, выраз'ИлаlСЬ 'в том, что он не видел IB афганском 
общеСl1веклarcсовых противореч:иЙ. Именно tблаг,одаряэтому 
ЭЛЬфИНСТОIН, будучи 'в ГJеша:варе, :не Iсумелразглядеть пр,из,на
ков назревающего поли.тического кризиса' F афганском госу· 
Д~CTHe. 

ПервыеИЗlВес'Гные IHaM а,мериканrсwие официальные публ:и
кации, содержащие сведения об Афганистане, относятся к 
началу ХХ в. Появление их было прям,о связано с экономичес
кой ЭЮСlпаlн,сией США в ,страны 'Востока, где, в,ступая :вконку
рентную Iборьбу за'рыrнки Ic английскими!и другим'И каnшталис
тамм ,c~apыx Iюлониальных держа'в, аlмерика:.нrцы ,стали IПрО

являть интерес даже к таким отдален.ным и изолированным 

странам, как Афганистан и Тибет. При сравнительной беднос
ти опубликованных материалов о хозяйстве Афга.нистана в го
ды пра.вления эмира Ха'БИ'Буллы, 'изв,еС11ное э.начение имеют 
краткие сведения, <co6'pa,нrHыe и lизданные:в 1915 Т.,сотрудника
ми конrСУЛЫСJ<jОЙ ,службы США в Бом6ее 119. Эти ,сот,рудники, 
В:ИДIИ'мо, 'саlМИ ,не бывали в ~фга:Н'истане, но 'Имели возможность 
со,брать ряд данных .(IГЛaJВНЫМ 'Q,бразом о торговле '11 афгаlНСКОМ 

117 ЭЛЬфИНСТ<JН был не только видны~ ученым, но н крупным чинов
ником английской колониальной службы в Индии. Миссия его собирала 
и военно-политическую' информацию об Афганистане, ". 

118 Книга Эльфинстона выдержала в прошлом веке несколько изданий 
в Англии, а кр()ме того была переведена на французский и немецкий язы
ки. Как источник 'она, широко ИСПOJlьзовалась' всеми рУСскиМи востоковеда
ми, обращавшимисяк нзучению афганцев и Афганистана, однако в. рус
ском переводе не ·издавалась. 

119 Baker. and оthегсопsulаг officers, British lndia. Сведения, касаю
щиеся Афганистана, помещены на стр. 533-560. Они включают. данные О 
торговле и тортовых путях, о строительстве .предприятиЙ и 'закупке для них 
машин и оборудования афганским эмиром, об импортны" и экспортных то· 
варах, а также ззме1fания ·0 почтовой,связи, монетной системе, костюмах и 
обуви населенна и т. Д. . . 



рынке)- 'благода,ря T{:JIMY, что эмир Ха6И'булла Iвеловою в'неш· 
нюю торговлю через Iбамбейскихко~исС'ионеров, за-казывая 
в США значительную часть ввозившихся в' Афганистан ино~ 
странных изделий, машин, оборудования и т. п. 120.. 

Исследовани" по древней и средневековой истории 

. Переходя к замечаниям об исследованиях, посвященных от
дельным пе'Р'иода'м 'и Iпроблемам 'Иiстории Афганистана, отме
тим, что древ.няя 'История 'Этой -страньi Iбыла1предметом 'специ
аЛblНОЮ иаследования Л'ИШЬ IВ очень lНeMHOГЦX трудах, таIКИХ, 
ка'к ДOlполнения В. В. ГРlиГорье.ва .к -его переводу 'на ,русский 
языкюниnи«Ка6улистан -и Кафиристан» К. Риттера. П~:)lПытки 
сколько-нибудь -сист,ема1'ич·еского,изложения ,событий, ,проис
ходивших в древноtти на территории нынешнего Афгани-стана, 
.lIмеются в также немногочисленных сводных работах по ис
тории этой страны, например в книге П. СаЙкса. В связи с 

. происходящим IB ·т·ечение последних десятилетий раЗВ1итие!'.1 
историчеок-ой науки в Афганистане !появили!сь ,св,одные труды 
афганских авторов. В многотомной коллективной работе «Ис
тор-ия АФга:ниста,на» основные разделы IПО древней истории 
ПРИlНадлежат перу Ахмед Али Кохзада. . 

Среди 'огромного ,КОЛ,ичества трудов, lПосвященных .империи 
Ахеменидов, ноходам ,Александра Македонского lиселевкид
'ской державе, имеется лишь весьма ,небqльшое число -статей, в 
которых IВЫДеляются Ji специально раосмаТРИlваются юобытия, 
происходившие 'В областя)t, входящих ныне в Афгани-стан. 

В 'ином положеНJi_И находится Iисториография тех пер'ИОДОВ, 
когда 'в этих областях -складываются кру-пные ,независимые 
ПОЛ'ИТlИ'чесжие объеДИiнеНJiЯ. 'Большое :в.ни,мание :исторююв при
влекло 'лреыо-'бактрийокое царство. Одной из самых фу,ндамен
тальных Iра60Т по И1СТОРИИ Греыо-Бакт_рии я вляет-С5:! труд 
В. Та-р:на 121, оенова,нный :на обширном фактическом материа
ле. Однако 'в нем 'содержи1'СЯ много предвзятых суждений и с 
'I'раIКТОВКОЙ :им ряда основ.ных историчеСКИХlнопро'оовнельзя 
согласиться 122. 

Важное значение для разра60'ткиистории культуры имеет 
труд к:. В. Тревер «Памятники греко,-бактрийского искусства» 
(М. - Л., 1940). Новые !нумизмаl'ические матер'Иа,лы учтены в 
кн'Иге А. НараЙiна 123. Однако этот автор огра,ничивае1'СЯ не
ключиТ'ель,но вопросами политической 'истории. 

120 Нам пока не удалось ознакомиться с книгой Engert, А report ш. 
А f ghanistan. 

ш Таrn, The Greeks. 
122 См. Толстов, Подъем и крушение. 
123 Narain, The Indo-Greeks. 
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Очень з!наЧ1ительна :КОЛИЧе'ственно ЛИ'I'ература, Iпосвящ~н,ная 
истории и 'культуре кушан'Ской ИМ1пер.ии 124, . . ' 

К ,самым запутанным периодам древней 'н ра,ННе'средневе
ковой ,истор.ии 'Относятся IV -УI .ВВ., когда на территории 
Средней АЗ1ИИ и АфганИtстаlна IПОЯВЛЯЮТСЯ Iпл,емена хионитов 'и 
эфталитов. Из свадных работ па истории этага вр-~ени аснав
най остае-гся .КНИlга Р. Гиршмана, посвященная хионитам 'и эф·· 

· талитам 125. Однако эта книга еще в большей степени, чем 
· «Бегра,м» того же 3lВтора, переГРУЖelна ПР'ОИЗIВОЛЬ1НЫМИ IПОСТРО
ениями; 'особенна СQмнительными являют,ся разделы, посвя
щенные чтению легенд на эфталитсК!их IMoHeTax. 

· Среди .большоГо числа статей, посвященных истории IV
\'! ВВ., следует отметить, как имеющие значительную цен
,ность, источниковедческие исследования К. В. Тревер и Н. В. 
ПигулеВ'ской 126. Н.' В. ПигулеВ'ской принадлежит ряд трудов 

· по истории этого пер и'Ода , 'В 'Которых особое в;нимание уделено 
.проблеме ра'спада рабовладельческого общеСl1ва и фаРМИlра-
ванию феодальных отношений 'на tБлижнем Востоке и 'в Ира
,не 127. Многие общие проблемы исследования рабовладельче
ского и феодальногО' строя, имеющие значение и для истарии 
Афганиста.на, ПQДНЯТЫ 'И С8'аеобразно освещены в раtботахс. П. 
Талстава, ,кarсавшегося и 'неп'Осред!ственновопросов, 'связанных 
с историей Кушанского 'Государства и эфталитов 128, 

· Важнейшие 'I1роблемыооциалынайwст,ории, классовой борь-
fibl и народных дв'ижений, Н() IMHQrOM 'Общие для нарадав Сред
ней Аз'Иии Афганистана эпохи древност,и Iи средневеко.вья, ра'с
сматриваются в рабате Б. Г.' Гафурова IПО 'истарии таджиК!ско
га нарада и в коллективных сводных трудах по истории Тад
жикской, Узбекской и Туркменской ССР 129. Обобщающе-
ГО' характера сво.цная рабата по истории Ирана с древнейших 
времен до к'онца XVIII IВ. написана 'коллективом историкав 
ВосточногО' факультета jfry 130. 

Опирансь на марюсист,ско-.ленинскую меТОДQJЮГИIЮ.,. юовет
екиеИСТОР'И1iJИ-НОlстоковеды в,неСЛ1И серьезный вклад в ,научнае 
исследова:ниео.бщесТ'венного развития Средней Азии и Ирана 
в эпоху древ:ности 'и средневековья. Поовященные ЭТ'ИМ'IП{~lриа-

124 ОСНОВНЫМИ сводными работами для этого периода являются книги:' 
G!Jirschman, Begram;Vari LЬhuilzеп-dе Leeuw, The «5cythian» period. 

125 Ghiгsсhmап, Les Chionites-H ephtalites. 
," 126 Пигулевская, Сцрийские источникu; Тревер, КушаНbl, хио/:/,иты U 

, эфтаЛUТbl. 
127 Из обобщающих работ Н. В. Пигулевской, посвященных вопросам, 

социально-экономической истории этого периода, отметим «Города Ирана», 
«3ар,"ждение феодальных отношений». 

J I .; Толстов, Древний Хорезм; его же, ПО сл.едам. 
lt!J Гафуров, История; «История народов Узбекистана», т. 1; «И:стори'я 

Узо"иской ССР», т. 1; «История Туркменской ССР», т. 1; «История тад-
ЖНI{(ОГО народа», т. 1. . 

\..,J Пигулевская и др., История Ирана. 



дам труды 'сqве1;ОКJИХ 'И'СТ'ОрИ!ЮВ Gредней Аз'ии -и Ирана (в этом' 
'Обзор~ отмечена ТОЛЪКО.}lебольшая часть их) имеют немалое, 
значение и для истории Афганистана как в силу близости 
'ИiсторичеClКИХ 'судеб народов, на-селя;вших э'ти соседние -страны,. 
так и в с-вязи 'с тем, что м ноги-е OCIHOBHble -и-сточники для ука
'заняь!х -периодов у 'них 'Общие, 

Из ОПУ1БЛИ-К()lваIННЫХ эа Iпосл-ед;ниеf10ДЫ ,со,ве'ГсК!ими во,стоко-' 
ведами 'монографий 'следует. 'особо Iвыдел'ить ис.следование' 

- И. П. ПетрушеНСКЮГО,посвященное 'ИС"Т1Q,рии земледелия и аг
рарных отношений в Иране ХПI-ХIV вв. и имеющее большое. 
значение дляразра,БОТiКИ теоретических вопросов развития 
феодализма на Среднем Востоке 1Зl. 

Х'р>онологичеокие 'рамки этого 'исследования 'много шире, 
УКазаIННО,ГО в за-глав-ии пер'иода: IПрИ аlнализе рядара,ссмат-. 

РИlваемых проблем в ,нем, 'с ОДН'ОЙ 'стороны,. 'привлекается :мате-' 
р,иал неск'Ольких 'предшествовавших 'монгольскому завоеванию 

'столетий, а е дiРУГОЙ - затрагивается время Тимура И Тимури
дов. Труд И. П. Петрушевского 'существенно ,ра,сширяет наши 
предrтавления и вносит новое в понимание многих вопросов' 

среДJНевеIЮВОЙ ис'Гории IHe только Ирана, но IИ ,сопредель:ных 
'с ним !Стран, в том чи'сле 'и АфгаН'истана. Большое место в этом. 
труде занимает Хора-сан в целом и Герат в часТfНОСТИ, !Причем, 
как и Iвотношении друnих ,ра~хматриваемыхв книге облаlст-ей, 
ха,ра,ктеризуе'Гся на обширном материале .первоисточников ис
тория хозяйства И социальных отношений и освещаются на
родные движения и идеологичеоки,е течения. 

Из других ра,бот И. П. Петрушев,ского на'и60ЛЬШУЮ цен
ность для истории Афга.нистана Iимеет у'пом'инаlвше,еся -выше 
его ие-следование о труде СеЙФ и как 'ИС"'J\очнике ,по истории 
Восточного Хора'сана. 

Среди т\рудов руоских Iи совет-ских ностоковедов предшест
вующего поколения, поавященных Средней Азии и Ирану, но 
ващных 'и для }iСТОрИИ Афганистана, ;неШ,р-еJQодящее значение 
'сохраняют работы В. В. Бартольда 132. 

В 'изучение раннего феодаЛ1ИЗIма iB Ирале IИ Сред,ней Аз-ии, 
КРУПaiЫЙ вклад внесли Б. Н. Зююдер IИ А. Ю. Якубовский; 
после,щнийоста'вил также ра'боты IПО 'Иiстор'ии Iпослемонголь
ского вр·емени. Пе:рио:ду 'Ильханов IB Ира,не посвящен ряд 
трудов А. А. Ал'и-заде и иоследО'ва'ние А. М. Беленицкого 
о ,ооциальных отношениях в этом государегве 133. Внимание 
советских ученых привлекали преимущественно проблемы го
сударственного и общественного строя, 'Эволюции феодальных 

131 Петрушевский, ЗеМ4еделие. . 
132 Прежде всего: Бартольд, Туркеетан;его же, И старика-географиче

ский обзор И рана. 
133 Библиографические данные об основных работах перечисленных 

авторов по этим вопросам см. в КII.: Пигулевская и др., История ~paHa, 
СТр. 3BO...:..JB3. 
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иН'С'т:итутов Iи форм экcmлуатации iкреcrьян, а также вопросы 
с рОЛИ остатков ра{уства, 'о xapalKTepe 'города, !ремесла и тор
говлии т. п. 

Для .и.стории Хорасана в Х-ХI вв. представляют интерес 
главы в lисследовании А. Е. Бертельса .0 На,оир-и Хосрове и 
исмаил'Изме, в которых рассматривают,ся ·ооциаЛl>НО-ЭКОНОМ'И

чеСКJие проблемы 134. Глубокая характер'истика ЭПОХIИ и усло
вий, определявших творчество поэтов газневидского круга, со
держится в монументальном труде Е. э. Бертельса по истории 
персидско-таджикск'Ой ЛIrтературы 135. 

Интерессавет.ских исследователей прошлого Средней Азии 
и ее культуры к тимур,ИДСКQМУ Герату, Iсвязанный, в ча·стности, 
с тем, что в этом городе ж.или и творили А.nишер Навои и 
Джами, занимающие столь ·большое место в IИСТОрiИИ литера
туры узбеков Iи таДЖИКОВ"с'Гимулировал 'создан·ие многих ра
бот. Пол.нотоЙ 'иопользован.ИЯ .источников отличается 'исследо
вание Бартольда об АЛlишере Навои и политической жизни его 
эпоЛ'и 136. РазЛlИЧНЫМ С'торонам ,социально-экономической, ПОЛ'И
т.ическоЙ Iи культурноЙистор.ии т,имуридского Герата посвя
тили свои работы А .. М. БеленицкlИЙ, А. Н. Болдырев, 
М. Е. Ма·ссан, А. А. Молчан'Ов, А. А. Семенов, А. ю. Яку
бовский 137. 

События, ·связанныес падени,ем власти Т1ИМУРИДОВ над 
Гератом .и Xop:a,caН'o~, и положение в этом районе в XVI в. 
освещены в .и.Qследаваниях А. А. Семенова и Н. Д. Миклухо
Маклая 138. 

В современном Афга'Нiистане уделяется значительное ВНIИ
мание изучению средневековой истории (тогда как еще в «Си
радж ат-Таварих» изложение было начато лишь с Ахмед-ша
ха, причем это аргументировалось разноречивостью сведении 

о предшествующей И,СТОРfИIИ Афган.истана).В разра,БО'ткесред
невековой 'ИlСТОРИ1И пр:иняли уча,стие Ахмед Али Кохзад, Хали
лулла Халили, .АбдулхаЙ Хабиби 'и другие ученые. Развитие 
и.с'Тор.ическоЙ науКJИ ,в течение последних десятилетий вызвала 
IIОЯRлени.е ряда КН'ИГ'IИ МНОI1ИХ ,статей, оонованных на персид- . 
ских и ара6с'ких 'Иоточниках Iи посвященных и,стории средневе
ковых государств, в которые входила в домонгольское Вiремя 
территория Афганистана 139. В 1957 г. в Кабуле был lиздан 

134 Бертельс А., Насир- и Хосров и исмаилизм. 
135 Бертельс, История nерсидско-таджикской литературы. 
136 Бартольд, Мир-Али-Пlир. 
137 Библиографию см. в кн.: В. В. Бартольд, Сочинения, т. 11, ч. 2' .. 
138 Семенов, Шейбани-Хан; Миклухо-Маклай, Гератское восстание; его 

же, К истории политических взаимоотношений. :: 
139 Две монографии иСториков Афганистана посвящены вопросам исто· 

рии г,6сударства Газневидов: '~ .iil1 J~J..;,.. ~.If~ t.)ljrf" J.~ ~~' 
~ ~-,,!)&o ..::.:.hk 



I'реl1ИЙ том"сводной работы 110 'Истории Афгаюiстана, предпри
«я той «Историческим обществом». Этот том охватывает 
собыТ!ия от «,ВОЗНи!\'нQв'ения иолама 'и,пр,оникновения ,ислама и 
.арабов в Афганистан» до монгольского нашествия. Как отме
чается в предисловии к третьему тому, он" К сожалению, дол

жен был выйти в свет 'без раздела поиотории Гуридов. 
В СВЯ3IИ IC 'Э'J\им н'адо отметить, что сраiвнительно с друnими 

вопросами средневековой истории АфгаНlистана домонголь
ского врем,ени 140 история Гура и Гуридов остается сравни
тельно мало 'ИССЛ1едова,нНiОЙ, хотя ее изучение в известной 
степени о бесп еЧJе н о письменными, Iисточниками, К. IЮТОРЫМ 
добавляется ,археологическоЙ.и этнографический материал 141. 

Монографических трудов, посвященных средневековому Гуру 
И' Гуридам, пока опубликовано не было, но в последние годы 
стали появляться статьи, в которых Отражены результаты не-' 

обходимой предварительной работы по систематизации сведе
ний, имеющихся в письменных источниках 142. Подобного рода 

Истарические статьи 'публикуются главным абраз'Ом в двух журналах, 
издаваемых Истарическим абществам Афганистана: '«Afghanistan» и 
(1 Hl.) 1» »; в первам печатаются статьи афганских и иностранных ученых 
на английскам и французскам языках, ани расписаны (до 1955 г.) в биG 
лиаграфии: Wilber, Annotated bibliography of Afghanistan, 

140 Общую библиаграфию по дамангальскаму времени см. в кн.: SPll
lег, D.ie Chalifenzeit. Библиаграфию исследований и истачникав па иста
рии первых Газневидов см. в KH.~ Baswarth, The 'Ghaznapids; Nazim, The 
life and times. Бальшай фактический материал па истарии правления 
Махмуда Газневида, »звлеченный из мнагачисленных истачникав и систе
матиче,СКИ, излаженн, ый, садержится в манографии' индийскаг~ УЧ,енаГ,а Му
хаммеда Назима: Muhammad Nazim, The, Ще and tiтes (в перс. пер. 
опубл. в Кабуле в 1939 г.). В атнашении к личнасти Махмуда и к аписы
ваемым сабыт.иям Мухаммед Назим следует старой традиции, идущей еще 
от средиевекавых мусульманских автарав, идеализируя Махмуда и за
малчивая мнагие атрицательные стораны его. правления" атмечавшиеся, в 

рабатах истарикав новага времени. Автар уделяет балее всего. места апи· 
санию пахадав Махмуда в Индию. 

ш Mariq-Wiet, Le minaret de Djaт; Janata, Die Bevolkerung von Ghor, 
Следует также атметить интересную статью а праисхаждеНflИ гурцев: 
Петрав, К вопросу. 

142 Wiet, Comтentaire. historique; Baswarth, The, early islaniic histary о! 
Ghur. Из вышедших ранее рабат аса бое значение для ранней истарии 
Гура и соседних с ним щ>ластей, вхадящих ныне в Афганистан, имеют 
саатветствующие, разделы камментария В. Ф. Минар\:кага к его, переваду 
«Худуд ал-Алам». Небальщай ПQ абъему, на ценный истарический каммен
тарий па вапрасам палитическай истарии 'паследних Гуридав апублика
ван В. Ф, Минарским в его. издании текста и английскага перевада доку· 
ментав (Мiпагskу, Soтe early documents)" садержащих интересные пад
робнасти а палажении в райане Бамиана. при паследних гуридских пра
вителях. См. также: Балдырев, Предисловuе, где дана, яркая характери
стика феадальнага быта и абщеи обстановки в этом райане (однако. с 
неправамерным распрастранением представления а «захолустнасти» мест

най культурнай жизни на гарные абласти Гура в целам, катарый с сере
дины XIX в. был ядром бальшага государства са сталицей в Фирузкухе) . 
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работа ведется в Афганистаней по исТории государства Курс 
тав, династии правителей,выступавших после монгольского 
нашествия в :качестве преемников Гуридов 143. 

Начало изучению ,средневековой,истарии афганских племен 
в русском и западноевропейском восток:оведении было поло
жено трудами акад., Б. А. Дорна. Он впервые 'испальзовал для 
ее иоследования ряд ,сочинений пазДнегасредневековья и 
нового времени," написанных на пер,оидскам языке, а также 

ИСТОЧНIИКllliна языке пушту 144. Основной работой Б. А. Дорна 
по средневековой истории афганцев являются обширные ком
ментарии, К01ЮрЫМИ ОIi"СОПРОВО,щил 'свой ,перевод с персидiСКОГО 
языка сочинения, определенного им как «Махзан-и Афгани» 
Ниаматуллы и датированного началом XVII в. 145. В этих ком.,. 
ментаprиях Б. А. Дорн привел ,сведения а первых упоминаниях 
этнического названия «афганцы» и термина «Афганистан» 
в известных в то вр,емя источниках, к.prитичесК'и разобрал ле
генды о происхаждении афганцев, дал зна'Чительный материал 
по генеалолиям афга,нских племен, привел ряд ,сообщений 
о НlИХ из ИСТОЧНIИКОВ XIV-XV вв. ,И т. д. В дальнейшем нача
тое 'им изучение средненекOIВОЙ !истори,и афгансК'ихплемен 
мало разрабатывалось востоковедами, и в этом одна из при~ 
чин того, почему до оих пор по ряду вопросов приходится 

обращаться к рatботам Б. А. Дорна 146. 

143 \ ПЛ J.... J.JI «(til,!)I» ,.::..; ~-'~ 'dl.::-~.,l В этой статье 
использованы сведения, извлеченные из сочинения Сейфи ал-Харави. Из 
старых работ европейских востоковедов не потеряли научного значения 
комментарии Барбье де Менара, которыми он сопроводил свой перевод из
влечений по истории Куртов из сочинения Исфизари: ,«Extraits de lа Chro
nique persan d'Herat, traduits et annotes раг М. ВагЫег de Meynal1d»,- JA, 
setie5, t. ХУН, 1861. В современной зарубежной исторической литературе 
на более широкие темы краткий обзор политической истории Куртов со
держится в книге: Spuler, Die Mongolen .in /гаn. 
, 144 Характеристику вклада, сделанного Б. А. Дорном В изучение язы-
ка пушту, см. в статьях Лившиц - Оранский, Изучение афгаНСКОiЮ 
языlа •. 

145 {Оогп), The history 01 the AIghans. Ныне правильность определения 
Б. А. Дорном названия и автора переведенного им сочинения опровер
гается (см.: Roy, Makhzan-i-Afghani and Tawarikh-i-Majlis Ага). Но это не 
снижает значения комментариев Б. А. Дорна, выполненных по другим 
многоЧисленным источникам. Кроме этих комментариев Б. А. Дор н опубли
ковал работу по истории юсуфзаев (Ооrn, Beitrag) и некоторые другие 
статьи и заметки, касающиеся ИС110рИИ афганцев. 

