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П Р Е Д И С Л О В И Е

Предлагаемая вниманию читателей книга принадлежит перу из
вестного советского историка-востоковеда Вадима Av^eкcaндpoвичa 
Ромодина (1912— 1984), видного специалиста по истории Афгани
стана.

В. А. Ромодин родился 12 декабря 1912 г. в г. Пишпеке (ныне 
г. Фрунзе) и принадлежал к тому поколению советских людей, на 
долю которых выпала нелегкая, но почетная судьба. Это поколение 
в 20—30-е годы восстанавливало разрушенное народное хозяйство, 
а затем вынесло на своих плечах все тяготы войны с немецким фа
шизмом.

Первую половину своей жизни В. А. Ромодин посвятил делу, 
далекому от того, где позднее ему сужяеио было снискать широкую 
известность. В течение многих предвоенных лет, будучи штурманом 
дальнего плавания на судах торгового флота, он посетил крупнейшие 
порты Европы. Впрочем, это способствовало расширению его круго
зора и развило в нем острую любознательность, интерес к жизни 
и людям— качества, очень ценные для историка. С 1943 по 1946 г. 
В. А. Ромодин служил в рядах Советской Армии. Родина отметила 
его боевые заслуги в Великой Отечественной войне двумя орденами 
Красной Звезды и медалями.

Востоковедением В. А. Ромодин начал заниматься уж е в зрелом 
возрасте, окончив в 1948 г. исторический факультет Московского го
сударственного университета и защитив в 1952 г. диссертацию кан
дидата исторических наук, посвященную социальному и экономиче
скому строю афганских (пуштунских) племен. Этот труд и связан
ные с ним первые публикации' принесли В. А. Ромодину заслужен
ную репутацию специалиста по истории афганских племен. С 1955 г. 
о» плодотворно трудился в Институте востоковедения Академии на
ук СССР, в стенах которого наиболее полно раскрылся его талант 
исследователя. Ученик таких блистательных востоковедов, как 
И. М. Рейснер и А. А. Губер, он, историк по призванию, отдал всю 
жизнь изучению истории Афганистана в средневековье, новое и но
вейшее время. Все, что касалось этой страны, всегда вызывало его 
глубокий интерес — была ли то политическая история, или история 
культуры, или нравы и обычаи населяющих ее народов. Своими ра
ботами он в значительной степени (наряду с другими коллегами)



способствовал развитию научных традиций афгановедения в нашей 
стране.

Очень большое научное и практическое значение имеет написан
ная В. А. Ромодиным совместно с В. М. Массоном (который явля
ется автором глав, посвященных древности) двухтомная «История 
Афганистана» (изданная в 1964—1965 гг.).— наиболее полное для 
того времни комплексное исследование истории Афганистана с марк
систско-ленинских методологических позиций

В советском и прогрессивном зарубежном востоковедении поло
жительную оценку получили и другие труды В. А. Ромодина по 
истории Афганистана — статьи, разделы в коллективных моногра
фиях, а также его книга, увидевшая свет в 1983 г., в которой рас
смотрены основные проблемы истории и истории культуры Афгани
стана во второй половине XIX — начале XX в.®. В. А. Ромодин был 
основным автором раздела о новой истории Афганистана в коллек
тивном труде, посвященном истории этой страны с древности до 
наших дней, который был издан в 1982 г. и вторично, в переводе 
на английский язык, в 1985 г.

Значительный вклад внес В. А. Ромодин в изучение истории оте
чественного и советского востоковедения, прежде всего в изучение 
становления и развития в нашей стране такой его отрасли, как 
афгановедениеНекоторые его работы об изучении истории Ближ
него и Среднего Востока были переведены и изданы за рубежом, 
например на арабском языке в Багдаде.

В. А. Ромодин отнюдь не был узким специалистом. Знавшие его 
лично, поражались широте и фундаментальности его познаний во 
многих областях гуманитарных наук. Так, В. А. Ромодин внес зна
чительный вклад в изучение истории Киргизии, страны, где он ро
дился и где прошли его детские и юношеские годы, а также других 
республик Средней Азии При его участии и под его редакцией 
вышел в свет первый том «Материалов по истории киргизов и Кир
гизии»®. Он активно участвовал в создании академической «Истории 
Туркменской ССР» в двух книгах (1957 г.). Им было подготовлено 
переиздание текста записок Ф. Назарова, важного источника по 
истории Кокандского ханства в начале XIX в., которое он снабдил 
интересным предисловием и ценными научными комментариями

В. А. Ромодин вел большую преподавательскую работу. Еще бу
дучи аспирантом, он читал лекции по истории Афганистана и про
водил практические занятия в московском Институте востокове
дения.

В. А. Ромодин внес весомый вклад в организацию отделения ис
тории Афганистана на восточном факультете Ленинградского госу
дарственного университета. И если сегодня высокий уровень подго
товки, получаемый выпускниками отделения, хорошо известен спе
циалистам, то в этом большая заслуга В. А. Ромодина, который про



должал живо интересоваться всем, что касалось отделения и после 
того, как, к сожалению, вынужден был прекратить преподавание 
в ЛГУ.

В течение почти тридцати лет В. А. Ромодин плодотворно и бес
корыстно трудился в Восточной комиссии Географического общества 
АН СССР. Благодаря его энергии увидели свет многие из томов се
рии «Страны и народы Востока», получившей широкое признание 
научной общественности как у нас в стране, так и за рубежом.

Многие годы В. А. Ромодин посвятил изучению известной офи
циальной истории Афганистана — «Сирадж ат-таварих», этой свое
образной энциклопедии знаний об Афганистане XVIII—XIX вв. Его 
первое исследование, специально посвященное этому памятнику, бы
ло опубликовано еще в 1968 г.®. Не будет преувеличением сказать, 
что именно В. А. Ромодин сделал достоянием широкого круга спе
циалистов этот важнейший источник по новой истории Афганистана 
и его народов. Над своей последней монографией, посвященной 
официальной истории Афганистана, В. А. Ромодин работал до по
следнего дня жизни. К сожалению, ему не удалось увидеть ее из
данной.

Большую работу по подготовке рукописи книги к печати осу
ществили М. Р. Арунова и Н. Л. Лужецкая.

Всем коллегам, участвовавшим в обсуждении и рецензировании 
последней работы В. А. Ромодина и тем содействовавшим ее публи
кации, мы выражаем искреннюю признательность.

Ю. В. Ганковский



Глава I

ФАЙЗ МУХАММАД-ХАН 
И ЕГО СОЧИНЕНИЕ «СИРАДЖ АТ-ТАВАРИХ»

Официальная история Афганистана «Сирадж ат-та- 
варих» — один из наиболее ценных источников для ис
следования истории афганского государства.

Возникновение в начале XX в. официальной историо
графии явилось отражением процесса централизации аф
ганского государства, происходившего в последней тре
ти XIX в., в результате которого оформилось автокра
тическое государство во главе с эмиром. Этот режим 
нуждался в историографии, которая освещала бы про
шлое страны в духе, выгодном для правившей династии 
и в интересах класса феодалов в целом. Создание такой 
историографии, апологетически превозносившей эмира 
Абдуррахман-хана (1880—1901) и во многом основан
ной на его идеях, было поставлено в качестве (государ
ственной задачи его сыном Хабибулла-ханом и реали
зовано в «Сирадж ат-таварих» («Светильник — или све
точ— историй») — официальной версии истории Афгани
стана.

Значение этого сочинения как источника, прежде 
всего его третьего тома, являющегося подробной лето
писью событий 1880— 1896 гг., признается советскими 
исследователями истории Афганистана: имеющийся в 
нем фактический материал используется многими из них, 
а также некоторыми из их зарубежных коллег. Однако 
содержащиеся в работах современных историков сведе
ния об этом сочинении и его авторе кратки, отрывочны 
и недостаточны для его обоснованных оценок в историо
графическом и источниковедческом плане и для сколько- 
нибудь полной характеристики как историко-культурно
го памятника Афганистана начала нашего века. По
пытка восполнить этот пробел и является целью насто
ящей работы.

Знакомство с биографией Файз Мухаммада, автора 
«Сирадж ат-таварих», не только помогает лучшему по



ниманию этого труда, но и позволяет уточнить историю 
его создания. К тому же сведения о Файз Мухаммаде, 
о его жизненном пути представляют интерес и в более 
широком историческом плане, имеют самостоятельное 
научное значение. Его биография дополняет выразитель
ными штрихами и уточняет картину недавнего прошло
го Афганистана, страны, переходившей от феодального 
средневековья в эпоху современности лишь в. нашем 
веке.

Полное имя автора «Сирадж ат-таварих» приводит
ся в начале первого тома книги в таком виде: Файз Му
хаммад катиб, сын Саид Мухаммада Могола, известный 
как «хазара-йи мухаммад-ходжа». Прозвание Файз Му
хаммада показывает, что по происхождению он принад
лежал к хазарейскому клану мухаммад-ходжа. Имею
щиеся биографические сведения подтверждают, что он 
был родом из хазарейцев, населявших район Газни, в со
став которых входили три клана, один из них имено
вался мухаммад-ходжа ^

Файз Мухаммад, сын Саид М ухаммада, родился в 
местности Карабаг в районе Газни в 1279 г. х. (1862г.)2. 
Восемнадцатилетним юношей он покинул Газни и для 
продолжения образования отправился в Кандагар, а з а 
тем в Индию, где учился в Лахоре и Пешаваре® Он 
возвратился на родину в 1305 г, х. (1887/88 г.), сначала 
приехал в Джелалабад, а позже переселился в Кабул. 
По-видимому, до того, как он получил у Хабибулла- 
хана, сына эмира Абдуррахман-хана, придворную долж 
ность, Файз Мухаммад жил в Кабуле на положении 
частного лица и на постоянной государственной службе 
не состоял, хотя иногда привлекался эмирскими вла
стями к выполнению официальных поручений. По дру
гим сведениям, Файз Мухаммада, пользовавшегося ре
путацией человека очень способного и умного, сопле
менники неоднократно избирали своим представителем 
и ходатаем по различным сложным делам

Интересны рассказы кабульских старожилов, харак
теризующие отношение горожан к Файз Мухаммаду, по
селившемуся в их городе после возвращения из-за гра
ницы®. Эти рассказы, собранные И. М. Рейснером, со
впадают в целом и во многих деталях с сообщением
о Файз Муха'ммаде, опубликованным Азизуддином В а
нили Поползаем. Совпадение, очевидно, объясняется 
общим источником, т. е. рассказами кабульских старо
жилов. Среди жителей столицы о Файз Мухаммаде ут



вердилось мнение как о человеке весьма начитанном, 
обладавшем основательнымн познаниями в богословии, 
истории и литературе. Его также считали знатоком в 
науке о звездах (т. е. в астрологии и в астрономии), 
опытным в составлении гороскопов, умении предсказы
вать судьбу и искусстве гадания по буквам.

Благодаря своей учености, уединенному образу ж из
ни и совершенным в поисках знаний путешествиям он 
прослыл человеком необыкновенным и загадочным. 
Молва приписывала ему не только владение сокровен
ными тайнами профессии звездочета, но еще и занятия 
черной магией и даж е знакомство со сверхъестественны
ми силами. Именно этим объясняется обостренный инте
рес, который он вызывал у многих людей в годы своей 
молодости. При этом жители Кабула относились к нему 
с опасливой осторожностью как к человеку, общение с 
которым могло привести к погибели души.

В 1893 г. Файз Мухаммад получил у Хабибулла-хана 
должность переписчика книг и письмоводителя-секрета- 
ря и состоял затем в течение 26 лет у  него на службе, 
став в годы его правления (1901— 1919) официальным 
историографом — придворным летописцем. Некоторые 
биографические сведения о себе Файз М ухаммад при
водит в третьем томе «Сирадж ат-таварих:>, в разделе 
посвященном своему )вступлению «в ряды слуг» сардара 
Хабибулла-хана и содержащем перечисление милостей, 
оказанных автору его патроном.

Файз Мухаммад сообщает о начале своей службы 
и о выполнявшихся им впоследствии поручениях, а так
же о размере назначенного ему жалованья, о дальней
ших надбавках и вычетах. Указывается, в частности, 
точная дата поступления Файз М ухаммад-хана на служ 
бу к Хабибулла-хану— 10 ш аабана 1310 г. х. (27 фев
раля 1893 г.) и размер первоначального оклада, поло
женного ему тогда, — 200 рупий в год. Упоминается, что 
за Файз Мухаммада ходатайствовал мулла Мухаммад 
Сарвар Исхакзай, рекомендовавший Хабибулла-хану 
взять его на службу®. Мулла Мухаммад Сарвар Исхак- 
зай пользовался доверием у обоих старших сыновей 
эмира Абдуррахман-хана — у Хабибулла-хана, прибли
женным которого он был, и у Насрулла-хана, на служ
бе у которого он состоял.

Файз Мухаммад далее сообщает, что через пять лет 
после поступления на должность он к прежнему еже
годному жалованью в 200 рупий получил надбавку в
8



сумме 120 рупий в год. Такое содержание Файз М ухам
мад получал до 1325 г. х. (1907/08 г.), когда в связи с 
окончанием чернового варианта «первого тома этой ис
тории» брат эмира Насрулла-хан распорядился назна
чить Файз Мухаммаду годовое жалованье в 1000 рупий, 
причем из указанной суммы должны были удерживать
ся ежегодно 320 рупий в качестве репрессии, определен
ной по приказу эмира Хабибулла-хана за задерж ку при 
подготовке второго тома «Сирадж ат-таварих»

С этих пор, если не по рангу, то во всяком случае 
фактически, Файз Мухаммад становится признанным 
официальным исгориографом, придворным историком- 
летописцем. В 1331 г. х. (1912/13 г.) Хабибулла-хан по
ручил ему продолжать работу над «Сирадж ат-таварих». 
Историку надлежало написать третий том этого труда. 
Размер определенного ему ежемесячного жалованья до
стиг теперь 100 рупий®.

Вероятно, Файз Мухаммад достиг в это время верх
него предела возможного для него продвижения по слу
жебной лестнице — от переписчика книг и письмоводи
теля до официального историографа. Его ж алованье по 
сравнению с 1893 г. возросло в шесть раз. Теперь он стал 
получать в два или три раза больше государственных 
служащих низших разрядов. Оклад историка Файз М у
хаммада несколько превысил даж е ж алованье других 
чиновников, находившихся на эмирской службе, таких, 
например, как казначей дорожной казны принца Иная- 
тулла-хана, который получал 800 рупий в год.

Однако официальный статус Файз М ухаммада как 
придворного служащего все же оставался относительно 
невысоким. Личный секретарь эмира Хабибулла-хана —  
Абдуллатиф-хан, титуловавшийся как «мунши-йи хузур», 
получал жалованье в размере 4833 и 7з кабульских ру
пий в год». Оклады сановников и высшего офицерства 
на эмирской службе исчислялись в 6 тыс. рупий и более 
в год. Таким образом, между такими доверенными ли
цами эмира, как его личный секретарь, представителями 
чиновной и сановной знати, и Файз Мухаммадом ди
станция была велика. Формально он, во всяком случае 
до окончания первых двух томов «Сирадж ат-таварих», 
продолжал числиться всего лишь «катибом» (писцом): 
именно с таким скромным титулом его имя было напе
чатано в предисловии к изданию первого тома офици
альной истории Афганистана '®.

Впоследствии историки в Афганистане, воздавая



должное трудолюбию своего предшественника и значе
нию написанного им труда как источника, отнеслись с 
уважением к памяти о нем и, упоминая имя автора «Си- 
радж ат-таварих», называют его не иначе как Файз Му- 
хаммад-хан, а по профессиональному признаку и долж
ностному положению именуют официальным историо
графом {<^муваррих-и расми») Считаясь с этим, и 
в советской историографии и библиографии следует из
бегать включения в имя историка Файз Мухаммада по
казателя его должностного статуса «катиб», как имев
шего уничижительный оттенок.

Положение Файз Мухаммада при эмирском дворе 
было во многих отношениях незавидным. Историку при
ходилось постоянно работать под жестким контролем, 
каждый его шаг подвергался строгой регламентации, его 
держали в страхе перед наказаниями, чтобы побудить 
трудиться как можно интенсивнее. По сохраненным уст
ной традицией рассказам, Хабибулла-хан давал своему 
историографу трудновыполнимые задания, приказывая 
писать и представлять ему о*пределенные части и разде
лы официальной истории к установленным срокам, а 
в случае несоблюдения этих сроков или невыполнения 
заданий по листажу бранил его, а нередко даже и изби
вал. Кроме телесных наказаний в арсенале эмирских 
средств воздействия на своего историографа были и де
нежные штрафы, т. е. недоплата части назначенного ему 
жалованья

В работе Файз Мухаммада над «Сирадж ат-таварих» 
по не зависящим от автора обстоятельствам задержка 
на некоторое время произошла в 1909 г. в связи с ре
прессиями, которые в марте этого года Хабибулла-хан 
обрушил на членов раскрытой эмирскими властями тай
ной организации конституционалистов — сторонников 
борьбы за внешнеполитическую независимость и прове
дение внутренних реформ в Афганистане.

Над активными участниками этой организации была 
учинена самая жестокая расправа. Репрессии коснулись 
и случайно заподозренных лиц и людей, хотя и сочув
ствовавших идеям конституционалистов, но не принимав
ших участия в тайной организации. Большинству аресто
ванных конституционалистов пришлось находиться в за
ключении в течение десяти лет, а те из них, кому дове
лось выжить, были выпущены на свободу только после 
прихода к власти эмира Аманулла-хана в 1919 г. Вместе 
с тем часть арестованных Хабибулла-хан по разным при*
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чинам в скором времени освободил. Среди освобожден
ных кроме совершенно случайно задержанных лиц были 
члены эмирского рода мухаммадзай, а также несколько 
специалистов, в услугах которых эмир особенно нуж
дался, не имея возможности быстро подыскать им рав
ноценную замену.

В числе освобожденных Хабибулла-ханом из тюрьмы 
был и историк Файз Мухаммад, который, по-видимому, 
не принимал активного участия в тайной политической 
организации конституционалистов. Это установил 
И. М. Рейснер, изучавший в 1919— 1921 гг. в Кабуле 
младоафганское двил<ение и его историю и пользовав
шийся информацией, полученной им от старых младоаф- 
ганцев. Афганский историк М. Г. М. Губар в своей кни
ге «Афганистан дар масир-и тарих» («Афганистан на 
пути истории») привел наиболее полный из имеющихся 
в литературе список активистов «тайной национальной 
партии», т. е. тайного общества конституционалистов, 
репрессированных в 1909 г. Однако Файз Мухаммада 
в этот список М. Г. М. Губар не включил, что может 
рассматриваться как веский довод, подтверждающий по
лученные ранее И. М. Рейснером сведения.

Так или иначе, Файз Мухаммаду довелось испытать 
тяжкую участь узника, однако по приказу эмира Хаби- 
булла-хана он после непродолжительного заключения 
был выпущен из тюрьмы и продолжил работу над кни
гой «Сирадж ат-таварих», одновременно сотрудничая 
в газете «Сирадж ал-ахбар-и афгания» («Светильник 
новостей»), выходившей в свет в 1911— 1918 гг.

В декабре 1919 г. в Кабул прибыла советская дипло
матическая миссия Я. 3. Сурица. Первая характеристи
ка и описание облика Файз Мухаммада по личным впе
чатлениям и по собранным в Кабуле сведениям принад
лежат членам этой миссии — И. М. Рейснеру и 
Э. М. Риксу. Они рассказывали, что на аудиенциях и 
приемах, устраивавшихся в связи с приездом советской 
миссии, можно было видеть не только высших сановни
ков Афганистана, но и многочисленных придворных чи
новников и эмирских слуг. Наряду с эмирскими прибли
женными разных рангов неизменно присутствовал и 
придворный летописец— Файз Мухам.мад.

С виду он был неказист, его лицо с большим мяси
стым носом и маленькими, глубоко запавшими под гу
стыми бровями глазами отнюдь нельзя было назвать 
красивым. Среди чиновников, толпившихся в те дни в
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эмирских покоях, Файз Мухаммад был в числе самых 
молчаливых и неприметных. Ни в его внешности, ни в 
костюме, ни в манере держаться не было ничего под
черкнутого, резкого, что могло бы заметно выделить его 
среди других и броситься в глаза

Вместе с тем сам он был внимательным и зорким 
наблюдателем, умел сразу подмечать и хорошо запоми
нать все происходившее вокруг него, однако действуя 
таким образом, чтобы самому оставаться незамеченным 
и неизменно находиться как бы в тени. К тому же он 
обладал незаурядной способностью оказываться вдруг 
именно там, где можно было увидеть и услышать что- 
нибудь новое и наиболее интересное и важное. В его 
поведении, манере держаться сказывались навыки опыт
ного придворного летописца, который уже. в течение 
многих лет вел на профессиональном уровне регулярные 
записи происходивших событий, продолжая составление 
официальной истории Афганистана.

В годы правления эмира Аманулла-хана (1919— 
1929) Файз Мухаммад лишился своего прежнего поло
жения при дворе, которое, сколь бы скромным оно ни 
было, служило источником средств к существованию 
историка, обремененного довольно многочисленной 
семьей. По-видимому, к середине 20-х годов и сама ха
рактерная для средневековья должность официального 
историографа-летописца была упразднена эмиром Ама- 
нулла-ханом. Источником доходов Файз Мухаммада 
становится педагогическая и редакторская деятель
ность.

Среди реформ, проводившихся правительством Ама
нулла-хана в области культуры, особое место отводи
лось преобразованиям в сфере просвещения. Именно с 
ними и была связана в 20-е годы деятельность Файз 
Мухаммада.

Созданное в это время в Афганистане министерство 
просвещения руководило работой по расширению и усо
вершенствованию сети начальных и средних школ. На 
этом пути было немало трудностей: не хватало учите
лей, недостаточно было учебников. Возникла острая не
обходимость в издании новых учебных пособий. В ми
нистерстве просвещения был создан отдел, занимавш ий
ся составлением, редактированием и публикацией учеб
ников. Одним из сотрудников этого отдела стал Файз 
Мухаммад

Свою деятельность на этом поприще он начал, ак
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тивно участвуя в обновлении старых и в подготовке но
вых учебников. Вскоре он был привлечен и к педагоги
ческой работе. Его назначили преподавателем в лицей 
«Хабибия». Высокая образованность Файз Мухаммада 
дала ему юзможность применить свои знания в обуче
нии гуманитарным предметам подрастающего поколения 
афганской интеллигенции. Есть сведения о том, что он 
вел занятия по литературе и по истории.