146 Из неафганских народов значительный интерес у этнографов и 
лингвистов, вызвали таймени, хазарейцы и особенно остатки монголоязыч
ных групп населения в Афганистане. См. Васоп, Аn, inquiry, а в последние 
годы монография Sсhuгmапп, The Mongols 01 Afghanistan, в которой изло
жен обширный этнографический материал и затронут РЯд вопросов исто
рии народов Афганистана. (Библиографию по этнографии и истории 
хаЗ,аре,ЙЦ, ев см. в этой; м, оно, гр а, фии" а, ,так,Ж, i:!: Fer, d,in,and, Pr,e,liminary notes;,' 
Fегdшапd, Etnograph!cal notes). О таймени и других племенах на терри" 
тории Гура см. Janata, Die Bevдlkerung иоn Ghor." , , 



.' Большое значение для перспектив' 'иоследования истор'и:и 
афганских пл,емен иМ'еет тот факт, что к 'э'Гим проБЛе'мам IВ по
следнее времяобратились ,сами афганские ученые. Так, Абдур
рауф .Бrенава, :не только выдающийся современный афганск,ий 
поэт и обществ'енный деятель, но и 'историк, крО'ме раБО'ты 
о Мир Вайсе опубликовал труд, посвященный истории гиль
зайского племени хО'таIШ, вкО''Гором ПРИВОДИl1СЯ материал, 
характеризующий историю гильзаев начиная с XIV в. 147 • 

Н совет,ской 'ИСТОрlиографии ,большая заслуга в изучении 
истории афганцев в позднем средневековье принадлежит 
М. Г. Асланову, который занялся одной из самых интересных 
п в то же время малоисследованных проблем этого периода -
движением рошани. Результаты егО' работы О'тражены 
13 ,статые, основанной на ,истор'ИчеС!illlХ IИ ЛИl1ературных и,сточни
ках 148. Ро1IIанитское движение убедительно трактуется 
М. Г. Аслановым, как движение народное, в противополож
ность буржуазным востоковедам, отрицающим в нем социаль
ное содержание. 

А. Д. Давыдов публикацией балхской вакфной грамоты 
ХУП в. (с переводом ее текста и комментариями) положил 
начало исследованию документального материала, характери

зующего социально-экономические отношения позднего сред

невековья в северных областях нынешнего Афганистана 149. 

Из обширной литературы по истории государства Великих 
Моголов для исследователей истории афганцев серьезное зна
чение имеет один из разделов капитального труда индийского· 

ученого Джадунатха Саркара о времени Аурангзеба, посвя
щенный крупнейшему восстанию афганцев в 70-х годах ХУП в. 
против могольского ига 150. Краткая сводка сведений по исто
рии абдали и гильзаев в сВязи с событиями в сефевидском 
Иране ХУП - начала ХУП! в. дана в последнем исследовании 
Локхарта о падении династии Сефевидов и афганской окку
пации Пер,сии 151. 

ИсследО'вания пО' истО'рии НО'ВО'ГО' времени 

В советской истор'иографии разносторонне разрабатывалась 
новая 'И,стория Афганистана. ЭтО'т пер:иод оовещен в ряде 
монографий IИ в многочисл,ен:ных ,статьях 152. 3начiиrельный 

147 \ПО (JI~ (tr~jyъl.J~ ~J)I ~ 
148 Асланов, Народное движение рошани. 
149 Давыдов, Имения медресе Субханкули-хана. 
150 Sarkar, History of АигеngziЬ, vol. III. 
151 Lockhart, The fall of the Safavi dynasty. 
152 Миклухо-Маклай, Из истории афганского владычества в Иране; 

Арунова, Гератское восстание 1716-1732 гг.; Рейснер, Возникновение и 
распад Дурранийской державы; Рейснер, Роль афганцев в Индии в
XVIII в.; Бабаходжаев, Английская агрессивная ПОлитика в Афганистане; 
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материал ПО ,истории афганцев и Афганистана в новое вр'емя 
нмеет.СЯ IВ Н'еко1'ОРЫХ 'l1pyJIiax И. М. Рейснера, Л. Р. Гордон и 
Н. М. Гуревича, основным содержанием которых являются 
ИС1'ория, ЭКОНОМlика· IИ ооциаЛI>ные отношеНI.lЯ новейшего вре
мени 153. 

,Визуче:ние .социально.-экономическоЙ истории афганск:их 
племен и афганского государства особенно большой вклад 
внео И. М. РеЙснер. Основные результаты ·его многолеТНIИХ (ИС
следований IВ э1'ОЙ 06лаСl1И обобщены 'в кнrиге «Развитие фео
дализма и образование государства у афганцев». В этой 
книге И. М. Рейснер на основе весьма обширного материала, 
характеризующего социально-экономические отношения у аф
ганских племен в XVIII-XIX вв., поставил и разрешил ряд 
проблем истоplИИ их общественного развития с позици,и :истО
рического материализма. В труде И. М. Рейснера дана кар
т,ина общественного развития афганского ,народа в нов:ое вре
мя в целом 'И выявлены особенности, пр.исущие отдельным 
важнейшим племенам. (Только оп][раясь на этот труда, оказа
лось IВОЗМОЖНЫМ дать очерк ·социалыно-экономичесК!их отноше

ний у афгаНrСК!ИХ пл·емен во .второЙ полоВ'ине XVIII -первой 
половине XIX в. в главе XIII второго тома нашей книги). Из 
других советских историков более всего сделал для изучения 
афганского государства второй половины XVIII начала 
XIX в.' ю.' В. Ганковский, подробно осветивший его админи
стративное устройство, военную систему и многие другие важ
ные вопросы er:o истории в монографии «Империя дур рани». 

В lиС!следован'иях И. 1\1. Рейснера и других ,совеТСJ\lИХ авто
ров по новой ИrСТОрИИ Афганистана главное место отводится 
наряду с lизучени:ем ИСТОР,Иlи хозяйства Афгани.стана и сощr
гльно:-экономического строя афганских племен проблеме раз
вития афганского государства, вопросам истории освободи· 
тельной борьбы афганск:оI'О 'народа И международного поло
жения Афганистана. Из работ советск:ихавторов по новейшей 
истории Афганистана ПplИ написании последней главы второго 
тома использованы та'кже те, в которых рассматриваются 

события войны за незаВ'ИIСИМОСТЬ 1919 г. и устаrновление 
советоко-афганских дипломатичеct"IХ 011ношений 154. 

Ганковский, Независимое афганское государство; Ганковский, СtJверо·За
nадная Индия под властью шаХОв Дуррани; Гордон, Борьба Афганистана 
против английской агрессии; Семенова, Афгано-;,taратхская борьба; Давы
дов, О сельской общине. 

153 Рейснер, Н езависимый Афганистан; Гуревич, Внешняя торговля 
Афганистана; Гордон, Аграрные отношения; см, также: Шамансурова, 
Афганские племена. . 

154 Ахрамович, Великая Октябрьская революция и утверждение на· 
циональной независимости Афганистана; Ахрамович, В. И. Ленин и борьба 
Афганистана за независцмость; ГОРДОН-ПО.'Iонская, Война Афганистана за 
независимость; Теплинекий, Советско-афганские отношения, 
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ДоревОЛЮJ1JИон,lIая русская л,итература по новой истории 
Афганистана ограНlичивае'ГСЯ неМНОI1ИМИ работам'и. Но Ilюсле
.ДDвания боль1ll:инства руоских' ученыIx . отличаloт·сяобъеК1iИ,.В
нЫм подходом к QПlиса'нию и· объяснению соБЫllИЙ iИсочувст-
Бием к афганскому на-роду. . , 

В. В. Григорьев в ,свонхдополненияхк переводу книги 
К Риттера «l(аБУЛ'ИiстаН\i l(а'Фиристан» далод:ин ИЗ лучших 

'1 <)черков первой англо-афганской войны, в котором убедительно 
сумел показать а.ваНТЮрНС'ТИЧ'elс.К'иЙ хараК'тер английской за-
воевательнОЙ политики в Афган.и,стаiне. ., 
. Обстоятельный обзор хода второй англо-афганс'кой войны 
Е связи с меЖДунаj:юдиой обетаНQВКОЛ, полит:ическими ,собы
,ИЯМ1И <и внутреннимположен,ием .в Афганистане принадЛ'ежит 
Л. Н. Соболеву 155, ,коwрый хорошо понимал народный харак
тер развернувшейсяс конца 1879 г: вооруженной борьбы про
,ив английских завоевателей. 

Живым ,сочув.ств:ием j{ борьбеафганС'кого народа за овою 
независимость проиикнуты" работы русскогоэтног'рафа 
Н. А. Ар:и.СТOiВа; осуждавшего грабительс,кую КОЛОНИ<l.льную 
ПОЛИ'I1ику В'СЯКОГО,'втом Ч'и,слеирyiССКОГО, импе'Риализма~ В его 
кнИГе «АнгЛd-Индийский Кавказ» более всего места уделено 
политическому' положе,нию в пограничных ,С Индией· землях, 
населенных а фганца'Ми , анализу поЛиtи]{и Англии в районах 
пограничных племен и борьбе афганцев за ,свободу 156. 

Вместе 'с тем 'В работе затронут ·ряд . вопросов истории И 
этнографии афганцев. Н. А. Аристов пытался разобраться и 
в особеннОСТЯХ социально-экономических отношений и полити
ческого устройства афганских племен, 'НО не ,смог разрешить 
многих поставленных 'имсамим же вопросов, так как ПОДХО· 

дил к ним 'с 'Йдеа.iшСТ'ическ!Их позиций. Он не видел ,существо
вания кла,с,сов и классовой борьбы в афrан'ском обществ.еи 
относил все афгаf!ские' племена 'К «родовому» строю. " 

РаЗВИ1'ие .историческоЙ наУRИ \в АфгаНlИiста.нев течение по
следних десятилетий характеризуется, в частнос'ти, .созданием 
а.фган.скими уч·еными монографическlИХ ис.следованиЙ. Наряду 
tтрудам.и, ПОlOвящеННbIiМИ древности 'И ,средневекОВhЮ, был 
опубликован ряд монографий по иеторlИИ Афганистана в новое 
время. ; 

В 1944 г.в Кабуле было издано lисследование м,ир Гулам 
Мухаммед Губара «Ахмад-щах Баба-и Афган» (,«Ахмед-шах
о:r.ец афга!нцев») 157. В э1'о~ монографии оовеща,ет,ся возникно
вение афга!",ского государства и приводится значительный 
фактический материал об его административном устройстве, 
организации ,воинскихс'Ил и Т. п. 

155 Соболев, Из ис.тории восточного. вопроса. 
158 Аристов, Англо-uндuйскuй Кавказ. 
157 Имеется перевод этой работы на русский язык: Губар, Ахмад-шах . 
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в 1951 г. в Кабуле.вышла.в 'свет первым шдан,ием(2-еизд_ 
в 1955 г.) книга Сейид Ка-сема Риштия «Афганrи,стан в XIX-Be~ 
ке» 158, охватывающая события с конца XVIII -начала XIX B~ 
и до второй англо-афганской войны и приход.а к власти Абдур
рахмана. Автор оценивает войны Афганистана пр-отиванглий'::
ских колон~альных завоевателей как народные войны и спра
ведливо подчеркивает,ЧТО именно народный характер ,этих 

войн Iи был осноВ'ной причиной -срыва попыток англичан ПGКО-
рить Афгани-стан. . 

В 1953 г. в Ка-буле издано лсследован'иеАзизуддина По
пользаи «Тимур-шах Дуррани» 159. Это первая работа по
истории дваДЦЭ11илетнего периода пра'В'ЛеНИЯ ТИМУi>-Ш<iха, 
очень скупо освещенного в ранее вышедших книгах и статьях_ 

В книге Азизуддина Попользаи на осно\3е обширного матери
ала, извлечен.ного из повествовательных источникоБ. и ИЗ доку

ментов, не тольк'о излагают-сясобыт-ия политической 'истории,. 
но также подробно описываются многие важные стороны жиз
ни афганского государства в рассматриваемое время: налого
вая 'оистема, административное устройство, войско и т. д. 

В последн-ие годы в Афгани,стане опубликовано еще H€

сколько книг, посвященных новой и новейшей истории CTpaHЫ~ 
в их числе воспоминания маршала Шах Вали (важны как 
источник; имеется перевод на русский язык) 160, работы Му-
хаммеда Али и др. _ 

Интерес к новойИ'стории Афганистана в соседних странах 
Dызвал появление ряда книг и статей, опубликованных в Ин
дии и iВ Па~истане 161. Для более полного изучения ряда собы
тий новой истории Афганистана и афганских племен полезны 
исследования ИНДiийских ученых по истории государства МО
голов в XVIII в. и Пенджаба в первой половине XIX в. 162. 

Западноевропейская литера'тура по .новоЙ и<:тор.и,и Афгани
стана, прежде в'с'его английская, ,весьма обширна. Ограничиы~ 

• ся здесь mереЧ1ислением .некоторых книг, за-служивающих 31Ш-

мания по основательности 'использования ,источн.иков и оБИ.1ИЮ
фактического материала, а такж,е остановимся .на нескольких 
сводных. работах, охватывающих различные периоды ИСтvрИИ
Афганистана. По истории первойангло-афганской войны наи-. 
более обстоятельным исследованием остается книга Дж. КЭЯ,; 

158 Русский перевод: Риштия, Афганистан в Х/Х веке. 
159 На эту книгу имеется обстоятельная рецензия: . Ганковский, Навал 

книга. 

160 Шах Вали, Восnо,нинанuя. 
, 161 В их. числе 9дна из работ афганского истор,ика Мухаммеда АЛII~ 

Muhammed Ali; Afghanistan. The national awakening. Индийский учеНbIЙ 
Ганда Сингх ВbIПУСТИЛ монографию: Ganda Singh, Ahi1iadShah Durrani. 

162 Sarkar, The fall of the Mughal empire; Ganda Singh, The British 
occupation of the Panjab; Gupta, Studies; Naran.g Saxeria, f/istory оу the 
Panjab; Sethi, The .Lahore durbar; Sinha, The N.- W. frontier tribes иn.dег 
Ranjit S{ngh's sway. Iкieт, Ranjit Singh. 
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Qснаванная на ачень ширакам круге разнаабразных, в там 
-числе инеизданных, до.кументальных IИстачнwков; из кампиля-

-у,ивных работ ;слеДУ'ет наз,вать па-священный этой вайне раздел 

мнагатамнага сочинения а Кашмире и сикхах Карла Хюгеля, 
выпалненный весьма скрупулезна на аснаве изданных истач
нико.в и ширакага привлечения литературы; авторай BHrJla· 

-.афганскаЙ вайне к наlИбалее обстаятельным па описанию собы
,ий :и па испаЛЬЗ0ваниюистачн.иков относятся сачинения 
:С. Шэдболта и Г. Ханна 163. 

Среди книг, характеризующих английскую палитику на се
:вера-западнай границе Индии и ваенные экспедиции в земли 
афганских племен, следует атметить сачинения Эдая, Барта
на, Брюса, Халдича и Тарбарна, садержащие также и 
зтнаграфический ,материал 164. ральшинства эт,их КНlиг атна
-.сится в значительной степеН'и к категории 'Истачников, та.к как 
их автары, аНГЛИЙСКИiеофицеры Iи чиновники, сами были ак
тивными правадниками палитики, а катар ай ани пишут, и раес
lJалагали бальшим матеРlИа.лом ,сваихсобственных наблю
деНIЙ. 

Из сачинений, содержащих абзар сабытий, главным абра
зам палитических, навай и,стаРIИИ Афганистана, упамяне!II 
,руд француза Феррье, хороша знакамага са .странаЙ и при
влекшего. бо.льшаЙ и в значительнай мер.е ор'игинальный мате
риал, на не всегда критичеоки к нему а'Гнаеившегося, а из 

более поздних 'работ - книгу Тэта, пальз-авйвшегося истачни-
1<ами на персидекаiМ языке и ,в'клюЧ'ившего IВ ,сваю книгу разде

JIbI, посвященные пазднему ,средневекавью 165. 

Сводные работы 

Английскими автарами написаны и книги балее ширакага 
храналаI1ическага ахвата, в каждой из каторых излагаются 
13 той или иной праiПОрЦИIИ .события всех пер'иадав 'И'старии Аф
ганистана. Паявление сачинений сваднага хараК'тера прежде 
-всего. в Англии несамненн-а ,связана с интересом, каторый в 
'этай ,CTpa:Нie па палиТ'ичесК!им ПрИЧlИнам Iвызывали афганцы и 
:Афганистан <в течение последних паlлутора векав; автарами их 

163 Кауе, Нist.dry ар the War,; HiigeJ, Kaschmir ulid das Reich der Siek; 
ShadboIt, The Afghancatnpaigns of 1878-1880; Наппа, The second Afghan 
war. Последние работы .по истории войны 1838-1842 .ГГ.- Уарр, ln Eas-
tem Afghanistan; Уарр, !n Westeгn Afghanistan. -_ _ . 

164 Adye, !ndian frontier policy; Вагtоп, !ndia's North-West Frontie,.; 
Вгuсе. The forward роису and its results; ТhогЬuгп, Ваnnи, ог оиг Afghan 
Jrontier; Со1Iiп- Davies, The ргоЫеm ог the North- West frontier; Enriquez, 
The Pathan borderland; Holdich, The !ndian borderland; 01iver, Across the 
border; $cott, Afghan and Pathan. 

165 Ferrier, Нis/ory of the Afghans; Tate, The kingdom о' Afghanistan .. 
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бы.JJИ, Ю!К правило, r,енералы 'и ЧИНОВНИI\И lюлоН/иалыной 'служ
бы. О<:таНОВIiМ'<;Я на двух та'wих. СОЧ'Иlнениях: двухтомной и,сто
рии Афган:истана, соета,вл,енной аНГЛIИЙОКИМ бригадным генера':'" 
лом Лоерси Садксом, и книге о. патанах, нап:исанн6й Олафом 
Каруэ 166. , 

На книге Сайкса мы останавливаеМ. внимание чит~теля H~ 
потому, что QlHa много лучше ИJl!И много хуже других хН/иг, на

писанных подобного 'РОЩ\ англиЙс~и.ми авторами: уровень их 
примерно одинаков, и если бы мы основывали наш выбор на 
количестве и качестве .содержащегося в них фактического ма· 
териала, то могли предпочесть, например, сочи,цен:ие раннего· 

англ:ийского автора -Дж. Маллесона, который хорошо зна.'I 
события ХУII в. и довольно обстоятельно j1X изложил 167. ВОТ
ношении событий позднейшего времени такого. автора, как 
В.ФрэЙзер-Титлер, конеЧНО,.нельзя считать менее. осведомлен
ным, чем Сайкс 168. 

Мы выбрали 'книгу Сайкса, ,во-первых, .потому, что многие 
ее стороны типичны для посвященной IИСТОРИИ афганцев 'и Аф· 
r,анистана английской исторической литературы последн:их дес. 
сяТ'илеl'ИЙ;SО-IВТОРЫХ, 'в связи 'с тем, что эта кншга в силу ряда 
причин, не в последнюю очередь, благодаря доступности и 
живости изложен:ия" а также удобству пользования ею дли 
справок, получилас'равнительно широкую Iизвестность ере]!,И 

читателей, в том числе и читателей-историков, в частности и 
в ,самом Афганистане. 

В предисловии к,своей книге автор называет ее первой ра
БОТОЙ,содержащей полную IИСТОРИЮ Афганистана, и указыва: 
1:: Т , что при ее написании он руководствовался целью «снабдить 
британских должностных лиц .и британскую публику точной 
информацией» 169. Следует отметить, что приведенный в книге 
довольно обширный материал относится почт'и исключительно 
к политичеокой и военной 'истории Афганского государства в: 
lioBoe .время, а в древности и в средние века - государств, в 

состав которых входили целиком или частично территории ны

нешнего Афганистана. Этим автор и ограничился. Сведений 
по истории культуры и историко-этнографических данных чи
татель, обращаюrцийся к .труду П. Сайкса з.а 'справками, най
дет очень мало, а 'Воопросам иетор,ии хозяЙ!ст,ва и обществt.н
ного строя в нем вообще места не нашлось. 

В разделе по древней исторИи даже не упомянуто гандхар
ское'ИСКУССТr!Ю, пре)J<ставленн.ое скульптурой Хадды, ничего ие 
говорится о Беграме, исследованном еще в 30-х годах. Вообще 
данные ;>.рхеолог,и!И в кц'иге П. Сайк,са 'не. привлеКaI'JТСЯ, что, 

166 Sykes, Ahistory о' Afghanistan; Caroe, The Pathans. 
t67 Malleson, History 01 Afghanistan. . 
168 Fraser-Tytler, Afghanistan. 
169Sykes. А history of Afghanistan, vo\. 1, р. VHl. 



конечно; чрезвычайно обедняет содержание разделов, по
. священных древней и.стории. 

ПоJi,ит,ичеекая и,егория дана"как правил'о, .слишком широ
ко. Подробно описываются многие события, происход!ившие 
на древнем Востоке, которые непосредственно не затрагивали 
судеб населения территорий, входящих в' нынешний Афгани'" 
стан. ДесЯТl<И ,страниц посвящены истории Шумера, борьбе 
диадохов, р'имско-парфян,ским и В1изантийеко-сасан,идским от
ношен'ИЯМ и т; д. 

Подобного рода недостатки имеются и в описании событий 
по.iштическоЙ ,иIСТОРИ1исредневековых ро,сударств, в большей 
или меньшей степени ОБязанных .с Iисторией народов Афгани
стана. Изложение этих событий не свободно и от ошибок фак
'Гического характер.а. Так, например, неправ'ильно' ОCiвещают'ся 
военные действия Чингисхана в Мавераннахре, КОТ9рые сво
дятся.к вымышленному генеральному ,сраже,нию в окрестнос-

Тях Оша 170. , ' 

. Наиболее богаты фактическ'им материалом разделы книги' 
Сайкса, посвященные новой истории. Довольно тщательно 
дана хронологическая канва ,событий 'навой истории. Приве
денным :в его кН'иге датам соБЬJ11ИЙ новой 'ис'юрии Афганиста
на в основном MO~HO ,верить. Нодр,обно даны описания в:)еII
ных дейстВ/ий, вызванныхагресс:ией ,британских империалис
тов проrгив Афганистана, что, естественно, можно было ожч
дать от автора - английского генерала, много лет служившего 
на Востоке. 

Достоинства разделов работы Сайкса, посвященных ист()
рии Афганистана' в новое время, объясняют,ся разработан
ностьюряда ,вопросов военной, политической, динаетической 
истории Афганистана ,нового времеН'и ,в английской %сторио
графии 'и ,специальной литературе, чтосвяза'но 'С английскои 
агреосивной колониальной политикой в отношении Афганиста
на. НО ЭТИМ же обстоятельством объясняю'J1СЯ IИ многие недо
ста тки , и пороки книги П. СаЙкса. Прежде всего отметим тен
денциозность в оценке 'вопросов, ,ОБязанных с англо-афгански
ми Iвза'имоотношен'иями, резко возрастающую при'" описании 

событий, близ~их к ,современности. Более или менее придер
Живансь ВОЗМОЖ1НОЙ дЛЯ 'буржуазного английского автора объ
ективности в излож'ении :HeKOTopbiX более 'Чем ·с;rол'етнеЙ дав
ности событий первой англо-афганской войны, П. Сайке зна
чительно меняет тон изложения на страницах, посвященных 

второй англо-афганской войне. Оценку причин третьей англо
афганской войны П. Сайкс уже явно фальсифицирует, ПРИfJИ"
сывая ее объявление со стороны Афганистана желанию Ама
нуллы-хана удержаться на престоле и умалчивая об lИ'звестных 

170 Ibid., р. 221. 
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и из английских документов данных о том, что самый приход 
Амануллы к власти был связан прежде всего с выдвинутым 
им лозунгом борьбы за независимость. 

В целом книга п. Сайкса во многих отношениях у,отупает 
бол·ее ранним трудам английских авторов, посвященным и.сто
рии Афганистана, и прежде !Всего. 'Груду Э:льфинстана. Весьма 
примечатель.ным недостаткам Н'е только книги п. Сайwса,но 
и ·ряда других современных английских книг па и,стории. Аф
ганистана ,и афганцев являет'ся неиспользование английских 
же Iисточникав аб афганских племенах, содер'жащих бальшай 
материал этнаграфическага и социально-эканомическага ха
рактера. Непанятна, пачему савершенна не привлечены афган
ские источники, даже «Сирадж ат-Таварих»- труд, легка 
доступный благодаря нал,ичию 'Типаграфского. издания. 

Н изданной в 1958 г. книге Олафа Каруэ, в прошлом по
следнего английского генерал-губернатара Северо-западнай 
пограничной правинции Индии, впервые сделана попытка про
следить исторические судьбы афганских племен С древнасти 
до нашего времени. При этом, однако, автор искусственно раз
деляет афганцев и патанов, в чем сказалась его. политическая 
тенденция 171. 