Автор «Оирадж ат*таварих» располагал большим за 
пасом знаний по истории Афганистана и соседних стран, 
прежде всего по XVIII и XIX вв. Д ля последних 30 лет 
современной ему истории своей родины он был живым 
источником, человеком, основательно сведущим в про
исходивших в стране и особенно в столице событиях и, 
во всяком случае, превосходно осведомленным в под
робностях жизни при дворе. Бывшие ученики Файз Му
хаммада и другие близко знавшие его лица с призна
тельностью и теплотой вспоминают о человеческих ка
чествах, проявлявшихся педагогом-историком в общении 
с людьми. Рассказывают о его отзывчивости, благоже
лательном отношении к лицеистам, характеризуют его 
как человека бодрого, неунывающего и (веселого, сообща
ют, что он высоко ценил юмор и шутку и сам был лю
бителем и мастером пошутить.

В последние годы правления Аманулла-хана историк, 
продолжая преподавательскую деятельность в лицее 
«Хабибия», одновременно участвовал в работе редакции 
газеты «Анис»*®, выходившей в Кабуле с 1927 г.

Сведения о занятиях и трудах Файз Мухаммада в 
20-е годы показывают, что автор «Сирадж ат-таварих», 
представитель немногочисленной интеллигенции старого 
феодального Афганистана, не только нашел свое место 
в новой жизни родины, вступившей на путь националь
но-буржуазного развития, не только получил возмож
ность применить свои знания и способности в годы мла
доафганских реформ, но и пользовался большим дове
рием и уважением среди млагоафганцев. Об этом 
свидетельствуеттот факт, что редакция газеты «Анис» д а
вала ему ответственные поручения, связанные, в частно
сти, с выездом в различные районы страны для рассле
дования злоупотреблений.

Годы младоафганских реформ были временем пло
дотворной деятельности Файз Мухаммада; крушение ре
жима Аманулла-хана и гражданская война в Афгани
стане привели к трагическим событиям в жизни истори
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ка» которые стали причиной его преждевременной кон
чины.

В 1928 г. в Афганистане вспыхнуло крупное восста
ние. Стихийные крестьянсюие движения и восстания пле
мен сомкнулись с антиправительственным выступлением 
реакционных сил против младоафганоких реформ. Мя
тежники получили поддержку из-за рубежа. Эмир Ама- 
нулла-хан был свергнут, и к власти пришел предводи
тель повстанцев Бачаи Сакао. В Афганистане наступи
ло тяжелое время. До осени 1929 г. продолжалась кро
вавая внутренняя война, в ходе которой Бачаи Сакао 
пытался сломить сопротивление противников его вла
сти

В их числе оказались, в частности, хазарейцы, среди 
которых пользовался авторитетом и популярностью Ама- 
нулла-хан. Отряд хазарейских ополченцев был прислан 
на помощь Аманулла-хану и участвовал в неудачных 
для него боях в районе Газни. Со своей стороны Бачаи 
Сакао послал в хазарейские районы делегацию с целью 
побудить жителей прекратить дальнейшее сопротивление 
и склонить их подчиниться ему. Состав отправленной к 
хазарейцам из Кабула делегации был подобран из лиц, 
пользовавшихся влиянием в квартале Чандавул, насе
ленном с давних пор «кызыл-башами и другими этниче
скими группами, исповедующими шиизм. Авторитет этих 
посланцев среди хазарейцев предполагалось использо
вать с политической выгодой для Бачаи Сакао.

В делегацию был включен и историк Файз Мухам
мад, хазареец по происхождению. Кроме него в состав 
делегации входили Нуруддин-хан, Мир Ака-хан, Абдур- 
рахман-хан Кохдамани и Халифа Гулам Хасан-хан Чан
давул и

Хазарейцы в то время блокировали важнейшие гор
ные проходы, ведущие в их земли. Делегацию, послан
ную правительством Бача<и Сакао, задержал у перевала 
Унай командовавший хазарейскими отрядами Мир 
Фатх-хан, который приказал препроводить посланцев к 
Мухаммад Ам-ин-хану и Ходжа Хидаятулла-хану — ру
ководителям сил, противостоящих режиму Бачаи Сакао 
в Хазараджате

Население Хазараджата было резко настроено про
тив Бачаи Сакао, поэтому привезенные делегацией пред
ложения покориться его власти были отвергнуты. Один 
из ее членов, Абдуррахман-хан Кохдамани, был хаза
рейцами убит. Остальным же, в их числе и Файз Му-
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хаммаду, посчастливилось остаться в живых, однако они 
вынуждены были выехать в обратный путь, не выполнив 
возложенного на н-их поручения.

Полная неудача миссии вызвала гнев Бачаи Сакао 
и его приближенных. Файз Мухаммаду и другим члена!М 
делегации ставилась в вину не только нерадивость, но 
они были заподозрены в тайном пособничестве врагам 
кабульского режима и подверглись суровым репрессиям 
со стороны властей. Членов делегации допрашивали с 
пристрастием, и было приказано избить их палками. По
боев удалось избежать только одному из них — учителю 
Халифа Гулам Хасан-хану Чандавули, который сумел 
скрыться. Бачаи Сакао, заподозрив Файз Мухаммада в 
измене, приказал избить его палками и бросить в 
тюрьму.

Из тюрьмы Файз М ухаммад вскоре был выпущен. 
Однако побои и истязания закончились для него траги
чески. Его здоровье было непоправимо подорвано. Ка- 
бульокие старожилы вспоминали, что Файз Мухаммад 
после избиения едва мог передвигаться, опираясь на 
палку. Есть сведения, что он ездил лечиться в Иран. 
После возвращения оттуда он прожил недолго и скон
чался в Кабуле в начале 1931 г. Афганский историк 
Азизуддин Вакили Поползай указывает дату смерти 
Файз Мухаммада — 16 рамазана 1349 г. х. (4 февраля 
1931 г.) 2°. Ам1Ир М ухаммад Асир в воспоминан-иях, за- 
писаных А. И. Ш кирандо, приводит другую дату — 
16 шавваля 1349 г. х. (6 марта 1931 г.).

Жизнь и деятельность Файз Мухаммад-хана заслу
живает дальнейшего изучения, и не только для лучшего 
понимания сочинения «Сирадж ат-таварих», но и как 
часть истории культуры Афганистана. Еще предстоит 
написать его полную биографию, основные события ко
торой на основе имеющихся источников вкратце изложе
ны в настоящей книге. Интересные результаты обещает 
исследование и научное использование других, кроме 
«Сирадж ат-таварих», произведений Файз Мухаммад- 
хана: рукописи исторического труда «Тухфат ал-Хабиб», 
книги «Тарих-и хукама», изданной в Кабуле в 20-х го
дах и посвященной мудрецам древности, а также руко
писи сочинения «Китаб-и тазаккур ал^инкилаб», недав
но поступившей в Национальный архив Афганистана 2*.

По-видимому, рукопись «Китаб-и тазаккур ал-анки- 
лаб» была 'Последней работой Файз Мухаммада. Не
смотря на то что она осталась незаконченной, представ
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ляется несомненным ее значение как одного из источ* 
ников для исследования истории Афганистана 1928— 
1929 гг., поскольку она представляет собой описание со» 
бытий того времени хорошо осведомленным и наблюда
тельным современником и очевидцем.

Первые два тома «Сирадж ат-таварих» были изда
ны в Кабуле в 1331 г. х. (1912/13 г.). Они напечатаны в 
эмирской типографии на бумаге форматом 21X33 см, 
текст заключен в рамку размером 16,5x28 см, на стра
нице по 38 строк текста, ссылки и пояснения вынесены 
на поля. Оба первых тома вышли в свет одной книгой 
в общем переплете со сквозной пагинацией, В первом 
томе 194 страницы, во втором— 183; всего 377 страниц. 
Последние 10 страниц книги отведены для списка опе
чаток к обоим томам.

Первый том посвящен истории Афганистана периода 
правления садозайской династии — от Ахмад-шаха Дур- 
рани (1747— 1773) и до конца первой англо-афганской 
войны 1838— 1842 гг. Во второ1М томе изложена исто
рия страны с 1843 г. и до прихода к власти эмира Аб- 
дуррахман-хана в 1880 г.

Третий том «Сирадж ат-таварих» печатался в той же 
кабульской типографии и таким же форматом, что и 
первые два тома. Поскольку пагинация не только в пер
вых двух томах, но и в изданной части третьего тома 
«Сирадж ат-таварих» сквозная, при ссылках на это со
чинение обычно приводятся только указания на страни
цы, а номера томов не указы>ваются. Текст третьего тома 
опубликован не полностью. В переплетенных и поступив
ших в библиотеки экземплярах изложение событий до
водится лишь до середины сентября 1896 г., а затем 
текст внезапно обрывается на незаконченной фразе 
Между тем хронологическими рамками этого тома, по
священного истории времени правления Абдуррахмая- 
хаиа, предусматривалось довести изложение событий до
1 октября 1901 г.

Обозначенная на титульном листе третьего тома да
т а — 1333 г. X . (1914/15 г.) принимается в библиографи
ческих описаниях в качестве указания года выхода то
ма в свет. В действительности она показывает только 
год начала его печатания. На основании имеющихся в 
тексте тома датировок можно заключить, что печатание
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его растянулось иа несколько лет^з. Например, одно из 
таких датированных примечаний, где автор указывает, 
что действие упомянутого им выше фирмана эмира про
должается «вплоть до нынешнего времени, т. е. до меся
ца раби ас*сани 1336 г.», дает основание заключить, что 
еще в это время (т. е. в начале 1918 г.) продолжалась 
работа над составлением или над редактированием и 
изданием третьего тома «Сирадж ат-таварих». Издание 
этого тома так и не было завершено при жизни Хаби- 
буллы, а после его смерти (убит 20 февраля 1919 г.) 
надолго прервалось. К середине 20-х годов работа по 
публикации третьего тома возобновилась, предстояло 
закончить печатание его последних разделов; по-види
мому, были набраны не только эти разделы (или какие- 
то их части), но даж е сделаны отти скиЧ  Однако неиз
вестно, сохранились ли эти оттиски и если сохранились, 
то где они находятся.

В середине 20-х годов печатание третьего тома «Си
радж ат-таварих» было приостановлено эмиром Ама- 
нулла-ханом и более не возобновлялось Объясняется 
это тем, что эмир заинтересовался содержанием треть
его тома «Сирадж ат-таварих» (возможно, в связи с во
зобновлением типографских работ по его изданию) и 
прочитал страницы хроники, посвященные событиям 
времени политического сближения между Абдуррахман- 
ханом и английскими властями в 80-х годах прошлого 
века. Аманулла-хана поразили и привели в негодование 
подробности (п'режде ему, вероятно, неизвестные или 
малоизвестные) из истории английской политики «кну
та и пряника» в отношении Афганистана и их хрони
кально-протокольное изложение в «Сирадж ат-таварих», 
где приведены, в частности, сведения о пожаловании ко
ролевой Викторией Абдуррахман-хану ордена «Звезда 
Индии»

Аманулла-хан настолько возмутился прочитанным, 
что повелел все экземпляры уже отпечатаиных разделов 
незаконченного издания третьего тома «Сирадж ат-та- 
варих» сжечь, а изложенные в нем события описать за 
ново ^7. Этот приказ, объяснявшийся горячностью харак
тера Аманулла-хана и его неприязнью к Англии, повлек 
за собой прекращение публикации «Сирадж ат-та
варих».

Неизвестно, был ли отменен приказ Аманулла-хана 
о сожжении незаконченных экземпляров третьего тома 
«Сирадж ат-таварих» или оставался в силе. Однако
2 Зак. 709 17



если он и выполнялся, то, насколько можно судить по 
результатам, не слишком тщательно. Значительная 
часть отпечатанного в кабульской типографии в 1915— 
19>8 гг. тиража сохранилась, и в библиотеках разных 
стпан находятся по -меньшей мере несколько десятков 
экземпляров объемистых книг в картонных переплетах, 
заключающих опубликованные разделы, — страницы 
378— 1240 третьего тома «Сирадж ат-таварих». В биб
лиотеках СССР чаще представлены первый и второй 
тома, а третий том С041инения Файз Мухаммада встре
чается реже.

Зм'Ир Хабибулла серьезно подходил к созданию «Си
радж ат-таварих», побуждая своих родственников и при
ближенных относиться к составлению и 'публикации это
го труда как к делу государственного значения и при
нимать в нем посильное участие. На титульном листе 
первого тома «Сирадж ат-таварих» значится, что книга 
составлена «в соответствии с достославным приказанием 
его величества Сирадж ал-миллат ва-д-дина^» — пади
шаха правосудного «  религиозного». Уже А. А. Семенов, 
автор первой рецензии на «Сирадж ат-таварих», отме
тил, что, как усматривается из этого заглавия, «мы име
ем, так сказать, официальную историю Афганистана»
В предисловии « лервому тому «Сирадж ат-таварих» 
официальный характер этого труда виден, в частности, 
из слов его автора о том, что план и хронологические 
рамки изложения были ему указаны эмиром

Правомерность характеристики сочинения «Сирадж 
ат-таварих» как официальной истории Афганистана убе
дительно подтверждается сведениями об организации 
работы и редакторского контроля при написании и пуб
ликации этого сочинения, имеющимися в самом тексте. 
Работа над книгой, как уже отмечалось, направлялась 
эмиром Хабибулла-ханом и лично контролировалась им, 
он принимал участие в редактировании и иногда вно
сил поправки в текст, держал корректуру. Ему принад
лежат некоторые примечания (комментарии), напеча
танные на полях книги Кроме того, распоряжениями 
эмира членам правящего дома и различным должност
ным лицам (от секретарей до виднейших сановников) 
вменялось в обязанность в той или иной форме участво
вать в работе над «Сирадж ат-таварих» и в контроле 
над ней.

Об этом приводятся в конце первого тома интерес
ные сведения от имени автора, при излонсении которых
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употребляются традиционны е эпитеты и формулы ав
торского самоуничи>кения. Здесь мы находим подробно
сти, уточняющие сказанное выше о «Сирадж ат-тава- 
рих» как о пам ятнике официальной историографии аф 
ганского государства. П осле благочестивых слов хвалы 
и благодарности всевыш нему автор пишет: «При благо
склонности падиш аха, ревнителя прогресса и сведущего 
в просвещении, а именно его величества Сирадж ал- 
миллат ва-д-дина, заверш ен первый том книги „Сирадж 
ат-таварих“ , содерж анием  которого являются события 
царствования садозайских падиш ахов. Его величество, 
обладающий проницательностью, прочел его от начала 
до конца и одобрил, собственной рукой внес детальные 
исправления и отдал приказ о напечатании. Таким обра
зом, можно сказать , что автором сей книги и инициато
ром этого благородного повествования является именно 
он — его величество, особа достохвальных качеств, а не 
я — невежественный слуга...»

И далее, как  бы подчеркивая приведенную ритори
ческую формулу самоуничиж ения, доходящую до отри
цания своего авторства на книгу, которую он написал, 
Файз М ухам м ад связы вает сказанное об этом с сооб
щением о работе над  рукописью первого тома «Сирадж 
ат-таварих», проведенной по приказу эмира Хабибулла- 
хана мударрисом (преподавателем ) шахской медресе 
(«мад'раса-йи ш ахи») А бдуррауф-ханом и личным сек
ретарем эм ира А бдуллатиф-ханом. Мы узнаем, что оба 
эти «вы сокоуваж аемы е ученые», хорошо умеющие отли
чать «правильное от подложного и слабое от безупреч
ного», подвергли рукопись тщательному просмотру, и 
лишь после того, как  она проходила через их руки, каж 
дая ее часть с их подписями и печатями, подтверждав
шими правильность изложенного, поступала к эмиру. Он 
же, несмотря ил свою занятость, просматривал каждую 
часть, и так, подвергаясь исправлениям, «лист за ли
стом, часть за  частью шло печатание книги»

М аулави А бдуррауф-хан К андахари (1851— 1915) ро
дился в К андагаре и происходил из семьи, иэвестной 
своей ученостью®^. Он получил хорошее образование, 
был литератором и писал прозу и стихи на персидском, 
а такж е на пушту и арабском язы ках. В 1 8 8 2 /^  г. эмир 
Абдур'рахман-хан назначил его придворным муллой и 
преподавателем «м адраса-йи шахи»®®. При этом эмир 
поручил ему принимать экзамены у людей, претендовав
ших на высшие судейские посты. В годы правления эми-
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pa Ха бн булл a-хана маулави Абдуррауф-хан сохранил 
свое положение и авторитет. В 1905 г. он получил от 
эмира разрешение на издание газеты, и И января 
1906 г. вышел первый номер «Сирадж ал-ахбар-и афга- 
нийя» (оказавшийся, однако, единственным), в котором 
отразились распространявшиеся в Афганистане идеи о 
необходимости обновления страны и проведения ре
форм

Абдуллатиф-хан был особо доверенным лицом эми
ра Хабибулла-хана, находился у него на службе с кон
ца 80-х годов XIX в. и имел титул «мунши-йи хузур» 
(государственного секретаря) Ч

При подготовке «Оирадж ат-таварих» кроме пись
менных источников, о которых речь пойдет ниже, ис
пользовалась устная традиция афганских (пуштунских) 
племен, привлекались семейные предания и воспомина
ния отдельных лиц. Хабибулла-хан подобрал «людей на
дежных и долго проживших», чьи рассказы должны бы
ли послужить достоверным источником изустных сведе
ний о былом. Он приказал им «разъяснить» события 
прошлого и передавать «как слышанное от отцов и де
дов, так и виденное своими глазами на своем веку»^*. 
В предисловии к «Сирадж ат-таварих» названы «хмена 

только трех таких информаторов, очевидно признанных 
заслуживающими особого доверия как хранители и пе
редатчики традиции: Мухаилмад Юсуф-хан, сын эмира 
Дост Мухаммад-хана; сардар Нур Али-хан, сын сарда
ра Шер Али-хана Кандахари; главный кази (судья) Са- 
адуддин-хан, сын Абдуррахман-хана, главного кази, 

Мухаммад Юсуф-хан, младший сын эмира Дост Му
хаммад-хана (1826— 1863), родился в 1845 г. и умер в 
1916 г. В официальной истории Афганистана его имя 
начинает упоминаться при описании событий середины 
XIX в.*®. Его ранние воспоминания восходят к 50-м го
дам. В 60—70-х годах он был очевидцем и участником 
многих политических событий, происходивших в стране. 
В 1880 г. он участвовал в переговорах с англичанами, 
завершившихся приходом к власти эмира Абдуррахман- 
хана, в годы правления которого занимал различные го
сударственные посты

Сардар Нур Али-хан был сыном Шер Али-хана Кан
дахари, который при английской поддержке был прави
телем Кандагара в 1880 г. и в конце этого же года вы
ехал с семьей в Индию. Нур Али-хан пробыл в эмигра
ции в Индии до мая 1894 г., когда получил от эмира
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Абдуррахман-хана разреш ение вернуться на родину и 
приехал в Кабул Благодаря его устной информации 
при подготовке «Сирадж ат-таварих» создалась воз
можность использовать в этом сочинении традиции кан
дагарской ветви баракзайского дома.

Саадуддин-хан происходил из влиятельной баракзай- 
ской семьи казиев К андагара. Его отец Абдуррахман- 
хан, имевший титул «хан-и улум» («хан ученых»), был 
главным кази А фганистана. Саадуддин-хан, по ориен
тировочным данным, родился около 1848 г. и умер око* 
ло 1916/17 г. Он был известен образованностью (глав
ным образом в области традиционных мусульманских 
наук) и умением вести диспуты. П роявлял он это уме
ние, в частности, в спорах с  английскими представителя
ми в Афганистане, нередко ставя их в затруднительное 
положение во время демаркационных работ на северо- 
западных границах Британской Индии в 1884— 1887 гг., 
в ходе которых Саадуддин-хан выступал как предста
витель Афганистана. Саадуддин-хан был одним из са
мых доверенных советников эмира Абдуррахман-хана и 
пользовался значительным влиянием в стране в конце 
XIX — начале XX в. В 1887— 1904 гг. он занимал пост 
губернатора Герата, в 1905 г. был назначен казн Кабу
ла, в 1914 г. стал главным кази Афганистана Ч

Кроме сведений, полученных от назначенных Хаби- 
булла-ханом трех главных передатчиков устной тради
ции, для информации о происходивших событиях иногда 
привлекались и свидетельства других очевидцев. Б не
которых случаях в тексте указывается, из каких устных 
источников черпалась информация при описании срав
нительно незначительных э^пизодов. Так, сообщение об 
одном из локальных восстаний хазарейцев, происшед
шем в конце 1881— начале 1882 г., приводится со ссыл
кой на рассказ очевидца — Абдуррашид-хана, который 
«в настоящее время является чтецом при падишахском 
дворе»

Вдохновителя и руководители создания официальной 
истории Афганистана — эмир Хабибулла-хан и его брат 
Насрулла-хан — и сами в некоторых случаях выступали 
как источники устной информации.

Насрулла-хан (1874— 1921) был известен как чело
век весьма религиозный, знавший наизусть Коран и 
предпочитавший религиозные книги светской литерату
ре. Выступая сторонником незыблемости религиозных и 
феодально-монархических традиций и противником нов
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шеств, он пользовался поддержкой самых консерватив
ных феодально-клерикальных кругов общества и являлся 
лидером группировки «староафганцев». К концу прав
ления эмира Хабибулла-хана, в связи с постепенным от- 
ходом его от государственных дел, влияние Насрулла- 
хана возрастало.

По тексту опубликованных томов «Сирадл< ат-тава- 
рих> в некоторых случаях можно установить принад

лежность приведенных в источнике фактов, рассужде
ний и замечаний не самому Файз Мухаммаду, а эмиру 
Хабибулла-хану. Иногда в тексте имеются прямые ука
зания на то, что те или иные данные сообщены автору 
Хабибулла-ханом, встречаются и ссылки автора на 
слышанные им слова эмира.

Так, например, рассказ о плаще (одеянии — «хир- 
ка») пророка Мухаммада, хранившемся в Бадахшане, 
предваряется слова.ми автора о том, что «самые пра
вильные и наиболее обстоятельные» сведения на сей 
предмет ему удалось однажды слышать из уст эмира 
Хабибулла-хана, «инициатора создания этой книги»
В другом месте, ссылаясь на сообщенные эмиром «точ
ные и соответствующие действительности данные» об 
убийстве в XVIII в. вазира Шах Вали-хана по прика
занию Тимур-шаха, автор «Сирадж ат-таварих» приво
дит не только изложенную Хабибулла-ханом версию, но 
и оценку мотивов поведения вазира и поступков Тимур- 
шаха, и анализ обстоятельств убийства, также принад
лежащие, очевидно, этому эмиру

Указанные примеры, а число их можно умножить, 
свидетельствуют о то.м, что в первых двух томах «Си
радж ат-таварих» иногда помещались сообщенные эми
ром Хабибулла-ханом версии рассказов о событиях 
прошлого и высказанные им оценки исторических дея
телей и их поступков. В отношении же описанных в 
третьем томе событий, современии>ком и очевидцем ко
торых был Хабибулла-хан, не приходится сомневаться 
в воздействии его взглядов на освещение фактов. В 80-х 
и особенно в 90-х годах XIX в. он как старший сын 
эмира играл все более значительную роль в управлении 
государством еще при жизни своего отца.