В книге Каруэ основное внимание уделе.но пол'иТ'ической 
истории, а также вопросам этногенеза IИ отчасти историко"эт

нографичесК'им проблемам, IHO вопросы :социально-экономиче
ские пачти савершенно не затрагиваются. Очерк древней иста
рии, занимающий небольшую часть книги 172, самостоятель
ного значеНIИЯ не имеет. В главах, поовященных средним векам, 
наиболее подробно освещена история пешаварских племен., 
XVI в. и антимоrольская барьба афганцев в XVI-XVII вв. Ав
тор дал довально палную сводку материала па этаму периа

ду па\Зднегасредневекавья, достаточно хараша обеспечен.наму 
афгански'Ми и Иlндийскими истоЧ'Н'иками 'и разра,ботанному в 
исторической литературе. События предшествующих столетий 
аписаны горазда слабее, в чем сказал ась не таЛЬJ{О их мень
шая изученность, на и незнакомство alBTapa ·с .неIЮТОрЫМН ос

новными истачниками на персидском языке, даже с изданны

ми. Так, Каруэ утверждает, будто. Курты никогда не праника
ли в страну афганцев далее Кандагара 173. Ознакамление со 
сведениями а паходах Шамс ад Дина 1 Курта в афГ1:1.нские 
земли в 50-х - начале 60-х годов XIII в., описанных в издан
ном в 1944 г. в Калькутте сочинен'и'и Сейфи ал-Харави «Тарих 
Нрме-йи Харат», паказыrщет обратное. 

171 На неправильность такого разделения было справедливо указаН(J 
в рецензии на киигу о. Каруэ, опубликоваН\fОЙ английским иранистом 
Д. Н. Маккензи (Mackenzie, Ola! Сагое, The Pathans). 

172 Сагое, The Pathans, Chs. II-VI, рр. 25--90. 
173 Ibid., р. 136. 
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Политич~кая тенденция Олафа Каруэ пр-аявилась в пол
нойм'ере в описании, очень lидеа'Л1И3И1рован.ном, деятельности 
английских колониальных офицеров на северо-западной гра
нице.Индии в XIX в, и особенно при освещениисобытийбли
жайшего к нам времени. Говоря о референдуме 1947 г., в ре
зультате которого G:еверо-западная провинция была признана 
частью Пакистана, он утверждает, будто патаны с величайшим 
энтузиазмом стали пакистанскими подданными 174. 

В русской литературе есть только одна книга сводного ха
рактера, ,сод:ержащая обзор н'есколышх периодов 'И,стории 
Афганистана. Это упоминавшаяся выше работа В. В. Григорь
ева - его дополнения к переводу «Кабулистана 'и КафИР1иста
на» К Рlиттера.' 

В ис'ГоричесК'их разделах 'своих дополнеН1ИЙ В. В. Гри,горьев 
дал обзор извес~ного к его ,времени археологического материа
ла и событий древней истории (основываясь на сведениях ан
тичных авторов), уделил внимание вопросу о происхождении 
афганцев и ,составил один 'из лучших очерков ИСТОрИJи первой 
англо-афганской войны. Однако средневековая история Кабу
листана (после арабского завоевания) почти не была им за
тронута, поскольку 'Изложение ее предполагалось дать в до

полнеН1ИЯХ к другому тому 'т'руда К Риттера. 
В. В. Григорьев, несмотря на ограниченность ~гo взглядов, 

как буржуазного историка, обладал многими .весьма ценными 
для исследователя кач'ествам.и: критическим подходом к источ

Нlикам, логичностью и т,р,еЗIВОСТЬЮ мыслlИ в своих гипотезах. 

Современниками В. В. Г'Р'игорьева его книга была высоко 
оценена. Крупнейший 'русский востоковед ,в. В<ельяминов-3ер
нов писал в своей рецензии: ,«Автор СОВОКУПИJI в одно целое и 
критичесК!и рассмотрел о каждом предмете особо важнейшие 
из сведений за последние тридцать лет. Знаменательно при 
этом отношение, в которое умел себя поставить автор к запад
ноевропейской учености, .нет и тени рабского преклонення 
перед именами и авт,оритетами. Наш ученый относится к ним 
совершенно ,авободно и н-е БО'Иl1СЯ подве:рга,ть их критике стро
гой, но правдивой, в том 'случае, когда мнения их каЖУТС5I ему 
неосновательными и не вполне за,слуЖ'ивающими одобре
ния» 175. 

174 Ibid., р. 435; об этом референдуме см. Ганковский, Народы Лаки-
стана, стр. 228. . 

175 Вельяминов-Зернов, рец. на: Риттер - Григорьев, Кабулистан и 
Кафиристан, стр. 625. К. Коссович писал о «Кабулистане и Кафиристане» 
В. В. Григорьева: «Смело можем показать мы ЕвроПе эту работу - в не
которых отношениях не имеющую образца, где русский ученый является 
не учеником, а судьею Запада, судьею в силу не только многосторонней 
и обширной, но, главное, необыкновенно здраво переваренной начитан
ности» (см. Коссович, Об ученых трудах профессора В. В. Григорьева, 
стр. 655). 
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За столетие. которое прошло со времени составления тру
да В. В. Григорьева, исследование Афганистана весьма значи
тельно ПРОДВИНУJЮСЬ, накоплен обширный материал . как по 
географии, так и по этнографии и истории страны. Поэтому 
ныне в большой мере труд В. В. Григорьева устарел. Но во 
многом он и до сих пор сохраняет научное значение, а в исто

рии русского востоковедения за ним по праву признано почет

ное место. 



Около 
30 тыс. 

40 
лет 

ХРОНОЛОГИЯ 

До н.ашеЙ эры 

тыс.-- Поселение людей древнекаменного века
пещера Кара-Камар (район Таш-Кургана, 
Северный Афганистан). 

Около 9 тыс. лет - Верхний мезолитический слой I(apa-I(амара. 
Середина - вторая поло-- Древнейшие земледельческие поселенин 
вина IV тысячелетия Южного Афганистана и Северо-западного 

Белуджистана (нижние слои Саид-Калы, 
нижние слои Мундигака и I(или-Гхул-Му
хаммед). 

III тысячелетие --,- первая- Памятники развитой культуры раннеземле· 
половина II тысячеле- дельческих племен в Кандагарской области 
тия (Мундига!,). 

Середина II тысячелетия- Расселение древ'них племен индо-иранской 
(арийской) я.зыковой группы на террито

. рии Афганистана и Северо-Западной Индии .. 
Начало 1 тысячелетия - СОQружение ирригационных систем с маги

стральными каналами, использование для 

орошения больших рек, возникновение круп
ных поселений с цитаделями (Нади-Али n 

Первая половина 
сячелетия 

VIII-VII вв. 
539-530 гг. 

Систане) . 
ты-- Образование самостоятельных политических 

объединений в Бактрии, Арее, Дрангиане и 
Арахосии и рост политического значения 
этих областей на Древнем Востоке. 

- Создание древнейших частей Авесты. 
- Завоевание Бактрии I(иром. 

30-е годы VI в.- 331 г. - Народы и племена древнего Афганистана в 

522-521 гг. 

Около 517-513 гг. 

334 г. 

330 г. 

329 г. 

327 г. 

323 г. 
ОКОЛО 306 г. 

292 г. 

составе Персидского царства Ахеменидов 
(550-331). 

- Восстания Пр'ОтИв Ахеменидов в Маргиане 
и Арахосии. 

- Завоевание персидскими войсками террито, 
рий, прилегающих к р. Инду. 

- Начало' похода Александра Македонского. в 
Азию. 

- Поwорение Александром Македонским Арен, 
Дрангианы и Арахосии. 

- Поход Александра Македонского из долины 
Кабула в Бактрию и покорение ее. 

- Поход Александра Македонского в Индию 
из Бактрии через Гиндукущ долину р. I(a· 
бул-Дарьи и долину р. Кунара к р. Инду. 

- Смерть Александра Македонского. 
- Покорение Бактрии Селевком 1. Распростра-

нение власти индийского царя Чандрагупты 
на часть Арахосии и бассейна р. Кабул. 

-- Назначение Селевком 1 своего сына Ан
тиоха соправителем на Востоке. 
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Около 250 г. - Провозглашение ДИОДОТа' независимым ца-
рем Бактрии. Возникновение греко-бактрий
ского царства. 

Около 230 - около 200 ГГ._ Правление греко-бактрийского царя Евти
дема. 

207-206 гг. - Осада Бактр селевкидской армией Антио-
ха Ш. 

Конец III в. - Поход Деметрия на юг от Гиндукуша. При-
соединение Арахосии и части Гандхары 
к Греко-Бактрии. 

Около 171-155 гг.--: ПjJавление греко-бактриЙского царя Евкра·
тида. 

40-е или 30-е годы II в. - Падеиие греко-бактриАского царства под 
удв.рами ,асиев, пасианов, сакараваков и то

харов. 

30-е - 20-е годы II в. - Борьба тохарО8 и саков с парфянами. 
129/28 г. - Гибель парфянского царя Фраата II (138-

129/28) 1 в битве с саками и начало за
воевания ими Дрангианы. 

124 т. - Победа тохаров в сражении с парфянеким 
царем Артабаном II (129/28-124). 

Конец II в. - Передвижение саков на юг и закрепление 
, их в Дрангиане (= Сакастан, позднее Сид

жистан, Сиетан). 
Конец II - начало в.- Временное подчинение Парфией Сакастана, 

Ареи и Маргианы в годы правленияпар
фянского царя Митридата II (124-87). 

Первая половина 1 в. - Образование индо-сакского государства. 

I-IV в. 

Первая половина 1 в. 

Около середины 1 в. 

Около 78-:-101 гг. 
100 г. 

152-176 ''Г. 
III, в. 
Около /серединыIV в. 

Середина V в. 

Около 460 г. 
484 .г. 

I<oHeu V в. 

Около 53З! р: 

Наша эра 

-::. Кушанский период в истории Афганистана 
и Средней Азии. 

--' Возвышение Кушанов среди правителей 
даюечжей; объединение при Кадфизе 1 пя
ти владений в, Тохаристане. 

- Подчинение Кушанами владения Гермея, 
последнего греческого царя на территории 

Афганистана. 
- Правление "ушанского царя Канишки. 
- Буддийский церковный собор при участии 

Канишки. 
- Правление кушанского царя Васудевы, 
- Ослабление и распад Кушанского царства. 
- Государство Кидары в Северном АФI'ани. 

стане. 

- Распространение власти эфталитских 'l1ра
вителей на большую часть .Афганистана. 

- Покорение Гандхары эфталитами. 
- Поражение и гибель сасаНИДСj{Огd царя Пе-

роза (459-484) в войне с эфталитами. 
'-,. Распространение власти эфталитскогопра

вителя Тораманы fla Синд, Раджастан, 'до
линь! рек Джамны и Ганга. 

, .;,... Поражение Михиракулы, сына Тораманы, в 
войне с коалицие~ индийских правителей~' 

1 Здесь,И далее в скобках указаны годы правления. 
\\ '-
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60-е ГОДЫ VI 

629-645 гг. 

652 г. 
VШ-IХ вв. 

707 г. 
713. г. 
725/26 г. 
734, 745 гг. 
Начало IX в. 

821-873 гг. 
823-844 гг. 

861 г. 

861-900 гг. 
867 - начало 

IX В. 

868-871 гг. 

871 г. 

873 г. 

879-900 гг. 
900 г. 

Начало Х в. 

907 г. 

962 г. 

977:-997 гг. .. , 

в. 

70~x 

- Распад эфталитского государства под уда 
рами тюрок исаеанидекого Ираиа. . 

- Путешествие Сюань Цзаиа в Индию. Сооб
щение его о· «королевстве А·бу-цзяны~ (в об· 
ласти Сулеймановых гор). 

- Взятие арабами Герата и поход в Систаи. 
- Х:ариджитское движение в ,восточных об, 

ластях халифата. 
- Окончательное покорение Балха. арабами. 
- Покорение Мультана арабами. 
- Восстановление г. Балха. 
- Восстания хариджитов в Хорас.ане. 
- Временное .подчинение арабами Кабула и 

Кандагара и начало исламизации владе.ниЙ 
кабул-шахов. 

-Лравление Тахиридов. 
- Правление Абу·л-Аббаса Абдаллаха ибн 

Тахира. 
- Провозглашение Якуба ибн Лейса Саффа

рида эмиром Систана. 
- Правление Саффаридов. 

roдов- Подчинение Якубом иби Лейсом Синда, 
Мекрана, Герата, Бушеига, Балха, Газни и 
долины р. Кабула. . 

- Захват Якубом иби Лейсом Герата, Балха, 
Кабула. 

- Утверждение Якуба ибн Лейса наместником 
Балха и тоха:ристана. 

.,- Распространение власти Саффаридов 118 
весь Хорасан. 

- ПравлеНИе Амра ибн Лейса. 
- Поражение Амра ибн Лейса в битве с Ис" 

маилом нбн Ахмедом Са~.:анидом (875-907). 
- Переход владеиий Саффаридов под власть 
Саманидов. 

- Восстание в областях Герата и Гура, воз
Г.'1авленное Абу Билалем. 

- Провозглашеиие Алп-тегина правителем 
Газни . 

. - Правление Себук-тегина, основателя ди
настии Газневидов (977-1186) . 

Начало 80-х годов Х в. '-,. Упоминание об афганцах в географическом 
сочинении «Худуд ал-алам» . 

998-1030 гг. 
1001 г. 

1007 г. 

1010 г. 

1013. г. 
1020г. 
103.1-1041 гг. 
103.5-1040 ГГ. 

24 мая 1040 г. 

. -'- Правление Махмуда Газневида. 
- Победа Махмуда Газневида над войсками 

раджи Джайпала в раЙбне Пешавара. На· 
чало походов Махмуда в Индию. 

- Победа Махмуда над вторгшимся в Балх 
войском Караханидов. 

- Подчинение Махмудом князя Гура из дома 
Сури. 

- Завоевание Кабула Махмудом. 
- Пох{)д царевича Масуда в Гур. 

Правление Масуда 1 Гаэневида. 
- Война Масуда. 1 с туркменами-сельджу· 

ками. 

- Поражение войска Масуда в битве у Дан-. 
данакана. 
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1041-1048 ГГ. 
1049-1052 ГГ. 

Середина XI в. 

1052-1059 ГГ. 
1059 г. 

1059-1099 гг. 
1099-1114 гг. 
1099 г. 
1099/11 00 г. 

1118-1153 гг. 
Середина ХII в. 
1148-1156/57 rг. 
1150 г. 

1156/57-1162/63 гг. 

1162/63-1203 гг. 

1173/74 г. 

1175/76 Г. 
1186 г. 

'1193 г. 

1203-1206 ГГ. 

1206-1217 гг. 

весна 1221 г. 

лето. 1221 г. 

осень 1221 г. 

ноябрь 1221 г. 

3 июля 1222 г. 
октябрь 1222 г. 

]236 г. 

1245-1383 ГГ. 
1245-1278 гг. 
1248 г. 
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- J]равление Газневида Маудуда. 
- Борьба за престол между Газневидами. 

Вторжение Сельджукидов в Газнийскую 
область и в Заминдавар, поражение их при 
Хамаре и' Бусте. 

- Окончательный переход Балха под власть 
Сельджукидов. ' 

- Пра.вление Газневида Фаррухзада. 
- Поход сельджуков на Газни и заключение 

мира между Сельджукидами и Газневидами. 
-;- Прав.'lение Газневида Ибрахима. 
- Правление Газневида Масуда III. 
- Поход Санджара в Тохаристан. 
- Начало правления в Гуре малика Изз ад-

Дина. 
- Правление Газневида Бахрама. 
- Возвышение султанов из династии ГурЮ!.ов. 
- Правление Гурида Ала ад-Дина Хусейна. 
- Взятие и разрушение Газни Ала ад-Дином 

Хусейном. 
- Правление Гурида Сейф ад-Дина Мухам

lI1еда. 
- Правление гуридского султана Гинс ад-Ди

на Мухаммеда. сына Сейф ад-Дина. 
- Вытеснение гузов из Газни султаном Гияс 

ад-Дином и его братом Шихаб ад-Дином 
Мухаммедом_ 

- Подчинение Гияс ад-Дином Герата. 
- Взятие Лахора Шихаб ад-Дином и ликви-

дация власти последних Газневидов в 
Индии. 

- Захват Дели гуридскими войсками под на
чальствованием Кутб ад-Дина АЙбека. 

- Правление гуридского султана Шихаб ад
Дина. 

- Завоевание гуридских владений хорезмша
хом Ала ад-Дином Мухаммедом II (1200-
1220) . 

- Вторжение монгольских войск в Тохаристан 
и Хорасан. Капитуляция Балха и разгром 
его монголами, подчинение ими Герата. 

- Победа Джалал ад-Дина над войском мон
гольского полководца Шики Хутуху-нойона 
в битве у Парвана. 

-Падение Бамиана, опустошение Гурзивана, 
взятие монгольскими войсками Газни. 

- Поражение Джалал ад-Дина в битве с 
МОНГО.~ами .у переправы через р. Инд_ 

- Взятие и разрушение монголами Герата. 
- Переправа войска Чингисхана через Аму-

Дарью и уход главных сил монголов на се
вер. 

- Начало восстановления' Герата по приказу 
Угэдэя. 

- Правление династии Куртов. 
- Правдение малика Шамс ад-Дина 1 Курта. 
- Назначение Шамс ад-Дина 1 правителем 

Герата, Гура, Систана, Кабу.'lа и других 
областей до Инда. 



1251/52 г. 

50-е годы XIII в. 

1270 г. 

127,8-1294/95 гг. 
12,81/82. г. 
1294/95-1307 гг. 

1307-1329 гг. 
Около 1314 г. 

1326 г. 
1329-1331 гг. 
1331-1370 гг. 
1370 г. 

1370-1381 гг. 
13,81 г. 

1383 г. 

1397/98 г. 

1398-1399 гг. 
1405-1447 гг. 
1409/10-1417/18 гг. 
1415 г. 

1420 г. 
1426/27-1439/40 гг. 

1441-1442 гг. 
1447-1457 гг. 

1450-1526 гг. 
1457-1468/69 гг. 

1460/61-1501/02 гг. 

1469-1506 гг. 

1470 г. 
Конец ХУ 8. 

90-(; годы ХУ 8. 

Начало XVI в. 

1504 г. 

~, 

- ПолучениеШамс ад-Дином I жалованной 
грамоты от Менгу-хана на управление 
областями и городами от Мургаба и Аму
Дарьи до Инда. 

- Походы Шамс ад-Дина 1 в земли афган
ских племен. 

- Осада и разграбление Герата войском Ху-
лагуидов. 

- Правление Шамс ад-Дина II Курта. 
- Завоевание Шамс ад-Дином II Кандагара. 
- Правление Фахр ад-Дина Курта. Постройка 

гератской цитадели «Ихтияр ад-Дин». 
- Правление Гияс ад-Дина 1 Курта. 
- Фактическое прекращение вассаJ):ЬНОЙ эави-

сююсти Куртов от Хулагуидов. 
- Разрушение Газни войском Хулагуидов. 
- Правление Хафиза Курта. 
- Правление Муызз ад-Дина Хусейна Курта. 
- Взятие Балха Тимуром и начало его 

правления (1370-1405). 
- Правление Гияс ад-Дина II Пир Али Курта. 
- Взятие Герата Тимуром и подчинение им 

Систана. Конец самостоятельности Куртов. 
- Подавление Тимуром восстаний в Герате и 

Систане и опустошение им Гура, Исфиэара 
и Систана. 

- Военные деиствия против афганцев СулеЙ· 
мановых гор и вторжение в Индию Пир Му.
хаммеда(внука Тимура) - правителя Ка
була, Газни и Кандагара. 

- Поход Тимура в Индию. 
- Правление Тимурида Шахруха в Герате. 
- Правление в Кабуле и Кандагаре КаЙду. 
- Восстановление Шахрухом укреплений Ге· 

рата. 

- Посольство Шахруха в Китай. 
- Правление в Кабуле Масуда, сына Суюр-

гатмыша. 

- Посольство Щахруха в Индию. 
- Правление Тимурида Абу-л-Касима Бабура 

в Герате. 
- Афганская династия Лади в Индии. 
- Правление Тимурида Абу Саида в Маверам-

нахре н Герате. 
- Правление в Кабуле и Газни Тимурида 

Улуг-бека, сына Абу Саида. 
- Правление Тимур ида Хусейна Баикара в 

Герате. 

-:-- Народное восстание в Герате. 
- Передвижение юсуфэаев с родственными и 

союзными племенами через Нинграхар и 
Хайбарскии проход в Пешаварскую долину. 

- УСИ{lение Зу-н-Нун-бека Аргуна. 
- Покорение юсуфзаями Бунера, Свата и 

Пянджкоры. 
- Установление 3ахир ад-Дином Мухаммедом 

Бабуром власти над Кабулом. 
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1507, г., 

1,510 г. 

-.Взятие. Герата ,J;!ойсками узбекского' хаиа 
Мухаммеда Шейбани;падение власти Тиму
ридов над Хорасаном. 

- Военные' действия Бабура прОтив афганских 
племен в районах Джагдалака и Нянграха-
ра. . , 

- ПоДчинениеГерата иранским шахом Исмаи
лом 1. 

1515 (или 1525}-1572- ГО'ды жизни Баязида Ансари. 
(или 1573) 

1522 г. 
1539-1555 гг. 

-Середина ХУI 
годы ХУН в. 

1558 Г;, 
1586 г. 

- Взятие Кандагара'Вабуром. 
- Правление афганской династии Сур If 

Индии. , 
В.- 30-е- Народное движение афганцев, возглавляв

, шееся сек,ТОЙ рошани. 
- Взятие Кандагара войсками шаха Тахмаспа. 

. -с- Восстание момандов; Разгром могоnьского 
отряда юсуфзаями Свата. Осада Пешавара 
войском рошанитов. 

. . - Установление' власти Акбара в Кандагаре. 1594 г. 
Конец ХУ! ~ яачаJiо- Признание шахом Аббасом 1 (1587.,-1628) 
ХУН в. 

1600 г. 
1613-1689 гг. 
1620 г., 

.1622 г. 
162~ г. 

1630 г. 

1,632-1708 п .. 

1637 т. 

1641r. 

Серед"на ХУН в, 

март 1667 г. 

'1672 г. 

апрель 1672 г. 

1674 г. 

1709 г. 

1709-1715 гг. 
1711-1712 гг. 

; i 

С. .: ,-

вождя Садо верховным главой всех абдали_ 
-: Нападение рошаяитов на Газни. 
- Годы жизии, Хушхаль-хана Хаттака. 
- Разгром афганцами моroльского войска у 

перевала Сампага. 
- Взятие Кандагара шахом Аббасом 1: 
- Гибель вождя рошанитов Ахдада (внука 
, Баязида Ансари). 
-'Восстание афганских племен против Мого

О!ЮВ. Осада Пешавара рошанитами подру;
ководством Абдул Кадира (сына Ахдада). 

- rоды:жизни поэта Абдуррахмана (Рахмана 
Баба),. ' 

- Завоевание Кандагара могольским падиша
хом Шах-Джаханом (1628-1656); взятие' 
Мdголами Гиришка и Заминдавара. ' 

- Начало правления Хушхаль-хаиа в Хаттак'" 
ском княжестве.' , 

- Окончательиое завоевание Каидагара Сефе
·видами. 

- Восстаиие юtуфзаев под предводительством 
Бахаку против Моголов." 

- Начало крупнейшего, восстания афганских 
пл~мен .во главе с вождем, афридиеJ;l Аймал~
ханом и .вождем хаттаков Хушхаль-ханом. 

-:.. Победа афганцев иад могольским' войском 
, Амии-хаиа в Хайбарском ущелье. 

- Взятие крепости Наушера афганцами, во 
главе которых стояли Хушхаль-хан Хаттак 
и Аймаль-хан Африди. ' . 

,- Восстание .гильзаев, ,возглавленное Мир 
ВаЙсом. 

- Правление Мир В,айса в Кандагаре. 
.:- Победы Мир Вайса над сефевидскими вой

сками. 

,"7" Правление Мир Абдуллы в Кандагаре_ 



17]6 г. 

1717-1725 гг. 

8 марта 1722 г. 

25 октября 1722 г. 

1725 г. 
1725-1729 гг. 

1729 г. 

29 ноября 1729 г. 

1731 г. 
1736-1737 гг. 
март 1738 г. 
1742 г. 

1747 г. 

октябрь 1747 г. 

1747 г. 

1750-1752 гг. 

1752 г. 
1757 г. 

1758-1761 гг. 
14 января 1761 г. 
17,64 г. 
1773-1793 ГГ. 
1774 г. 

1790 г. 
1793-1801 ГГ. 
1801-1803 гг. 
1803-1809 гг. 
1809 г. 

1809 г. 

1809-1818 п. 
1812 г. 

1818 г. 

1818-1819 гг. 

1821 г. 

Восстание племен абдали и образование са
мостоятельного абдалийского владения в 
Герате. 

- Правление Махмуда, сына Мир Вайса 
(1717-1721), в Кандагаре, с 1722 до 1725-
шах Ирана. 

- Разгром афганцами сефевидскаго войска 
при Гульнабаде. 

- Вступление афганского войска в Исфаган 
и занятие Махмудом шахского престола R 

, Иране. 
- Низложение и убийство шаха Махмуда. 
- Правление гильзайского шаха Ашрафа в 

Иране. 
- Поход Надира Афшара против гератских 
абдали. 

- Свержение власти афганских завоевателей 
в Иран~. 

- Восстание абдали в Хорасане. 
- Завоевание Надир-шахом Афшаром Балха. 
- Взятие Кандагара Надир-шахом Афшаром. 
- Восстание в Балхе против иранского гос-

подства. 

- Восстщше в Систане против власти Надир
шаха Афшара. 

- Провозглашение Ахмед-хана Садозая ша
хом Афганистана. 

- Подчинение Ахмед-шахом Газни, Пешавара 
и Кабула. 

- Подчииение Ахмед-шахом Герата, Балха, 
Кундуза, Меймене и Аидхоя. 

- Завоевание Кашмира. 
- Установление власти Ахмед-шаха над СИD-

хиндом и Синдом. 
- Афгано-маратхская война. 
- ПанипаТС1<ая битва. 
- Захват сикхами провинции Снрхинд. 
- Правление Тимур-шаха (сына Ахмед-шаха). 
- Перенесеllrе столицы Афганистана из Кан-

дагара в Кабул. 
- Поход Тимур-шаха в Балх. 
- Правление Земан-шаха. 
- Правление Махмуд-шаха. 
- Правление шаха Шуджи ал-Мулька. 
- Договор о союзе против Наполеона, заклю-

ченнь:й представителем Ост-Индской ком
пании Эльфинстоном с шахом шуджой. 

- Свержение шаха Шуджи и приход к власти 
Махмуд-шаха. ' 

- Второе .праВление Махмуд-шаха. 
- Поход везиря Фатх-хана на Кашмир. За-

хват Атт<Жа Ранджит Сингхом. 
- Распад афганского государства на несколь

ко самостоятельных владений. 
- Завоевание Ранджит Сингхом Му.1Jьтанз, 

Кашмира и области Дера Гази-хан. 
- Покорение Ранджит Сингхом области Дера 

Исмаил-хан. 
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март 1823 г. 

1826 г. 

12 марта 1833 г. 

март 1834 г. 
б мая 1834 г. 

июнь 1834 г. 

1835 г. 

апрель 1837 г. 

- ПQраж~ние ополчений афганских племен в 
битве с сикхами под НаушероЙ. Признание
баракзайскими правителями Пешавара вас
сальной зависимости от Ранджит Сингха. 

- Утверждение власти Дост Мухаммед-хана 
над Кабулом. 

- Подписание договора «о дружбе и союзе» 
между Ранджит Сингхом и бывшим шахоМ 
шуджой. 

- Начало похода Шуджи на Кандагар. 
- Занятие Пешавара войсками сикхов и окон-

чатеЛl:>ное отторжение этого города от Аф
ганистана. 

- Победа Даст Мухаммеда над Шуджой в 
битве у Калайи Азим (близ Кандагара). 

- Поход Дост Мухаммеда против сикхов и 
поражение его войск под Пешаваром. 
Победа афганцев иад сикхами в битве у 
Джамруда. 

сентябрь 1837 г.- апрель---' Пребывание в Кабуле английской миссии 
1838 г. А. Бернса. 

октябрь 1837 г.- август- Осада Герата войсками иранского шаха 
1838 г. Мухаммеда. 

декабрь 1837 г. - Прибытие в Кабул русской миссии .я. Вит-

июль 1838 г. 

кевича. 

- Заключение договора между Ранджит 
Синтхом, Шуджой и Ост-Индскоя компа
нией. 

Qктябрь 1838 
1842 г. 

г.- ноябрь- Первая англо-афганская война. 

1 октября 1838 г. 

25 апреля 1839 г. 
23 июля 1839 г. 
2 августа 1839 г. 
7 августа 1839 г. 
1:1 августа 1839 г. 

QCeHb 1839 г. 
сентябрь 1839 г. 

весна 1840 г. 
ЛЕТО 1840 Г. 

2 ноября 1840 г. 
весна и лето 1841 г. 

2 ноября 1841 г 
3 ноября 1841 г 

1 января 1842 г. 

6-13 января 1842 I 
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- Опубликование в Симле манифеста Окленда 
о причинах военного вторжения в Афгани
стан. 

- Вступление английских войск в Кандагар. 
- Падение Газ ни. 
- Отъезд Дост Мухаммеда на север 'страны. 
....: Вступление английских войск в Кабул. 
- Подписание договора между Oct-ИндекоА 

компанией и Камраном, правителем Герата. 
-Отъезд Дост MyxaM.~дa в БУХI\РУ. 
- Восстание племен в районе Хайбарского 

прохода и гильзаев в Маруфе. 
""";-Восстание гильзаев. 
- Возвращение Даст Мухаммеда в Афгани

стан. 

- Парванская битва. 
- Народная война в Афганистане против ан-

глийских завоевателей. Восстания в районах 
Джалалабада, Зурмата, Калати-Гильзаи и 
Гиришка. 

- Восстание в Кабуле. 
- Уничтожение кохистанцами гуркхского 

полка войск ОСТ-ИНДСКОЙ компании. 
- Заключение соглашения о немедленном вы

воде войск Ост-Индской компании из Афга
нистана. 

- Уничтожение английских войск, отступав
ших из Кабула. 



6 марта 1842 г. 

18 апреля. 1842 г. 

16-17 сентября 1842 г. 

12 октября 1842 г. 

воябрь 1842 г. 

1843-1863 гг. 
1849-1851 гг. 

1849 г. 
30 мая 1855 г. 

август 1855 г. 

1856 г. 
26 января 1857 1'. 

1859 г. 
1863 г. 

1863-1879 гг. 

1863-1868 гг. 

1869-1873 гг. 

70'е годы XIX в. 

1875 г, 

22 июня 1878 г. 

Зl октября 1878 г. 
ноябрь 1878 г. 
.апрель 1879 г. 

26 мая 1879 г. 

:24 июля 1879 г. 

.з сентября 1879 г. 
12 октября 1879 г. 

14-24 декабря 1879 г. 

июль 1880 г. 

1880-1901 гг 
27 июля 1880 г. 

- Взятие Газни афганскими повстанцами и 
уничтожение английского гарнизона. 
Занятие Джалалабада отрядом английско' 
го генерала Поллока. 

- Вступление в Кабул карательных войск 
Поллока и Нотта._-

-- Отход из Кабула в Индию английских 
войск, разрушивших столицу Афганистана. 

- Полная эвакуация английских войск из 
Афганистана. 

- Второе правление эмира Дост Мухаммеда. 
- Завоевание афганцами Балха, Хульма и 

Ахчи. 

- Аннексия Пенджаба англичанами. 
- Подписание в Пешаваре мирного договора 

между эмиром Дост Мухаммедом и Ост· 
Индской компанией. 

- Присоединение эмиром Дост Мухаммедом 
Кандагара. 

- Взятие Герата войсками иранского шаха. 
- Подписание в Пешаваре договора о воен-

ном союзе против Ирана между эмиром 
Дост Мухаммедом и Ост-Индской компа
нией. 

- Завоевание Кундуза афганцами. 
- Подчинение Герата Дост Мухаммедом и его 

смерть. 

- Правление эмира Шер Али-хана (до 1868 г. 
сперерывами) . 

- Борьба за престол в Афганистане. 
- Англо-русские переговоры 'о демаркации 

северной границы Афганистана. 
- Попытки Шер Али-хана провести преобразо

вания в Афганистане. 
- Начаnо издания первой в Афганистане га

зеты «Шамс ан-Нахар». 
- Приезд в Кабул русской миссии генерала 

СтОлетова. 

- Английский ультиматум Афганистану. 
~ Вторжение английских войск в Афганистан. 
- Вступление на престол Якуб-хана, сына 

эмира Шер Али-хана. 
- Подписание Якуб-ханом Гандамакского до

говора . 
. - Прибытие в Кабул английского резидента 

Каваньяри. 
- Антианглийское восстание n Кабуле . 
- Занятие Кабула английским карательным 

отрядом генерала Робертса. 
- Осада повстанцами отряда Робертса в 

укрепленном лагере Шерпур. 
- Признание англичанами Абдуррахман-хана 

эмиром Афганистана и передача ему Ка
була. 

- Правление эмира Абдуррахман-хана. 
- Победа афганцев над английскими войска-

ми под Майвандом. 
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'<lПРель 1881 г. 
1883 г. 
18 марта 1885 г. 

1886 г. 
1887 г. 
1887 г. 

1888 г. 

1889 г. 

1891- г. 

1892 г. 
12 Н9ября 1893 г. 

ноябрь 1894 г. 

осень i894 , -i895 г. 

1895 г. 

1895 г. 

1896 г. 

1897 г. 

1901 г. 

1 октября 1901 г. 
1901-1919 гг. 
9 ноября 1901 г. 

1902 г. 

1903 г. 

21 марта 1905 г. 

1907 г. 
1907 г. 

31 августа 1907 г; 
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~,ВывоД англиЙски.~, врйск из .Каидагара. 
- Захват аН,гличанами KBeTTьr. . 
- Пограннчное столкновение между афган-

скими и русскими отрядами у Таш-КеПРIf. 
- Восстание гильзаев. 
.:.... Оккупация англичанами Пишииа и Сиби~ 
- Демаркация англо-русской разграничитель-

ной комиссиеА' северо-западной границы 
Афганистана с Россией. на участке, Ходжа.
Салех - Зульфагар .. 

- Восстание Исхак-хана в Афгаиском Турке· 
стане. 

- Установление верх.овноЙ власти англичаlt 
над Зхобом. 

- Захват англичанами долины K~paMa к 
подчинение ими племени тури. -' 

- Подавление восстання, в Хазараджате. 
- Подписание соглашения о северо,з.ападноЙ! 

границе Индии между эмиром ,Абдуррахма-
ном и Англией (<<Линия ДюрандаJt). 

- Нападение вазиров на аНГJIИЙСКИЙ отряд в. 
Вако. 

-'- Сопротивление вазиров и момандов деятель
ности английских разграничительных ко
миссий. 

. - Читральский конфликт между АнглИей и' 
эмиром Абдуррахманом. Установление а,н
глийской власти над Читралом и превраще
ние Дира в вассальное княжество Британ
ской Индии. 

- Заключение англо-русского соглашеиия об 
определении' границы Афгаиистана на Па
мире. 

- Покорение афганскими войсками КафИРIf
стана. -

-Восстание афганских ПJIемен пограничной 
'полосы'противанглийских завоевателей. 

- Крестьянское восстание против·' эмирских 
властей в Чаар-вилаЙете. 

- Смерть эмира Абдуррахмаи-хаиа. 
'--- Правление эмира Хабибуллы. 

. - Созданне В' Британской Индии" Северо-за
паднойпограннчной провннции. 

'- Засуха и голод в АфганистаJlе .. Эпидемня 
холеры. 

- Открытие в Кабуле лицея сХабибияJt -
первого светского учебного заведения в 

,Афганистане. ' ' 
- Подписание в Кабуле англо-афганского до

говора, подтверждавшего соглашения,' за~ 
ключенные англичанами с эмиром Абдур' 
PllxMaHoM. ' 

- Поездка Хабибуллы в Индию. 
.. -:- Открытие в Афганистане первоАмедицин

ской . школы. 
- Подписаиие англо-русского соглашения () 
. размежевании «сфер ВJIИЯНИЯ:' в Иране. 

Афганистане и ,Тибете. . . ' 
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1907-1919 гг. 

март 1909 г. 

1909/10 г. 

1911 г. 

1912 г. 

1912-1913 гг. 
1913 г. 

.аргуст 1914 г. 

весна 1915 г. 

- Строительство первой в Афганистане элек
тростанции (в Джабаль ус-Сирадже). 

- Разгром эмирскими властями нелегальноii 
группы сторонников реформ. 

- Сооружение первой телефонной линии связи 
в Афганистане между Кабулом и Джалал
абадом. 

- Начало издания Махмудом Тарзи периоди
ческого печатного органа «Сирадж ал-Ахбар 
Афгания». 

- Создание первых общеобразовательных 
школ в районах Пешавара и Мардана. На
чало просветительского движения среди 

афганской интеллигенции Северо-западной 
провинции Индии. 

- Народные восстания в Афганистане. 
- Назначение на пост главнокомандуюшего 

афганской армии генерала Мухаммеда На
дир-хана. 

- Заявление эмира Хабибуллы о нейтралитете 
Афганистана в первой мировой войне. 

- Активизация антианглийских выступлений 
афганских племен пограничной полосы на 
северо-западе Индии. 

октябрь 
1916 г. 

1916 г. 

1915 г.- май- Пребывание в Кабуле гермаио-австро-ту
рецкой миссии. 

1916-1917 гг. 
1918 г. 

- Введение преподавания языка пушту в ка
бульском лицее «Хабибия». 

- Антианглийское восстание в Вазиристане. 
- Открытие Кабульского историко-этнографи-

ческого музея. 

21---28 февраля 1919 г. - Приход к власти Амануллы-хана . 
. 28 февраля 1919 г. - Провоэглашение независимости Афганиста. 

з марта 1919 г. 

'27 марта 1919 г. 

.7 апреля 1919 г. 

21 апреля 1919 г. 

з мая 1919 г.- 3 
1919 г. 

май 1919 г. 

12 мая 1919 г. 

21 мая 1919 г. 

27 мая 1919 г 

27 мая 1919 г 

на. 

- Предложение афганского правительства 
пересмотреть англо-афганские отношения 
на основе равноправия сторон. 

- Признание правительством РСФСР полного 
суверенитета и независимости Афганистана. 

- Письмо эмира Амануллы В. И. Ленину с 
предложением союза и дружбы. 

- Письмо эмира Амануллы В. И. Ленину, по
сланное с миссией Мухаммеда Вали-хана. 

июня- Война Афганистана за независимость. 

- Восстание афганских племен на северо-за· 
падной границе Индии. 

- Опубликование манифеста об организации 
министерств в Афганистане и их функциях. 

- Переход индо-афганской границы афгански, 
ми регулярн~"'И частями под командова

нием генерала Мухаммеда Надир-хаиа. 
- Ответное послание В. И. Ленина эмиру 

Аманулле. 
- ВЗЯТJ1е Тала афгаискими войсками и опол

чениями П.1емеи. 
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27 мая 1919 г .. 

28 мая 1919 г. 

8 августа 1919 г. 

10 октября 1919 г. 

14 октября 1919 г. 

27 ноября 19]9 г. 
14 декабря 1919 г. 

28 февраля 1921 r 

.. -'- Отвегное письмо В. И. Ленина эмиру Ама
нулле о готовности Советского правитель
ства . немедленно обменяться дипломатичес
кими представительствами с Афганистаном .. 

- Приезд чрезвычайного посольства Афгани, 
стана в Ташкент. 

- Подписание англо-афганского прелиминар· 
ного договора в Равалпинди. Признание 
Англией независимости Афганистана .. 

- Прибытие в Москву чрезвычайного афган
ского посольства. 

- Прием В. И. Ленины м чрезвычайного
афганского посольства. 

- Письмо В. И. Ленина эмиру Аманулле. 
- Прибытие в Кабул чрезвычайной миссии 

РСФСР. . 
- Подписание дружественного договора 

между РСФСР и Афганистщюм. 
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Абдул Вахид Сахиб 

Абдул Гани 346 
Абдул Гани-хан Алькозай 78, 81 
Абдул Гафур 232 
Абдул Гафур Лаигари, мулла 256 
А6дул Гаффар-хан 358 
Абдул Кадир 47, 48, 47-2 
Абдул-Кадир Бадаони см. Бадаоии 
Абдул Керим Бухари 86*, 145*, 

436 
Абдул Куддус-хан 273, 381, 388 
Абдул Муктадир 427 
Абдул Халик Ихлас 303 
Абдул Халик Садозай 140 
Абдулла Ансари 34 
Абдулла Джан 240 
Абдулла-хан, беглербег Кандага-
ра 70 

Абдулла-хан Ацакзай 208, 210 
Абдулла-хан Садозай 73, 75 
Абдулхай Хабиби 454 
Абдуррауф Бенава см. Бенава 
Абдуррахман, гильзайский пред-

водитель 202 
Абдуррахман, поэт 68, 102, 472 
Абдуррахман, эмир Афганистана 

238, 239, 242*, 244*, 259--266, 
271--290, 292--297, 299, 300, 
304, 305, 307--311, 313--315, 
318, 320, 321, 334, 341, 360, 

361,365, 374, 435, 437, 443, 460, 
476, 477 

Абдуррашид 193 
Абдуссамад-хан 168 * 
Абу-л-Аббас Абдаллах ибн Та
хир 469 

Абу Билаль 469 
Абу Саид Абд ал-Хай ибн аз
Заххак ибн Махмуд Гардези см. 
Гардези 

Абу Саид Тимурид 471 
Авитабиле 174, 175* 
Ага Мухаммед-хан Каджар 143 
Агар-хан 54, 55 
Адалис А. 64* 
Адам-хан 362 
Азамир 48 
Азизуддин Попользаи см. Пополь

заи, Азизуддин 
Аймаль-хан 53, 54, 57, 472, 473 
Акбар, могольский падишах 18, 24, 

40:--45, 49, 430, 431, 472 
Акбар (Мухаммед Акбар-хан), сын 
Дост Мухаммеда 175, 191, 194, 
195, 198,200,206,211--217,220, 
221, 223 

Акорай 42, 49 
Ала ад-Дин Мухаммед II 470 
Ала ад-Дин Хусейн 470 
Алаи, Биби см. Биби Алаи 
Александр Македонский 422, 451, 

467 
Александр II, царь 247 
Алексей Михайлович, царь 52, 

431 
Али Кули-хаи 85 
Али Мардан-хан 18 
Али Мухаммед ибн Аб_ Бекр Кан-

1 Во всех указателях звездочкой отмечены номера страниц, на которых 
данное слово встречается только в сносках. Латинским алфавитом (В круг
лых скобках) в указателе имен даны фамилии авторов, цитируемых в 

, .Истории Афганистана» сочинений на западноевропейских языках. 
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дахари, мулла 60 
Али Шах Термези см. Пир Баба 
Али-заде А. А. 453 
Алиханов 287 
Алишер Навои, см. Навои, Алишер 
Аллаяр-хан 76, 77 
Аллен А. (Аllеп А. N.) 217 
Алп-тегин 469 

. Альтхейм Ф. (Altheim F.) 423 * 
Аманулла-хан 244*, 331, 347, 353, 

371-380, 387, 389, 392, 397, 
399, 401, 406, 407, 463, 477, 478 

Амин-хан 53 
Аминулла-хан Логари 208, 211, 

214, 215 
Амир Мухаммед-хан 164 
Амир-хан 57 
Амр ибн Лейс 469 
Анкетиль 213 
Ансари, Мирза-хан см. Мирза-
хан Ансари 

Антиох 1 468 
Антиох III 422, 468 
Аполлодор из Артемиты 423 
Аргуны, династия 9 
Арзани, мулла 61 
Аристов Н. А. 459 
Арриан 422 
д'Ареи Тодд 182 
Арелан-бек 18 * 
Арслан-хан 139 * 
Артабан II 468 
Артамонов Л. К. 281 
Асад-хан 164 
Асадулла 73, 75 
Асланов М. Г. 37, 38*, 39*, 115* 

457 
Ата Мухаммед-хан 148, 149, 164 
Аткинеон Дж. (Аtkiпsоп J.) 201 * 
Атчиеон (Aitchison С_ И.) 445 
Аурангзеб 19*, 51-59, 67, 69, 

166*, 431, 457 
Афгана 21, 22 
Афзаль-хан см. Мухаммед Афзаль-

хан 

Афзаль-хан Хаттак 37,38,58,59,68 
Ахад Попользай, мулла 272, 273 
Ахдад (Ихдад) 37, 39, 45-47, .472 
Ахемениды 422, 451 
Ахмед, юеуфзайский мали\< 12 
Ахмед-хан Садозай 86-88, 473 
см. далее Ахмед-шах 
Ахмед-шах 73, 88-102, 104, 106, 

108, 118, 119, 136, 138-140, 142, 
148, 178, 432, 433, 435, 437, 
449*, 454, 473 

Ахмед Али Кохзад см. Кохзад 
Ахмед Али-хан 243 
Ахрамович Р. Т. 398 *. 

Ахунд Дарвеза Нинграхари 28, 29, 
31, 36, 37, 38*, 44, 60, 61, 429, 
430 

Ахундзаде Абдуррахим-хан Какари 
272, 273 

Ашраф, гильзайский шах Ирана 
74-76, 473 

Ашраф, сын Хушхаль-хана 57, 58 
Аюб, сын Тимур-шаха 153, 154, 

163 
Аюб, сын Шер Али-хана 250, 264-

269, 271-274 

Баба-хан 262 
Баба-хан Курд 77* 
Бабаходжаев М. А. 176*, 177* 
Бабур, Абу-л-Касим 471 
Бабур, 3ахир ад-Дин Мухаммед 

7-17, 23, 24, 27, 36*,301, -129, 
472 

Бадаони, Абдал-Кадир 37 
Бадар 31 
Бадша-хан 359* 
Балазури 424 
Бамизаи 88 
Бань Гу 423 
Барбье де Менар (ВагЫег de Меу-

nard) 456* 
Барт Ф. (Barth F.) J27*, 132* 
Бартольд В. В. 23*, 424, 453 
Бартон В. (Barton W.) 461 
Батан (Битан) 19, 20 
Батани, Ибрахим 430 * 
Баха ад-Дин 3акария 34 
Бахадур-шах 58 см. Шах Алам 
Бахаку 52, 472 
Бахрам, сын Хушхаль-хана 57 
Бахрам Газневид 470 
Бачайи Сакао 407, 414 
Баязид Ансари 33-39, 60, 61, 68, 

429, 430, 472 
Бейхаки 425 
Бекетт Г. (Beckett Н. В.) 123 
Беленицкий А. М. 453, 454 
Беллью Г. (Bel1ew Н. W.) 253,447 
Беляев В. И. 430* 
Бенава, Абдуррауф 412, 457 . 
Бернс А. (Burnes А.) 176, 181-185, 

196, 204, 205*, 206, 208, 209, 
442; 444, 474 

Бертелье А. Е. 454 
Бертелье Е. Э .. 454 
Бехар М. 425 
Биби Алаи 45-48 
Биби Мубарика 12, 13 
Биконсфильд см. Дизраэли 
Бирбаль, раджа 43 
Бируни 424 
Бисмарк 245 
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Бларамберг И. 182, 185 
Болдырев А. Н. 454, 456* 
Бондаревекий Г. Л. 317* 
Брайдон У. 214 
Броун С. 248 
Брюс Р. (Bruce R.. 1.) 461 
Букинич Д. Д. 322-324, 326*, 

335, 440, 441 
Бурхан 21 
Бэкер 256, 257 
Бэрроуэ 266-296, 271 
Бэт 288 

Вавилов Н. И. 301*, 321, 322, 
324, 326*, 334, 335, 440, 441 

Вагнер 353 
Ваймер 206 
Василий Даудов см. Даудов Васи-
лий 

Васудева 468 
Велиди А. З. 427* 
Великие Моголы (Моголы) 7, 16-19, 

25, 26, 30, 39, 41, 49, 57, 63, 68, 
69, 86*, 92,93*, 96, 431, 457, 
460, 472 

Вельяминов-Зернов В. 465 
Виктория 86* 
Вильгельм II 352, 353 
Виткевич И. В. (Ян Виткевич) 

172, 179-181, 183, 184, 474 

Газан-хан 136, 160 
Гаэневиды 455*, 469, 470 
Гамильтон А. (Натiltоп А.) 313,329 
Гамильтон Грант 397 
Ганда Сингх (Canda Singh) 460* 
Ганковский Ю. В. 79*, 141*,433, 

435*, 439, 458 
Гардези 425 
Гарди, Ибрахим см. Ибрахим Гар-
ди 

Гафуров Б. Г. 452 
Гекатей 422 
Гентиг 353-355 
Георгий Х 1 (Гурген-хан) 70-73 
Гермей 468 
Геродот 29*, 422 
Гиршман Р. (Ghirshmal1 R..) 420, 

452 
Гиш 303 
Гияс ад-Дин 1 Курт 471 
Гияс ад-Дин II Пир Али Курт4 71 
Гияс ад-Дин Мухаммед Гурид 470 
Гладстон В. 260, 264 
Глейг 442 
Гноли Г. (апон а.) 2з 
Гоголь Н. В. 415 
Голицын М. М. 85 
Гордон (Гордон-Полонская) 458 
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Горчаков А. М. 245, 246 
Горький А. М. 415 
Грей Эд. 319 
Григорьев В. В. 22, 192, 205, 207, 

442*, 451, 459, 465, 466 
Гринвуд (Greenwood) 217, 442 
Гриффин Л. 260* 
Губар Мир Гулам Мухаммед 459 
Гулам Мухаммед-хан 347 
Гулам Хайдар-хан 194*, 219, 225, 

272, 297, 298, 300 
Гулам Хайдар-хан Вардак 262, 

263 
Гулам Хайдар-хан Чархи 258 
Гуль Джи 201 
Гуль Мухаммед 201, 202 
Гумбольдт 180* 
Гургушт 19-21 
Гуревич Н. М.339, 458 
Гуриды 470 
Гюго В. 415 

Давыдов А. Д. 457 
Дад-хан 79* 
Дайер М. 378, 387 
Дальхузи 225 
Данай 20 
Даниял Аталык 201 
Дара Шикох 19* 
Дарвеза см. Ахунд Дарвеза Нинг-

рахари 

Дарий 1 422 
Дария-хан 53, 57 
Дармстетер Ж. (Darmesteter J.) 