Хабибулла-хан родился в Самарканде в 1872 г. Из 
среднеазиатских владений России он приехал в Афга
нистан к концу 1880 г. вместе со своим братом Насрул- 
ла-хаиом после утверждения Абдуррахман-хана на тро
не в Кабуле. В начале 80-х годов, когда Хабибулла-хаН
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был еще мальчиком, его отец, следуя традициям прави
телей А фганистана, время от времени уже назначал 
своего старшего сына на ответственные посты'*®. М аль
чик номинально числился главной фигурой на поручен
ном ему посту, он долж ен был согласовывать свои ре
шения с находивш имися при нем доверенными санов
никами эмира. С тав старш е, Хабибулла-хан начал при
нимать действительное участие в государственных делах, 
выполняя отдельные поручения своего отца и иногда за 
мещая его в столице.

Так, осенью 1888 г. Абдуррахман-хан оставил его на
местником в К абуле, а сам отправился на север страны 
для ликвидации последствий восстания Исхак-хана, где 
и находился до июля 1890 г., имея резиденцию в М аза- 
ри-Шарифе^^. С 1891 г. эмир доверил Хабибулла-хану 
председательствовать вместо себя на придворных дур- 
барах (совещаниях, при ем ах), затем стал поручать ему 
руководство некоторыми ведомствами, предоставив пра
во смещения и назначения гражданских и военных 
должностных лиц, впрочем входившее в силу только 
после санкции самого эмира.

Таким образом, еще при жизни отца деятельность 
Хабибулла-хана на государственном поприще была мно
гообразной. По свидетельству доктора Абдул Гани, на
ходившегося при кабульском дворе в течение несколь
ких лет, Х абибулла-хан интересовался техникой и про
являл особый интерес к  военному заводу «Машин-хане». 
На него был возлож ен надзор за этим предприятием, и 
он регулярно посещ ал завод. Высоко оценивая ум и за 
мечательную пам ять Х абибулла-хана в его молодые го
ды, доктор Абдул Гани огмечал, однако, что эмир впо
следствии настолько страдал (вызванным излишества
ми) ослаблением способности к умственной работе, что 
малейшее умственное напряж ение уже утомляло его'*®.

В 1896 г. Х абибулла-хан получил от эмира админи
стративные полномочия. Его участие в управлении го
сударством активизировалось в следующем году, когда 
ему было вверено заведование казной, находившейся до 
того исключительно под контролем самого эмира. Лич
ное знакомство Хабибулла-хана с событиями, описанны
ми в третьем томе «Сирадж ат-таварих», явилось одним 
из непосредственных источников при их изложении.

Насколько можно судить по тексту «Сирадж ат-та
варих» и по имеющимся сведениям об эмире Хабибул- 
ла-хане, его участие в подготовке этого сочинения было
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наиболее активным при написании и публикации пер
вого тома. Во втором и особенно в третьем томах со
держится меньше указаний на непосредственную при- 
частность Хабибулла-хана к изложению материала и 
истолкованию событий, чем в первом томе. С другой 
стороны, в третьем томе становится заметным влияние 
взглядов Насрулла-хана, в частности проявившееся в 
отрицательных высказываниях о модернизации осман
ской Турции при описании поездки Насрулла-хана в Ев
ропу в 1895 г.

Файз Мухаммад в работе над «Сирадж ат-таварих» 
пользовался и письменными источниками. В предисло
вии к «Сирадж ат-таварих» ^помещен перечень 16 книг, 
использованных при написании сочиненияП риведем  
здесь этот перечень полностью в той же последователь
ности, в |Какой он напечатан в «Сирадж ат-таварих», со
провождая его пояснениями и био-библиографическими 
замечаниями к каждому номеру.

1. «Тарих-и Надири», или «Тарих-и джахангуша-йи 
Надири» — сочинение, являющееся одним из основных 
источников по истории периода правления Ираном На
дир-шаха Афшара (1736—1747), автором которого был 
Мирза Мухаммад Махди-хан ибн Мухаммад Насир Ас- 
тарабади. Сочинение написано в 50-х годах XVIII в., 
неоднократно издавалось и переводилось на разные
языки 50

2. «Тарих-и сэр Джон Малькольм» («История сэра 
Джона Малькольма») — первый в Европе обобщающий 
труд по истории Ирана. Изложение событий в нем дово
дится до 1814 г. При написании «Сирадж ат-таварих», 
по-видимому, был использован перевод этой книги на 
персидский язык, изданный в 70—80-х годах XIX в. и 
в 1905/06 г. под названием «Тарих-и Иран»®*.

3. Сочинение, которое при первом упоминании в «Си
радж ат-таварих» названо «Китаб-и тарих-и Ахмад», а 
при последующих ссылках именуется «Тарих-и Ахма- 
ди»“  Вероятно, имеется в виду труд «Тарих-и Ахмад- 
шах Дуррани», автором которого был мунши Мухам
мад Абдул Карим Алави. Сочинение включает историю 
правления Ахмад-шаха, Тимур-шаха и Заман-шаха до 
1797 г. и краткое изложение последующих событий до 
начала первой англо-афганской войны. Основная часть 
этого труда рассматривается как иереложение предшест
вовавшей исторической хроники «Хусайн-шахи», кото
рую написал Имамуддин Хусайни Чишти®^
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4. «Хизана-йи амира». Это сочинение, написанное в 
1762/63 г., имеет автобиографический характер, но со
держит также краткий очерк истории событий времен 
Акмад-шаха. Автором его был Гулам Али «Азад» Бил- 
грами (1704— 1786) Ч

5. «Джилд-и Каджарийа-йи насих ат-таварих» — 
часть сочинения «Насих ат-таварих», посвященная ис
тории правления каджарской династии

6. «Рисала-йи арабийа-йи Сайид Джамалуддин-ал- 
Афганистани» — имеется в виду «Татаммат ал-байан 
фи тарих ал-афган», трактат по истории афганцев Сай- 
ида Джамалуддина Афгани, изданный на ара-бском 
языке в Каире. Значительное место в этом сочинении 
занимают события первой англо-афганской войны. 
Имеется раздел, посвященный афганским племенам. 
В Афганистане Мухаммад Амин-ханом Хугиани к кон
цу 30-х годов был выполнен перевод на язык дари, 
опубликованный как часть его сочинения о Джамалуд- 
дине Афгани

7. «Тарих-'и Султани» — сочинение по истории аф
ганцев и Афганистана, начатое в 1865 г. и опубликован
ное в Бомбее в 1298 г. х. (1881 г.). Автор — Султан Му- 
хаммад-хан ибн Муса-хан Баракзай®^ Сочинение начи
нается краткими сведениями по ранней истории афган
цев, затем следуют два раздела, посвященные истории 
племен абдали и гильзай (до завоевания Герата и Кан
дагара Надир-шахом Афшаром). Эти разделы сохраня
ют научное значение, поскольку ранняя история этих 
племен малоизвестна и скудно освещена в литературе. 
Далее в «Тарих-и Султани» излагается политическая 
история Афганистана от периода правления Ахмад-шаха 
Дурраяи до 1862/63 г.

8. «Рисала-йи Али-Кули Мирза-йи Итизад ас-сал- 
тана-йи Ирани» — опубликованное в 1857 г. в Тегеране 
сочинение «Тарих-и вакайи ва сазаних-и Афганистан», 
в котором излагаются события истории Афганистана в 
1747—1857 гг. Автор — Али-Кули Мирза Итизад ас- 
Салтане (ум. ® 1880 г.)

9. «Рисала-йи мухараба-йи /Кабул ва Кандахар» -— 
изданное дважды в Индии (в 1850 и 1851 гг.) сочине
ние, посвященное описанию событий, происходивших в 
Афганистане в 1838— 1842 гг. Автор — мунши Мухаммад 
Абдул Карим Алави 5»

10. «Китаб-и манзума-йи Хамид-и Кашмири» — со
чинение в стихах, озаглавленное «Акбар-нама», в кото
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ром повествуется о подвигах Акбар-хана (сына эмира 
Дост Мухам1мад-хана) в борьбе 'Против английских за
воевателей в годы первой англо-афганской войны. Авто
ром этого сочинения был маулави Хамидулла Хамид 
Кашмири, написавший его в 1844 г.®®.

11. «Рузнама-йи алахазрат-и Ш ах Ш уджа ул- 
мульк» — дневник афганского шаха Ш уджа ул-Мулька 
(1803— 1809 и 1839— 1̂842 гг.). Этот дневник (мемуары), 
по-в'идимому, использован по. индийскому изданию—- 
Лудхиана, 1278 г. х. (1861/62 г.)®*.

12. «Китаб-и хайат-и Афгани Муаллифа-йи дебтн 
Хайат-хан» на языке урду издана в Лахоре в 1867 г. 
Там же опубликован в 1874 г. ее сокраш[енный перевод 
на английский язык. Автор этой книги Мухаммад Хаят- 
хан (ум. в 1901 г.), уроженец местечка Вах в Панджа- 
бе, с 1862 г. состоял на службе в английской колониаль
ной администрации в Индии. Его книга — историко-этно
графическое исследование, содержащее уникальные дан
ные о родо-племениой структуре и традиционных ге
неалогиях афганских (пуштунских) племен, их обыча
ях. Сохраняют свое значение и исторические разделы, 
сопровождающие очтисание каждого племени, при со
ставлении которых автор пользовался не только более 
ранними историческими сочинения'ми, но такж е и мате
риалами из семейных архивов пуштунских феодалов, 
изустными народными преданиями и различными све
дениями, полученными путем расспросов. Мухаммад 
Хаят-хан в предисловии к книге перечислил использо
ванные им письменные источники на персидском языке 
и на пушту, а также на английском языке — сочинения 
М. Эльфинсгона, Дж. П. Феррье, А. Бернса, Мохан Ла- 
ла и некоторых других авторов. Как видно из преди
словия, работа над сочинением была закончена Мухам
мад Хаят-ханом в 1865 г.

13. «Раузат ас-сафа-йи Насири» — продолжение ис
тории Мирхонда «Раузат ас-сафа», доведенное до свое
го времени Риза Кули-ха«ом Хидаятом (1800— 1871) и 
изложенное им в трех томах, из которых в первом те
геранском издании 1853— 1857 гг. только третий том 
имел заглавие «Раузат ас-сафа-йи Насири»®2.

14. «Мират ал-вазийа-йи арабийа-йи муаллифа-йи 
Корнилийус Фан Дейк Амрикани» — сочинение по все
общей географии Корнелиуса Ван Дейка (1818—1895), 
изданное на арабском языке в Бейруте; его книга была 
переведена на персидский язык Фахр ад-дином Гулпай*
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агани и опубликована в Бомбее®^. Ван Дейк находился 
в течение длительного времени в Сирии в составе аме
риканской медицинской миссии и руководил издатель
ской деятельностью этой миссии в Бейруте в 1857— 
1880 гг.; автор многих работ учебно-педагогического ха
рактера на арабском языке. В целом его книга, очевид
но предназначавш аяся служить учебным пособием, от
ражала уровень географических знаний середины про
шлого века.

15. «П анд-нама-йи дунйа ва дин падшах-и джаннат-и 
макин алахазрат-и  зийа ал-миллат ва-д-дин-и мархум». 
«Зийа ал-миллат ва-д-дин» («Светоч нации и веры» — 
титул афганского эмира Абдуррахман-хана, чьи авто
биографические произведения занимают особое место 
среди книг, послуживших источниками «Сирадж ат-та- 
варих». Первым вариантом автобиографического жиз
неописания А бдуррахман-хана было его сочинение «Ис
тория Афганистана прошлых годов», копия русского пе
ревода которого находится в Центральном государствен
ном военно-историческом архиве СССР. Оно было напи
сано на языке дари в 1870 г. в Самарканде, куда автор 
прибыл после пораж ения в проходившей в 1863— 1868 гг. 
в Афганистане междоусобной войне. Первое в советской 
историографии упоминание о нем содержится в книге 
Н. А. Халфина, посвященной присоединению Средней 
Азии к России

В этом сочинении Абдуррахман-хана кратко описаны 
происходившие в Афганистане в 60-х — начале 70-х го
дов XIX в. военные и политические события, современ
ником и участником которых он был. В нем также при
водятся некоторые интересные сведения о Хивинском 
ханстве, посещенном Абдуррахман-ханом во время 
странствий по Средней Азии, Этот труд может в неко
торых аспектах рассматриваться как первоначальный 
вариант составленной впоследствии более подробной ав
тобиографии («Панд-нама-йи дунйа ва дин»), известной 
по публикации ее английского перевода в качестве пер
вого тома изданной в 1900 г. в Лондоне Султан Мухам- 
мад-ханом книги «Ж изнь Абдуррахман-хана эмира Аф
ганистана».

Сочинение «Панд-нама-йи дунйа ва дин» должно бы
ло быть первой главой обширного труда из шестнадцати 
глав®^, однако Абдуррахман-хану не удалось сколько- 
нибудь полно осуществить свой план. Изданная в Ка
буле в 1896 г. первая глава задуманного труда получи-
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ла название, предназначенное для всего сочинения. Кни
га напечатана в кабульской типографии «Дар ас-сал* 
танат» литографским способом форматом 30X42 см, 
объем ее составил 140 страниц®®. Это издание является 
библиографической редкостью.

Рукопись Абдуррахман-хана, с которой для лито- 
гафского воспроизведения была сделана красивым да- 
сталиком копия, выполненная, по-видимому, профессио
нальным переписчиком, была обнаружена сравнительно 
недавно и поступила на хранение в Кабульскую пуб
личную библиотеку

Главным образом на основе «Панд-нама-йи дунйава 
дин» изложены во втором томе «Сирадж ат-таварих» 
биографические сведения о самом Абдуррахман-хане. 
Однако значение этого сочинения Абдуррахман-хана и 
связанных с ним нескольких других книг автобиографи
ческого цикла отнюдь не сводится к воспроизведению в 
официальной истории заимство1ванных из них фактов, 
относящихся к описанию раннего периода его жизни. 
Влияние автобиографических произведений, как принад
лежащих самому эмиру Абдуррахман-хану, так и при
писываемых ему, на «Сирадж ат-таварих» прослежи
вается не только во втором, но и в третьем томе этого 
сочинения, поскольку взгляды эмира во многом отрази
лись и на освещении и истолковании событий, описан
ных в этом источнике. Влияние оценок и субъективных 
мнений Абдуррахман-хана прежде всего заметно в опи
саниях тех сс^ытий, современником которых он являлся 
в годы своей молодости, т. е. в 60—70-е годы.

Взгляды Абдуррахман-хана на осмысление истории 
сказывались в «Сирадж ат-таварих» и опосредованно — 
через сыновей этого эмира, Хабибулла-хана и Насрул- 
ла-хана, многое воспринявших от него и руководивших, 
как отмечалось вьппе, подготовкой, написанием и пуб
ликацией официальной истории.

16. «Джам-и Джам» — перевод на персидский язык 
книги Вильяма Пиннока «Всеобъемлющая система со
временной географии и истории», выполненный в 1854-' 
1856 гг. Фархад-мирзой Мутамад ад-даула (ум* 
в 1888г.), внесшим в книгу некоторые добавления. Ис
пользуя в качестве названия своего перевода книги 
В. Пиннока образное выражение «Чаша Джемшида>» 
Фархад-мирза мог следовать традиции, поскольку это 
выражение и до него применялось в восточной геогра
фической литературе для обозначения трудов, содержа*
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щих картину мира, основанную на данных европейской 
географической науки нового времени. Последнее изда
ние на английском язы ке переводившейся Фархад-мир- 
зой книги В. П иннока было опубликовано в Нью-Йорке 
в 1835 г. 68.

Обращ аясь к рассмотренным выше книгам как к от
правному пункту для источниковедческой и историогра* 
фической характеристики изданных томов «Сирадж ат- 
таварих», отметим преж де всего, что сам по себе факт 
помещения в начале исторического труда перечня книг 
вполне соответствует традиции средневековой персид
ской историографии. Подобного рода перечни приводи
лись в начале многих известных исторических сочинений. 
Так, перечень около 40 использованных сочинений был 
приведен известным иранским средневековым историком 
Мирхондом в предисловии к его монографии «Раузат 
ас-сафа».

Новое в подборе предназначенных для составления 
«Сирадж ат-таварих» книг проявилось в привлечении 
нескольких, преимущ ественно географических, сочине
ний, соответствующих уровню европейской науки XIX в. 
и содержащих сведения, которые выходили за рамки 
средневековых представлений о Земле и людях. Одна
ко статистические данные и другая информация, пред
ставленные в этих сочинениях, относились в основном 
к середине XIX в., т. е. ко времени печатания «Сирадж 
ат-таварих» они устарели почти на 50 лет.

В соответствии с зафиксированными в начале «Си- 
радж ат-таварих» указаниям и эмира Хабибулла-хана, 
автору этого труда предписывалось не только изложить 
исторические события, но такж е составить в качестве 
приложения к книге географию Афганистана и генеа
логию афганских (пуштунских) племен, сопроводив ее 
сведениями о каж дом  п л е м е н и О с т а е т с я  неизвестным, 
было ли полностью составлено такое приложение. В пер
вом томе «С ирадж  ат-таварих» после предисловия поме
щены краткие географические сведения, преимуществен
но относящиеся к  А (^ан истан у «в его прежних преде
лах» (т. е. во времена Дурранийской державы второй 
половины X V n i — начала XIX в.). Эти сведения извле
чены из «Хайат-и Афгани», «Тарих-и Султани» и из упо
мянутого выше персидского перевода книги В. Пиннока, 
а такж е из географического сочинения Корнелиуса Ван 
Дейка.

Включение географического материала во вступи
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тельный раздел первого тома «С ирадж  ат-таварих» со- 
правождается замечанием, что такого  рода материал 
обычно не приводится в исторических сочинениях^®.

Описание исторических событий в первом томе ис- 
точннка начинается рассказом , со дер ж ащ и м  краткие 
сведения о жизни Ахмад-хана Д у р р ан и  (1747— 1773), 
о переселении семьи его отца из М ультан а в Кандагар 
и затем в Герат и об участии А хм ад-хан а в военных по 
ходах Надир-шаха Афшара. В форм е небольш их рас 
сказов, расположенных в хронологическом порядке, по 
строено и дальнейшее излож ение истории Афганистана 
При перечислении территориальных приобретений Ах 
мад-шаха в Хорасане в  «С ирадж  ат-тавари х»  утверж 
дается, что Ахмад-шах во время своих победоносных по
ходов, закончившихся расширением его владений, стал 
настолько могущественным, что мог бы «направить свою 
энергию на завоевание всего И рана». О днако, учитывая 
обстоятельства, которые могли затруди ить осуш,вствле- 
ние завоевательных планов в И ране, А хм ад-ш ах решил 
не рисковать и предпочел отдаться заб о там  об укреп
лении своей власти у себя в стране. Это реш ение ста
вится Ахмад-шаху в заслугу, причем указы вается , что 
он закрепил шахскую власть за  своей семьей и создал 
в Афганистане независимое могущ ественное государ
ство^*.

В «Сирадж ат-таварих» приводится интересный рас
сказ об основании и устройстве А хм ад-ш ахом  нового 
города Кандагара 2̂. В источниковедческом аспекте эти 
сведения представляют собой нереш енную  пока загад
ку, поскольку они не выявлены в использованны х при 
составлении «Сирадж ат-таварих» книж ны х источииках. 
По-видимому, данный рассказ основан на преданиях 
дурранийских племен. В последних р азд ел ах , посвящен* 
ных Ахмад-шаху, содержится излож ение обстоятельств 
его смерти и приводится характеристика его личности.

При описании событий времени правлени я Тимур* 
шаха (1773— 1793) в официальной истории вначале 
рассказывается о приходе его к власти, затем  сообщает
ся о совершенных им походах и других д ел ах , причем 
иногда приводятся интересные детали. Т ак , в рассказе 
о пребывании Тимур-шаха на зимовке в П еш аваре, упо
минается, что в состав шахской гвардии входили мого
лы, джамшиды, кызыл-баши и «алмыки^^.

При изложении событий конца X V H I — начала 
XIX в. в официальной истории помещ ены сведения об
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административно-налоговой и военной системе Дурра^ 
нийской держ авы  того времени. В описании правления 
Заман-шаха (1793— 1801)^^ приводятся данные о госу
дарственных доходах, причем упоминаютчгя конкретные 
случаи сдачи на откуп сбора налогов по отдельным про
винциям.

Еще больше подробностей сообщ ается о составе во
оруженных сил, их численности, денежном содержании 
воинов, а такж е о вознаграж дении части их лутем фео
дальных пож алований. П реимущ ественно деньгами оп
лачивались воины двадцатиты сячного конного корпуса 
(«гулам-хана»). К роме того, существовал еще один 
двадцатитысячный отряд  конницы, охранявший шахскую 
ставку. Больш ая часть воинов этого кавалерийского от
ряда получала содерж ание наличными деньгами, а 
меньшая часть — половину ж алованья наличными, а 
другую половину пожалованиями^^. Упоминается также, 
что военачальники в чине «дехбаши», «мингбаши» и 
«куллар-агаси» вознаграж дались земельными пожало
ваниями.

Наличие в «С ирадж  ат-таварих» сведений об адми
нистративной и военной системе афганского государства 
в период правления Зам ан-ш аха было в свое -время от
мечено А. А. Семеновым^®. В советской историографии 
эти сведения использованы Ю. В. Ганковским в моно
графии, посвященной империи Д у р р ан и ”  Хотя приве
денные в «Сирадж  ат-таварих» сообщения об афган
ской армии конца X V III — начала XIX в. характеризуют 
ее лишь в общих чертах и нуждаются при дальней
шем использовании в критической проверке, они сохра
няют научное значение, несмотря на появление впослед
ствии исторических работ, содержащих обширный ма
териал о времени правления Заман-ш аха.

За-ман-шах неоднократно предпринимал походы в Ин
дию, но далее П ан дж аба не доходил, вынужденный воз
вращаться в А фганистан для подавления мятежей. Од
нако, несмотря на неудачу, попытки Заман-ш аха вторг
нуться в Индию, где у него было немало потенциальных 
союзников, вызывали серьезные о.пасения у английских 
колониальных властей^®.