101, 113* 
Даттаджи Синдия 96 
Даудов Василий 56, 432 
Даулат-хан 14 
Делавар-хан Исхакзай 141 
Деметрий 468 
Денни 203, 442 
Джабар-хан 164 
Джадунатх Саркар см. Саркар, 
Джадунатх 

Джалал ад-Дин, сын Баязида Анса-
ри 40-42, 45 

Джалал ад-Дин, хорезмшах 470 
Джамал ад-Дин Афгани 202, 434 
Джами 454 
Джасвант Сингх 52, 54 
Джахан-хан 96 
Джахангир, могольский падишах 

16, 24, 47, 431 
Джахангир-мирза, брат Бабура 8 
Джеймс (James) 134* 
Дженкинс 257 
Дизраэли (Биконсфильд) 245, 259*. 

260 
Дин 306 



Дин Мухаммед (мулла Мушк-и 
Алам Аидари) 256 

Динавери 424 
Диодор 422 
Диодот 468 
Днепровский Н_ 337 
Дорн В_ А. 22, 430, 456 
Дост Мухаммед 147-149*, 151, 

153, 154, 156, 163-164, 166, 168 
173, 175-177, 180, 185, 187, 
191-196, 198-201, 203-206, 
211-213, 216, 218-232, 235-
237, 239, 255*, 308, 365, 438, 
444, 474, 475 

Дурханый 362 
ДЭН Л. 313, 314, 340 
Дюгамель 184 
Дюраид М. 295-297 

Евкратид 468 
Евтцдем 468 
Егише 424 
Ефремов Ф. 438 

Жюль Верн 349 

3аин-хан 43, 44 
Засыпкин 276 
Зафар-хан 47 
Заходер Б. Н. 427*, 453 
ЗeNан-хан 76* 
Земан-хан, барак. зайский иаваб 164 
Земаи-шах (Садозай) 143-145, 

422, 473 
Зенды, династия 143 
Зиновьев И. А. 240*, 259*, 317 
Зирак 25 
Зороастр 422 
Зу-н-НунАргун 8, 472 
Зульфикар-хаи 76, 77 

Иббетсон 445 
Ибн ал-Асир 424 
Ибн ал-Факих 424 
Ибн Хаукаль 23*, 424 
Ибн Хордадбех 424' 
Ибрахим Батани см. Батани, Ибра-
хим Ибрахим Газневид 470 

Ибрахим Гарди 97 
Ибрахим Лоди 13-15 
ИЗВОЛЬСКИЙ А. П. 319 
Изз ад-Дин 470 
Иехуда 21 
Имра 303 
Инаятулла-хан 371, 372, 436* 
Иса-хан 228* 
Искандер Бернс см. Бернс А. 
Исмаил, наставник Баязнда Ансари 

34 

Исмаил ибн Ахмед Саманид 469 
Исмаил 1 Сефевид 9, 10, ·472 ' 
Исфараги см. Мирза I(аландар 
Мушриф Исфараги 

ИСФ1Jзари 30, 427*, 428, 456 
Исхак-хан 310, 476 
Ихдад см. Ахдад 
Ихлас см. Абдул Халик Ихлас 

I(абир-хан 201 
I(абули Мал 99. 
I(аваньяри Л. 249-251, 253, 254, 

272, 476 
I(аджары 143, 144, 146, 183 
I(аджин 31 
I(адфиз 1 468 
I(ази Саад ад-Дин см. Саад ад-Дин, 
кази 

I(азим-бей 352 
I(айду 471 
I(айс 20, 22 
I(алинин М. И. 376 
I(алушкин И: П. 79* 
I(амбир Али 36 
I(амран, сын Бабура 17, 24, 25 
I(амран,сын Махмуда 151-154, 

181*, 182, 197, 221, 474 
I(ан 31 
I(анд 20 
I(анишка 468 
I(арахан Л. М. 394 
I(араханиды 469 
l(aplIМдaд 48 
I(аррак Сингх 187* 
I(арран (I(арлан) 19, 21 
I(аруэ О. (Caroe О.) 464 
I(асим-хан, сподвижник Акбара 
Моroла 41 . 

I(асим-хан, правитель Дира 135,136 
I(винт I(урций Руф 422 
I(еннеди 442 
I(ерзон д. 311, 313, 314 
I(ида 2.а 468 
I(ин Дж. 189, 193, 195 
I(ир 467 
I(лэрак М. 80 
I(овалев Е. П. 321 *, 324, 326*, 

327, 339, 440 
I(овалевский М. М. 123*, 445-
l(оЗJIОВСКИЙ, князь 52, 431 
I(олчак 391 
I(омаров 287 
I(онолли А. (Сопоl1у А.) 442 
I(онолли Эд. (Сопоllу Ed.) 114* 
I(оссович 1(. 465* 
I(оттон С. (Cotton S.) 189, 197* 
I(охзад, Ахмед Али 451, 454 
I(охендиль-хан 164, 166, 177, 180, 

181, 183, 190,221*,226 
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Крокер Г. Ф. 382 
Крусинский 30*, 441 
Ксеркс 422 
Ктесии Книдскии 422 
Куропаткин А. Н. 351 * 
Курты 456*, 464, 470, 471 
Кутб ад-Дин Айбек 470 
Кэй Дж. (Кауе) 195, 460 
Кэмпбелл 170*, 209 

Лазарь Парбский 424 
Лауренс Джон 225, 238 
Леиден Дж. (Leyden J.) 38* 
Ленин В. И. 288, 375-377, 391, 

393, 394, 398, 400, 401, 478 
Лермонтов М. Ю. 415 
Лисовский 354* 
Литтон 246, 259* 
Лич 442 
Лоди, династия 13, 14, 17*, 430, 

471 
Локхарт, генерал 296 
Локхарт Л. (Lockhart L.), историк 

457 
Лорд П. 204, 205, '442 
Лоуренс Джордж (La\vrence а). 175, 

210, 443 
Л9мсден Г. (Lumsden Н. В.) 133, 

227 
Лэмсден П. 286, 287 

Майо 240 
Мак-Грегор (Мас Gregor) 215*, 

253 
Маккензи Д. (Масkепziе О. N.) 60*, 

464 
Мак-Кэскилл 217 
Макман д. (Масmипп D.) 255 
Макниль 187 
Макнотен В. 186, 189, 190, 195-

197, 202*, 204 - 206*, 208, 
210-212 

Макферсон 257 
Малаля 270 
Малек-яр 26 
Мали, шейх см. Шейх Мали 
Малик Касем 151 
Маллесон Д. (Mallesbn а.) 362, 

462 . 
Ман Сингх 42, 43 
Манн Оскар (Мапп Oskar) 432 
Мануччи Никколао (Mallucci N.) 

55, 56* 
Маркс К. 33, 123*, 129, 130, 135, 

144, 246, 444, 449 
Масси 257 
Массон М. Е. 454 
Массон Ч. (Masson Ch.) 166, 442 
Масуд 1 425, 469, 470 
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Масуд III 470 
Масуд, сын Суюргатмыша 471 
Масуди 424 
Мато 20 
Маудуд 470 
Маулави Ахмед 361, 362* 
Махабат-хан 46, 53 
Махандра Пратап см. Лратап, 
Махандра 

Махмуд. Махмуд-шах (Садозай) 
143, 145, 146, 148-155, 181 *. 
436, 473, 474 

Махмуд Афгани см. Махмуд Тарзи 
Махмуд Газневид 424, 469 

. Махмуд, сын Мир Ваиса 73, 74, 473 
Махмуд Тарзи (Махмуд Афгани) 

347-350. 363,' 392, 435, 477 
Махтум-Кули-хан 274, 284 
Менгу-хан 471 
Менандр 423 
Мехрдиль-хан 164, 177 
Миклухо-Маклай Н. Д. 80, 454 
Минаев И. П. 447 
Минорский В. Ф. 455* 
Минто 315, 317 
Мир Абдул Керим Бухари см. Аб
дул Керим Бухари 

Мир Абдулла 473 
Мир Ахмед-шах Ризвани см. Риз

вани 

Мир Вайс 70-73, 79,80, 102, 441, 
457, 473 

Мир Майи 362, 363 
Мир Масджиди 210 
Мир Шахзаде Хасан 261, 262 
Мирза Каландар Мушриф Исфа-

раги 95* 
Мирза Мухаммед 172 
Мирза Мухаммед Хаким 35. 42 
Мирза-хан Ансари 60*, 61 
Митридат II 468 
Михиракула 469 
Моголы см. Великие Моголы 
Молчанов А. А. 454 
Мольер 415 
Мони 303 
Монро Ч. 392 
Мор Томас 362* 
Моргенстьерне Г. (Morgenstierne G.) 

6:3 
Мохан Лал Кашмири 201 *, 442 
Мохсин Фани 430 
Мубарика см. Биби Мубарика 
Мугинов А. М. 404* 
Мукаддаси 424 
Мукррам-хан 55 
Муким 8, 9 
Муктадир, Абдул см, Абдул Мук

тадир 



Мулла Повинда см. Повинда, мул-
ла 

Мунши Ахмед-джан 362, 363 
МурКрофт 442 
Муса-хан Исхакзай 87 
Муса-хан, мехтар (гильзайский) 

201 
Мухаббат-хан Попользай 87 
Мухаммед зл-Мунши ибн Ибрахим 

ал-Хусейни 432 
Мухаммед, пророк 22, 34 
Мухаммед Азам-хан 219, 237-

239, 250 ' 
Мухаммед Азим-хан 149-151, 

'153-155, 159-161, 163 
Мухаммед Акбар-хан см. Акбар, 
'сын Дост Мухаммеда 
Мухаммед Акрам-хан 223 . 
Мухаммед Али 460 ' 
Мухаммед Али Раунак 415 
Мухаммед Амин-бек, правитель 
Хульма 198 

Мухаммед Амин-хан 219, 473 
Мухаммед Афзаль-хан 191, 192, 

194*, 198, 200, 219, 220, 223, 
2з1, 238 

Мухаммед Вали-хан 377, 392, 
394, 395, 400, 401, 478 

Мухаммед Дауд 413, 414 . 
Мухаммед Джан-хан Вардак 256'""'

,258 
Мухаммед 3ахир-шах 408 ' 
Мухаммед 3еман-хаи 163*, 211, 

214 
Мухаммед Исмаил 165*, 233* 
Мухаммед Казнм 79* 
Мухаммед Надир-хан 270, 363-

365, 379, 381, 383-389, 399, I 

477, 478 
Мухаммед Назим 455* 
Мухаммед Осман-хан 257 
Мухаммед СИДДИКИ 427 
Мухаммед Тимур 204 
Мухаммед Хаким-хаи 194*, 195*, 

198, 199*, 200*, 201, 205*, 209, 
438 

Мухаммед Хашим-хан 365 * 
Мухаммед Хаят-хан 31, 48, 49,81 *, 

104, 241*, 253, 433, 434 
Мухаммед Хусейн 370, 372, 373 
Мухаммед Шафи 38* 
Мухаммед Шей бани 7-9, 472 
Мухаммед Шериф-хан 293*, 297, 

299, 306 
Мухаммед Юсуф, премьер-министр 
Афганистана 414 

Мухаммед Юсуф-хан, отец Мухам
мед' Надир-шаха 3~4, 365 
Мухаммед Якуб-хан см. Якуб-хан 

Мухаммед-хан Афган 76* 
Мухаммед-хан Афшар 77* 
Мухаммед-хан Мерви 77 
Мухаммед-шах Каджар 181,182,474 
МухаМAlед-шах Могол 82 
Мухаммедзаи, род и династия 156, 

347, 365 
Мухлис см. Али Мухаммед ибн 
Абу Бекр I(андахари 

Мушк-и Алам см. Дин Мухаммед 
Муызз ад-Дин Хусейн Курт 471 

Навои, Алишер 454 
Навуходоносор 21 
Надир-шах (Мухаммед Надир-шах) 
король Афганистана (1929~1933) 
407, 408, ранее см. Мухаммед 
Надир-хан 

Надир-шах Афшар 75--87, 89, 92, 
93, 95, 99, 118, 141*, 178, 438, 
439, 473 

Наполеон 1 Бонапарт 144, 146, 
147. 174, 448, 450, 474 

НараАн А. (Nагаiп А.) 451 
Нариманов Н. Н. 400 
Насир-и Хосров 454 
Наснр-мнрза 8, 9 
Насрулла-мирза 77* 
Насрулла-хан, бухарский эмир 

198-200, 206, 211, 438 
Насрулла-хан, сын Абдуррахмана 

309, 312, 313*, 315, 316, 350, 
351, 35З, 354, 371, 372 

Насрулnа-хан Нурзай 87 
Нейль 442 
Нек Мухаммед-хан 243 
Некрасов Н. А. 415 
Нидермайер о. (Niedermayer О.) 

352-355 
Низам ал-Мульк, правитель Чит-
рала 298 

Никколао Мануччи см. Мануччи 
Николай 1 172 
Николай II 354 
Ниматулла 430 
Нотт Р. 215-217, 475 
Нур ад-Дин 40 
Нур Мухаммед-хан 86, 87 

Окленд Д. 172, 173, 474 
Омар, сын Баязида Ансари 34, 40 
Омар-хан, правитель Кокандского 
хаиства 95* 
Омар-Шейх Тимурид 7 

Пайинда-хан 141, 143, 145, 365* 
Пайяв-хан 362 
Пальмерстон г. 172*, 183* 
Панджтар 166 
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Панджу 47 
Патан см. I(айс 
Перовский В. А. 172, 180' 
Пероз 468 
Петр ! 75*, 245, 315 
Петров П. И. 82* 455* 
Петрушевский И. П. 426, 427, 453 
Пигулевская Н. В. 452 
Пир Баба (Сейид Али Шах Терме
зи)36, 165* 

Пнр Мухаммед, внук Тимура 471 
Пир Мухаммед-хан (ХУН! в.) 

157, 164 
Пир Мухаммед-хан (XIX в.) 77* 
Пир-и рошан; Пир-и тарик см. 
Баязид Ансари 

Повинда, мулла 30'5 
Полибий 422 
Поллок 215, 216, 475 
Поляк А. А. 176* 
Помпей Трог 423 
Попользаи, Азизуддин 460 
Поттинджер Э. 182, 212 
Пратап, Махандра353, 354 
Приск Панийский 423 
Прокопий Кесарийский 423 
Птолемей Лаг 422 
Пурдиль-хан 154, 163, 164 
Пушкин А. С. 415 
Пхульра Сингх 161 

Раверти Г. (Raverty Н. G.) 50', 59*, 
447, 448 

Ранджит Сингх 86*, 146, 147, 149, 
150, 158-165, 167, 168*, 16:)--: 
171, 173-175, 183, 185-187, 
190', 474 , 

Рафаилов 148 
Рахимдад-хан Баракзай 141 * 
Рахматулла 145* 
Рахмдиль-хан 164, 177, 226, 237 
РеЙснерИ. М. 27*, 38*, 39*, 94*, 

99*, 10'7, 10'8*, 110', 122*, 124*, 
156, 329,331, 458 

Рейснер Л. М. 399 
Риджвей В. 287, 290 
Риджвей Р. (Ridgway R. Т.) 446 
Риза ибн Мухаммед Касим Мухам-
мед Риза 434 

Риза Кули-хан 83* 
Ризвани, Мир Ахмед-шах 361 
Рикс Э. М. 329, 352*, 393 
Риттер К. (Ritter К) 451, 459, 465 
Риштия см. Сейид Касим Риштия 
Робертс Ф. (Roberts Р.) 229*, 248, 

252-254,256-258,263,271,272, 
293-295, 476 

Робертсон 298 
Ромодин В. А. 436* 
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Роуз 445 
Роулинсон Г. (Rawlinson H.~ 

119*, 156, 436 
Рукья-бегум 151 
Рыбичка Э. 371 * 

Саад ад-Дин, кази 272, 288, 29() 
Сабир-шах 87 
Садашир Бхао 97 
Садо 25, 26, 472 
Садозаи, Садозайская династия 

25, 139, 140', 145, 154, 156, 
163, 191,244*, 435 

Садулла, факир 30'5, 30'6 
Сазонов 319 
Саид-хан 47 
Саид Мухаммед Могол 437* 
Сайкс П. (Sykes Р.) 380, 451, 462-

464 
Салех Мухаммед-хан 380-382 
Салих Мухаммед 363 
Са'либи 424 
Самани 424 
Самсам ад-Даула Шах Наваз-хаи 

438 
Санджар 470 
Сарбан 19, 20 
Саркар, Джадунатх (Sarkar, Ja-

dunath) 56, 87, 94, 98, 457 
Сатьяпал 378 
Саул 21, 22 
Саффариды 469 
Себеос 424 
Себук-тегин 469 
Сейдал-хан Гильзай 77 
Сейид Али Шах Термези см. Пир 

Баба 
Сейид Алим 369 
Сейид Акбар-шах 165, 167 
Сейид Ахмед Барелви 165-167, 

173, 233* 
Сейид Касем Риштия 166*, 175*, 

205, 218, 219, 416, 459 
Сей ид Мухаммед, сын Яр Мухам

меда 225* 
Сейид Мухаммед-хан, брат Фатх-

хана 157, 164 
Сейид Хамид Бухари 40' 
Сейф ад-Дин Мухаммед Гурид 470' 
Сейфутдин Китчлу 378 
Сел ев к 1 467, 468 
Сельджукиды 470 
Семенов А. А. 30*, 436, 440, 454 
Сефевиды 17-19, 25, 26, 69-74, 

80', 92, 93*, 431, 457, 472 
Сефи 1 18 
Сиддики, Мухаммед 427 
Сикандар Лоди 17* 
Симонич 180, 181, 183, 184 



Сирадж ад-Дин Ансари 34 
Скилак 422 
Соболев Л. Н. 459 
саймонов 438 
Стааль 294 
Стил Р. (Steel R.) 27, 30, 431* 
Стоддарт Ч. 182 
Столетов Н. 246, 247, 439, 475 
Страбон 422 
Стюарт Д., генерал 248, 263 
Стюарт, дипломат 285 
Сулейман, мулла 34 
Сулейман, сын Ахмед-шаха 140 
Султан Али 153, 154 
'Султан Ахмед-хан Баракзай 200*, 

227, 229, 235--237 
'Султан Махмуд-хан 201 
'Султан Мухаммед-хан, сын Пайин

да-хана 157, 159, 161, 164, 167, 
171, 365* 

'Султан Мухаммед-хан Баракзай 
211 

'Султан Мухаммед-хан Дурани, ис-
торик 88, 433 

(Сур, династия 430, 472 
Сурайя 347 
Сури, династия 469 
СУРИll Я. 3. 393--396, 402 
Сыма Цянь 423 
Сыроежин Никита 52 
Сэль, генерал 204, 206, 208, 214, 

215 
Сэйл Ф_ (Sale, Lady F.) 442 
Сюань Цзан 423, 469 

'Табари 424 
Тавернье 441 
Таги-хан 84 
Таджу-хан 279, 280 
Тан 31 
Таппер (Tupper С. L.) 445*, 447 
Тарзи, Махмуд (Махмуд-бек) 

см. Махмуд Тарзи 
Тарин 20 
Тарн В. (Таrn W.) 451 
Тахириды 469 
Тахмасп 1 Сефевид 17, 18, 472 
Тахмасп, сын Хусейна Сефевида 

75, 77 
Тахмасп-хан из племени джалаир 

83 
Тейлор 235, 236 
Тимур (Тамерлан) 33з* 
Тимур, сын Шуджи 193, 194, 196 
Тимур-шах, сын Ахмед-шаха 96, 

140--143, 152, 308, 432, 433*, 
460, 473 

Тимур-шах, наиб-салар 286 
Типу-султан 144, 146 

Толстов С. П. 112, 302*, 452 
Толстой Л. Н. 213, 415 
Томановский 351 * 
Тор 37, 47 
Торамана 468 
Торборн С. (Thorburn S. S.) 125*, 

127*, 461 
Требек 442 
Тревер .1(. В. 451, 452 
Тэт Дж. (Tate G. Р.) 419, 461 
Тушканов Василий 52 

Удни Р. 293*, 296, 300 
Уилли (WШу) 445 
Улуг·бек, сын Абу Саида 12, 471 
Ульянов В.И. 394 см. Ленин В. И. 
Умра-хан 293, 297-299 
Уорбартон Р. (Warburton R.) 292, 

443 
'Устад Али 10 
Утби 424 
Утрам Дж. (Outram J.) 195, 202 
Уэйд .1(. 169, 191, 193, 194, 196 

Фа Сян 423 
Фавст Бузанд 424 
Файз Мухаммед Катиб 363, 437 
Файзулла, кази 143 
Фань Е 423 
Фарид 17* см. Шер-шах 
Фаридун 35 
Фаррухзад 470 
Фаст 175* 
Фатх Али-шах Каджар 152, 153* 
Фатх Джанг 215--217 
Фатх-хан Баракзай 145-153, 156, 

157, 474 
Фахр ад-Дин Курт 471 
Фахр Ахмед-хан 252 
Федор Алексеевич, царь 56, 432 
Феррье Ж. (Ferrier J.) 442, 461 
Фигвероа, Гарсиас де Сильва 

(Figueroa, Garcias de' Silva) 
431* 

Фидаи-хан 54, 55 
Филипп III 431 * 
Финч В. (Finch W.) 46, 431 * 
Фируз ад-Дин 147, 151, 152 
Форстер Дж. (Forster G.) 441 
Фотий 422 
Фофанова М. 64* 
Фраат 1I 468 
Фрэйзер-Титлер В. (Fraser-Tytler 

W.) 462 
Фрунзе М. В. 394 

Хабибулла см. Бачайи Сакао 
Хабибулла, сын Мухаммеда Азима 

163, 164 
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Хабибулла, Хабибулла-хан, эмир 
Афганистана (сын Абдуррахмана) 
308, 309, 311--316, 319--321, 
328--330, 333, 334, 336*, 338, 
339, 341, 342, 345--351, 353--
355, 360, 361, 363, 365, 366, 
368--374, 436, 437*, 443, 450, 477 

Хабибулла-хан, брат Шер Али-ха-
на 247 

Хаджи Абдул Вахид Сахиб 358 
Хаджи Джемаль-хан Баракзай 87 
Хаджи Турангзаи 359 
Хаджи"х3!! Какари 190, 195 
Хайдар-хан 191 
Хаким Абдул-Фатех 43 
Халили Халилулла 350, 454 
Халфин Н. А. 205 
Хамза 40 
Хамид Бухари см. Сейид Хамид 
Бухари 

Ханна Г. (Наппа Н. В.) 461· 
Хантер (Hul1ter) 446* 
Ханыков Н. В. 229, 419* 
Хари Сингх 164, 165, 173--175 
Харлан Дж. (Har1an J.) 171, 442 
Харшбун 20 
Хасан 17* 
Хафиз Курт 471 
Хашим-хан, кунарский сейид 202 
Хаят-хан см. Мухаммед Хаят-хан 
Ходжа Исмаил см. Исмаил 
Холдич Т. (Holdich Т. Н.) 461 
Холькар 96 
Хотак-Баба 26 
Хрисанф 438 
Хулагуиды 471 
Хумаюн, сын Бабура 13, 17, 18, 

36*, 433 
Хумаюн, садозайскнй царевич 143 
Хусейн, гильзайский правитель 
Кандагара 75, 77, 79, 102 

Хусейн Байкара 7, 8, 471 
Хусейн Сефевид 70, 71, 74, 76 
Хусейн Али, историк 433 
Хусейн Али, посол Дост Мухамме
да 172 

Хусрау-шах 7, 8 
Хушхаль-хан Хаттак 13, 37, 48-

51, 53--55, 57--59, 61--68, 472 
Хюгель К. (Hiige1 К.) 461 

Чабров Г. Н. 172* 
Чалак, мулла 52 
Чандрагупта 467 
Чаттар Сингх 222 
Челмсфорд 374, 375, 380 
ЧеМберлен Н. (Chamberlain N ,) 

230, 234, 235 
Чехов А. П. 415 
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Чжан Цянь 423 
Чингисхан 424, 463, 470 
Чинджо 48, 49 
Чичерин Г. В. 400 

Шамс ад-Дин 1 Курт 464, 470, 471 
Шамс ад-Дин II Курт. 471 
Шархбун 20 
Шах Алам 58, 59 
Шах Вали-хан, везирь Ахмед-ша

ха 100, 140, 141 
Шах Вали-хан, маршал 384, 389, 

460 
Шах Даула 389 
Шах-Джахан 18, 49, 52, 472 
Шах-Мансур 12 . 
Шах Махмуд-хан 365*. 385 
Шах Мурад 143 
Шах-бек Аргун 9 
Шах-бек, могольский правитель 
Кабула 46 

Шахамат Али 442 
Шахбаз-хан 49 
Шахпур 217 
Шахрух, внук Надира Афшара 99-
Шахрух Тимурид 471 . 
Шейх Мали 31, 32, 59", 429" 
Шейх Омар см. Омар, сын Баязида 
Ансари 

Шелтон 210 
Шер-шах (Шер-хан) Сури 17, 18 
Шер Али-хан, эмир Афганистана 

219, 237 __ 247, 249, 250, 255*, 
256, 274, 475 

Шер Али-хан Кандагари 265--267, 
272 

Шер Афзаль 298, 299 
Шер Сингх 187* 
Шердиль-хан 163, 164 
Шиваджи 96* 
Шики Хутуху-нойон 470 
Шихаб ад,Дин Мухаммед Гурид 470 
Шуджа ал-Мульк 146, 147, 149. 

150, 153, 169--172, 184, 186, 
188--197,199,201,203--207, 209-
211, 214--217, 219, 434, 443, 
474 

Шуджаат-хан 54 
Шэдболт С. (Shadbolt S. Н.) 461 

Эдай D. (Adye D.) 461 
Эдварде Г. (Edwardes Н. В.) 122, 

225, 443 
Элджин 238 
Элленборо 215,216 
Эльфинстон М. (Elphinstone М.) 

22, 88*, 89, 90*, 93*, 103, 109, 
124, 131--134, 146, 147, 448--450, 
464, 474 



Эльфинстон У., генерал 210-213 
Энгельс Ф. 33, 110 

Юлий Цезарь 130 
/Юстин 423 
. Юсуф Африди 48 

Яворский И. Л. 241 *, 243, 246, 
439 

Якуб-хан, сын Шер Али-хана 237, 

239, 246, 249-252, 254, 255"'. 
261, 476 

Якуб ибн Лейс 469 
Якуби 424 
Якубовский А. Ю. 453, 454 
Якут 424 
Яр Мухаммед-хан, сын Пайинда
хана 157, 164, 166 

Яр Мухаммед-хан Алькозай 181 *, 
196, 197, 221, 225* 

Яхья-хан 49 



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

А-бу-цзянь 4б9 
Аби Истада, оз. 11 
Абдалийское княжество б9 
Агра 15, 4б 
Азия 129, 130, 313*, 398, 411, 

452, 467 
Азия Центральная 394 
Ак-тепе 28б 
Акора 49 
Акча 224 
Акче 223 
Ал-Тимур 385 
Али Масджид 42, 53, 218, 25б 
Алигарх БО" 
Алингар, р. 300*, 301 
Аллахданд 32 
Алтун-Джилау 2б2 
Амбала 240 
Амбельский проход 234 
Америка 313*, 377, 402 
Амритсар 99, 378 
Аму-Дарья левобережье 7, 100, 143, 

195, 197, 198, 202,221-223,278, 
283, 339, 439 

Аму-Дарья правобережье 4б9 
Аму-Дарья, р. 7, 17, 143, 200, 201, 

24б, 2бl, 2б2, 285, 295, 410, 470, 
471 

Англия 135, 14б, 173, 181, 183, 184, 
18б, 187, 197, 208, 220, 221*, 
224-229, 232, 235, 23б, 240, 243, 
245-247, 250, 259, 260, 2б4, 275, 
27б*, 283-28б, 288, 289, 292*, 
293, 295, 300, 30б, 313-320, 
339-341, 343, 348, 351-353, 
359*, 3БО*, 370, 374, 375, 379, 
381, 389, 390, 392, 395, 39б, 399, 
402, 403, 450*, 4бl, 47б 

Андхой 84, 100, 473 
Аравия lбб 
Арахосия 4б7, .4б8 
Аргандаб, р. 78, 322, 324 
Аргандех, кишлак 194 
Аргестан 25 
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Арея 4б7, 4б8 
Артемита 423 
Асмар 297, 304 
Астерабад 75 
Атток 24, 40-44,48,49,52,59,82, 

148-150, lб5, 222, '474 
Ауд 9б, 144 
Афганистан 7, lб, 22, 23,. 2б, бl, 

73, 7б, 83-85, 8б*, 87, 90, 9б, 
98-101, 107, 119, 138, 140, 142, 
144-149, 154-15б, 158, lб3, 
lб8, lб9, 171-173, 175,17б*,178-
192, 195-198, 201, 202, 205*, 
20б-209, 211-222, 224, 225, 
227 229-232, 235-252, 255-
2бб~2б8-285,28б*,288-291,293, 
294*,295,297,298,300,301,304, 
308-329, 331-3бl, 3б3-377, 
379-382" 384, 38б--41б, 419, 
-421-424, 42б, 428, 429*, 430-
432, 435, 438-444, 446-45б, 
457*, 458--4б5, 4б7, 4б8, 473--
478 

Афганистан Восточный 2бl 
Афганистан Северный 204, 261, 2б3. 

322, 323, 330*, 33б, 340, 420, 
424, 425, 431, 457, 4б7 

Афганистан Центральный 32б* 
Афганистан Юга-Восточный 2бl 
Афганистан Южный 271, 32б*. 

4б7 
Ахал-Текинский оазис 283 
Ахеменидская империя 451 
Ахча 475 
Ашрет 299 
Ашхабад '287 

Баг, пункт 382 
Баг-и Бабур, парк 15 
Багдад 352 
Багдадская железная дорога 31б 
Бадахшан 13, 18, 19, 50, 100, 241, 

2бl, 2б2, 2б4, 321--323, 32б*, 
340, 381, 431 



Бадахшан, Афганский 261 
Бадгис 73, 77, 101, 279, 280, 334 
Баджаур 43, 44, 45*, 55, 136*, 

139*, 220, 235, 291, 293, 297*, 
299, 307, 473 

Баджаур, крепость 12 
Баджгах 203 
Базар, долина 42 
Байрам-Али 391 
Баку 75* 
Бактрия 422, 467, 468 
Бактры 420, 468 
Бала-Хисар, крепость 145, 163, 

164, 195, 196,209,210,214-217, 
247, 250, 251, 253, 254, 258 

Балакот 167 
Балх 14, 18, 19,50,56,83*,84,100, 

144, 223, 224, 228, 237, 322*, 
324,419,420,431,438,469-471, 
473, 475 

Балхская область 18 
Бальджуанское бекство 328* 
Бамиан 7, 100, 176, 195, 197,201, 

203, 323*, 426*, 470 
Бамианская долина 322 
Бамиана, район 455* 
Бангаш 10, 35, 96 
Бангаш (Курам), р. 11 
Бангаш, туман 11 
Бангашат 90 
Банну 10, 11, 23, 25, 27, 45*, 59, 

120, 166, 222, 253, 357, 362, 386, 
390, 433 

Б,анну, город 385 
Бара, р. 10, 27, 47, 106' 
:БараIlДУ, р. 234 . 
Барелви 165 
Башгол, долина 298 
БаШгул,р. 300, 302 
Беграм 419, 420, 462 
Беграм (Пешавар) 10 
Бела 11 
Белая, р. 391 
Белуджистаы 90, 100, 190, 298*, 

320, 378, 383, 386, 394, 467 
БелуджистанСеверный 11'" 
Бельгия 403 
Бемару, холмы 210 
Бенгал 229* 
Бенгалия 15 
Биджапур 58 
Бихар 15, 17 
Ближний Восток 316,317,348,403, 

424, 452 
Боланский проход 169, 248,,280 
,Liоланское ущелье 189 
оомбей 188, 315, 359, 407 *, 450 
Бразилия 393 * 
33 История Афганистана 

Брнтанская империя 229, 292, 377,. 
389, 395 . 

Британская Индия -184, 246, 264, 
275, 276, 291, 320, 340, 370, 477 

Бунер 24, 32, 36 *, 43, 44, 58, 105, 
128, 132, 136 *, 161, 233 *, 234, 
292 *, 294, 299, 306, 307, 359, 472 

Бурдж-и Вазир, крепость 163 * 
Буст 78, 470 ' 
Бухара 18, 56, 95 *, 143, 145, 172, 

180 *, 197-201, 203, 206, 210, 
263, 313 *, 321; 340 *, 351"', 394, 
431, 432, 438, 474 

Бухарское ханство (эмират) 143, 
199, 200, 223, 280 *,328 *, 340 

Буш~г 469 
Бушир, порт 227 
Бхира 12 

Вазиристан 34,296, 305, 356, 360, 
379, 384--386, 389, 390, 477 

Вано,крепость 386, 389, 476 
Вардак 214 
Вахан 295 
Великобритания 260, 318 * 
Верхнее Сураи 58 
Верхний Сват 305, 306 
Волга, р. 391 

Газневидское гocyдapCTВ<J ,455 * 
Газни 8, 11, 21, 23, 25, 28, 45, 82, 

89,95,105,153,154,163,164,181, 
192--194, 201, 202, 204, 206, 216, 
219, 239, 253, 256, 257, 263, 266, 
321, 335, 421, 469--475 

Газни, крепость 191, 192, 214 
Газни, район 176, 239, 258, 263, 

322 
Газнийская область 25, 105, 256: 

264, 470 
Галлиполи 354 
Гамбург 316 *, 340 
Ганга, долина 468 
Гандаб 384 
Гандамак 82, 208, 213, 249 
{андхара 468 
Гардез 258, 385, 425 
Гвалиор 315 
Гвалиор, крепость 51 
Геок-Тепе, крепость 283 
Герат 9,23 *, 25, 30, 70, 72, 73, 75, 

76, 78, 81, 83-85, 100, 101, 104, 
140, 143, 144, 145 *, 147, 151, 152, 
154-156, 169, 181-184, 186, 187, 
191, 196, 197, 221, 224, 225. 227--
229, 235-239, 241, 242, 250, 
252, 259 *, 264-266, 272--274, 
276 *, 279-281, 285, 288,321, 
352,353,381, 404,411,419,427, 
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428, 431 *, 438, 453, 454, 469-475 
Гератская область 26, 73, 76-78, 

151, 152,274,285,328 *, 335, 340, 
428 

Гератский оазис 438, 439 
Гератское княжество (ханство) 147, 

154, 155, 182, 235 
Герирудская долина 337 
Германия 316, 317, 350-355, 393 * 
Гилгит291 . 
Гильзайское княжество 69, 79 
Гильменд, р. 105, 266-268 
Гиндукуш 9, 19, 83, 100, 101, 197, 

203, 241, 249, 256, 300, 323, 326, 
328*,339,441,467,468 

Гиришк 18,72,78,145,177,190,206, 
266-268, 272, 472 

Гиришка, район 475 
Гоа 431* 
Гомал, р. 11, 233 
Гомал 386 
Гомальский проход 280, 291, 296 
Горбанд, р. 204 
Греко-бактрийское царство 452, 468 
Греко-Бактрия 422, 423, 451 
Гробница Али Лала 153 
Гуджарат 222 
Гузган 23 * 
Гульнабад 473 
Гульран 287 
Гур 21, 22, 23 *, 425, 426, 455, 456 *, 

469-471 
. Гуриан 73 

Дагестан 84 
Дакка, укрепление 382, 383,:390 
Дакки, район 139 
Дальний Восток 317 
Да'Jан 90, 106, 118 
Данданакан 470 
Дашт (Даман или Дераджат) 11 
Дашт-и Кипчак 9 
Даур, долина 4,5 * . 
дели 14, 15,18, 49, Бl, 54, 55, 82, 

83,96-98,154,165*,166,229*, 
232, 470 . 

Дера Гази-ханJ59, 474 
Дера Исмаил-хан 25,121*,159,357; 

474 
'Дербеит 75* 
Дерегез 75, 285 
дехра-Дун 364 
ДжабаJIЬ ус-Сирадж 344 
Джагдалак, перевал' 54, 55, 213, 

472 . 
Джалалабад46, 82, 164,168,175 *, 

176"Л7, 186, 195, 206, 208, 213-
21'7,220,249,252,259 *,321,322, 
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344, 371, 372, 379, 382, 383, 386, 
. 387, 407*,475,477 

Джалалабада, район 156, 475 
Джалалабадская долина 336 
Джалалабадская крепость 208 
Джалалабадский оазис 322 
Джалланда р 34 
Джам (Джамруд) 10, 52, 54 
Джамму 100 
Джамна, р, 97 
Джамны, долина 468 
Джамруд, крепость 175, 474 
Джандол, долина 297 
Джейхун, р, 199 
Диларам 73, 78 
Дир 105, 135, 136, 139 *, 155, 160, 

235, 291, 294, 299, 300, .306, 307, 
359,384 

Дир, княжество 136, 293,297,384 *, 
476 

Доаб 24 *, 158 
Дрангиана 467, 468 
Дуки 27 
Дуки, район 11, 12 
Дуранийская держава 88, 101, 139, 

142, 143, 155 

Европа 22, 131, 244, 280, 313 *, 
340,348,351*,377,402,407*,448 

Европейская Россия 391 
Египет 313 * 

Закавказье 7.5 *, 391 
Закаспий 391, 392 
Закаспийская железная дорога 391 
Закаспийская область 391 
Заминдавар 9, 18,24, 26, 73, 78, 

271, 470, 472 
Зульфагар 475 . 
Зурмат 27, 168,205 *,206, 219, 237, 

239, 263 
Зхоб 291, 476 
Зхоба, долина 379, 388, 389 

Идак, . укрепление З85 
Инд, р, 10-12, 14, 24, 30, 40, 41, 

49, 52, 69, 82, 83, 95, 100, 105, 
150,158, 159, 165, 167, 169, 170, 

. 188, 189, 233, 234, 379, 386, 422, 
467, 470, 471 

Инд, левобережье 105, 118, 165 
Инд, правобережье89, 100,101,104, 

106, 108 *, 159, 162, 165,166,173, 
244, 291, 294 *, З07 

Индейские украйные места 52 * 
Индия 7, 9, 10, 12-14, 16-19,24, 

26,27,34,41,46,48,51,52,55, 
56,58,60 *, 62,71 "',82,83,96,98-
101,106, 120, 122, 131,13'2,139 *, 



144-147,151,165-169,172,177, 
178, 184-188, 204, 206, 208, 210, 
212-217,222,224,225,228,230-
233, 235, 236, 238, 240, 241, 245, 
246,250,251, 253-255,258,259, 
264-266,271, 272, 275, 277, 280, 
282, 283, 289-291, 293--296, 
298,305,311,312,313 *,314--317, 
319, 320, 322, 324, 326, 335, 336, 
338, 339, 342, 351, 354, 356-358, 
360, 364-366, 368, 369, 374, 
377-380, 382, 389, 390, 393 *, 
394, 396--398, 400, 426, 427, 430--
432, 438, 439, 443, 445, 446, 448, 
449, 450 *, 459, 460, 467, 469-
472, 477 

Индия Британская см. Британская 
Индия 

Индия Северная 26, 90, 96, 97, 99, 
100, 143,197 

Индия Северо-западная 149, 230, 
350,356,441,444,467, 477 

Индия, Северо-западная погранич
ная полоса 291, 443, 445, 446, 
461, 465, 476, 478 

Индия, Северо-западная погра-
ничная провинция см. Северо-За
падная пограничная провинция 

Индии 
Индия Центральная 147, 166 
Индостан 30 
Иолотан 284, 285 
Ирак 347 
Иран 41, 51, 68, 69, 73-78, 79 *, 

83 *, 143, 145 *, 146, 169, 171, 172, 
177,.178, 181--185, 187, 190,221, 
224--228, 235, 236, 240, 241, 
259 *. 274,284, 285, 316,317.,334, 
339, 347, 352, 355 *, 391, 403, 
425, 428 *, 431 *, 438, 440 *, 441, 
452--454, 457, 469, 473, 477 

Иран Восточный 23 
Иса-хель, долина 45 * 
Исталиф 217 
Исфахан 21, 71--76, 78, 355, 473 
Исфизар 77, 471 
Италия 178 
Ихтияр ад-Дин, цитадель Герата 471 

Кабул 7--12, 15--17, 21, 23 *, 24, 
35, 40--42, 46, 48, 51, 53, 54, 
57, 58, 68, 82~84, 89, 92, 95, 100, 
101, 119,139 *, 140, 141, 143,145, 
148, 150, 152--155, 159, 161, 163, 
164, 166, 168, 170, 171, 173, 176, 
177, 18.1--184, 188, 191-197, 
199*, 201, 203--205,207-212, 
214, 216--2J8, 220, 223, 228-230, 
237--239, 241--244, 246-259, 

260 *, 262-264,269,271,272,274, 
275,277--279.291,292,294-296. 
298, 299, 305, 308, 309, 312-314. 
316*,318,320,321,324,333* .• 
335--337, 343, 344, 346, 349, 351., 
353, 359, 360, 383, 371--377, g79, 
381-383, 385, 388, 393, 396, 399, 
401, 402, 404, 407--412, 414, 420, 
427*,431 *,437,438,442,459, 
469, 471-478 

Кабул, р. (Кабул-Дарья) 1 О, 49 "', 
160,161,321,322,467 

Кабула, р. бассейн 467 
Кабула, р. долина 467, 469 
Кабулистан 22, 176, 177,207,322 "', 

419, 465 
Кабульская область, район Кабула 

16,156,328 "',329,470 
Кабульский вилайет 15 
Кабульский Кохистан 148 *, 164, 

191, 206 
Кабульский университет 414 .,. 
Каб) льское владение, КабульскоЕ! 
княжество 10, 155,168-171,173. 
176, 218 

Кайту, р. 385 . 
Кала-йи Азим, крепость 170, .474 
Калабаг 49 
Калаи-Ноу 327 
Калькутта 165, 215, 426, 464. 
Камдеш, сел. 302 
Кангра 50 
Кандагар 8--10, 17--19, 21, 24~27, 

30 *,69._73,75, 77--84, 86,87 .. 
93,100,101,102,104,105,119,140, 
141, 143, 145, 151--156, 158, 163, 
164,166,169,170,177,178,179,18), 
182, 184, 188--191, 194, 197,201. 
202, 208, 214--216, 218,221, 224, 
226--229, 236--239, 241, 242,246, 
248, 249, 251, 259, 263-274, 279, 
321, 322, 324, 335-337, 342, 343, 
359,361,390,407,411,431,436, 
438, 439, 465, 469, 471-475 . 

Кандагарская область 8, 18, 25'7':" 
27, 30, 35, 53, 71, 72, 74, 80.81, 
83, 104, 105, 118, 140, 153,202, 
226,242,260*,265,267,271-:-
273, 277, 279, 326, 334, 335, 43(:1, 
437 ,. 

Кандагарская река 279 
Кандагарские горы 30 
Кандагарский вилайет 30, 80 
Кандагарский оазис 322, 324,. 326 
Кандагарское владение, Кандагар-

ское княжество 80, 81, 155, 157, 
173,176, 177, 179,441 

Канджпура, крепость 97 
Канигургм 34, 35 
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I(ира-:I<:амар, пещера 467 
Ks.-pa-Teve 288 
Кз'рака.р, .перевал 43 
Караппа, перевал 44 
l{а~ачи 189 
1(аспия, побережье 7а * 
KI1'l'ТaBaa 23, 28, 219 
Каттаган 201, 223, 262 
Каттаганская провинция 328 
Кафиристан (ныне Нуристан) 274 .. , 

300, 301, 304, 476 
Кашмир 42, 52, 82, 96, 100, 142, 

148-151, 153, 154 *, 159, 169, 
173, 186, 233, 262", 298, 394, 
461,474 

Кашмирская долина 150 
Квепа 9, 189, 246, 248. 277, 291, 

298 *,324 ",359,47'6 
Келат 8 
Калат-и-Гильзаи 78, 192, 266, 475 
Калати-Гильзаи, район 26, 206 
Керки 340 
I<:ерки, район 342 
Керман 70, 78 
Керманшах 352, 355 
Кили-Гхул-Мухаммед' 467 . 
Киргиэская'(Казахская) степь 180 * 
Китаб 201 
Китаб, вилайет 201 
Китай 197", 227, 471 
Кокандское ханство 95 .. 
Кокча, р. 262 
Константинополь 317 
.l(охат 10, 24, 27,46,47, 157, 231, 

237, 248, 357 
J<охатс:кий район 10, 59, 106, 167 
.l(ciхи-АСМ8И, высота 257 
КОl(и-Фируза 21 
Ксжистан 164, 168, 194, 203-205, 

'2Q9, 217, 219, 233, 243, 255-257, 
301", 407 

Кремль '(Московский) 400 
КУllяб 261,262 
Ку ляоское бекство 328 * 
Куиар 139" 
Кунар, р. 300, 322, 467 
Кунарская долина 322 
Кунарское владение 139 * 
Кунарское ущелье 202 
KYН;lJ;Y3 7, 8, 100, 241,263,321,340, 

473, 475 
Кундуз, р. 322 
Курам 219,237,250,251,259",264, 

265 * 
Ку,рам, р. 11, 105, 385 
Курам[окая] долина 294, 476 
Х(урган-Тюбинское бекство 328 * 
Куртское государство 456 
Кусувийе 73 
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Кух-и михтар Сулei!ман(Тахт-и 
Сулейман), гора 11 

I<yxcaH 152 
Кучан 99 
Кушанская империя, Кушанское 
царство 423,452,468 

Куши, сел. 252, 
Кушка 276 * ,342, 391 
Кушка, р.287 
Кушки-Нахуд 267 
Кушкинская железнодорожная 

ветка 276" 

ЛаГМ8Н 164, 304 
Лальпура 139", 155, 150 
Ламган, район 177 
Ландаи, р. 49, 50, 58 
Ланди-Котал, укрепление 382 
Лахор 13, 46, 48,95,96,99,164, 186, 

222, 433, 470 
Лашкар-и Базар 420 
Ловагар 47 
Логар 34, 105, 119, 164, 176, 219, 

256, 257 
Лодиана 151, 169 
Лондон 215, 281 *, 293, 448 
Лоралаи 11 * 

Мавераннахр 7, 9, 18, 463, 471 
l~азандаран 75, 79 
Мазар Пир-Кан 11 
Мазари-Шариф 223, 241, 249. :il22 .. , 

324 
Мазари-Шарифская область .34@-" 
Майванд, сел. 267-271, 476 
Майвандская улица (в Кабуле) 

270 
Майдан 105, 106, 258 
Майсур 144 
Макин, форт 399 
Малаканд 305, 306 
Малаканд, форт 307 
Малакандский перевал 43. 2iQ 
Маландраи, перевал 44 
Малька, сел. 234, 235 
Мангаль Тана 233 
Мi!НУПУР 95 
Марват 25 
Маргиана 467, 468 
Мардан 358 

_ Мардан, форт 232 
Маруф 177,192,201,474 
Мастура,' ДОЛlIна 46 
Матун 385 
Махабан 234 
Махабанские горы 233, 23!! 
Менмене 23 *, 100, 241, 286, 473 
Мекка 71. 207 
Мекра'н 469 



Мерв 9, 274, 284, 285, 392 
Мервский вилзйет 284 
Мервский оззис 284 
МерВСNИЙ райои 284 
Месопотамия 354 
Мешхед 7&, 99, 152, 153 *,285, 473 
Минарет Джам 420 
Мингаор.а 306 
Мирут 232 
Мити, долина 297 
Михмандуст (Михмандост), р. 76 
Мичнийский проход 250, 264 
Л1огила Бабура 15 
Моголистан 7 
Момандские горы 53, 54 
Мора, перевал 13 
N,·:{вз 342, 376, 377, 392, 393, 396, 

D, 401, 403, 428 *, 478 
Музаффарабад 142 
Мультан 15, 73, 96, 142, 149, 150, 

159, 169, 186, 222, 469 
Мукур 23, 24, 176 
Мундигак 467 
Мургаб 9, 73, 96, 279, 280, 286, 471 
Мургаб,р. 279 
Мургаба, долина 287 
Мухаммед Пих (?), перевал 10 

Навагаи 139 * 
Нагар 48, 291 
Нади-Али 153, 467 
Улица Надира (В Кабуле) 270 
Надирабад 78, 79, 81, 86 
Нара 165 
Наушера (Наушахр) 42, 49, 160, 

161, 163--166, 232, 473, 474 
Нингнахар (Нинграхар) 8 
Нинграхар 36, 54, 55, 472 
Нинграхарская область 35 
Нишапур 81, 100, 181 
Норвегия 393 * 
Нур 327 
Нуристан 274 *, 300, 302--304, 330 
Нью-Йорк 409 
Нью-Чаман 324 *, 359 

Оба 77. 
Оренбург 172, 180, 394, 396 
Оренбургская губерния 180 ~ 
Оренбургская область 172 
Орск 180 * 
Османская империя 34с i 
Ош 463 \ 

Пагман 399 
Пайварский перевал 248 
Пакистан 83, 358, 460, 465 
Пакхли, долина 52 
Памир 83, 276, 295, 298, 301 *, 439, 

476 

Панджтер 100, 304 
Панипат 14, 48, 473 
Парван 176, 204, 205 *, 470, 475 
Париж 227, 403 
Парфия 423 
Пенде 286, 288 
Пенджаб 14, 34, 41, 86, 95, 96, 99, 

123,132 *,142, 144, 149, 150, 1·58, 
169, 185, 187, 222, 224, 229' *, 
230--232, 291, 305, 357, 378~ 379, 
384, 443, 445--44.7, 460, 475 

Пенджаб Цеи1'ральный 13 
Пендинский оазис 284-289 
Персидский залив 316 * 
Персия 52, 144, 180, 181, 19!J, 238, 

431, 457 
Петербург 172, 180, 184 *, 249, 259, 

261, 318 
Пешавар 10, 24, 25, 35, 4.1-4,'3, 

46--49, 51--55, 60 *, 67, 69, 82. 
89, 94, 95, 100, 101, 1l1, 142 *, 
145, 146, 150, 153-155, 157-171, 
173--175, 182, 183, 185, 186, 191, 
193, 202, 204, 214, 215, 221, 222. 
225, 226, 228, 232, 244, 213, 286. 
299,311,320,321,357,358.361, 
365, 379, 381, 382, 435, 438,448, 
450, 472-475, 477 

Пешавара, район 469 
Пешаварская долина 10, 24, 25, 32. 