Английская О ст-И ндская компания, административ
ным центром которой была Калькутта, видела угрозу 
своему владычеству в возмож(Ности согласованных дей
ствий против нее со стороны Заман-ш аха, правителя 
Мансура Типу-Султана и Франции. В начале XIX в. на-
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полеоновские замыслы сухопутного похода на Восток 
вызывали большое беспокойство Англии.

В создавшейся в конце XVIII — начале XIX в. об
становке в получении возмож«о более полной информа- 
ции о войсках Заман-шаха были непосредственно заин* 
тересованы не только Ост-Индская компания^®, но и 
правители Ирана. Неудивительно, что в «Сирадж ат- 
таварих» при изложении истории Дурранийской держа
вы обстоятельные сведения о ее вооруженных силах при
водятся именно в разделе о правлении Заман-шаха, по» 
скольку источниками сведений об этом государе послу
жили книги, написанные в Иране и Индии.

В начале изложения исторических событий в «Си
радж ат-таварих» некоторые данные о приходе к вла
сти Ахмад-шаха Дуррани и о первых годах его правле
ния почерпнуты из «Тарих-и Надири» Махди-хана Ас- 
тарабади и из «Истории Персии» Джона Малькольма*®. 
При описании событий истории Афганистана второй по
ловины XVIII в. автор «Сирадж ат-таварих» чаще всего 
обращался к «Тарих-и Ахмади» и к «Тарих-и Султани>. 
Использовались и некоторые другие книги из приведен
ного выше перечня.

Отсюда видно, что изложение истории XVIII в. в «Си
радж ат-таварих» осиовано преимущественно на опубли
кованных нарративных источниках, об использовании 
рукописей упоминаний в изданном тексте сочинения не 
встречается.

При описании событий первой половины XIX в. го
раздо чаще, чем в предшествующих разделах, прослежи
вается обращение автора к устной традиции. Вероятно, 
к ней восходит рассказ о восстании жителей Кабула, 
возмущенных бесчинствами находившихся в столицекы- 
зыл-башей. Следствием этого восстания было свержение 
шаха Махмуда (1801—1803 и 1809— 1818 гг.) Его 
сменил в 1803 г. шах Шуджа ал-Мульк, при описании 
правления которого отмечены приезд в Афганистан по
сольства из Бухары  *2 и прибытие в Пешавар, где тогда 
находился афганский шах, миссии Ост-Индской компа
нии, возглавленной М. Эльфинстоном. Подробно изло
жено содержание договора, заключенного афганским 
шахом в 1809 г. с Ост-Индской компанией®®.

Сравнительно обстоятельно изложены в «Сирадж 
ат-таварих> события второго срока правления ш аха Мах
муда (1809—1818) и последовавшие за казнью вазира 
Фатх-хана в 1818 г. мятежи, сопровождавшиеся усиле*
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йием баракзаев и приходом к власти эмира Дост Му- 
Х1̂ ммад-хана В часпности, рассказывается о подчине
нии Дост Мухаммад-ханом Кабула, о дальнейшем рас
ширении его владений и распространении власти барак- 
зайских сардаров (его братьев) в городах и областях 
Афганистана. Сообщается о создании Дост Мухаммад- 
ханом регулярного ©ойска, что имело большое значение 
в истории страны, причем отмечено, что в организации 
этого войска участвовал поступивший на службу к эми
ру опытный специалист в военном деле Абдуссамад-хан, 
знакомый с деятельностью европейских офицеров-инст- 
рукторов в армии махарадж и Панджаба — Ранджнт 
Сингха (1799— 1839)

При изложении последующих событий, во многом оп
ределявшихся враждебной Дост Мухаммад-хану полити
кой Ост-Индской компании, которая поддерживала по
пытки бывшего шаха Ш уджи ал-Мулька вернуть себе 
власть в Афганистане, в «Сирадж ат-таварих» приво
дится содержание трехстороннего договора «о дружбе 
и союзе», заключенного 12 апреля 1833 г. между Ост- 
Индской компанией, Рандж нт Сингхом и бывшим ша
хом Шуджой ал-Мульком

При описании Гератского конфликта и осады Герата 
в 1837—1838 гг. автор официальной истории Афганиста
на многократно обращался к сочинению «Насих ат-та- 
варих»

Изложение истории первой англо-афганской войны 
в «Сирадж ат-таварих» в целом отличается значитель
ной полнотой и должно приниматься во внимание при 
исследовании событий 1838— 1842 гг. не только для уче
та официальной афганской оценки происходившего, но 
и для внесения некоторых дополнений и уточнений в об
ширный материал английских источников.

В сочинении Файз М ухаммада приводится содержа
ние документов, характеризующих политику английских 
колонизаторов и их взаимоотношения со своими став
ленниками: шахом Ш уджа ал-Мульком и его сыном Ша- 
пуром. Первый из этих документов — договор, который 
Англия предложила Ш уджа ал-Мульку подписать в мае 
1839 г. после вступления английских войск в Кандагар. 
Содержание этого договора в общих чертах изложено в 
«Тарих-и Султани»®®. Подробно оно передается в «Си- 
радй{ ат-таварих», где сообщается, что В. Макнотен, 
«составив новый договор так, как ему требовалось, пе
редал его для подписи и приложения печати шаху Шуд-
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жа ал-Мульку». Затем приводится (как утверждает ав. 
тор источника — в буквальной передаче) текст доку, 
мента, состоявший из 'восьми пунктов

Другой документ этого времени — текст грамоты от 
27 шаабана 1258 г. х. (3 октября 1842 г.) о признанвч 
Шапура правителем Афганистана

При изложении событий, непосредственно предшест
вовавших первой англо-афганской войне, и при описа
нии хода воййы наряду с указанным выше сочинением 
«Насих ат-таварих» были использовз'Ны «Рисала-йиму. 
хараба-йи Кабул ва Кандахар», дневник шаха Шуджа 
ал-Мулька и некоторые другие письменные источники. 
Однако в отдельных эпизодах прослеживается и при- 
влечение устной традиции. Одним из таких эпизодов яв
ляется отъезд Дост Мухаммад-хана в Бухару, история 
его пребывания там со своими сыновьями и возвращение 
на родину

Повествование в первом томе «Сирадж ат-таварих» 
доводится до конца англо-афганокой войны 1838— 
1842 гг. и завершается описанием возвращения Дост 
Мухаммад-хана из Индии

В начале второго тома автор сообщает, что эмир Ха- 
бибулла-хан в связи с завершением первого тома, по
священного истории афганского государства в период 
правления династии Садозаев, приказал ему заняться 
работой над вторым томом и изложить в нем события исто
рии династии Мухаммадзаев от конца правления эмира 
Дост Мухаммад-хана и до начала царствования эмира Аб- 
дуррахман-хана “  Далее следует раздел, посвященный 
династии Мухаммадзаев, ветви Баракзаев, содержащий 
генеалогию этой династии и сведения о сыновьях ее ро
доначальника — Паинда-хана. Эти сведения оформле
ны в виде таблицы, в которой указаны имена, годы 
жизни и правления, даты смерти и места погребения 
двадцати сыновей Паинда-хана

По своей структуре и оформлению изложенного ма
териала второй том «Сирадж ат-таварих» несколько от
личается от первого. При написании второго тома была 
сделана попытка изложить рассматриваемые события по 
годам, в виде летописи. Начиная с 1259 г, х. (1843 г) 
описание событий каждого следующего года выделяет
ся заголовком, содержащим очередную дату. Исключе
ние составляет заголовок на с. 200, который относится 
к 1260, 1261 и 1262 гг. X. (1844— 1846 гг.) Продолжа
ют применяться и подзаголовки, подобные употребляю*
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щимся в первом томе. П од ними следуют краткие вы
воды, обобщающие отдельные рассказы , включенные в 
повествование.

Как показывает структура второго тома «Сирадж ат- 
таварих», перед автором стояла задача изложить в стро
го хронологической последовательно>сти историю Афга- 
н̂ ĉтaнa всего рассматриваемого в этом томе периода. 
Однако ему не удалось сколько-нибудь полно осущест
вить такую задачу, ибо замы сел не был обеспечен ма
териалом письменных источников.

Второй том был составлен преимущественно на ос
нове устной информации. В источниковедческом аспек
те этим объясняется скудость и фрагментарность значи
тельной части приведенного м атериала, наличие неточ
ностей в хро>нологии и отдельных анахронизмов. Такие 
недостатки, свойственные историографии, основанной на 
юспоминаниях, оставш ихся не откорректированными 
документальными данными и свидетельствами совре
менных событиям письменных источников, прослежива
ются прежде всего в разделах  второго тома, посвящен
ных 50-<м — началу 60-х годов XIX в.

Описание событий 50-х годов XIX в. занимает во 
втором томе официальной истории 28 страниц®®. Отдель
ный раздел посвящен правлению  Саид М ухаммада в Ге
рате, в нескольких разделах  излагаю тся события, про
исходившие в Афганском Туркестане, подробно описы
ваются обстоятельства присоединения Дост М ухаммад- 
ханом Кандагара. При описании событий в Южном Тур
кестане значительное место уделяется фактам из био
графии А бдуррахман-хана, который провел там свои 
детские и юношеские годы. Эти данные восходят к рас
смотренным выше сочинениям автобиографического 
цикла Абдуррахман-хана.

Больше подробностей биографического характера об 
Абдуррахман-хане приводится в разделах о 60-х годах 
XIX в. Для событий этого десятилетия устная инфор
мация является источником гораздо более ценным, пол
ным и достоверным, чем для предшествующего времени.
В 60-х годах главные передатчики устной информации 
для составления официальной истории Афганистана были 
уже в зрелом возрасте и в ряде случаев выступали не 
только как очевидцы, но и как участники описываемых 
событий. В их числе были, например, сардар Мухаммад 
Юсуф-хан (род. в 1845 г.) и казн Саадуддин-хан (род. 
около 1848 г.). Этим объясняется, в частности, увеличе-
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ние объема изложенного материала в разделах по исто, 
рин 60-х годов более чем в три раза по сравнению с 
описанием предшествующего десятилетия.

Истории 60-х годов отведено 87 страниц текста ко. 
торые начинаются ра-осказом о последних годах прав- 
ления Дост Мухаммад-хана, завершившегося взятнел 
Герата в мае 1863 г. После сообщения о кончине этого 
эмира 9 нюня 1863 г. и элегии, написанной по этому по- 
воду дабиром (писцом) Мирзой Мухаммад Мух- 
син-ханом, приводятся в виде таблицы сведения о 27 сы
новьях Дост Мухаммада с указанием дат рождения, 
смерти и мест, где они похоронены

Затем повествуется о политических и военных со
бытиях смутного времени в Афганистане, ознаменовав
шегося ожесточенной борьбой между «овым эмиром 
Шер Али-ханом и его братьями — сыновьями Дост Му
хаммад-хана В январе 1869 г. Шер Али-хану удалось 
нанести решающее поражение своему главному против
нику Мухаммад Азам-хану и его племяннику Абдур- 
рахман-хану, вынужденным отказаться от дальнейшей 
борьбы и эмигрировать. В официальной истории описы
ваются странствия Абдуррахман-ха>на и Мухаммад 
Азам-хана в землях пуштунских племен вазир, шеранв 
и какар, а затем их путь через пустыни Белуджистана и 
Систана в Мешхед. Рассказывается о приезде Абдур- 
рахман-хана в пределы владений России в Средней 
Азии

В изложении истории Афганистана 70-х годов XIXв. 
сведения о событиях внутренней жизни страны доволь
но скудны, в них содержится очень мало материала для 
характеристики реформ эмира Шер Али-хана, однако 
о второй англо-афганской войне приводятся значитель
но более богатые подробностями рассказы

Остановимся на освещении в «Сирадж ат-тавари.х> 
обстоятельств прихода к власти эмира Абдуррахмав- 
хана. В британских правящих кругах интерес к Абдур- 
рахман-хану как к претенденту на афганский npecrô i 
проявлялся уже в 1879 г., еще во время его пребыва
ния в русском Туркестане. После возвращения Абдур’ 
рахман-хана на родину, когда он находился в начале 
1880 г. в северо-восточной части страны, он узнал от 
своих родственников из Кабула о желании английских { 
колониальных властей вступить с ним в переговоры' •

В начатой в апреле 1880 г. переписке с находиВ' 
шимся в Кабуле британским политическим уполномО’ j
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ченным Лепелем Гриффином Абдуррахман-хан соблю
дал большую осторожность в формулировках. Однако 
в передаче в «Сирадж ат-таварих» содержания его от
ветного письма Л. Гриффину от 15 апреля 1880 г. Аб- 
дуррахман-хану приписывается решительное высказыва
ние о намерениях вести боевые действия против врага 
с целью защиты своего народа Такой формулировки 
нет ни в его автобиографическом произведении «Панд- 
нама-йи дунйа ва дин», ни в изданном Султан Мухам- 
мад-ханом жизнеописании эмира, ни в публикации анг- 
ли»ккого перевода данного письма Абдуррахман-хана 
По всей вероятности, в «Сирадж ат-таварих» допущено 
намеренное искажение текста документа с целью при
украсить в глазах афганских читателей политику Аб
дуррахман-хана, приписав ему громкие слова о наме
рении бороться против британских оккупантов.

Этот пример еще раз подтверждает, что при описа
нии прихода Абдуррахман-хана к власти, как и во мно
гих других случаях, следует постоянно иметь в виду тен
денцию к идеализации личности и деятельности этого 
эмира в официальной историографии Афганистана.

Рассказ о событиях, происходивших в Кабуле и свя
занных с приходом Абдуррахман-хана к власти, в целом 
отличается обилием деталей и большей полнотой по 
сравнению с их освещением в произведениях его авто
биографического цикла. Этот материал «Сирадж ат-та
варих» включает обстоятельные сведения, полученные 
от передатчиков устной информации с коррективами по 
воспоминаниям сардара М ухаммад Юсуф-хана.

Мухаммад Юсуф-хан был участникохМ собрания сар
даров, на котором английские представители предъяви
ли перехваченное ими 'письмо Мирзы Ха бибулла-хана 
Мустоуфи генералу М ухаммад Джан-хану Вардаку и 
Абдул Кадир-хану с информацией о намерениях Англии 
по отношению к сардару Абдуррахман-хану Письмо 
было отправлено с целью воспрепятствовать приходу к 
власти Абдуррахман-хана.

Сардар Мухаммад Юсуф-хан участвовал в заключи
тельном этапе переговоров Абдуррахман-хана с англий
скими властями, закончившихся признанием его Англией 
эмиром и выводом оккупационных войск из Кабула и 
Других областей страны (кроме К андагара). Именно 
сардара Мухаммад Юсуф-хана отправил как доверенное 
лицо Абдуррахман-хан из Чарикара в Кабул для оформ- 
ладия признания своей власти Англией. Затем ему бы
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ла поручена организация встречи нового эмира с анг- 
линскими генералами и чиновииками. Участниками эти* 
событий были и кази Саадуддии-хап и его отец, казн 
Абдуррахмаи-хап Баракзай

Второй том «Сирадж ат-таварих» заканчивается опи
санием выступления Аюб-хана против Англии, битвы 
при Майвапде (где британские войска потерпели пора- 
жение) и распространения власти Абдуррахман-хаиа на 
Кандагар. В целом в изложении событий конца второй 
англо-афганской войны в источнике имеется богатый 
фактический материал, заслуживающий внимания ис
следователей и имеющий большую важность для изуче
ния этого периода истории Афганистана.

А. А. Семенов в своей рецензии на «Сирадж ат-тава- 
рих», в которой он рассматривает первые два тома этого 
сочинения, дает им такую общую характеристику: «Я 
позволю заметить, что с какой бы точки зрения ни рас
сматривать этот труд, как бы критически к нему ни от
носиться, с ним тем не менее следует считаться всем за
нимающимся историей современного Афганистана: н 
обилие фактического материала с массой подчас инте
ресных сведений и черт бытового и этнографического 
характера, стихотворения-хронограммы на смерть исто
рических лиц, приводимые надписи сфрагистического 
характера, большое количество хронологических данных
и, наконец, редкость некоторых источников, которыми 
пользовались авторы,— все это говорит за то, что на
стоящий труд не может быть игнорирован лицами, изу
чающими Афганистан»

Эта оценка первых двух томов «Сирадж ат*таварих» 
в целом выдержала испытание временем; лишь некото
рые отдельные ее положения нуждаются в уточнении. 
Указание на наличие большого количества хронологиче
ских данных справедливо отнести только к первому то
му, преимущественно к разделам, посвященным истории 
XVIII в. (основанным главным образом на книжных источ
никах). Однако некоторые из приведенных в этих разде
лах первого тома хронологических данных требуют про
верки и уточнения.

Так, датой смерти Ахмад-шаха в официалььюй исто
рии Афганистана принято считать 20 радж аба 1186 г. *• 
(17 октября 1772 г.) Вероятно, автор «Сирадж ат-та* 
варих» основывался на сочинении «Тарих-и Султани», ® 
котором приводится та же дата После того какД-Са* 
идмурадовым было изучено и издано написанное лето*
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Аисцем-современником Ахмад-ш аха сочинение -«Тарих-и 
Ахмад-шахи», удалось подтвердить принятую в афган
ской традиции дату смерти этого правителя 1772 г. и 
уточнить месяц и число — 2 раби аль-авваль 1186 г. х. 
(3 июня 1772 г.) *̂ 0. В некоторых случаях в «Сирадж ат- 
таварих» хронология отдельных событий страдает неоп
ределенностью. Н апример, приводятся две даты прихода 
к власти шаха М ахмуда (1216 и 1217 гг. х.), взятые из 
разных источников

Как отмечалось выше, ряд  неточностей в хронологии 
и пробелов в описании событий имеется и во втором то
ме труда Файз М ухаммада.

Каковы бы пи были недостатки и пробелы в освеще
нии отдельных вопросов и периодов в первых двух то
мах «Сирадж ат-таварих», имеющийся в них фактиче
ский материал получил положительную оценку в целом 
и был использован во многих работах по истории Афга
нистана. По ряду вопросов этот материал до сих пор 
привлечен еще далеко не полностью. Задачи и перспек
тивы дальнейшего изучения и научного использования 
первых двух томов «С ирадж  ат-таварих» при разработке 
истории освободительной борьбы народов Афганистана 
против британской агрессии включают, в частности, мо
нографическое исследование разделов, посвященных 
первой англо-афганской войне. Сведения о войне 1878— 
1880 гг. и о сопутствовавш их ей событиях должны быть 
привлечены в большем объеме и более основательно, 
чем это делалось до сих пор.

В отличие от первых двух томов третий том «Сирадж 
ат-таварих» представляет собой летопись современных 
автору событий. Это проявляется в характере изложе
ния, в значительно большей подробности описаний, а 
также в расположении м атериала, в хронологической 
структуре сочинения. Со времени поступления Файз
Мухаммада на служ бу к ш ах-заде Хабибулла-хану в 
феврале 1893 г. излож ение событий становится наиболее 
обстоятельным.

Соответственно изменяется в сторону большей хро
нологической детализации структура расположения ма
териала. Описание событий первых двенадцати лет с на
чала изложения в третьем томе, т. е. с 1298 по 1309 г. х. 
(1880— 1892 гг.), ведется, как и во втором томе, в хро
нологической последовательности — по годам, причем 
внутри каж дого разд ела , посвященного одному году, 
выделяются рассказы , обозначенные отдельными подза-
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головками. Начиная же с 1892 г. история последующих 
четырех лет излагается не только по годам, но и раз. 
дельно по каждому месяцу. Сначала, с 1892 г., помесяч
ное деление хроникального повествования встречается 
периодически ’'2. Затем такое деление приобретает все 
более регулярный характер

Подлинная новизна третьего тома «Сирадж ат-тава* 
рих» в историографии Афганистана состоит прежде все
го в том, что изложение материала основано главным 
образом на неопубликованных документах эмирских 
канцелярий. Автор привлек разнообразные официаль
ные документы, содержание которых передается чаще 
всего в кратких пересказах, иногда в текст изложения 
исторических событий включаются и пространные вы
держки из них, в отдельных случаях содержание цити
рованных материалов привадится полностью. Довольно 
часто неопубликованные документы, например донесе
ния военачальников, чиновников и тайных агентов Аб- 
дуррахман-шаха, только упоминаются как источник для 
обоснования изложенных фактов (многочисленные ссыл
ки на донесения тайных агентов эмира встречаются на 
протяжении всего третьего тома). Такие упоминания, по 
сути дела, соответствуют ссылкам на материалы архив
ных фондов в работах современных историков, однако 
отличаясь от них тем, что Файз М ухаммад не указывал 
точного места хранения использованных им донесений.

Целенаправленное и систематическое обращение к 
неопубликованным документам при изложении истории 
представляется явлением новым не только для историо
графии Афганистана, но и для исторических трудов и 
летописей всех или большинства стран Ближнего и 
Среднего Востока в позднем средневековье и в начале 
нового времени. Почерпнутый из эмирских канцелярий 
документальный материал в третьем томе «Сирадж ат* 
таварих», как правило, более или менее точно увязан 
хронологически с изложением и вводится непосредст
венно в ткань повествования.

Основательная документальная база и то, что ряд 
сведений почерпнут от очевидцев и участников совре
менных автору событий и последовательно изложен в 
книге, обусловливают значение третьего тома «Сирад# 
ат-таварих» как одного из важнейших источников по 
истории Афганистана 80-х и особенно 90-х годов XIX в-

На зависимость объема излагаемого материала в 
третьем томе от степени личного знакомства автора с
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документами, людьми и событиями указывает тот факт, 
что изложение истории последних четырех лет (1892— 
1896 гг.) занимает по числу страниц почти столько же 
места, сколько описание событий предшествовавших 
двенадцати лет.

Приступая к анализу использованных при написании 
третьего тома официальных документов, в первую оче
редь остановимся на материалах, изданных литографи
ческим способом кабульской типографией эмира Абдур- 
рах-ман'хана. Создавая громоздкую бюрократическую 
машину, послушную его воле, эмир усердно трудился 
сам, привлекая к этому и своих подчиненных, над со
ставлением различных правил и инструкций.