43, 52, 58, 105, 114 *, 157, 1&7, 
173, 174 *, 175, 233, 301, 384 

Пешаварская дорога 41), 52, 59 
Пешаварская область 12, 24, 29,3&. 

36, 40, 42, 44, 49, 53, 55, 69, 131, 
133, 134, 164, 167, 173, 174, 222, 
223, 232, 291, 361, 441, 448, 450 

Пешаварский округ 113 *,231,307. 
359 

Пешаварское княжество 15&, Щ7, 
159 

Пир-Кан, мазар см. Мазар Пир-Как 
Пир-Касри, горы 242 
Пишин 242, 25J, 264, 265 *, 291, 

476 
Поволжье 403 
Польша 180* 
Припамирье 283, 301 * 
Пул-и Хишти, мост см. Таш-
Кепри 

Пуна 97 
Пушт-и Кух 90 
Пяндж, р. 410 
Пянджкора 24, 32, 132, 135, 300, 

307, 472 
Пянджкора, р. 136, 155, 300 

Равалпинди 42, 54, 238, 381, 395-
399, 478 
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Раджастан 468 
Рамгул, р. 300 
Решт 75 *, 85 
Российская империя 289 
Российская республика 376 см. так-
же Советская Россия, РСФСР 

Россия 75, 148, 169, 171, 172, 177, 
180, 181, 183-185, 225, 229, 241, 

·243*,244-247, 261, 264, 274, 
. 276, 279-281, 283-290, 295, 

300 *,313, 315, 317-320,321 *, 
324, 326, 334, 338'--343, 348,349, 
351-355,367,370,390,391,394, 
401, 402, 438~440, 447 

РСФСР 375, 393, 394, 402-404, 
477, 478 

Руётак, округа 262 

Сад (парк) Баг-и 6абур(в I(абуле) 
·15. ' 
сад Ваг-и ,Шахи (в Герате) 152 
Gайган 203 . 
С~ид-кала 467. 
Gaii,иду, сел. 233 * 
GЗ'itастан 468 
C~'IJ'I.ilНr 323 
Саkiарканд 7-9, 18 *,34,239 *, 287, 

308 * 
Сампага, перева.л 46, 47, 472 
СаР-и Нуль 223 . 
Gвтледж, р. 13 . 
Сафид,: укрепление 385 
С.афеД-l(ох, горы 105 * 
Сват 12,23, 24,36, 38,43, 44, 45 , 
.:52,·58,59",105,123"',127 *,128, 
,132,137,161,232,233,291,292 *., 
. 294; 297, 305, 306, 356, 359, 
. 31)2, 384, 472 
С.ват, княжество 384 .. 
Сват,р. 49, 105, 359 '" 
CB~T, страна 31, 32 
сва:тВерхний 305, 306 
Сват Нижний. 117, 292 *, 307 
Сй~та, долина 23, 43, 62 
Северо-западная пограничная про-
винция Индии 298 *, 357, 358, 
378, 397, 477 

Сера)'с 285 
Сиби 250; 264, 265, 291, 476 
Сибирь 398 
Сиджистан (Си стан) 468 
Симла 187, 251, 252 
С!lНД 35, 83,90, 100, 164, 186, 189, 
·221, 468, 473 
Сирия 347, 349 
Сирхинд 95, 97, 99, 473 
Сщ;тан 78, 84, 99, 145 *, 180, 242, 
-'322 *.,'420, 424, 467, 469, 471, 473 
Систан Афганский 441 

518-

Ситана 233, 234 
Ситана, крепость 165, 167 
Советская Россия, Советская рео

публика, Советское государство 
368, 369, 375-377, 390-392, 
394, 398-401, 403, 404 

Советский Союз, Советское госу-
дарство 393 *,403-410,414 

Советский Туркестан 369, 377, 398 
Спарта 114 * 
Спинбулдак 388 
Спинвам 385 
Средний Восток 144, 184, 224, 236, 

239, 245, 283, 313, 316, 317, 348, 
355, 403, 424, 426, 440*, 441, 442, 
453 

Средняя Азия 7, 9, 13, 16, 18, 19, 
41,51,52*,56,83 *, 95 *,106,112, 
113, 169, 172, 177, 181, 182, 184, 
197,205 *,209,225,239 *,241,245, 
246, 261, 280, 283, 288, 289, 291, 
301,318 *, 321,323,327,334,336, 
338, 340, 351 *, 369, 403, 407, 438, 
440, 452--454, 468 

СССР 427 *, 435 * 
Сулеймановы горы 11, 21, 100, 104, 

105, 469, 471 
Сурхель, горы 105 
Сурх-I(отал 421, 423 
США 344, 409, 'lJO 
Таджикистан 64", 420 
Тал 10, 270, 386 
Тал, населенный пункт' 387, 478 
Тал, форт 385, 387 
Талькан 7, 263, 431 
Тан,сел, 306 
Танг-и Азао 23 * 
Танги, сел. 361 
Танк 25 • 
Тахт-и Сулейман (I(ух-и MJ:ixTap 
Сулейман) 11 

Тахта-базар 281 
Таш-I(епри 287, 289, 476 
Тащ-I(урган (Хульм) 223 
Таш-I(ургана район 467 
Ташкент 102 *, 261, 331 *, 354, 376, 

392, 394-396, 436, 439 *, 478 
Terepatl 180, 181, 228, 259 
Терин 105 
Термез 36 *, 376 
Тибет 317,394,450,477 
Тирах 35, 36, 40, 42, 46, 47, 52, 55, 

106, 231, 305 
Торбела 40 
Тохаристан 468-470 
Точи, р. 233, 385 
Точи, долина 35 
Точи, район 359 
Точи Верхний 386 



Точ!! Нижняя, долина 386 
Троя 22 
Туркестан 30 *, 259, 351, 371, 376, 

392, 394, 402, 424 . 
Туркестан Афганский 217, 223, 

237, 238, 241 *, 249, 256, 259 *, 
261, 262, 265, 274 *, 310, 328 *, 
330,476 

Туркестан Малый 223 
Туркестан Русский 355 
Туркестанекая Советская Респуб-

лика, Туркестанская республика, 
Советский Туркестан 368, 369, 377, 
391, 392, 398 

Туркестанский край 351 * 
Туркменская ССР 452 
Турция 75, 84., 187, 255, 317 *, 350-

352, 355, 393 *, 403 
Тюбинген 60 

Узбекистан 420 
Узбекская ССР 351 *, 453 
Ура-Тюбе 261 
Урал 394 
Ургун 385 
Утманзаи, сел. 358 * 
Файзабад 261, 262, 322 
Фарах 72, 73, 76, 78, 266, 321, 381, 

404 
Фарс 76 
Фергана 7 
Ферганская область 261 
Ферганский удел 7 
Ферганское владение 7 
Фирузкух 426 *, 456 * 
Фирузпур 188, 189 
Франция 144, 146, 1 4, 229 *, 392, 

393 *, 403, 419 
ФРГ 60 
Фундукистан 420 

Хабушан85, 86 
Хадда 420, 463 
Хазара 222, 233 
Хазара, область, округ 123 *, 165, 

167, 222, 357 
Хазараджат 78, 278, 327, 335, 407, 

473, 476 
Хазроу 150 
Хайбарский проход 10, 35, 41, 42, 

53, 106,139,157,171,175, 176, 191, 
193, 194, 202, 208, 215, 230, 231, 

. 248, 250, 264, 280, 305, 381-384, 
386, 389, 399, 472 

Хайбарский район 202,215, 383,474 
Хайбарского прохода район 11, 23, 

52, 106, 194, 294 
Хайбарское ущелье 12, 41-43, 47, 

53, 82, 106, 248, 473 

Хайр-Хане 420 
Хамадан 355 * 
Хамар 470 
Ханабад 322 
Хангу 10, 23, 157 
Харипур 165 
Харнавал, долина 384 * 
Хасан Абдал 54 
Хаттакское княжество 48, 49, 50, 

58, 472 
Хаштнагар 23, 27, 35, 40, 158 
Хезареджат (Хазараджат) 83 
Хива 56, 145 *, 284, 394 
Хивинское ханство 280 * 
Хисар 8 
Ходжа-Салех 476 
Ходжент 261 
Хорасан 7, 9, 16, 17, 75-78, 81, 

85. 90, 99, 106, 143, 424, 425, 
428, 453, 454, 469, 470, 472 

Хорасан Восточный 427, 453 
Хост 237,248,258,259 *,326 *, 334, 

359, 379, 385, 387, 389, 390, 407, 
441 

Хост, область 106 
Хульм 195, 198-201, 203, 223 
Хунза 291 

Центральная Азия 394 
Цитадель Герата см. Ихтияр ад-
Дин 

ЦЮрИХ 407 * 
Чаар-вилает см. Чар-вилайет 
Чакдара 43, 299 
Чакдара, форт 306, 307, 359 
Чамла, долин·а 234 
Чар Асийа, высоты 252, 253, 256 
Чар-вилайет 241, 321, 477 
Чарикар 82, 204, 214, 217,324 
Чарикарский район 329, 336 
Чарх 258 
Чатта-базар 241 
Чахар-вилает 328 
Челкар, станция 395, 396 
Чехель-Духтаран 288 
Чехословакия 410 
Читрал 105,262,291,297-300,304, 

476 
Чора 36 
Чушка-Гузар 342 

Шабкадар 54 
Шал Щветта) 9 
Шахджеханпур 213 
Шахрисябз 201, 261 
LUахрисябзский вилайет 438 
LUейх-Тапур 31 
Шерабад 244 
LUердарваза, хр. 15 
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Шерпур 196, 254 *, 258", 476 
Шерпурский лагерь 196, 210, 211 
Шибирган 100, 223, 431 
Шикарпур 90, 95, 153, 169, J86, 

189 
Шир-Сурх 87 
Ширван 99 
Шор-базар 241 
Шотарак 420 
Шумер 463 
Шутур-Гарданск~ rreреВд:Л 248, 

252 

Ындейская зеМЛЯ 56 

Энзели 75 * 
Эрзерум 355 

ЮжнаяQI'\.,lасть 385, з99 

Яицкий городок 432 
Яркенд 355 
Яхудан (Яхудийя) 23 * 

... 
I 

. j 



УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

абба-хель 126 
абдали 20, 24, 25, 28, 45 *, 69,70, 73, 

75, 76, 78, 81, 86 *, 87-89, 104, 
117, 438, 458 

абдалиАские ПJlемена 24, 26, 73, 77, 
81, 85, 86, 88, 473 

авганы (авган) 30, 56 
агваны 3(J 
IЩaм-хель 106 
адганекие (аliганекие) люди 52* 
ЗЮiнзаи 384* 
ака-хель 106, 326 
а'козаи 31, 40, 105, 233 '" 

, алькозаи 25, 71 
али-хель 263 
ализаи 87 * 
андари 256, 263 
арабы 459 
аеии 468 
афган-шали 27 
1k~ганцы, афганекИ,е плеМена 7, 8, 

10-13, 18-43, 45, 46, 48, 51-61, 
68-72, 74-16, 80, 82-84, 86, 
89, 92, 94-96, 98-104, 106-111, 
113-,-118, 120-123, 124 *, 128-
132, 134, 137-139, 141, 142, Н4, 
149 *, 152, 156, 161, 165-168, 
205 *, 209, 230~234, 237, 241, 242, 
255, 275, 278-280, 200-293, 300, 
304, 305, 307, 312, 324,326, 327, 
333'336'382'384-388'390'395-, 
397,399-402, 404, 405, 415, 
416, 421, 425,428-435,437,4::\8, 
441,443,445-450,456-462,464, 
465, 469, 471-474, 476, 477 см. 
также патаны, пуштуны 

афганцы Северо-заrrадrюй Индии 
291,292,294,296,312,357-360, 
379 

африди, афридии 20, 23, 24, 27, 35, 
40, 42, 46, 47, 51, 53, 54, 57, 94, 
106, 115, 117, 118, 138, 157, 159, 
292 *, 294, 305,312,383,386,389, 
443, 472 

афшар, афшары 75 
аХIjf!Щзаи, ГИJ,lьзаИ.ск6е n.nемя 105, 

334 
ахмедзаи, ветвь вазиров 105, 106 
ад.акзаи (ачакзаи) 25, 104·, 326 
ашкуны 301 

бабар 241 
баби 242 
бабузаи 174 * 
бабур и 71, 106 
бамизаи 88 
бангаш, бангаши 20, 23, 35, 37, 46-

48, 55, 61 
баннучи, баннуджи 20,23, 118', 120~ 

122, 433 
баракзаи 25, 87, 104, 146, 147, 153, 

178, 333 . 
бараки см. ормур 
барец 20, 35 
бахтиары 78, 79 

, белуджи 36, 81, 100 
битаны; битани (батани) 19, 106 

вазиры 11, 20, 21 *, 100, 106, 116-
118, 121"', 137, 138, 256, 263, 
292"',294,296, 305, 386, 387, 433, 
476 

вайгели 301 
вардак 256 

гагиа.ни (гигиани) 20,.24, 35, 47 
гандапур (гандапуры) 25, 106 
германцы, древние 130 
гильджи (гильзаи) 20, 23 
гильзаи 19, 23, 25.,-28, 54, 55, 70-

74, 76-82, 85, 81"', 89', 90, 103, 
105, 1l1,112, 117, 119, 124, 192, 
201,202,205 *,208,218,220,223, 
237, 252, 310, 312, 326, 327, 433, 
438, 457, 458, 473-476 

гильзайекие племена 25, 26, 79, 82, 
84, 105, 119, 192, 206 

гория-хель 
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грузины 78 
гургушти 19 
гурцы, племена [ура 425,426,455 * 

дарвеш-хель см. утманзаи (дарвеш
хель) 
даудзаи 20, 35, 55 
даулат-хель 25 
даулатзаи 46, 47 
дауры 20, 21 *, 35, 106, 386 
джалаир 83 
джемшиды 327, 334 
дзадзи (джаджи) 20, 47, 90, 106 
дзадран (джадран) 20, 106, 256, 359 
дилазаки 11-,-13, 20, 23, 24, 29 
дурани 88, 103-105, 107, 108, 111, 

116, 118, 119, 144, 178, 179, 220, 
223, 237, 241, 242,312, 326, 433, 
436 

дуранийские племена 88, 105, 202 

евреи 21, 22, 23 
займухт 256 
зака-хель 106 
зирак 25, 103 

израильтяне [ура 22 
ильясзаи 31, 105 
индийцы 18, 30, 100, 177 
индийские племена и народности 29 

104 , ' 
индоиранцы 468 
индусы 132 
иранские племена и народности 29 

83, 104 ' 
иса-хель 

исазаи 31, 105 
исмаилзаи 105 
исхакзаи 279 

кабули (кабульцы) 31 
кайсар-хель 105 ' 
какары 20, 27, 71, 72, 81, 89 *, 106, 

125, 241, 327 
камар 106 . 
камбар 106 
каррани, карларни (карларнийская 

ветвь) 20, 24 
каси 27 
касуриа-патаны 13 . 
кати (катор) 301, 302 
кафиры долины Башгол 298' 
кафиры (нуристанцы) 300, 301, 302, 

303 
кафирские племена 301 
кенегес 201' 
киви 23 
куки 106 
курды 78 
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курдские племена Хабушана 85 

ламгани 32 
лоди 17; 20, 33, 47 

мадда-хель 305 
мализаи 31, 105 
мангал 20, 106, 334, 359, 385 
манданы 52, 105, 131 
маратхи 56, 96, 97, 98. 99 * 
марваты 25, 106, 118, 121-123, 

125-127; 129, 130,433 
масуды 105, 106, 233, 296, 305, 360 

386 ' 
мати 19, 20 
мийана 20 
мина-хель 126, 127 ' 
миян-хель 25, 106 
моманды 20, 23- 25, 27, 35, 40-, 42 

53,55,89 *,94, 106, 139, 157, 294 *: 
296, 297, 304, 305, 359, 382, 472 

' моманды горные 47, 101,384 
мо,;\анды равнинные 106,384 * 
мухаммедзаи [пешаварские] 13, 20, 

23, 40, 47, 94 
мухаммедзаи, род бракзаев 147 

154, 156 ' , 
насыр 71 
некпи-хель 124, 233 * 
нинграхари (нинграхарцы) 31 
ниязаи 25, 178 ' 
нурзаи 71, 105,326 
нуристанцы (жители Нуристана) 

302, 303, 304 " . 

оракзаи 20, 35, 38, 46, 47, 94, 106, 
293 *, 294, 305, 384, 386 

ормур (бараки) 33 

пайинда-хель 137 * 
панджпао 103 
пiши (парни) 20,45 * 
парун см. прасун 

парфяне 468 
пасианы 468 
патаны 39, 55, 56 *, 446, 464, 465 

см. также афганцы 
патанекие горцы 46 
пахтуны 37 
персы 73 
попользаи 25, 88 
потаны (патаны) 30 
пранги 25 
прасун (парун) 301 
пухтуны 30 * 
пушту некие племена 384 , 

разар 105 
ранизаи 105 
рохилы 97 



Садозаи 25, 73, 88 
сакараваки (сакараулы. сарауки) 

468 
саки 468 
сакские племена 468 
сам-ранизаи 299 
сарбани 20 
сарауки см. сакараваки 

сарыки 285 
. сарыки полотанекие 285. 287 
сафи 35. 52. 53. 82. 90 
сафид-пуши см. спин-кафиры 
еватцы (-юсуфзаи Свата) 234 
сикандар-хель 126 
еиях-пуши см. тор-кафиры 
спин-кафиры (сафид-пуши) 301 
спин-та рины 20 
еулейман-хель 25. 105. 120. 256. 

263. 312. 326 
еу лтаlfзаи 108 
еур 17\ 
еури (сур) 25 

таджики 80, 81. 92. 100. 104. 105. 
111 *.1]2 *.118.178.197.198.209. 
242, 256. 324. 327, 328 *. 454 

горцы-таджики 148 *. 335. 336 
таджики l(охистана 204. 209. 255. 

407 
таджики горные 301 * 
таймени 327. 457 * 
тараки 256. 263 
тарины 20. 27, 71 
тарклани 47 
таторы 25 
тор-кафиры (сиях-пуши) 301 
тор-тарины 20 
тохи 80 
тохары 468 
тури 47, 90. 291. 294 
туркмены 81*, 223. 278, 287, 326, 

327, 328 * 
туркмены'сельджуки 469 
тюрки 54. 469 

узбеки 197. 198. 224, 287, 324, 326, 
327. 328 *, 335, 336. 454 

узбеки кочевые 7. 14 
узбекское население области Бал-
ха 18 . 

урмари 21 

усманзаи 105 
уfi.(ак- хель 20. 307 
УТ,\1аl{эаи (дарвеш-хель) 105. 106 
УТМilнэаи, подразделение юсуфзаев 

40. 105 
уштарана 106 

фарси6аны 242 
ференги (англичане) 209 
фируз-хель 47 
фирузкухи 327 

хазара. хаэарейцы 45, 81.90 *. '100. 
104. 144. 178, 273. 288 *. 310, 
327. 335. 457 * 

хазарейские племена 8 
хазаре Герата 84 
хазарейцы западные 327 
халиль. халили 20. 25, 35, 40. 42 
хароти 241 
хаттаки 20, 24. 47~51, 53, 54, 57, 

58, 117. 118, 121 *. 159. 166.233 *, 
472 

хахи 20. 24 
хешги 13 
хизр-хель 11 
хотаки 26. 71 *. 80. 457 
худу-хель 173. 233 

Шах-Алам-хель 26. 70 
шахин-хель 48 
шерани 20 
шильмани 29 
шинвари 20. 35. 53. 382. 457 
шитак 24. 120 

Эфиопы 29 * 
эфталиты 468 

юсуфзаи 12, 13. 20, 23, 24, 29, 31-
33, 35, 36 *. 38-40. 43. 44, 45 *. 
47,49-52,55.58,59 *.69.89 *,94. 
103.105,111,112,115, 117. 118, 
123. 124. 127. 129-134. 137. 138. 
157. 159-161. 165. ]66, 174, 
293 *,384. 429, 447. 448, 472 

юсуфзайские племена 38. 127. 131, 
233, 234 

юсуфзаи Бунера 128. 293 *. 294, 359 
юсуфзаи Дира 234. 307 
юсуфзаи Свата 128. 294. 305. 359, 
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СПИСОК РИСУНКОВ 

ТОМ 1 

Рис. 1. Кр.емневые орудия иа пещеры Кара-Камар: а - иа верхнего слоя; 
б - иа нижнего слоя. С. В. Сооп, Seven caves, London, 1957, р. 233. 

Рис. 2. Раннеземледельческая культура Систана. А. Stein, lnnermost As.i:::, 
уо1. III, Р1. CXIV; W. А. Fairservis, «American museum novUates"" 
Sept. 12, 1952, N2 1587, р. 29, fig. 5. 

Рис. 3. Женские статуэтки из района Кветты и Кандагара. W. А. Fairser
vis, «American museum navitates», Sept. 12, 1952, Ng 1587, р. 29, 
fig. 2. 

Рис. 4. Сопоставление памятников культуры Кветты (верхний рлд) и раи
неземледельческой культуры Южного Туркменистана (нижний ряд). 

Рис. 5. Предметы материальной культуры из слоя Нади Али П. «Revue des 
Arts Asiatiques», t. ХШ, М 1, 1939, Pl. IV-V. 

Рис. 6. дарий I и пленные вожди. Рельеф на Бисутунской скале. Под 
ногю~и Дария - Гаумата, далее следуют пленные Ассина, Нидии
ту-Бел, Фравартиш, Мартия, Чиссатю.:.:а, Вахьяздата, ApaJl:a, Фра
да и сакский вождь Скунха. С рисунка начала XIX в. иа альбома 
Керпортера, хранящегося в Государственн.ом Эрмитаже. 

Рис. 7. Монеты V-VI вв. до н. э. из кабульского клада. MDAFA, ХIП, 
Pl. Ш-IV. 

Рис. 8. План городища древних Бактр. MDAFA, ХУ, fig,. 1, р, 15. 

Ри.с. 9. Комплекс Веграм 1. MDAFA, ХI, Р1. ХХVШ, XXIX, хХХ. 

Рис. 10. Комплекс Беграм П. MDAFA, XI, Р1. XXXIV-XLI, XLIII. 

Рис. 11. Архитектура кушанского времени. Прорисовка деталей с резной 
слоновой кости из Беграма. MDAFA, XI (texte), PI. U. 

Рис. 1~. Комплекс Беграм Ш. MDAFA, XI, Р1. XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI. 

Рис. 13. Бронзовая' чаша с надписью «Абу Наср ибн Ахмед Систанец». 
SPA, Ш, 1939, р. 2482, fig. 811-а. . 

Рис. 14. Фигура воина. Jlашкар-и Базар. «Аfghапistап», N2. 1, 1951. 

Т ОМ II 

Рис. 1. Хаттакские всадники в доспехах. Е. Е. Oliver, ,Across the Border 
ог Pathan and Biloch, London, 1899, р. 152. 

534 



Рис. 2. Патанский рубаб (музыкальный инструмент) и чура (боевой нож). 
Е. Е. Oliver, Across the Border: or Pathan and Biloch, р. 329. 

Рис. 3. Деревянные плуги из Афганистана начала ХХ в. Н. И, Вавилов и 
Д. Д. Букинич, Земледельческий Афганистан, Л., 1929, рис. 132, 
133, 134. . 

Рис. 4. Деревянная печатка сборщика налогов. Н. И. Вавилов и Д. Д. Бу
кинич, Зе,\1ледельчеекий Афганистан, рис. 163. 

Рис. 5. Ткацкий станок из Афганистана начала ХХ в. Н. И. Вавилов и 
Д. Д. Букинич, Земледельческий Афганистан, рис. 171. 



СПИСОК ТАБЛИЦ 

ТОМ 1 

Табл. 1. Голова Будды из Хадды. Подарок афганского правительства 
Советской правительственной делегации. Собрание Государствен
ного ЭРЮIТажа (Ленинград). 

Табл. 2. Жители Гандхары. Рельеф из Персеполя. Е. Schmidt, Persepolis, 
уо1. I, Chicago, 1953, PI. 40. 

Табл. 3 .. Золотые и серебряные изделия из Аму-Дарьинского клада. 
О. М. Dalton, Тгеаsиге of the Oxus, Lопdоп, 1905, PI. У, 10; ХН, 
38,39,40. : 

Табл. 4. Золотая маска из Аму-Дарьинского клада. о. М. Dalton, Treasure 
of the Oxus, PI. ш. 

Табл. 5. Селевк I. R. Delbriick, Antike Portriits, Бопп, 1912, Taf. 22. 

Табл. 6. Александр Македонский. Мозаичная копия в Помпее с картины 
Филоксенд (ТУ в. до н. э.). Деталь. 

Табл. 7. Селевкидский чекан Бактрии (1, 3-7) и соседних стран. Селевк 1 
(2-3), Селевк I и Антиох I (4-7). «Numismatic Chronicle», 1880, 
Р1. I, 1881, Р1. п. 

Табл. 8. Скульптурный портрет Евтидема. Мрамор. «Mittheilungen des 
Deutschen Archaeologischen Instituten, Roemische AbteiIung», Б,d IX, 
1894, Taf. У. 

Табл. 9. Золотая монета Евкратида в 20 статеров. С. Se1tman, Greek coins, 
London, 1955. 

Табл. 10. Сер~бряный фалар с изображением боевого слона. Собрание 
Государственного Эрмитажа. 

Табл. 11. Кухи-Ходжа. Штуковая орнаментация. Е. Herzfeld, lran in the 
Ancient East, PJ. XCIX. 

Табл. 12. Кухи-Ходжа. Стенная роспись. Е. HerzfeId, Iran in the Ancient 
East, и. С! [. 

Табл. 13. Монеты Мауэса (1-2), Аза (3-4), АЗllлиса (5), Аза II (6) 
иГерая (10). Подражание чекану Гелиокла (7, 9) и Евкра
тида (8). Собрание Государственного Эрмитажа. 

Табл. 14. Монеты Гондофара (1-2), Пакора (3), Ортагна (4), Дио
дота (5), Евтидема (6), Деметрия (7), Антимаха (8), Евкрати
да "(9-10). Собрание Государственного ЭРМИТ1jжа. 

Табл. 15. Статуя Канишки. Каменная скульптура матхурской школы. 
Н. Н. уоп der Оstеп, те Welt der Perser, Zurich, ]956, Taf. 110. 

Табл. 16. Беграм. Танцовщица. Слоновая кость. MDAFA, XII, fig. 638. 
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Табл. 17. Терракотопый рельеф из Беграма. Собрание Музея искусств 
Узбекистана (Ташкент) . 

. Табл. 18. Хадда. Голова бодисатвы и головы «варваров». МОАРА, III. 
Рl. 33, 65, 82. 

Табл. 19. Хадда. «Голова аскета». 1VШАFА, III, Рl. 42. 

Табл. 20. Хадда. Статуя воина. МОАРА, III, PI. III, d. 

Табл. 21. Сурх-Котал. Большая строительная надпись. 

Табл. 22. Монеты эфталитских (1-5) и тюркских (6-7) правителей. Соб
рание Государственного Исторического музея в Москве. 

Табл. 23. Бамиан. Роспись в нише около статуи «Большого Будды». 

Табл. 24. Фундукистан. Солнечное и лунное божества. «Revue des Arts 
Asiatiques», t. I1I, М 1; 1938, PI. VII. 

Табл. 25. ФУНДУКIIстан. Глиняная скульптура. «Revue des Агts AsiaCques», 
t. I1I, N2 1, 1938, Р1. V 11. 

Табл. 26. Систан. Руины замка Х-Х! вв. А. Stein, Innermost Asia, у. II, 
fig. 484, . 

Табл. 27. Монеты Муызз Ад-Дина Курта. Собрание Государственного 
Эрмитажа. . 

Табл. 28. Ходжа-и Чишт. Руины мечети XI-XII вв. близ Герата. YCTOi! 
портала. О. Niedermayer, Afghanistan, Leipzig, 1924, АЬЬ. 183. 

Табл. 29. Минарет в Джаме. МОАР А, XVI, frontispiece. 

Табл. 30. Бронзовый котелок, изготовленный в Герате в 1163 г. Собрание 
Государственного Эрмитажа. 

Табл. 31. Герат. Комплекс Мусалла. Мавзолей Гаухаршад и минарет. 
О. Niedermayer, Afghanistan, АЬЬ. 158. 

Табл. 32. Ширин с портретом хосрова. Гератский список «Хамсе» Ни
зами (1431 г.). Собрание Государствениого Эрмитажа. 

Табл. 33. Лейли и Меджнун в школе. Гератский список «Хамсе» Ни
зами (1431 г.). Собрание 'Государствеиного Эрмитажа. 

Табл. 34. Балк. Мечеть Абу Наср Парса. SPA, [У, PI. 422. 

Табл. 35. ПортреТ Султаиа Хусейна работы Бехзада. А. Sakisian, La mi
niature persane, Paris, 1929, Рl. XXXVII, fig. 59. 

ТОМ II 

Табл. 1. Могила Бабура в Кабуле. О. Niedermayer, Afghanistan, АЬЬ. 37. 

Табл. 2. Гробиица Али в Мазари-Шарифе. О. Niedermayer, Afghanistan, 
АЬЬ. 190. 

Табл. 3. Гробницы кандагарских монархов и мечеть Гулано Хусира Хазрат. 
J. Rattray, The castumes af the variaus tribes, {Jartraits af ladies af 
rank, celebrated princes and chiefs, views af the principal fartresses 
and cities, and .interiar af the cities аnd temples о! Afghaunistaun, 
London, 1848, fig. зо. 

Табл. 4. Дуранийские скотоводы. Рисунок XIX в. М. E1phinstone, Аn account 
а! the Кingdam а! Cabaul, fig. to рр. 234, 235. 

Табл. 5. ЮсуфзаЙ. Рисунок начала XIX в. М. EIphinstone, Аn accaunt 
о! the Кingd:Jm а! Caboul, fig. to рр. 346, 347. 
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Табл. 6. Мавзолей Ахмед-шаха в Кандагаре. О. Niedermayer, Аfgfщnistаn, 
АЬЬ. 128. 

Табл, 7. Монеты Дост Мухаммеда. «:\'umismatic Chronic!e», 1896, Ser. III, 
уо!. XVI, PI. XII, !-7. 

Табл. 8. Дуранийские зиатные воины в доспехах и полном вооружении. 
Рисунок первой половины ХIХ в. J. Rattray, The costumes of the 
various tribes, fгопtisрiесе. 

Табл. 9. Гуль Джи, вождь гильзаев. Рисунок первой половины XIX н. 
J. Rattray, The c:Jstumes of the various tribes, fig. 25. 

Табл. 10. Ак·бар-хан. Р. Sykes, А history of Afghanistan, vo!. II, London, 
1940, fig. io рр. 30, 31. 

Таб.'1. 11. Эмир Шер Али-хан, Сейид Касем РиIiIтия, Афганистан в Х/Х веке, 
М., 1958, стр. 281. 

Табл. 12. Афганские пехотинцы в зимней одежде. Рисунок первой поло
вины. XIX в. J. Rattray, The costumes of the various tribes, fig 11. 

Табл. 13. Арк (цитадель) Герата. О. Niedermayer, Afghanistan, АЬЬ. 147. 

Табл. 14. Эмир Абдуррахман. Р. А. Магtiп, Under the absolute Amir, London, 
1907, fig. to р. 128. ' 

Т~бл. 15. Афганская артиллерия на слонах. О. N'iedermayer, Afglzanistan, 
АЬЬ. 87. 

Табл. 16. В ыастерской -кабульского ремесленника. О. :"Jiedermayer, Afgha
nistan, АЬЬ. 66. 

Табл. 17. Деревянные идолы кафиров. О. Niedermayer, Afghanistan, АЬЬ. 55. 

Табл. 18. Первая страница «Сиращк ад-Ахбар» от 3 сентября 1917 г. 
(фото). 
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в Бухаре и возвращение его .на родину. Капитуляция эмира и 
борьба народа. Восстание в Кабуле 2 ноября 1841 г. Отступ
ление англичан из Кабула. Разрушение Кабула и вывод анг
лийских войск из Афганистана. 

Г л а в а VI. Объединеиие Афганистана и подготовка новой англий-
ской агрессии 

ПОС.'Iедняя попыткаДост Мухаммеда возвратить Пешавар. По
литика Дост Мухаммеда на севере. Политика «закрытой гра
ницы» И афганские племена. Конец правления Дост Мухамме
да и политические события 1863-1869 гг. Афганское государ
ство при Шер Али-хане. «Наступательная политика» и Афга
нистан. 

Г л а в а VII. Вторая англо-афганская война 

Капитуляция эмира Якуб-хана. Восстание в Кабуле. Англича
не в Кабуле. Народиая война. Возвращение Абдуррахмана [J 

Афганистан. Попытка англичан отторгнуть Кандагар. Битва 
при Майванде. Конец войны. Распространение власти Абдур
рахмана на весь Афганистан. 

Г л а в а VIII. Правление эмираАбдуррахмана и превращение Афга-
нистана в «закрытую страну» 

Внутренняя политика Абдуррахмана. Внешняя политика Аб
дуррахмана и англо-русское соперничество. Борьба Абдуррах· 
мана с англичанами за полосу независимых племен. «Линия 
Дюранда» и афганские племена. Читральский конфликт. Кафи-' 
ристан и его завоевание. Восстание афганских п. б! 1.'1 - "!!Л г. 
Последние годы Абдуррахмана. 

Г л а в а IX. Афганистан в начале ХХ В. 
Внутреннее и внешнеполитическое положение Афганистана 
в 1901-1904 п. Миссия Дэна. Афганистан и англо-русское со· 
глашение 1907 г. Земледелие и скотоводство. Социально-эко
но]',шческие отношения. Ремесла и торговля. Новшества при 
дворе и новое в стране. Нейтралитет Афганистана и германо
австро-турецкая миссия. Положение в афганских районах Се
веро-западиой Индии. Афганская проза в конце XIX - начале 
ХХ в. Состояние армии и деятельность Надир-хана. Афгани
стан в конце первой мировой войны. 

г л а в а Х. Завоевание независимости 

Положение в Афганистане в 1918 - начале 1919 г. Приход Ама
нуллы-хана к власти. Провозглашение независимости Афгани
стана. у истоков советско-афганской дружбы. Обстановка на
кануне третьей англо-афганской войны. Начало военных дей
ствий. Восстание племен и операции Надир-хана. Взяти.е Тала 
и последние дни войны. Заключение перемирия. Начало совет
ско-афганских посольских связей. Посольство Я. З. Сурица. 
Признание Англией независимости Афганистана. Ленинская 
политика мирного сосуществования и независимый Афганистан. 

Послесловие 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

219 

248 

275 

311 

368 

406 

Обзор источников и литературы 419 

550 

Краткая характеристика археологических исследований. Пись
менные источники древнего периода. Средневековые письмен-



иые IIСТОIJНИКИ, Источники нового времени, Исследования по 
11[Jl'IIHt'ii 11 С[Jl'l1неl\СКОВОИ истории, Исследования по истории 
1101101'0 IIремени, С130l1ные работы, 

ХРОИОJIOГИII 467 
Библиографll!! 479 
БиБJlиографичеекис IlOсобин 499 
'СПIIСОК сокращеllllii (1Il'рllодические издания, серии, сборники, назва-

ния УЧРl'ЖI1СIIIIИ) 500 
Ука:JатеЛl, имен 502 
'Указатель географических и топографических названий 5'12 
Указате,ll, ЭТНIIЧl'('КИХ названий 521 
.список рисунков 524 
Список таблиц 526 
Иллюстрации 529 



Вадим Михайлович Массон, 
Вадим Александрович РомодИli 

ИСТОРИЯ АФГ АНИСТАНА 

т о м II 

Афганистан в новое время 

Утверждено к печати 
Секцией восточной литературы Р ИСО 

Академии /ИУК ССС Р 

* 
Редактор С. В. Полтавская 

Художник А. Г.Кобри", 

Художественный редактор И. Р. Бескин 

Технический редактор Л. Т. Михлши 

Корректоры Г. А. Невелева u Л. Л. Роди'1ев 

* 
Сдано в набор 5/Х 196> г. 

Подписано к печати 4/V 1955 г. 

А-03582. Формат 60х90'/" 

Печ . л. 34,5. Уч.-изд. л. 35,91 
Тираж 2100 экз. Изд . ,N', 1113 

Зак. ,N', 12;)5. Темплан 196\ г. и, ·30 
Цена 2 р. 18 к. 

* 
г лавная редакция восточно й литературы 

издательства «Наука» 
Москва" Центр, Армянский пер. , 2 

2-я типография издательства « Наука» 
Москва Г·99, Шубинский пер., 10 

, .. .... 

:.~ 


	Binder6.pdf
	Binder1.pdf
	Part1_02
	Part2_01
	Part2_02
	Part3_01
	Part3_02
	Part4_02
	Part5_01
	Part5_02
	Part6_01
	Part6_02
	Part7_01
	Part7_02
	Part8_01
	Part8_02
	Part9_01
	Part9_02

	Binder2
	Part10_01.pdf
	Part10_02
	Part11_01
	Part11_02
	Part12_01
	Part12_02
	Part13_01
	Part13_02
	Part14_01
	Part14_02
	Part15_01
	Part15_02
	Part16_01
	Part16_02
	Part17_01
	Part17_02
	Part18_01
	Part18_02
	Part19_01
	Part19_02
	Part20_01
	Part20_02
	Part21_01
	Part21_02
	Part22_01
	Part22_02
	Part23_01
	Part23_02
	Part24_01
	Part24_02
	Part25_01
	Part25_02
	Part26_01
	Part26_02
	Part27_01
	Part27_02
	Part28_01
	Part28_02
	Part29_01
	Part29_02
	Part30_01
	Part30_02
	Part31_01
	Part31_02
	Part32_01
	Part32_02
	Part33_01
	Part33_02
	Part34_01
	Part34_02
	Part35_01
	Part35_02
	Part36_01
	Part36_02
	Part37_01
	Part37_02
	Part38_01
	Part38_02
	Part39_01
	Part39_02
	Part40_01
	Part40_02
	Part41_01
	Part41_02
	Part42_01
	Part42_02
	Part43_01
	Part43_02
	Part44_01
	Part44_02
	Part45_01
	Part45_02
	Part46_01
	Part46_02
	Part47_01
	Part47_02
	Part48_01
	Part48_02
	Part49_01
	Part49_02
	Part50_01
	Part50_02
	Part51_01
	Part51_02
	Part52_01
	Part52_02
	Part53_01
	Part53_02
	Part54_01
	Part54_02
	Part55_01
	Part55_02
	Part56_01
	Part56_02
	Part57_01
	Part57_02
	Part58_01
	Part58_02
	Part59_01
	Part59_02
	Part60_01
	Part60_02
	Part61_01
	Part61_02
	Part62_01
	Part62_02
	Part63_01
	Part63_02
	Part64_01
	Part64_02
	Part65_01
	Part65_02
	Part66_01
	Part66_02
	Part67_01
	Part67_02
	Part68_01
	Part68_02
	Part69_01
	Part69_02
	Part70_01
	Part70_02
	Part71_01
	Part71_02
	Part72_01
	Part72_02
	Part73_01
	Part73_02
	Part74_01
	Part74_02
	Part75_01
	Part75_02
	Part76_01
	Part76_02
	Part77_01
	Part77_02
	Part78_01
	Part78_02
	Part79_01
	Part79_02
	Part80_01
	Part80_02
	Part81_01
	Part81_02
	Part82_01
	Part82_02
	Part83_01
	Part83_02
	Part84_01
	Part84_02
	Part85_01
	Part85_02
	Part86_01
	Part86_02
	Part87_01
	Part87_02
	Part88_01
	Part88_02
	Part89_01
	Part89_02
	Part90_01
	Part90_02
	Part91_01
	Part91_02
	Part92_01
	Part92_02
	Part93_01
	Part93_02
	Part94_01
	Part94_02
	Part95_01
	Part95_02
	Part96_01
	Part96_02
	Part97_01
	Part97_02
	Part98_01
	Part98_02
	Part99_01
	Part99_02

	Binder3
	Part100_01.pdf
	Part100_02
	Part101_01
	Part101_02
	Part102_01
	Part102_02
	Part103_01
	Part103_02
	Part104_01
	Part104_02
	Part105_01
	Part105_02
	Part106_01
	Part106_02
	Part107_01
	Part107_02
	Part108_01
	Part108_02
	Part109_01
	Part109_02
	Part110_01
	Part110_02
	Part111_01
	Part111_02
	Part112_01
	Part112_02
	Part113_01
	Part113_02
	Part114_01
	Part114_02
	Part115_01
	Part115_02
	Part116_01
	Part116_02
	Part117_01
	Part117_02
	Part118_01
	Part118_02
	Part119_01
	Part119_02
	Part120_01
	Part120_02
	Part121_01
	Part121_02
	Part122_01
	Part122_02
	Part123_01
	Part123_02
	Part124_01
	Part124_02
	Part125_01
	Part125_02
	Part126_01
	Part126_02
	Part127_01
	Part127_02
	Part128_01
	Part128_02
	Part129_01
	Part129_02
	Part130_01
	Part130_02
	Part131_01
	Part131_02
	Part132_01
	Part132_02
	Part133_01
	Part133_02
	Part134_01
	Part134_02
	Part135_01
	Part135_02
	Part136_01
	Part136_02
	Part137_01
	Part137_02
	Part138_01
	Part138_02
	Part139_01
	Part139_02
	Part140_01
	Part140_02
	Part141_01
	Part141_02
	Part142_01
	Part142_02
	Part143_01
	Part143_02
	Part144_01
	Part144_02
	Part145_01
	Part145_02
	Part146_01
	Part146_02
	Part147_01
	Part147_02
	Part148_01
	Part148_02
	Part149_01
	Part149_02
	Part150_01
	Part150_02
	Part151_01
	Part151_02
	Part152_01
	Part152_02
	Part153_01
	Part153_02
	Part154_01
	Part154_02
	Part155_01
	Part155_02
	Part156_01
	Part156_02
	Part157_01
	Part157_02
	Part158_01
	Part158_02
	Part159_01
	Part159_02
	Part160_01
	Part160_02
	Part161_01
	Part161_02
	Part162_01
	Part162_02
	Part163_01
	Part163_02
	Part164_01
	Part164_02
	Part165_01
	Part165_02
	Part166_01
	Part166_02
	Part167_01
	Part167_02
	Part168_01
	Part168_02
	Part169_01
	Part169_02
	Part170_01
	Part170_02
	Part171_01
	Part171_02
	Part172_01
	Part172_02
	Part173_01
	Part173_02
	Part174_01
	Part174_02
	Part175_01
	Part175_02
	Part176_01
	Part176_02
	Part177_01
	Part177_02
	Part178_01
	Part178_02
	Part179_01
	Part179_02
	Part180_01
	Part180_02
	Part181_01
	Part181_02
	Part182_01
	Part182_02
	Part183_01
	Part183_02
	Part184_01
	Part184_02
	Part185_01
	Part185_02
	Part186_01
	Part186_02
	Part187_01
	Part187_02
	Part188_01
	Part188_02
	Part189_01
	Part189_02
	Part190_01
	Part190_02
	Part191_01
	Part191_02
	Part192_01
	Part192_02
	Part193_01
	Part193_02
	Part194_01
	Part194_02
	Part195_01
	Part195_02
	Part196_01
	Part196_02
	Part197_01
	Part197_02
	Part198_01
	Part198_02
	Part199_01
	Part199_02
	Part200_01
	Part200_02
	Part201_01
	Part201_02
	Part202_01
	Part202_02
	Part203_01
	Part203_02
	Part204_01
	Part204_02
	Part205_01
	Part205_02
	Part206_01
	Part206_02
	Part207_01
	Part207_02
	Part208_01
	Part208_02
	Part209_01
	Part209_02
	Part210_01
	Part210_02
	Part211_01
	Part211_02
	Part212_01
	Part212_02
	Part213_01
	Part213_02
	Part214_01
	Part214_02
	Part215_01
	Part215_02
	Part216_01
	Part216_02
	Part217_01
	Part217_02
	Part218_01
	Part218_02
	Part219_01
	Part219_02
	Part220_01
	Part220_02
	Part221_01
	Part221_02
	Part222_01
	Part222_02
	Part223_01
	Part223_02
	Part224_01
	Part224_02
	Part225_01
	Part225_02
	Part226_01
	Part226_02
	Part227_01
	Part227_02
	Part228_01
	Part228_02
	Part229_01
	Part229_02
	Part230_01
	Part230_02
	Part231_01
	Part231_02
	Part232_01
	Part232_02
	Part233_01
	Part233_02
	Part234_01
	Part234_02
	Part235_01
	Part235_02
	Part236_01
	Part236_02
	Part237_01
	Part237_02
	Part238_01
	Part238_02
	Part239_01
	Part239_02
	Part240_01
	Part240_02
	Part241_01
	Part241_02
	Part242_01
	Part242_02
	Part243_01
	Part243_02
	Part244_01
	Part244_02
	Part245_01
	Part245_02
	Part246_01
	Part246_02
	Part247_01
	Part247_02
	Part248_01
	Part248_02
	Part249_01
	Part249_02
	Part250_01
	Part250_02
	Part251_01
	Part251_02
	Part252_01
	Part252_02
	Part253_01
	Part253_02
	Part254_01
	Part254_02
	Part255_01
	Part255_02
	Part256_01
	Part256_02
	Part257_01
	Part257_02
	Part258_01
	Part258_02
	Part259_01
	Part259_02
	Part260_01
	Part260_02
	Part261_01
	Part261_02
	Part262_01
	Part262_02
	Part263_01
	Part263_02
	Part264_01
	Part264_02
	Part265_01
	Part265_02
	Part266_02
	Part268_01
	Part268_02
	Part269_01
	Part269_02
	Part270_01
	Part270_02
	Part271_01
	Part271_02
	Part273_01
	Part273_02
	Part274_01
	Part274_02
	Part275_01
	Part275_02
	Part276_01
	Part276_02
	Part277_01