В числе отпечатанных в правительственной типогра
фии документов подобного рода были административ
ные правила для хакимов вилайетов, сведения о кото
рых изложены в «Сирадж ат-таварих» при описании со
бытий весны 1892 г. Сообщается, что маулави Ахмад 
Джан-хан по приказу эмира в 1301 г. х. (1883/84 г.) со
ставил сборник правил, состоявший из 63 законов. 
«Каждый из этих законов был утвержден и подписан его 
величеством, и с тех пор до настоящего времени (т. е. 
ДО 1914/15 г , — В. Р.) они остаются в силе». Указывает
ся, что правила были изданы отдельной книгой под на* 
званием «Китабча-йи хукумати», разосланной хакимам 
вилайетов. В «Сирадж ат-таварих» воспроизведено пол
ностью содержание этой книги с добавлением трех зако
нов, введенных эмиром Хабилулла-ханом

При изложении содерж ания речей Абдуррахман-хана 
и английского представителя М. Дю ранда на дурбаре, 
состоявшемся в Кабуле 13 ноября 1893 г., предположи
тельно использовался печатный текст информационной 
брошюры о переговорах между ними, составленной, как 
отмечено в «Йирадж ат-таварих», по приказу эмира 
Султан Мухаммад-ханом и разосланной ханам и мали
кам пуштунских племен Афганистана.

Описание происходивших восемью годами раньше пе
реговоров между Абдуррахман-ханом и вице-королем 
Дафферином в Равалпинди в основном повторяет пе
чатный текст брошюры об этих переговорах, составлен
ной по повелению эмира М ухаммадом Наби-ханом. Это 
устанавливается сличением содержащегося в «Сирадж 
ат-таварих» описания с русскиА! переводом брошюры 
Мухаммада Наби-хана

Вероятно, среди многочисленных цитируемых или
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пересказываемых фирманов, рескриптов и распоряжений 
Абдуррахман-хана и в изложении его речей использова- 
ны и некоторые другие кабульские издания. Однако, к 
сожалению, продукция кабульской типолитографии вре
мен Абдуррахман-хана далеко не полностью представ
лена в библиотеках, и поэтому определить, с опублико
ванного или неопубликованного текста приводится тот 
или иной документ, во многих случаях не представляет
ся возможным. Но все же имеющиеся данные достаточ
но убедительно показывают, что изданные тексты в це
лом составляют сравнительно небольшую часть исполь
зованного документального материала. Количественно в 
нем явно преобладают неопубликованные официальные 
документы государственных канцелярий Афганистана. 
В приведенном ниже кратком обзоре документов они 
разделены на три основные группы в зависимости от их 
содержания и назначения,

К первой группе отнесены документы, исходящие 
сверху, т, е. прежде всего эмирские приказы, распоря
жения и инструкции; во вторую группу включены посту
пающие лично эмиру и в правительственные канцелярии 
доклады и донесения от военачальников, чиновников и 
тайных агентов, а также прошения и жалобы от отдель
ных лиц, а также от общин и племен; в третью группу 
помещены переписка политического характера и неко
торые другие документальные материалы, не вошедшие 
в первые две группы по причине невозможности класси
фицировать их по признаку направленности сверху 
вниз или снизу вверх. Рассмотрим сначала чаще всего 
упоминаемые в третьем томе официальной истории на
звания разновидностей документов, входящих в состав 
этих трех основных групп.

В первой группе для обозначения приказов и распо
ряжений эмира часто применяются общеупотребитель
ные слова — «хукм» и «амр», наряду с которыми в бо- 
бее узком смысле, когда приводятся письменные прика
зы и распоряжения, постоянно встречается тер м и н  
«фирман». Он употребляется преимущественно в обыч
ном своем значении: «[государев] приказ», «указ», 
«эдикт». В отдельных случаях имеется в виду устный 
приказ эмира, который во времена А б д у р р а х м а н - х а н а  
должен был оформляться незамедлительно как письмен
ный документ, снабженный печатью и подписью эмирз- 
Несколько реже встречаются термины «ракам» 
«маншур» Последний термин употребляется, как прЗ'
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вило, в отношении дукументов, содержание которых пе
редается особенно подробно. Термин «маншур», объяс
ненный в одном случае как равнозначный термину 
«фирман» употребляется в «Сирадж ат-таварих» 
иногда в смысле, близком к латинскому «рескрипт».

Распространенным в годы правления Абдуррахман- 
хана видом официальных документов были инструкции, 
содержащие установки и указания по определенному 
кругу вопросов — политических, административно-нало
говых, судебных. Название «инструкция» обычно пере
дается термином «дастур ал-амал» Более полно из
лагается содержание инструкций, рассылавшихся от 
имени самого эмира. Значительно короче сообщается об 
инструкциях, исходивших от его сановников.

Наряду с приказами, распоряжениями и инструкция
ми Абдуррахман-хана неоднократно упоминаются и ци
тируются его письма должностным лицам, содержащие 
рекомендации по тем или иным вопросам и имеющие 
иногда назидательный характер, поскольку в них эмир 
выражал осуждение одних мероприятий и поступков 
своих подчиненных и одобрение других, сопровождая 
оценки замечаниями и вразумляющими рассуждениями.

Для документов второй группы в большинстве слу
чаев используется наименование «ариза». Это слово в 
некоторых случаях применяется не только в узком зна
чении — в качестве определенного канцелярского тер
мина, но и в более широком смысле, обозначая всякое 
обращение от нижестоящего на социальной лестнице 
лица к вышестоящему (или от младшего к старшему), 
будь то письмо, заявление, просьба и т. д. Многочислен
ную категорию среди упоминаемых под названием 
«ариза» документов составляют направлявшиеся эмиру 
рапорты военачальников и донесения его чиновников и 
тайных агентов. Общей особенностью цитирования доку
ментов второй группы является то, что их содержание 
излагается весьма кратко.

К третьей группе использованных документов отно
сятся следующие: а) внутриведомственные материалы, 
б) дипломатическая переписка, в) дневник афганской 
миссии в Лондоне в 1895 г. Надо полагать, что многие 
приводимые Файз Мухаммадом сведения фактического 
характера, в частности цифровые данные, были извлече
ны им из документов различных ведомств и государст
венных канцелярий. Однако из каких именно, можно су
дить только предположительно из-за отсутствия в тексте
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книги соответствующих указаний. Так, имеющиеся све
дения о работе рудников в Бадахшане, цифровые дан. 
ные о количестве их продукции и о доставке ее в Кабул 
были, по-видимому, извлечены из документов казначей
ства и канцелярии минеральных ресурсов («дафтар-и 
амин ал-маадин»)

Материалы по внешнеполитическим отношениям Аф- 
ганистана с другими странами значительно уступают по 
количеству и объему информации сведениям, касающим
ся внутренней истории, поскольку в рассматриваемое 
время дипломатическая переписка велась почти исклю
чительно с вице-королями Британской Индии. При этом 
содержание переписки Абдуррахман-хана с вице-коро
лями и их чиновниками передается в кратких переска
зах, по большей части лишь упоминается содержание 
затронутых вопросов’22. Гораздо полнее освещаются 
конкретные вопросы, возникавшие на индо-афганской 
границе и в районах расселения пуштунских племен на 
северо-западной границе Британской Индии

Большой материал содержится по истории политики 
Абдуррахман-хана и его должностных лиц на границах 
с русскими владениями в Средней Азии и с Бухарским 
эмиратом. Этот материал включает более или менее 
детальные пересказы содержания фирманов, письмен
ных распоряжений и инструкций Абдуррахман-хана 
своим чиновникам и военачальникам, относящихся к по
ложению дел на русско-афганской границе, а также 
(более кратко) их донесений эмиру *2̂ .

В сообщениях, касающихся ситуации на афгано
иранской границе, содержатся сведения по различным 
конкретным вопросам пограничной политики, а также о 
взаимоотношениях властей западных районов Афгани
стана и соседних с ними Хорасана и Систана, входивших 
в состав иранского государства В результате вклю
чения так называемого Баханского коридора во владе
ния афганского эмира Афганистан стал непосредственно 
граничить с Китаем, и в «Сирадж ат-таварих» очень 
кратко сообщается о некоторых связанных с этим вопро
сом обстоятельствах и несколько подробнее рассказыва
ется о Памирском разграничении 1895 г.

Путевой журнал, или дневник («рузнама»), который 
велся во время путешествия Насрулла-хана в Лондон в 
1895 г., послужил основным источником при описании 
поездки его посольства. Привлекались и другие мате
риалы, в частности письма, которые Насрулла-хан при*
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сылал эмиру Абдуррахмап-хану и принцу Хабибулла- 
хану.

Как показывает обзор документальных материалов, 
использованных Файз Мухаммадом при составлении 
третьего тома «Сирадж ат-таварих», этот том является 
важным источником по истории Афганистана 80-х и 
особенно 90-х годов XIX в. Он содержит обширную и 
разнообразную информацию, далеко еще не полностью 
исследованную в работах историков. Не ставя целью 
исчерпывающим образом осветить имеющуюся в томе 
очень большую по объему информацию, остановимся на 
характеристике содержания хроники по отдельным су
щественным для истории страны проблемам.

Имеющийся в третьем томе обильный, хотя и фраг
ментарный материал позволяет осветить политику Аб- 
дуррахман-хана в различных сферах экономики Афгани
стана и его налоговую систему. Эти сведения, рассыпан
ные вследствие летописной формы изложения в разных 
местах, дают возможность серьезно дополнить и уточ
нить известные нам по другим источникам данные о хо
зяйственной жизни Афганистана.

Развитие земледелия, имевшего очень большое значе
ние в экономике страны, нельзя отнести к проблемам, 
игравшим первостепенную роль в хозяйственной полити
ке эмира. Он заботился прежде всего об упрочении ре
организованной им административно-налоговой системы, 
способной выжимать для казны возможно большие сред
ства из податного населения.

Вместе с тем в некоторых отраслях сельского хозяй
ства Абдуррахман-хан делал попытки полезных ново
введений, К их числу относится, в частности, попытка 
ввести в стране возделывание американского сорта 
хлопчатника '̂ 7. По-видимому, наибольший эффект среди 
увеличивавших доход казны мероприятий эмира в об
ласти сельского хозяйства имело стимулирование им 
развития каракулеводства, причем скупку и продажу 
каракулевых шкурок Абдуррахман-хан сделал своей мо
нополией 128.

Распоряжения Абдуррахман-хана по различным хо
зяйственным вопросам дают материал для характери
стики экономической политики эмира, а также содержат 
факты для изучения некоторых конкретных сторон эко
номики Афганистана. Что касается материала для суж
дения о социально-экономических отношениях, то в «Си- 
радж ат-таварих», как и в других летописных восточных
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источниках, прямо относящиеся к этим отношениям све- 
дения редки.

В «Сирадж ат-таварих» приводятся отдельные сведе. 
ния об организации производства на казенном заводе 
«машин-хане» в Кабуле. Сообщения о строительстве в 
основном сводятся к кратким упоминаниям о возведении 
гражданских и военных сооружений, таких, как дворцо, 
вые здания и сады, каналы, мосты, дороги, крепости. 
Так, сообщается о строительстве дороги из Кабула в Ге
рат через Хазараджат, о сооружении укреплений в Ге
рате и Гуриане и т. д.

В третьем томе встречается немало сообщений о во
енных мероприятиях эмира Абдуррахман-хана, дающих 
основания судить о состоянии вооруженных сил страны. 
Отметим из материалов такого рода сообщения об уве
личении жалованья войскам, формировании полков из 
хазарейцев и отряда регулярной кавалерии из туркмен, 
участии в военных действиях узбекского отряда, прика
зе о завоевании Хазараджата

В источнике детально освещаются походы эмирских 
войск в труднодоступные горные местности Кафириста
на в Восточном Гиндукуше и в соседние с ним районы, 
подготовка к завоеванию Кафиристана и подчинение 
этой области в 1895—1896 гг. отрядами эмирских регу
лярных войск и собранными по приказу Абдуррахмаи* 
хана ополчениями.

В конце 80-х — начале 90-х годов Абдуррахман-ха- 
ном был создан разветвленный административно-поли
цейский аппарат, обеспечивавший более регулярное по
ступление налогов в казну. Данные «Сирадж ат-таварих» 
о налогах относятся к разным районам Афганистана, но 
в значительной своей части — к пограничным облас
тям

Эмир Абдуррахман-хан, в особенности в первые годи 
правления, когда его власть еще не упрочилась, старал
ся представить себя защитником интересов простого ; 
люда, правителем, охраняющим права налогоплатель* : 
щиков, борющимся против произвольных поборов. Так, ; 
в 1882 г., сместив не вносившего в казну собранные им  ̂
налоги Абдуррасул-хана, губернатора Кандагара, эмир 
приказал возвратить райатам 83 376 рупий как незакон
но взысканные с них бывшим губернатором ВпослеД' 
ствии он всячески афишировал этот случай с целью 
представить себя справедливым государем, пекущимся 
о благе народа
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Есть в третьем томе и материал — фрагментарный и, 
к досаде историков, часто сводящийся лишь к кратким 
упоминаниям, характеризующий проблемы землевладе
ния Для обозначения феодальных держаний за служ
бу, сохранявшихся в Афганистане в конце XIX — нача
ле XX в., применяются традиционные средневековые 
термины: икта, тиул, суюргал, иногда — джайдад.

К приведенному выше краткому обзору документаль
ного материала третьего тома официальной истории Аф
ганистана, раскрывающему его информативную цен
ность, следует добавить еще несколько замечаний, отно
сящихся к освещению в нем некоторых аспектов поло
жения в стране в конце XIX в.

В войне 1878— 1880 гг. народы Афганистана понесли 
большие потери. Сильно пострадали города, ремесла и 
торговля, важнейшие земледельческие оазисы. Чтобы 
восстановить разрушения и восполнить причиненные 
войной потери, потребовались многие годы. Дальнейшее 
развитие страны происходило в трудных условиях. Его 
сковывали гнет колониализма и насильственная изоля
ция от внешнего мира, препятствовавшие избавлению 
Афганистана от тяжких пут средневековья.

Эмир, материально заинтересованный в помощи Анг
лии (от которой он получал денежные субсидии и ору
жие), не выступал достаточно решительно против навя
занной ему изоляции. По-видимому, Абдуррахман-хан 
находил, что замкнутость страны в известной степени 
соответствует интересам и его внутренней политики. 
Поэтому он стремился ограничить контакты своих под
данных с внешним миром.

Данные «Сирадж ат-таварих» о политике Абдуррах- 
ман-хана в области культуры и просвещения дают на
глядное представление об ограничении подобных связей. 
В годы его правления в Афганистане не выпускались га
зеты (в отличие от времени его предшественника — эми
ра Шер Али-хана), хотя материальная база для этого 
имелась, поскольку Абдуррахман-хан учредил в Кабуле 
литографию, восстановив тем самым литографское книго
печатание, прерванное в результате второй англо-аф
ганской войны. Абдуррахман-хан покровительствовал 
только традиционным наукам (прежде всего богослов
ским), поддерживая изучение и преподавание в кабуль
ской религиозной школе «мадраса-йи шахи» таких дис
циплин, как «илм-и таджвид» (наука о правилах орфо
эпического чтения Корана), содействуя написанию и
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публикации различных теологических трактатов, прини- 
мая личное участие в подборе учителей для названной 
медресе и т. п. Он не только не поощрял изучение 
«новых наук» (во всяком случае, в объеме, сколько-ни. 
будь выходившем за пределы узкотехнических надобно
стей) , но и относился резко отрицательно к модернизации 
образования в других мусульманских странах и заклю
чал в тюрьму тех своих подданных, которые изъявляли 
крамольное желание отправиться в Турцию для обуче- 
ния «новым наукам» За выезд из страны без пропу
скного свидетельства («рахдари») грозила смертная 
казнь. Передвижения своих подданных внутри страны 
эмир также старался поставить под контроль полиции.

Ограничивая влияние Англии, эмир решительно про
тивился британским планам строительства железных 
дорог на территории Афганистана. М ало того, он запре
тил своим подданным пользоваться железной дорогой, 
проложенной английскими колониальными властями от 
Кветты к афганской границе, т. е. по территории их вла
дений в Индии. Опасаясь шпионажа и стремясь резко 
сократить связи своих подданных с иностранцами, Аб- 
дуррахман-хан установил весьма стеснительный режим 
для пребывавшего в Кабуле для связи с вице-королем 
Индии дипломатического представителя, которым мог 
быть только мусульманин. Этот представитель находил
ся под неусыпным контролем афганской полиции. Заме
ченных в связях с ним афганских подданных бросали в 
тюрьму.

Въезд европейцев в страну без особого разрешения 
был строго воспрещен Д ля въезда в Афганистан ев
ропейскому специалисту или купцу было необходимо, 
чтобы эмир был лично заинтересован в его приезде. Но 
поскольку для проезда через Индию или Белуджистан 
требовалось еще специальное разрешение английских 
колониальных властей, Афганистан в конце XIX — нача
ле XX в. стал в полном смысле «запретной страной» для 
европейцев.

Относительно продолжительное время в Афганистане 
могли проживать лишь немногочисленные иностранные 
специалисты (преимущественно англичане), приглашен' 
ные эмиром и находящиеся у него на службе. Хотя Аб* 
дуррахман-хан и проявлял интерес к технике (прежде 
всего непосредственно связанной с военным делом), он я 
при приглашении необходимых ему специалистов не 
отступал от своего принципа держ ать страну на замке,
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стараясь свести число приглаш енных к минимуму. За 
годы его правления в А фганистане побывало всего лишь 
около 20 иностранных специалистов, в том числе инже
неры и механики, заняты е на строительстве и работе на 
кабульском оружейном заводе,-— Ж ером, Пайн, Стюарт, 
Эдвардс

Стремление А бдуррахм ан-хана ограничить контакты 
населения страны с внешним миром не следует смеши
вать с его отношением к навязанном у Англией контролю 
над внешней политикой А фганистана, который умалял 
личный престиж эм ира и ограничивал суверенитет аф
ганского государства. К ак отмечалось выше, он пытался 
(направив своего сына Н асрулла-хана со специальной 
дипломатической миссией в Лондон) выйти из-под кон
троля английских колониальных властей в Индии и до
биться установления непосредственных (прямых) связей 
с Англией. Он такж е добивался получения дипломатиче
ского (консульского) статуса для своего представителя 
в Мешхеде. О днако эти попытки, равно как и шаги к 
расширению связей с Россией, не имели успеха.

Вскоре после прихода к власти Абдуррахман-хан на
чал борьбу за централизацию  государства, принимая 
меры к укреплению государственного аппарата и совер
шенствованию административно-полицейской системы, 
причем уделял больш ое внимание тайной полиции и ор
ганизации широкой сети секретной агентуры, повсемест
ного соглядатайства и ш пионаж а в стране Сведения
об этой стороне его правления содерж атся во многих ис
точниках, в частности в жизнеописании эмира, изданном 
Султан Муха мм ад-ханом О днако до введения в науч
ный оборот документов архивов Афганистана наиболее 
детальные данные по этому вопросу могут быть получе
ны из третьего тома «С ирадж  ат-таварих».

Доклады и рапорты  чиновников и военачальников 
Абдуррахман-хану проверялись по параллельным или 
синхронным м атериалам , поставлявшимся тайными ос
ведомителями. Они сообщ али о выполнении на месте 
приказов и инструкций эмира, информировали об от
ступлениях от его предписаний, а такж е о неполадках и 
непорядках, бесчинствах и коррупции должностных лиц, 
о взяточничестве, хищениях и т. п. Так, об обманах от
купщика в К аттагане в 1896 г. доносил эмиру его тай
ный агент («ваки а-н игар»), находившийся в этой обла
сти О  вы м огательствах чиновников в населенных 
пунктах К аттагана и Бадахш ан а эмиру стало известно
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от тамошних тайных агентов и из жалоб райатов'^ {̂ 3 
докладов нукаров (солдат) по имени Миан Гул и Му- 
хаммад Сафар-хан, тайно собиравших сведения в Дже* 
лалабаде, эмир узнал о бездеятельности («сидении по 
домам») джелалабадских властей От находившихся 
в Афганском Туркестане осведомителей эмир получил 
сведения о гнете и насилиях тамошних хакимов, заби- 
тов, амилей, кази и сборщиков податей из канцелярии 
по контролю («санджиш») Последнее, как видно, 
особенно возмутило Абдуррахман-хана, возлагавшего 
большие надежды на организованное им ведомство кон- 
троля. Он сменил управлявшего им в Туркестане сарда
ра Мухаммад Азиз-хана и назначил его... в «диван кон
троля» в Кабуле. Как известно, ненадежность и продаж
ность контролеров побудила эмира создать «контроль 
над контролем» (дафтар «санджиш-и санджиш»).

Распространение широко разветвленной сети слежки, 
шпионажа и доносов создавало в стране атмосферу 
страха и взаимного недоверия. Результатами доносов 
были жестокие репрессии. Ложные доносы сурово кара
лись эмиром ‘'‘®. Но искоренить пороки созданной им си
стемы было нелегким делом. По словам афганского ис
торика М. Г. М. Губара, во времена Абдуррахман-хана 
привольно жилось только его тайным агентам. Страх 
перед эмирскими тайными агентами был столь велик, 
что находились предприимчивые люди, которые распу
скали о себе слухи, будто они — агенты эмира. Целью 
этих самозванцев были вымогательства, О случаях раз
облачения подобного рода самозванцев рассказывается 
в официальной истории

Тайная полиция Абдуррахман-хана выполняла также 
функции контрразведки и разведки, о чем имеются не
однократные сообщения в «Сирадж ат-таварих»

Самыми суровыми мерами эмир д о б и л с я  безопасно
сти на караванных путях, обрекая пойманных разбойни
ков на мучительную смерть от голода и жажды, саж ая  
их в специально изготовленные железные клетки. Такие 
клетки с осужденными н а  смерть людьми подолгу висе
ли для всеобщего устрашения н а  придорожных стол бах . 
Репрессиям подвергались и  родственники разбойников, 
попавших в руки эмира Вообще наказания престу
пивших закон и ослушников воли эмира о т л и ч а л и с ь  ис
ключительной жестокостью.

Классовый характер внутренней политики эмира вы
ражался в безжалостном подавлении народных восста-
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ПИЙ, во многих из которых главными движущими сила
ми выступали крестьянские массы. Различные по своему 
характеру восстания, направленные против власти эми
ра, особенного размаха и силы достигли во второй по
ловине 80-х — начале 90-х годов XIX в. «Сирадж ат-та- 
варих» содержит немало сведений о народных выступ
лениях. Наряду с ними в источнике можно найти и ма
териалы о политике эмира в отношении сепаратистских 
выступлений знати пуштунских племен.

Абдуррахман-хану не удалось окончательно подор
вать влияние и власть знати пуштунских племен, ханы 
которых оставались носителями феодального сепаратиз
ма. Эмир должен был считаться с их интересами, что 
ограничивало значение его централизаторских меро
приятий. Впрочем, когда он считал необходимыми кру
тые меры, он их применял даж е в отношении наиболее 
привилегированных (дурранийских) кланов и их ханов. 
Характерным эпизодом, показывающим это, было на
сильственное переселение 1362 дурранийских семей ш  
Кандагарской области в Бадгис в 1885/86 г.

В положении пуштунских племен при Абдуррахман- 
хане происходили существенные изменения, одной из 
причин которых было падение роли кочевников-торгов- 
цев («повинда») в транзите товаров, подорванном в ре
зультате строительства и ввода в эксплуатацию англий
скими властями железных дорог к Хайбарскому и Бо- 
ланскому горным проходам. Основные перевозки грузов 
стали совершаться по этим путям, а остальные, тради
ционно использовавшиеся в прошлом купеческими ка
раванами повинда, потеряли теперь прежнее значение.

В торговлю втягивалась часть пуштунских феодалов 
во главе с самим эмиром. Он монополизировал торгов- 
ЛЮ важнейшими экспортными и импортными товарами. 
Выступая как крупнейший купец в государстве, Абдур- 
рахман-хан вместе с тем принимал меры с целью поощ
рить участие афганского купечества во внешней торгов
ле и ограничить преобладание в ней иностранцев. Егс  ̂
политика способствовала некоторому увеличению роли 
афганского купечества в торговле страны. Он пытался 
унифицировать меры веса и длины, а также ввести еди
ную монетную систему. В Кабуле был построен монет
ный двор, на котором машинным способом чеканились 
серебряные и медные деньги. Эти мероприятия были 
выгодны в первую очередь купечеству и связанным с 
торговлей феодалам.
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в  целом внутренняя политика эмира Абдуррахман- 
хана отражала прежде всего интересы той части класса 
феодалов, которая в отличие от ханов племен, опирав- 
шихся на силу возглавляемых ими ополчений, постоянно 
нуждалась в крепком централизованном государстве с 
его аппаратом насилия и принуждения для обеспечения 
господства над эксплуатируемым крестьянством. К этой 
части феодалов относились военачальники, придворные, 
крупные чиновники, владевшие землями, пожалованны
ми им или их предкам за службу.

Во внешней политике эмир стремился обеспечить су- 
веренитет афганского государства, используя англо-рус
ские противоречия. Принимая английскую помощь, Аб- 
дуррахман-хан построил арсенал в Кабуле, усилил ар
мию и укрепил власть. Однако даж е в годы наибольше
го политического сближения с Англией Абдуррахман* 
хан предусматривал возможность разрыва с ней, причем, 
по сведениям, доходившим до английских властей в Ин
дии, эмир предполагал в таком случае вновь найти убе
жище в русских владениях в Туркестане или Бадах- 
шане.

Верная оценка и плодотворное использование мате
риалов третьего тома «Сирадж ат-таварих», содержание 
которого, как отмечалось выше, зачастую прямо нлн 
косвенно отражает взгляды Абдуррахман-хана на поло
жение в стране и нацелено на то, чтобы возвеличить 
этого монарха, невозможны без правильного понимания 
его роли в истории Афганистана. Между тем нередко в 
историографии можно встретить апологетические харак
теристики этого эмира.

Деятельность Абдуррахман-хана как правителя и че
ловека была полна противоречий. Он был, особенно в 
последние годы жизни, исключительно жестоким прави
телем и оставил о себе память в Афганистане как о бес
пощадном тиране.

Приведем одну из самых объективных его характе
ристик, принадлежащую известному русскому ученому 
Н. А. Аристову, который подчеркивал, что приобщение к 
европейской цивилизации афганских эмиров выразилось 
прежде всего в стремлении усвоить европейскую воей- 
ную технику и военную организацию. Н. А. Аристов от
мечал, что «регулярные войска по англо-индийскому 
разцу» были заведены еще Шер Али-ханом и что АбдУР' 
рахман-хан пытался «устроить в Кабуле всевозможны® 
мастерские, заводы и фабрики от оружейных до проиЗ’
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водящих свечи и мыло». Однако, указывал Н. А. Арис
тов, «заимствование европейской техники должно необ
ходимо повести за собою усвоение и европейской науки, 
на которой основана техника», между тем Абдуррахман- 
хан «не решился приступить к учреждению в Кабуле 
учебных заведений с преподаванием европейских на
ук...» *5°.

И. М. Рейснер в 1929 г., отмечая, что английская по
мощь «весьма пригодилась энергичному эмиру» при 
окончательном подчинении окраин «путем политики ре
шительной централизации», дал  такую оценку дея
тельности Абдуррахман-хана: «Пользуясь своим поло
жением — единственного посредника между Афганиста
ном и внешним миром, опираясь на превосходство воен
ной техники и постоянный приток финансовой помощи 
из-за английской границы, кабульский эмир решил воз
выситься до положения афганского государя и стать из 
феодального главы независимых племен настоящим мо
нархом. Отсутствие крупных городских поселений и сла
бое развитие торгового капитала лишили молодой аф 
ганский абсолютизм просвещенного характера и сузили 
его историческую роль».

Далее И. М. Рейснер, ссылаясь на автобиографию 
Абдуррахман-хана, утверждал, что в ней этот эмир «изо 
всех сил стремится представить свою деятельность в ду
хе лучших образцов XVIII века в Европе», но по суще
ству он был «не столько глубоким реформатором, как 
искусным полководцем и прежде всего носителем инте
ресов первенствующей афганской национальности в 
деле подавления национальных меньшинств. Пробуж
дающееся третье сословие находит в нем лишь слабую 
поддержку»

Существенные негативные стороны во внутренней по
литике эмира Абдуррахман-хана справедливо подчерки
вал известный советский востоковед М. Г. Асланов. Р ас
сматривая итоги второй англо-афганской войны, он кон
статировал, что в конце этой войны Англия использова
ла «для борьбы с восставшим народом» Абдуррахман- 
хана, что «первым шагом нового эмира была жестокая 
расправа с вождями народного движения, направленно
го против оккупантов». П равда, далее М. Г. Асланов 
останавливается на образовании в последней трети 
XIX в. «централизованного многонационального госу
дарства афганских помещиков и купцов» и отмечает, что 
«возникновение этого государства, вызванное социаль-
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но-экоиомнческими причинами, было ускорено необходи. 
мостью организации сопротивления английским колони, 
заторам... и явилось важным положительным фактом в 
истории афганского народа, и прежде всего важнейшим 
фактором в обеспечении его национальной независимо- 
сти» ‘̂ 2. Эта оценка исторического значения социально, 
экономических и политических процессов, протекавших в 
афганском государстве в последней трети XIX в. (кото- 
рая относится не только ко времени правления Абдур. 
рахман-хана, но и его предшественника Шер Али-хана), 
признание объективно-положительных исторических ре’ 
зультатов всего рассматриваемого периода не снимают 
того факта, что режим Абдуррахман-хана был очень 
тяжким для народа, хотя проведенные им мероприятия и 
способствовали постепенному преодолению послед
ствий второй англо-афганской войны и английской окку
пации, а затем, в начале XX в., росту городов, торговли, 
приобщению к ней части феодального класса и началу 
процесса формирования национального купеческого ка
питала и внутреннего рынка.

Многое в деятельности Абдуррахман-хана, хотел он 
этого или нет, создавало предпосылки для появления в 
дальнейшем ростков нового.

Вместе с тем из признания положительного характе
ра объективных исторических последствий таких сторон 
деятельности Абдуррахман-хана, как централизация го
сударства и  укрепление эмирской власти, д о с т и г н у т ы х  
драконовскими мерами, отнюдь не вытекает правомер
ность идеализации его личности или режима. И з л о ж е н 
ный выше материал показывает, что внешняя и в н утр ен 
няя политика Абдуррахман-хана была весьма п роти в о
речива и данные источников, в том числе о ф и ц и а л ь н о й  
истории Афганистана, не дают оснований для ап ол оги я  
его деятельности.



Глава II

СОБЫТИЯ 60—70-х ГОДОВ XIX в.
И ИХ ОСВЕЩЕНИЕ В ОФ ИЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

АФГАНИСТАНА

Как уже отм ечалось вы ш е, автобиограф ические про
изведения эм ира А б дуррахм ан -хан а  заним аю т особое 
место среди источников оф ициальной истории «С ирадж  
ат-таварих». Б и ограф ические сведения о самом Абдур- 
рахман-хане, начи н ая с его детски х л ет  и до прихода к 
власти в 1880 г., излож ены  во втором томе «С ирадж  ат- 
таварих» главны м о б разом  на основе его сочинения 
«Панд-нама-йи дунйа ва дин». О дн ако  значение этого 
сочинения А б дуррахм ан -хан а и связанны х с ним не
скольких других книг автобиограф ического цикла от
нюдь не сводится к воспроизведению  в официальной 
истории заим ствованны х из них ф актов, относящихся к 
описанию раннего периода ж и зни  эм ира. Значение ав
тобиографических произведений, как  принадлеж ащ их 
самому А бдуррахм ан-хану, т ак  и приписываемых ему, 
прослеживается не только  во втором томе «С ирадж  ат- 
таварих», но и в третьем  томе, поскольку взгляды  этого 
эмира во многом ск азал и сь  на освещении и анализе 
событий, описанны х в оф ициальной истории. Влияние 
оценок и субъективны х мнений А бдуррахм ан-хана преж 
де всего п рослеж и вается  в описаниях тех событий, со
временником которы х он бы л в годы своей молодости, 
т. е. в 60—70-х годах.

Детство А бдуррахм ан -хан а (род. в 1844 г.) прошло в 
Кабуле (при дворе его д ед а  эм ира Д ост М ухаммад-ха- 
на), а отрочество и ю ность в Ю ж ном Туркестане, где его 
отец М ухаммад А ф зал-хан  с н ач ала  50-х годов управ
лял Балхом, В девятилетием  возрасте (т. е. в 1853 г.) 
он отправился из К аб у ла  к отцу в Балхскую  область. 
Спустя четыре года весной его отец отправился в Кабул, 
оставив м альчика своим зам естителем . В начале зимы 
следующего года отец  нап исал  ему из К абула, что эмир
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Дост Мухаммад-хан удостоил своего внука Абдуррах- 
ман-хапа чести быть правителем Таш-Кургана

Через некоторое время М ухаммад Афзал-хан возвра
тился в Балх, отобрал сделанные его сыном подарки 
приближенным и отменил произведенное им уменьшение 
размера земельного налога (по случаю неурожая). Убе
дившись, что не располагает полнотой власти, позво
ляющей ему управлять в соответствии со своими жела
ниями и намерениями, юный Абдуррахман-хан переехал 
в Тахтапул и продолжил там свое обучение («уроки») 
оставив на будущее административную деятельность 

Обучение, которое проходил в те годы Абдуррахман- 
хан, включало такие типичные для воспитания знатного 
юноши феодальных времен занятия, как верховая езда, 
стрельба и другие военно-спортивные упражнения, охо
та на зверя и на дичь со свитой в несколько сот всадни
ков, с собаками и ловчими птицами. Вместе с тем в вос
питании и образовании Абдуррахман-хана были некото
рые особенности, сказавшиеся на формировании его 
взглядов и характера. Одним из его учителей был Кэмп
белл, офицер английского происхождения, принявший 
ислам и находившийся на афганской службе под име
нем Шер Мухаммад-хана. У этого наставника, занимав
шего пост командующего войсками Балхской области, 
Абдуррахман-хан обучался военному делу, получал у 
него инструктаж по разным вопросам, в частности по 
искусству врачевания

В юные годы Абдуррахман-хан проявлял склонность 
преимущественно к  военным занятиям и к ремеслам. На 
этом поприще он добился определенных успехов, усерд* 
но работая в оружейной мастерской под руководством 
мастеров, выписанных для него отцом из Кабула. Рас
сказывая об этом, Абдуррахман-хан с гордостью сооб
щает, что научился делать оружие и собственными рука
ми изготовил три двустволки, причем они были призна
ны лучшими, чем сделанные его учителем

Значительно хуже у Абдуррахман-хана продвигалось 
усвоение мусульманской книжной учености, к чему он, 
как видно, не проявлял в юные годы ни желания, ни 
способностей. Он испытывал серьезные затруднения да
же при приобретении самых элементарных навыков в 
грамоте. Рассказывая о своих первых занятиях в Балхе 
в отроческие годы, он впоследствии вспоминал, что чте
ние и письмо давались ему очень туго и его мысли были 
больше заняты верховой ездой и стрельбой. По собст-
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веииому рассказу, ои научился свободно читать и пи
сать только почти что в восемнадцатилетнем возрасте 
(притом не без помощи потусторонних сил, оказавших 
ему поддержку в лице некоего святого, ниспосланного в 
ответ на его молитвы и являвшегося к нему во сне)

В 50-х годах Абдуррахман-хаи, несмотря на моло
дость, участвовал в военных действиях, происходивших 
на севере страны, где войска эмира Дост Мухаммад-ха- 
на продолжали завоевание местных узбекских и тад
жикских ханств. По распоряжению своего отца Абдур- 
рахман-хан вместе со своим дядей Мухаммад Азам-ха- 
ном возглавил балхские отряды, выступившие против 
каттаганского правителя Аталык-хана, Весной 1858 г. 
войска Аталык-хаиа были разбиты и он бежал в Рустак 
под покровительство бадахшанских ханов. Правителем 
захваченных афганскими войсками областей был назна
чен Абдуррахман-хан. Стараясь укрепить свою власть, 
Абдуррахмаи-хан и Мухаммад Азам-хан направили по
всюду своих представителей с небольшими отрядами 
конницы и в сопровождении казн «для процветания дела 
священного шариата», вознаграждая покорявшихся им 
местных феодалов. Однако, несмотря на готовность не
которых местных феодальных владетелей и аксакалов 
признать власть Кабула, население в ряде случаев от
казывалось повиноваться афганским завоевателям и 
поднимало восстания. Аталык-хаи отправился из Руста- 
ка в Куляб, где правил его родственник Сары-бек. Ку- 
лябский хан предоставил в распоряжение Аталык-хана
10 тыс. человек, которые совместно с 2 тыс. каттаганцев 
и 10 тыс. бадахшанцев развернули военные действия в 
районе укреплений, построенных афганскими войсками. 
Они нападали на афганские посты и обозы, захватывали 
в плен и уничтожали мелкие отряды афганских войск®. 
Война приняла затяжной характер. При подавлении 
восстаний афганские военачальники действовали очень 
жестоко. Как пишет сам Абдуррахман-хан, он расстре
ливал пленных из орудий, и за три года было уничтоже
но 5 тыс. «воров и разбойников» из бадахшанцев, куляб- 
цев и хисарцев помимо 15 тыс. человек, убитых в сра
жениях. В 1858 г. в районе Таликана произошло решаю
щее сражение между войсками Абдуррахман-хана и 
отрядами восставших, которое длилось девять часов. От
сутствие единства и сплоченности среди восставших бы
ло одной из причин их поражения. Абдуррахман-хан «в 
назидание выстроил башню из голов убитых» ^
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З атяж н ая  война на л ев о б е р еж ь е  А мударьи вызвала 
вмеш ательство эм ира Б ухары . Д о ст  М ухаммад-хап рас
порядился направить часть войск против бухарцев. Пе
ревес сил оказался  на стороне аф ган ц ев , бухарский эмир 
вынужден был отступить. О д е р ж а н н а я  победа позволи
ла Д ост М ухам м ад-хану зак л ю ч и ть  в 1859 г. договор, 
по которому граница м еж д у  Б у х ар о й  и Афганистаном 
проходила по среднем у течению  А м ударьи. Афганским 
наместником вновь подчиненны х об ластей  был назначен 
М ухаммад А ф зал-хан . П од его н аж и м ом  правитель Ба-. 
дахш ана признал себя вассал о м  А ф ганистана. В 1859 г. 
между эмиром Д ост М у хам м ад -хан ом  и правителем Ба- 
дахш ана Султан-ш ахом  бы ло достигнуто  соглашение, 
согласно которому п рави тель  Б а д а х ш а н а  обязывался 
участвовать со своими войскам и  на стороне Афганиста
на в случае военных действий против другого государст
ва и признавал контроль Д о с т  М у х ам м ад а  над своими 
внешними связями. К ром е того, он п ередал  в распоря
жение афганского эм ира р азр а б о тк и  месторождений ру
бинов и лазурита, о б я зы вал ся  вы п л ач и вать  дань и по
сылать своих сыновей за л о ж н и к а м и  к Д о ст  Мухаммад- 
хану

В 50 -х— начале 60-х годов XIX  в. эм иру Дост Му- 
хаммад-хаиу удалось объединить  под своей властью ос
новные области А ф ганистана , входивш ие с середины
XVIII в. в состав этого го су д ар ства , исклю чая, однако, 
Пешавар и другие города и н аселен н ы е пуштунами зем
ли правобереж ья р. И нд, которы е после аннексии Англи
ей П андж аба в 1849 г. о к аза л и с ь  в п ред елах  британских 
колониальных владений в И ндии . В феодальном госу
дарстве Дост М ухам м ад-хана не сущ ествовало  прочных 
экономических связей м еж д у  вош едш им и в него обла
стями. Эмир сумел добиться некоторы х временных ус
пехов в обуздании сеп арати стски х  тенденций многочис
ленных местных ф еодалов , о д н ако  объединенное им го
сударство еще не бы ло стаб и льн ы м  и устойчивым, и это 
показали м еж доусобия, разго р евш и еся  в Афганистане 
вскоре после его смерти.

Б конце своего правления Д о с т  М ухам м ад-хан  в ию
не 1862 г. предпринял поход на Г ерат. Он выступило 
сильным войском из К а н д а га р а , подош ел в начале июля 
к Герату и осадил его. В конце м ая  1863 г. город был 
взят. Дост М ухам м ад-хан  н ен адолго  переж ил послед
нюю свою победу и 9 июня этого  ж е  года в Герате скон
чался.
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На четвертый день после смерти Дост Мухаммад-ха- 
на в Герате состоялось провозглашение его наследника 
Ц1ер Али-хана (род. в 1823 г.) эмиром Афганистана В 
Герате тогда находились почти все сыновья Дост Му- 
хаммад-хана, одним из немногих отсутствовавших был 
его старший сын М ухаммад Афзал>хан (род. в 1811 г.), 
правитель Ю жного Туркестана. Вскоре Шер Али-хан 
выехал в Кабул, оставив в Герате сильный гарнизон и 
назначив наместником своего третьего сына Мухаммад 
Якуб-хана (тогда еще несовершеннолетнего)

Смуты 60-х годов 
и отъезд Абдуррахман-хана в Среднюю Азию

Сначала все братья Шер Али-хана согласились при
знать его власть, но вскоре они вступили в междоусоб
ную борьбу, и военные действия охватили всю страну. 
Мухаммад Афзал-хан и Мухаммад Азам-хан боролись 
за эмирский трон; М ухаммад Амир-хан и Мухаммад 
Шариф-хан противились распространению власти Шер 
Али'хана на области, которые они считали собственны
ми наследственными владениями; другие братья подни
мали мятежи в ответ на попытки эмира ликвидировать 
феодальные привилегии, такие, как право иметь личные 
войска и не уплачивать в казну налога со своих земель. 
Одним из первых против нового эмира выступил Мухам
мад Азам-хан, обосновавшийся в Зурмате, однако он не 
смог противостоять эмирскому войску, бежал в Кохат и 
поселился затем в Равалпинди (П анджаб), пользуясь 
покровительством английских колониальных властей и 
получая от них содержание

Руководители английской колониальной политики 
всемерно содействовали дальнейшему разжиганию меж
доусобиц в Афганистане, что было связано с их полити
кой на северо-западной границе Британской Индии. 
Продолжая проводить после подавления индийского 
восстания 1857— 1859 гг. политику «закрытой границы» 
в отношении горных пуштунских племен, британские ко
лониальные власти, однако, систематически направляли 
карательные экспедиции в их земли, прежде всего в 
районы, расположенные между Сватом и Индом, где 
вместе с пуштунами активное участие в борьбе против 
английских войск принимали эмигранты из Индии, сто
ронники мусульманского движения «тарнка-йп мухам-
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мадийа» '2. Британские колонизаторы рассматривали 
земли пограничных пуштунских племен как объект своей 
экспансии, а потому считали нежелательным укрепле
ние в этих землях влияния и власти эмиров Афганиста
на. Для тех, кто руководствовался подобного рода по
литическими расчетами, междоусобия в Афганистане 
представлялись выгодными.

На втором году после смерти Д ост Мухаммад-хана 
вспыхнул крупный вооруженный конфликт между эми
ром Шер Али-ханом и его старш им братом Мухаммад 
Афзал-ханом. Эмирские войска одерж али победу в сра
жении в горной местности Б адж гах , в одном из горных 
проходов Гиндукуша, после чего Ш ер Али-хан назна
чил Фатх М ухаммад-хана правителем Южного Турке
стана, взятого же под страж у М ухаммад Афзал-хана 
под конвоем отправил в Кабул, а затем  в Газни и дер
жал там в заключении

Вскоре междоусобная борьба в Афганистане раз
горелась с еш,е большей силой, и в числе активных про
тивников эмира оказались его братья М ухаммад Амин- 
хан и Мухаммад Ш ариф-хан. Реш аю щ ее сражение с 
ними войск Шер Али-хана произошло в июне 1865 г. 
при Каджбазе, в районе Келат-и Гальзаи. В ходе битвы, 
в которой победу одерж али эмирские войска, состоялся 
поединок между М ухаммад Али-ханом (любимым сыном 
и наследником эмира) и М ухам м ад Амин-ханом, закон
чившийся гибелью обоих Ш ер Али-хан впал в тяже
лую душевную депрессию и долгое время, находясь в 
Кандагаре, не мог заниматься государственными дела
ми. Вести об этом распространились по стране и способ
ствовали усилению беспорядков. Н адеясь воспользо
ваться благоприятной обстановкой, Абдуррахман-хан, 
сын Мухаммад Афзал-хана, беж авш ий в Бухару, воз
вратился оттуда и сумел склонить на свою сторону аф
ганские войска, находившиеся в районе Акча. Затем он 
разбил Фатх М ухаммад-хана, занял  Таш-Курган и вы
ехал в Бамиан навстречу своему дяде М ухаммад Азам- 
хану, возвращавшемуся из Индии. Весной 1866 г. Му
хаммад АзаМ'Хан и Абдуррахман-хан овладели Кабулом, 
после чего 21 мая 1866 г. М ухам м ад А фзал-хан был про
возглашен эмиром 5̂.

Шер Али-хан отступил из К ан дагара в Герат, сумел 
там укрепиться и распространил свое влияние на Юж
ный Туркестан. Руководители британской колониальной 
политики поспешили признать М ухам м ад Афзал-хана



эмиром К абула и К андагара, но одновременно продол
жали признавать и Шер Али-хана, правившего в Герате, 
что вызывало недовольство М ухаммад Афзал>хана. П ро
должая доверять английским властям, он пытался уста
новить сношения с Россией, предполагая найти в ней 
более надежную опору.

7 октября 1867 г. М ухаммад Афзал-хан умер. Уп
равление Кабулом перешло в руки нового эмира — Му
хаммад Азам-хана. Его власть оказалась непрочной. 
В 1868 г. в ходе междоусобной борьбы наступил пере
лом в пользу Шер Али-хана. Он направил на К андагар 
войско во главе со своим сыном Якуб-ханом, который в 
апреле овладел этим городом. 11 сентября 1868 г. Ш ер 
Али-хан занял Кабул

М ухаммад Азам-хан направился в Б алх  к своему 
племяннику Абдуррахман-хану. Вместе с ним он вскоре 
появился в районе Газни, где пытался утвердиться и 
продолжать борьбу. Но туда прибыло сильное войско 
эмира Шер Али-хана. В январе 1869 г. у Зурм ата про
изошла реш аю щ ая битва. М ухаммад Азам-хан и Абдур- 
рахман-хан потерпели поражение и потеряли всё: вой
ско, пушки, казну. С немногими оставшимися верными 
им людьми, без денег и без надежд на продолжение 
борьбы, они вынуждены были беж ать за границу. Сна
чала они направились в пограничные с Индией земли, 
где, преодолев многие опасности и претерпев большие 
лишения, проследовали через территории племен вазир, 
ширани и какар , а затем через пустыни Белуджистана в 
Систан и далее в И ран, к Мешхеду

Через некоторое время М ухаммад Азам-хан умер, а 
Абдуррахман-хан получил разрешение на выезд от 
иранского ш аха и отправился через туркменские пусты
ни в Хивинское ханство. Совершив за 40 дней трудное 
путешествие, он в сентябре 1869 г. достиг пределов это
го государства. В архиве хивинских ханов сохранилось 
письмо, посланное им правителю Хивы при въезде в 
его владения Местный историк Агехи свидетельствует, 
что Абдуррахман-хан, считавшийся необыкновенно храб 
рым воином, был принят хивинским ханом в четверг, 
18 сентября. В рассказе об этой аудиенции, изложенном 
в позднейших вариантах «Автобиографии» Абдуррах- 
ман-хана, сообщается, что она имела место через два 
дня после прибытия в столицу Хивы; беседа велась че
рез назначенного ханом переводчика, так как в то вре
мя Абдуррахман не знал местного языка
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в  первоначальном вари ан те  истории собы тий 60*х го
дов и своего ж изнеописания, составленн ом  весной 
1870 г. для туркестанского ген ер ал -гу б ер н ато р а , Абдур- 
рахман-хан так вспоминал о своем  пребы вании  в Хиве: 
«Двадцать дней прож ил в Хиве, п о л ьзо вал ся  большими 
милостями и изучил в соверш ен стве хивинское управле
ние» Д алее он сообщ ал, что хиви нском у хану 25 лет 
и что вторым после хана человеком  в государстве был 
афганец-гильзай, который « у п р ав л яет  всеми делами». 
Особо А бдуррахман-хан о с тан а в л и в а л ся  на положении 
рабов в Хивинском ханстве (их, по его словам , насчи
тывалось там около 15 ты с.). О тм еч ая  тяж есть  подне
вольного труда находивш ихся в Хиве р а б о в  из афганцев, 
иранцев «и различных племен», он у тв ер ж д ал , что они 
«чрезвычайно обременены р аб о там и » , приходили к нему 
с жалобами и говорили, «что если бы с какой-нибудь 
стороны пришло войско, то они в ы д ал и  бы всех хивин
цев, чтобы избавиться от раб ства  и вернуться  на роди
ну» 2’.

Абдуррахман-хан, после 20-дневного пребывания в 
Хиве, получив перед отъездом  от хивинского  хана цен
ные подарки, отправился в Б у х ар у . С вое пребывание в 
Бухаре Абдуррахман-хан, видим о, с сам ого начала 
рассматривал как временное, н а м е р е в а я сь  проехать от
туда в русские владения. С ам  он со о бщ ал , что путь от 
Хивы до Бухары занял  у него 15 дней ; по приезде туда 
он отправил письмо туркестан ском у генерал-губернато
ру, а второе письмо послал в С а м а р к а н д  из К арш и (где 
тогда находился бухарский эм и р) с просьбой  на случай 
«если через 10 дней меня эм ир не отпустит к Вам, то 
чтобы Вы меня вы требовали». Ч то  к асается  намерений 
Абдуррахман-хана искать у б еж и щ а и пом ощ и у русских 
властей, то они были у него зн ач и тел ьн о  раньш е и, ве
роятно, даж е во времена, п р едш ествовавш и е его приез
ду в среднеазиатские ханства. В последствии  он утверж
дал, что уже с самого н ачала своей эм и грац и и , находясь 
на границе Индии, он о тказал ся  от п редлож ен и я  своего 
дяди вступить в сношения с А нглией, и м ея в виду обра
титься к русским властям . О к азав ш и сь  в С редней Азии, 
Абдуррахман-хан неоднократно о б р ащ а л с я  с письмами 
к царским властям с просьбам и о разреш ен и и  ему при
ехать в русские владения 22.

Наконец 13 ф евраля (по старом у  стилю ) 1870 г. он 
прибыл в С ам арканд с семьей, п ри ближ енны м и, воинами 
и слугами; «всех авган» с ним бы ло 2 2 1  человек 2®.
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в  среднеазиатских владениях России Абдуррахман- 
хан прожил затем около 10 лет, получая от царских 
властей крупную субсидию. Постоянным его местопре-. 
быванием оставался Самарканд, но он неоднократно 
выезжал в Ташкент, где присутствовал на приемах, 
праздничных увеселениях и балах у генерал-губерна
тора К ауфмана, который нередко приглашал его также 
на парады, маневры и воинские учения. Однажды Аб- 
дуррахман-хану удалось познакомиться с использовани
ем в военном деле электрического тока, наблюдая взрыв 
мины на р. С адар, осуш,ествленный путем включения 
тока с пункта, расположенного от места взрыва на зна
чительном расстоянии, причем Абдуррахман-хану была 
предоставлена возможность самому соединить провод
ник с батареей. Д ля удовлетворения интереса, возник
шего у Абдуррахман-хана в связи с этим эпизодом, 
для него был переведен на персидский язык раздел из 
русского гимназического учебника физики, посвященный 
электричеству. Автором этого учебника был петербург
ский академик Э. X. Ленц (1804— 1865). Д ля понимания 
некоторых вопросов, изложенных в переведенном разде
ле учебника, требовалось знакомство с тригонометриче
скими формулами; подготовка Абдуррахман-хана, ог
раничивавшаяся элементарными сведениями из арифме
тики, была недостаточной. Однако имевшиеся в этом 
разделе учебника многочисленные описания физических 
опытов, по-видимому, давали ему возможность получить 
некоторое представление об электричестве, хотя бы ча
стично соответствовавшее уровню преподавания физики 
в русских гимназиях 70-х годов XIX в. Впрочем, Абдур- 
рахман-хан интересовался преимущественно приклад
ной, практической стороной дела. И хотя в дальнейшем 
для него были доставлены в Самарканд выписанные из 
Петербурга различные физические приборы, результаты 
его занятий в изучении физики оценивались скептически 
в воспоминаниях, опубликованных о нем в русской прес
се, причем отмечалось, что в своей самаркандской 
усадьбе Абдуррахман-хан часто устраивал взрывы мин с 
помощью электрического тока и развлекался, заставляя 
людей из своей свиты и челяди становиться в круг и 
держать в руках оголенный провод, по которому пропу
скался электрический ток

Годы жизни в С амарканде заметно расширили кру
гозор Абдуррахман-хана и в дальнейшем, после возвра
щения на родину, он сохранил интерес к технике (пре-
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имущественно в военном деле), учредил в Кабуле с по
мощью английских специалистов военный завод, а так
же основал различные мастерские.

Реформы 70-х годов XIX в.

В те годы, когда Абдуррахман-хан находился в каче
стве эмигранта в Средней Азии, Шер Али-хан, победив
ший своих соперников, единовластно правил в Афгани
стане и начал осуществление серьезных реформ в раз
личных областях жизни страны. Закрепив за собою в 
1869 г. эмирский трон и распространив свою власть на 
территории, входившие в состав государства Дост Му- 
хаммад-хана, Шер Али-хан занялся ликвидацией тяже
лых последствий междоусобной войны. Чтобы усилить 
центральную власть, ослабленную этой войной, эмиру 
были необходимы прежде всего войско и деньги. Шер 
Али-хан готов был опереться на поддержку извне и при
нял помощь, предложенную ему Англией. Но начиная 
переговоры с Англией, эмир не поступался суверените
том Афганистана, стремился сохранить самостоятель
ность и не шел на отказ от права беспрепятственно уста
навливать дипломатические связи с другими государст
вами.

Приняв приглашение вице-короля Индии Майо посе
тить Индию, Шер Али-хан встретился с ним в марте 
1869 г. в Амбале. В ходе переговоров эмир добивался от 
английской стороны отказа от вмешательства во вну
тренние дела своего государства и обязательства «не 
признавать в Афганистане друзьями» никого, кроме его 
самого и его наследников. Однако британские колони
альные власти ограничились декларативным осуждени
ем междоусобиц в Афганистане, отказавшись признать 
права на афганский трон за Абдулла Джаном, которого 
Шер Али-хан назначил своим наследником.

Возвратившись из Индии, Шер Али-хан принялся за 
осуществление внутренних преобразований. Он начал с 
налоговой и военной реформы. Есть сведения о том, что 
Шер Али-хан решил перейти к взиманию поземельного 
налога только в деньгах, отказавш ись от применяв
шейся системы сбора налогов натурой. Однако такое 
решение в жизнь проведено не было. Поземельный на
лог в Афганистане взимался, как и прежде, и в деньгах, 
и натурой. В Чар-вилайете (т. е. в Ю жном Туркестане),
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по наблюдениям И. Л. Яворского, подати уплачивались 
населением «главным образом натурою, т. е. хлебом и 
скотом» 2S,

Под 1293 г. X. (1876 г.) в «Сирадж ат-таварих» сооб
щается о том, что для упорядочения налоговой системы 
Ц1ер Али-хан вызвал начальника финансового ведомст
ва Мирзу Хабибулла-хана и поручил ему расследовать 
отчетность сборщиков налогов, привести в порядок канце
лярии и связанные с фиском дела. К сожалению, автор 
официальной истории ограничился кратким сообщением, 
не приведя никаких подробностей об этом расследова
нии и о существовавшей в стране налоговой системе*®.

В начале правления Шер Али-хана годовой доход 
казны от налоговых поступлений определялся в 1 крор 
(т. е. 10 млн.) рупий, около половины этой суммы посту
пало из «Кабула, Кандагара и собственно Афганиста
на». Другая половина приходилась на Герат и связан
ные с ним области, т. е., по-видимому, на Южный Тур
кестан Сам Шер Али-хан в беседе с русскими пред
ставителями (по всей вероятности, преувеличивая) оце
нивал доходы Афганистана в конце своего правления в 
20 млн. рупий, отмечая при этом, что главным источни
ком дохода с города Кабула была торговля*®. Этот го
род был самым крупным торговым центром страны. На 
двух главных рынках Кабула (Шур-базар и Чатта-ба- 
зар) продавались товары из Индии, Ирана, Средней 
Азии и России. В городе имелось 5 больших караван-са
раев

О населении Кабула в рассматриваемое время име
ются достоверные данные, имеющие большое значение 
как объективный показатель для понимания многих 
существенных проблем истории Афганистана в послед
ней трети XIX в. Согласно этим данным, основанным 
на результатах переписи 1876 г., главным руководите
лем при проведении которой был казн Абдул Кадир, 
население Кабула было определено в 140,7 тыс., в 
том числе насчитывалось 103,05 «кабули», 12 тыс. тад
жиков, 9 тыс. пуштунов (дуррани, гильзаев и сафи),
4 тыс. индийцев, 3 тыс. кашмирцев, 3 тыс. парами и 
0,1 тыс. армян 2°. Несомненную ценность представляют 
приведенные уникальные данные и об этническом соста
ве населения Кабула в 1876 г., поскольку изучение исто
рико-этнографических вопросов исследователями наро
дов Афганистана затрудняется недостатком достоверных 
цифровых данных демографического характера. Пере-
5 Зак. 709 55



писен населения, организованных с соблюдением мето
дики современной демографической статистики, в доре
волюционном Афганистане не проводилось, а результаты 
проводившихся по приказам  эм иров переписей в фис
кальных целях лишь в очень малой мере введены в на
учный обиход. В источниках имею тся упоминания о пе
реписях, проводившихся в годы правления эмира Аб- 
дуррахман-хана, но и они охваты вали  только отдельные 
области или города.

Кроме Кабула крупными торговыми городами Афга
нистана были К андагар, Г ерат и М азари-Ш ариф . Чис
ленность населения К андагара и Г ерата  определялась 
примерно в 50 тыс. жителей в каж дом , а в Мазари-Ш а- 
рифе (по приблизительной оценке) —  до 25 тыс.

Свидетельства современников и такие объективные 
показатели, как численность населения К абула в 1876 г. 
(не превзойденная затем ни к концу XIX в., ни в первые 
десятилетия XX в.), говорят о прогрессе Афганистана в 
70-х годах, а такж е о том, что реф ормы  Ш ер Али-хана 
способствовали развитию экономики, а его начинания в 
области культуры и просвещ ения в известной мере пред
восхищали преобразования в этой сф ере, проведенные в 
стране позднее, в первые десятилетия XX в.

Стремясь укрепить центральную  власть, Ш ер Али
хан предпринял попытки усоверш енствовать админист
ративную систему, создал первый в истории Афганиста
на кабинет министров, а т акж е  учредил совещательный 
орган, который долж ен был д ав ать  эм иру советы по де
лам управления страной.

Определенных успехов Ш ер А ли-хану удалось до
стигнуть в укреплении военных сил государства, необхо
димость чего вы зы валась переходом Англии к открыто 
агрессивной политике и возраставш ей опасностью  нового 
вторжения английских войск. О н усилил и увеличил 
свое регулярное войско, численность которого к осени
1878 г. была доведена до 50 тыс. В артиллери и  насчиты
валось свыше 300 орудий, но в больш инстве это были 
устарелые гладкоствольные пушки. Зн ачительная часть 
войска была плохо вооруж ена и обм ундирована. В казне 
недоставало средств на его содерж ан и е, и солдаты не
редко были вынуждены искать дополнительны х прира
ботков. Несмотря на все это, создан ное Ш ер Али-ханом 
войско было боеспособным, и многие батальоны  и кад
ровые офицеры отлично показали  себя впоследствии, во 
время борьбы с вторжением английских завоевателей в
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1878— 1880 гг. При организации регулярной армии Шер 
Али-хан распорядился перевести на языки пушту и дари 
англипскип военный устав

Особого внимания заслуживают начатые Шер Али
ханом реформы в области просвещения и культуры, в 
частности печатного дела. При нем была учреждена в 
Кабуле литография и положено начало изданию книг. 
Впервые литографским способом стали печататься 
почтовые марки достоинством в ‘/ю» 'А, V2 части рупий и 
в I рупию. В 1873 г. увидел свет первый номер газеты 
«Шаме аИ'Нахар» («Полуденное солнце»), выходившей 
до середины 1878 г. К числу наиболее важных и 
интересных с точки зрения истории культуры начина
ний Шер Али-хана относятся его мероприятия в области 
образования. Шер Али-хан основал первую в Афгани
стане светскую государственную школу, помещавшуюся 
в Бала-Хисаре, в Кабуле. В этой школе было два отде
ления — военное и гражданское. Было поставлено обу
чение английскому языку, которое велось преподавате- 
лями-индийцами. Во многих работах современных аф
ганских историков реформам Шер Али-хана 70-х годов
XIX в. придается большое историко-культурное значение 
и они оцениваются как начало модернизации Афганиста
на 33

Предпринимались меры по улучшению средств сооб
щения, строились дороги и ремонтировались мосты. 
Впервые была организована на современный лад почта. 
Почтовой связью, соединявшей Кабул с главными горо
дами Афганистана, а такж е с Пешаваром, получили воз
можность пользоваться и частные лица, а не только 
эмирская администрация, как то было прежде.

Началось сооружение оружейных заводов. Заклады
вался новый город близ Кабула, названный Шерабад, 
или Шерпур. Д ля его строительства в 1870 г. была вы
делена площадь в 50 кульба, что равнялось 2 тыс. джа- 
рибов (около 400 гектаров). В официальной истории 
Афганистана сообщается о внешних городских стенах и 
внутренних (вокруг крепости — Хисара), которые пред
писал возводить эмир, о числе занятых на строительст
ве солдат (в качестве рабочих), о прибавке к ж ало
ванью этим солдатам и т. п. Более пяти лет на строи
тельстве города трудилось 6 тыс. рабочих и около 1 тыс. 
квалифицированных строителей (плотников и т. п.). Р а
ботавшим па строительстве солдатам полагалась ежеме
сячная надбавка в 5 рупий к основному жало
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аанью, а квалифицированные строители получали поден* 
кую зарплату, тогда как раньше в стране подобного ро
да работы выполнялись путем использования принуди
тельного труда («бегар»)

Обращаясь к характеристике Шер Али-хана как пра
вителя, следует отметить, что он отчетливо понимал не
обходимость централизации государства и осуществле
ния внутренних реформ в Афганистане для обеспечения 
независимости страны и ее самостоятельного развития. 
Он был довольно хорошо информирован о событиях, 
происходивших в Европе, и был в некоторой степени 
знаком с историей европейских государств и России, 
причем (как и последовавшие за ним правители Афга
нистана) с большим уважением относился к деятельно
сти Петра I

В ноябре 1878 г., воспользовавшись как предлогом 
тем обстоятельством, что эмир Ш ер Али-хан принял в 
Кабуле русскую миссию, Англия начала войну с Аф
ганистаном

Вторая англо-афганская война 
и возвращение Абдуррахман-хана в Афганистан

Заняв Кандагар и Д ж ел ал аб ад , английские войска 
двинулись на Кабул. О ставив наместником в столице 
своего сына М ухаммад Якуб-хана, Ш ер Али 13 декабря
1878 г. с членами русской миссии, находившимися еще в 
Афганистане, выехал в М азари-Ш ариф . Он надеялся 
апелляцией к международному общественному мнению 
добиться прекращения неспровоцированной агрессии 
Англии и намеревался отправиться в П етербург для со
зыва международного конгресса по афганскому вопросу. 
Однако вскоре после прибытия в М азари-Ш ариф Шер 
Али-хан тяжело заболел и 9 (21) ф евраля 1879 г. умер. 
Русская миссия вернулась на родину.

Уже в начале 1879 г. выяснилось, что намеченный 
британским командованием план ударом  на Кабул бы
стро закончить войну оказался нереальным; положение 
вторгшихся в Афганистан войск становилось критиче
ским. Однако эмир М ухаммад Якуб-хан пытался закре
питься с английской помощью на троне и распорядился 
прекратить военные действия. 22 мая 1879 г. его с боль
шой пышностью приняли в лагере генерала Броуна^^ 
26 мая 1879 г. эмир заклю чил с английским уполномо-

68



ценным майором Луи Кавапьяри неравноправный для 
Дфгаиистана Гандамакский мирный договор, в силу ус
ловий которого Афганистан фактически терял независи
мость. Для контроля над деятельностью афганского 
эмира и над расходованием назначенной ему ежегодной 
субсидии (600 тыс. рупий) в Кабуле должен был посто
янно находиться английский резидент с собственной во
оруженной охраной. Мухаммад Якуб-хан признал за 
Англией «права на управление» Сиби, Пишином, Кур- 
рамом, а также на контроль над Хайбарским и Мичнин- 
ским горными проходами Ч

Английским резидентом в Афганистане был назначен 
Л. Каваньяри, прибывший 24 июля 1879 г. с вооружен
ным конвоем в Кабул. Он повел себя как в завоеванной 
стране, бесцеремонно вмешиваясь в дела управления. 
Среди населения Афганистана и в армии с каждым 
днем усиливалось возмущение иностранцами и шедшим 
у них иа поводу эмиром. 3 сентября 1879 г. в Кабуле 
началось восстание, поднятое афганскими солдатами. К 
ним присоединились горожане. Повстанцы атаковали 
дом английского резидента и перебили всех находив
шихся в нем.

Происшедшие в столице события всколыхнули всю 
страну. Во многих местностях создавались доброволь
ческие отряды. Завоеватели, которые после Гандамак- 
ского договора отвели почти все свои военные силы в 
Индию, удержались только в Кандагаре. Они предпри
няли новый поход на Кабул, причем в Индию для уси
ления сформированных для участия в этом походе войск 
были доставлены подкрепления из метрополии и с мыса 
Доброй Надежды. Возглавить карательную экспедицию 
было поручено генералу Ф. Робертсу. Эмир Мухаммад 
Якуб-хан отдал приказ гарнизону Кабула сложить ору
жие, но солдаты отказались подчиниться. После упор
ных боев англичане в октябре 1879 г. овладели столицей 
и начали жестокую расправу над ее защитниками и го
родским населением. Многие жители Кабула были каз
нены. Месть завоевателей обрушилась не только на ж и
телей столицы, но и на сам город. Сильно пострадала 
цитадель Бала-Хисар с примыкавшими к ней жилыми 
кварталами При разрушениях, которым подвергся 
Кабул, тяжелый удар был нанесен культурным начина
ниям Шер Али-хана, погибло, в частности, оборудова
ние созданной при нем литографии, после чего развитие 
афганской прессы, возникшей в 70-х годах XIX в., на-
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долго затормозилось, и она см о гл а  во зр о д и ться  только 
в начале XX в.

Эмнр М ухаммад Я куб-хан  бы л о бви н ен  англий ским и  
властями в том, что не при нял  д ей ствен н ы х  м ер д л я  по
мощи Л . К аваньяри. 28 о ктяб р я  1879 г. ге н е р а л  Ф. Р о 
бертс специальной п роклам ац и ей  оп овести л  ж и тел ей  А ф 
ганистана об отречении М у х ам м ад  Я к у б -х а н а  от  трона. 
Н изложив эмира, английские в л асти  о т п р а в и л и  его  под 
конвоем в Индию и поп ы тались в зя т ь  в  свои  р у ки  у п р а 
вление А фганистаном. П ри пом ощ и д е н е г  им удалось  
привлечь на свою сторону н екоторы х  ф е о д а л о в , но н а з
наченных из их числа д о лж н о стн ы х  л и ц  д л я  у п р авл ен и я  
отдельными округам и народ  в с т р еч а л  с неприм ирим ой  
враждебностью. Н екоторы е из т а к и х  ад м и н и стр ато р о в  
были убиты, другие поспеш или б е ж а т ь  п од  за щ и ту  ан г
лийских штыков

Активное участие в освобод и тельн ой  б о р ь б е  приняли 
ополчения пуш тунских плем ен  и т а д ж и к и  К охи стан а. 
Они нашли себе умелого р у к о в о д и тел я  в л и ц е  аф ган ск о 
го генерала М ухам м ад  Д ж а н -х а н а  В а р д а к а . В довоен
ные годы он служ ил ар ти л л ер и й ски м  о ф и ц ер о м  в арм ии 
Шер Али-хана, в н ачале войны  о т л и ч и л с я  в б и тве  при 
Али М асджиде, а затем  с сам ой  л у ч ш ей  сторон ы  п ока
зал себя как военачальник в б о ях  у Ч а р -А с и й а . К  осени
1879 г. он прибыл в один из г а зн и й с к и х  р ай о н о в , скло
нив предварительно к участию  в п р е д с то я щ и х  военных 
действиях ополчения плем ен и  в а р д а к . В это  врем я к 
джихаду против А нглии п р и зы в ал  н а р о д  м у л л а  Д ин 
М ухаммад, который вм есте с М у х а м м а д  Д ж а н -х а н о м  
Бардаком и муллой А бдул Г аф у р о м  Л а н г а р и  руководил  
сбором ополчения племен, ст ек а в ш и х с я  в Г азни йскую  
область

В конце ноября п овстан чески е о т р я д ы  из Г азн и  и 
других районов повели н асту п л ен и е  на К а б у л . Г ен ералу  
Робертсу не удалось в о сп р еп я тств о в ать  их соединению . 
Решающие бои м еж ду н асту п авш и м и  на К а б у л  ополче
ниями повстанцев и ан гли й ски м и  в о й с к а м и  р а зв е р н у 
лись за высоту Кох-и А см аи, они п р о д о л ж а л и с ь  с 11 по 
14 декабря 1879 г. и зав ер ш и л и сь  п о б ед о й  а ф га н ц е в  на 
подступах к К абулу, вы н уди вш ей  г е н е р а л а  Р о б е р тс а  с 
его войсками укры ться в ш ер п у р ско м  у к р е п л е н н о м  л аге 
ре. Отряды воинов, боровш и хся з а  о с в о б о ж д е н и е  А ф га
нистана, окруж или К аб ул  и 15 д е к а б р я  1879 г. вош ли в 
него. После победы восставш и х  в о л н а  н а р о д н о го  гнева 
обратилась против сар д ар о в , и зв естн ы х  при спеш н иков
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днглии. Кабульские дома этих сардаров были сожжены 
и  р а з Г р а б л е н ь И ^  Освобождение столицы было достигну
т о  не только благодаря доблести воинов, собравшихся 
из различных частей страны и наступавших под руко
в о д с т в о м  Мухаммад Д жан-хана ВарДака, Гулам Хай- 
дар-хана Чархи и других начальников ополчений, но и 
благодаря активному участию в борьбе местного насё- 
ленйя — горожан Кабула и жителей окрестных районов.

Дальнейшие действия афганцев против укрывшихся в 
шерпурском лагере войск генерала Робертса были не
удачными. Неблагоприятное соотношение сил, склады
вавшееся в связи с подходом вражеских подкреплений, 
побудило через некоторое время Мухаммад Д жан-хана 
Вардака отступить. Оп направился в долину М айдана (в 
районе Газни). 4 января 1880 г. английские войска 
вновь заняли Бала-Хисар, разрушенную цитадель К а
була.

В конце 1879 — начале 1880 г., несмотря на то что 
Кабул снова оказался под властью оккупационных вла
стей, положение завоевателей в Афганистане оставалось 
непрочным. Партизанская 'война не прекращалась. Бри
танским правящим кругам пришлось убедиться в прова
ле своих планов превратить Афганистан в колонию си
лой оружия. Они стали искать пути к возможно более 
выгодному для себя окончанию затянувшейся войны, 
стоившей много денег и не сулившей благоприятных 
перспектив. Некоторые руководители английской поли
тики стали склоняться к тому, чтобы посадить на аф
ганский трон покорного их власти эмира и оставить в 
отдельных пунктах страны оккупационные гарнизоны, 
превратив таким образом Афганистан в зависимое госу
дарство. Н аряду с этими планами создавались проекты 
расчленения Афганистана на несколько зависимых от 
Англии владений.

На первых этапах англо-афганской войны царское 
правительство не разрешало Абдуррахман-хану выехать 
в Афганистан. Оно считало, что появление в Афганиста
не опасного для Шер Али-хана, а затем и для М ухам
мад Якуб-хана претендента на трон может внести р а з 
лад в силы сопротивления и ослабить афганцев, боров
шихся против завоевателей. Однако к осени 1879 г. в 
результате изменения обстановки в Афганистане изме
нилось и отношение царских властей к вопросу об отъез
де Абдуррахман-хана на родину. После низложения М у
хаммад Якуб-хана Афганистан остался без эмира, анг
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лийские же власти сумели установить контроль лишь 
над частью территории страны, а в соседний с владения
ми России Южный Туркестан им проникнуть еще не 
удалось. Появились возможности затруднить распрост
ранение власти английских оккупантов на северные об
ласти Афганистана, и царское правительство сочло це
лесообразным разрешить Абдуррахман-хану выехать на 
родину. Способствуя выходу на политическую арену 
нового претендента, царские власти рассчитывали, что 
если Абдуррахман-хану удастся утвердиться только в 
Южном Туркестане, он создаст там  независимое владе
ние, а в случае если он станет эмиром всего Афганиста
на, надеялись приобрести в его лице дружественного со
седа.

30 ноября (по старо.му стилю) 1879 г. Абдуррахман- 
хан выехал из Ташкента на родину, причем официально 
было объявлено, что он скрылся и его «разыскивают». В 
действительности ему оказывалось содействие, и царские 
власти рекомендовали бухарскому эмиру пропустить Аб- 
дуррахман-хана в Афганистан, соблю дая, однако, боль
шую осторожность. Не давая  английской дипломатии 
повода обвинить Россию во вмеш ательстве в афганские 
дела, царские власти позволили Абдуррахман-хану 
лишь беспрепятственно выехать из своих владений, ему 
оказали небольшую помощь деньгами, подарили 200 
берданок и разрешили закупить для его свиты револь
веры в оружейных магазинах Ташкента. В Петербург из 
Ташкента была отправлена телеграмма, в которой сооб
щалось, что Абдуррахман-хан, «отправившись для сви
дания с родственниками в Ферганскую область», бежал 
за границу

Первым крупным городом на его пути был Ходжент, 
где он остановился на шесть дней и откуда направился 
на Ура-Тюбе. Затем через труднопроходимые в зимнее 
время горы, казавшиеся непреодолимым барьером — 
«словно ледяная стена», Абдуррахман-хан проник со 
своими спутниками в Зеравш анскую  долину. Он прошел 
через Варзи-минар и несколько других селений, пробыл 
некоторое время в районе П енджикента, а оттуда про
следовал на Магиан. Повернув в сторону Ш ахрисябза и 
не останавливаясь в нем, Абдуррахман-хан пробрался к 
границе Бадахшана

Перед прибытием к переправе через р. Пяндж Аб
дуррахман-хан послал письмо ш ахзаде Хасану, правив
шему тогда в Ф айзабаде, сообщая о своем намерении

72



отправиться через Б адаxmап в Кабул и призывая его и 
других своих родствеппиков содействовать осупюствле- 
imlo поставлеипой и\! цели — овладепию властью в Аф- 
гаиистапе. Ш ахзаде Хасан па это письмо ответил отка
зом и приказал не пропускать Абдуррахмаи-хапа в Ба- 
дахшаи и заставить его избрать другой путь иа Кабул. 
Абдуррахмап-хаи узнал об этом, уже переправившись 
на левый берег Пяиджа. Одиако он сумел обосноваться 
в поселеппи Рустак, где бывший правитель этого округа 
Мухаммад Умар-хап оказал ему поддержку^®.

После вступления в пределы Бадахшаиа Абдуррах- 
мап-хан повел политику, способствовавшую закреплению
II развитию его первоначальных успехов. Ласковым об
хождением, ценными подарками н изысканными угоще
ниями, всячески задабривая еще не подчинившихся ему 
представителей местной знати, он стремился привлечь 
на свою сторону влиятельных и нужных ему людей и по
высить свои престиж

Уяснив, что шахзаде Хасан настроен к нему враж
дебно, Абдуррахман-хаи организовал поход для захвата 
Файзабада. Ш ахзаде Хасан не смог оказать сколько-ни- 
будь серьезного противодействия. В начале февраля
1880 г. Абдуррахман-хан занял Файзабад, а оттуда по
правился в Каттаган и остановился в Таликаие^^

Главным соперником Абдуррахман-хана в борьбе за 
власть в северной части страны выступал Гулам Хай- 
дар-хан Вардак, афганский генерал, получивший от 
эмира Якуб-хана в 1879 г. пост наместника в Чар-ви- 
лайете и утвердившийся в Мазари-Шарифе и в других 
главных пунктах на левобережье Амударьи. Гулам 
Хайдар-хан Вардак замышлял стать правителем всей 
северной части Афганистана и вступил в контакт с бу
харским эмиром Музаффаром, обеспечивая себе его под
держку.

Генерал Гулам Хайдар-хан Вардак направил крупные 
силы из подчиненных ему регулярных войск в Каттаган, 
намереваясь распространить свою власть на эту провин
цию и на соседний с ней Бадахшан. Однако посланные 
им афганские войска признали своим главой Абдуррах
ман-хана и присоединились к нему. Это сразу изменило 
в пользу Абдуррахман-хана обстановку в северных про
винциях. Гулам Хайдар-хаи Вардак бежал в Бухару, 
где впоследствии был убит'*®.

Утвердившись в Хапабаде, Таликане и Кундузе, Аб
дуррахман-хан продолжал вести осторожную и выжн-
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дательную политику и старался избегать ш агов, которые 
могли бы привести его к столкновению с Англией. Начав 
переписку с приехавшим в Кабул из Индии Л. Гриффи
ном, он таким образом вступил в переговоры с англий
ским политическим представителем.

Руководители британской политики разрабаты вали  в 
это время проекты расчленения А фганистана на «само
стоятельные владения» под протекторатом Англии. Ге
рату и Афганскому Туркестану была уготовлена участь 
вассальных провинций государства иранских шахов. Од
нако намерения английской дипломатии вызвали про
тиводействие царского правительства, опасавш егося ут
верждения влияния Англии в Герате в том случае, если 
он будет передан Ирану. Одно из главны х звеньев плана 
руководителей английской политики, убедившихся в 
провале попыток превратить Афганистан в британскую 
колонию силой оружия, состояло в том, чтобы найти 
подходящего претендента из аф ганской знати на пусто
вавший эмирский трон в К абуле. Н а состоявшемся в 
столице Афганистана 13 апреля 1880 г. дурбаре англий
ский политический представитель Л. Гриффин объявил, 
что английские войска очистят страну, как  только вож
ди Афганистана придут между собой к соглашению о 
выборе эмира, дружественно располож енного к британ
скому правительству; при этом оговаривалось, что в 
Кандагарской области будет образовано «самостоятель
ное государство»

Именно в это время, весной 1880 г., английские вла
сти опасались одновременного наступления на Кабул 
отрядов А бдуррахман-хана с севера и газнийских опол
чений с юга, что могло поставить войска генерала Ф. Ро
бертса в критическое положение. В К абул был направ
лен во главе с генералом Д ональдом  Стюартом семиты
сячный отряд из К андагара, прибытие которого усилило 
английские оккупационные войска в столице.

Тем не менее в начале лета 1880 г. общ ая обстанов
ка в стране стала весьма угрож аю щ ей д ля  оккупантов. 
Обеспечить контроль над коммуникациями они не смог
ли. Из Афганистана в Индию поступали сведения о сбо
ре в Газнийской области аф ганских ополчений числен
ностью до 20 тыс. В сложивш ейся ситуации английское 
правительство видело в возведении на престол в Кабуле 
Абдуррахман-хана приемлемый для себя путь к выходу 
из тупика. Руководители британской политики рассчи
тывали, что он пойдет на сущ ественные уступки. Абдур-
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рахман-хан придерживался выжидательной тактики и, 
когда определилось решение английского правительства 
отторгнуть Кандагар от Афганистана, не уступал в 
этом' вопросе, однако и не пошел на разрыв с Англией. 
Он принял приглашение встретиться с ее представителя
ми в Кабуле, направился туда с войском в несколько 
тысяч человек и прибыл в Чарикар. В то же время Аб- 
дуррахман-хан продолжал вести пропаганду среди насе
ления Афганистана, стремясь показать себя жителям 
страны поборником единства и независимости афган
ского государства. Его влияние усиливалось

14 июня 1880 г. английские власти послали Абдур- 
рахман-хану ультимативные условия, а 16 июня в К абу
ле было получено известие, что он идет на столицу во 
главе двухтысячного отряда с 12 орудиями. Страна в 
целом оказалась на стороне вчерашнего эмигранта.
26 июня в Кабуле был получен ответ Абдуррахман-ха- 
на, заявившего, что он должен полностью владеть тер
риторией, находившейся в прошлом под властью его де
да эмира Дост Мухаммад-хана.

Формально в ответе был обойден вопрос о К андага
ре, по которому Англии не удавалось заставить Абдур- 
рахман-хана пойти на уступки, но по существу его тре
бование на владение Кандагаром было очевидно ан
глийским дипломатам. Вице-король Индии Д ж . Ф. Ри- 
пон, однако, не принял тогда поспешного решения, не
смотря на советы подчиненных ему должностных лиц, 
призывавших прекратить переговоры. Обстановка вы
нуждала английскую дипломатию пойти на признание 
Абдуррахман-хана эмиром. При содействии Л. Гриффи
на на сторону Абдуррахман-хана перешел мулла Мушк- 
и Алам, пользовавшийся большим авторитетом в стране.

Соглашаясь принять трон и столицу из рук Англии, 
Абдуррахман-хан постарался сгладить, насколько было 
возможно, невыгодное впечатление от этого шага среди 
населения Афганистана и 20 июля (т. е. накануне ка
бульского дурбара) провозгласил себя эмиром в Чарн- 
каре, а 22 июля состоялся дурбар в Кабуле, на котором 
главный уполномоченный Абдуррахман-хана — его дядя 
Мухаммад Юсуф-хан сидел между генералами Д . Стю
артом и Ф. Робертсом. На дурбаре представителям аф 
ганской знати было объявлено, что королева Виктория 
признает Абдуррахман-хана эмиром Кабула и что ан
глийские войска вскоре будут выведены из его владе
ний В соответствии с этим английские власти переда
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ли ему столицу, ок азали  пом ощ ь вооруж ением  и снаря
жением, а в дальнейш ем  стали вы п лачи вать  крупную 
ежегодную субсидию.

В ходе переговоров А бд уррахм ан -хан у  у д алось  до
биться согласия Англии на отм ену предусм отренного 
Гандамакским договором требован и я о пребы вании в 
Афганистане постоянного английского рези ден та с во
оруженной охраной. Вместо такого  рези д ен та  в К абуле 
должен был находиться диплом атический  агент из ин
дийских мусульман д л я  связи  А бд уррахм ан -хан а  с ан
глийскими властям и в И ндии. Это о зн а ч а л о  о тк аз Ан
глии от непосредственного вм еш ательства в управление 
страной. Однако А бдуррахм ан-хан  бы л вы нуж ден  при
знать такие, весьма тяж елы е д л я  А ф ган и стан а , условия 
Гандамакского договора, как  потеря п р ав а  на сам остоя
тельные дипломатические отнош ения с другим и  госу
дарствами, и согласиться с отторж ением  р я д а  аф ганских 
рай он ов— Куррам, Пишин и Сиби, а т а к ж е  с установле
нием английского контроля над  Х айбарским  и Мичний- 
ским горными проходами.

Эмир обязался обеспечить безопасное отступление 
английских оккупационных войск. Это р а з в я за л о  бри
танскому командованию руки и д ало  ем у возм ож ность 
использовать наличные силы для операций в К ан д агар 
ской области. Английское правительство, н ам ереваясь  
отторгнуть от аф ганского государства К ан д агар ск у ю  об
ласть, выделило ее в «независимое владени е»  во главе 
со своим ставленником сардаром  Ш ер А ли-ханом  Кан- 
дахари.

В то время как  переговоры А б д уррахм ан -хан а  с Ан
глией о признании его эмиром у ж е  вступ али  в за в ер 
шающую фазу, правивш ий в Г ерате  М у х ам м ад  Аюб-хан 
предпринял поход на К ан дагар . Б ы строе продвиж ение 
его войск, вышедших из Г ерата 15 ию ня 1880 г., о к а за 
лось неожиданным для британского ком ан дован и я. В 
ответ на просьбу кандагарского  п рави теля  о срочной по
мощи его войскам, располож енны м  в р ай о н е  Гириш ка, 
туда была отправлена бригада под ком ан дован и ем  гене
рала Б эрроуза, вы деленная из состава оккупационны х 
войск, дислоцированных в К ан д агар е . Р уководители  ан
глийской политики опасались, что в случае , если их вой
ска в К андагаре ограничатся пассивны м  ож иданием  
подхода сил М ухам м ад А ю б-хана, он см ож ет, не задер
ж иваясь около К ан дагара, предпринять  наступление на 
Г азни.
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При приближении Мухаммад Аюб-хана солдаты 
войск кандагарского правителя не пожелали сраж ать
ся против своих соотечественников и стали переходить 
на его сторону. Бригада Бэрроуза не смогла им поме
шать. Войско Мухаммад Аюб-хана пополнилось также 
многочисленными добровольцами из местного населения. 
В результате этих событий военная и политическая об
становка в Кандагарской области резко изменилась не в 
пользу Англии.

27 июля 1880 г. произошла битва около селения Май- 
ванд (в 55 км от Кандагара), в которой отряды Мухам
мад Аюб-хана одержали решительную победу, разгро
мив бригаду регулярных войск противника, взяли два 
знамени, захватили две пушки, свыше тысячи ружей, 
много боеприпасов и снаряжения. Результаты Майванд- 
ского сражения определили судьбу Кандагара, похоро
нив планы отторжения этого города от Афганистана, 
вынашивавшиеся руководителями британской колони
альной политики. Убедившись в непримиримом отноше
нии населения Кандагара к оккупантам, они сочли за 
лучшее уйти из этого города и передать его Абдуррах- 
ман-хану, В апреле 1881 г. последние английские вой
ска, находившиеся еще в Кандагаре, были отведены в 
Индию.

Кратко изложенное здесь описание второй англо-аф
ганской войны может быть дополнено интересными под
робностями, содержащимися в «Сирадж ат-таварих». 
Они не только помогают с большей полнотой восстано
вить отдельные эпизоды. Имеющийся в этом сочинении 
материал представляет интерес и в плане источниковед
ческом, потому что его отбор и освещение отражают 
взгляды, идеологические и политические установки пра
вящих кругов Афганистана в конце XIX — начале XX в., 
т. е. того времени, к которому восходят истоки офици
альной историографии этой страны.

Описание событий второй англо-афганской войны на
чинается с раздела «Смерть шахзаде Абдулла Д ж ана, 
наследника престола, и вступление английского войска в 
Афганистан»®^. Затем с различной степенью обстоятель
ности рассказывается об оккупации английскими вой
сками Джелалабада и Куррама, далее о событиях в 
Кандагарской области и в смежных с нею округах, в 
которых принимал участие сардар Мухаммад Юсуф-хан 
(т. е., очевидно, прежде всего со слов этого сардара). 
Также подробны здесь и сведения о происходившем в
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Герате, куда прибыли из Мешхеда сардар Мухаммад 
Аюб-хан и из Гиришка — сардар М ухаммад Юсуф- 
хан Довольно подробно изложены события, свя
занные со смертью эмира Шер Алн-хана и вступлением 
на престол эмира М ухаммад Якуб-хана В разделе «О 
возвращении из С амарканда посланцев покойного эмира 
Шер Али-хана и о прибытии к эмиру М ухаммад Якуб- 
хану посланца от английского правительства» приво
дятся десять условий договора, предложенные (в Гай
дамаке) английскими представителями эмиру М ухам
мад Якуб-хану. М атериал о внутреннем положении Аф
ганистана на первом этапе войны в основном сводится к 
упомянутым выше сведениям о гератских делах и о вол
нениях в войсках в Герате, а такж е, в дальнейшем, о 
волнениях в полках, дислоцированных в Тахта-П уле и в 
области Меймене. Кроме того, сообщается о каратель
ной экспедиции, предпринятой по приказу эмира Му
хаммад Якуб-хана афганскими властями из Газни в ха- 
зарейские районы. В этой экспедиции, направленной 
против непокорного Б аз Али-хана Хазара-йи Д ж агури, 
принимали участие несколько байраков (полков) гарни
зонной пехоты (сахлу), находившихся в Газни, с че
тырьмя орудиями, перевозимыми на мулах, а такж е кон
ница и пехота вардаков, таджиков и газнийских племен, 
возглавляемые ханами.

Восстание в Кабуле и убийство прибывшего туда в 
соответствии с условием Гандамакского договора ан
глийского резидента Л. Каваньяри описываются в «Си- 
радж ат-таварих» как результат беспорядков среди сол
дат, требовавших увеличения жалованья, причем отме
чается что недовольство солдат подогревалось матерью 
покойного наследника Абдулла Д ж ана, настроенной 
против эмира М ухаммад Якуб-хана. Л. Каваньяри 
обвиняется в том, что он не сделал даж е попытки 
узнать, по какой причине блокировали занятый 
им дом афганские солдаты (а они пришли, надеясь че
рез посредство Л. Каваньяри получить надбавку к ж а
лованью), а открыл стрельбу. Несколько афганских сол
дат было убито, и только тогда, увидев пролитую кровь, 
остальные солдаты бросились к эмирскому арсеналу, си
лой захватили оружие, напали на английское резидепт- 
ство, перебили там всех и сожгли дом®®. Д алее сообща
ется о судьбе эмира М ухаммад Якуб-хана, явившегося в 
английский лагерь и отправленного под стражей в Ин
дию
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Освободительиая война против английских завоева
телей, развернувш аяся в Афганистане после низложения 
эмира М ухаммад Якуб-хана, представляется в «Сирадж 
ат-таварих» как борьба газиев (борцов за веру) против 
иноверцев, устранивших законного монарха. Д ля офи
циальной истории афганского государства, каковой яв 
ляется «Сирадж ат-таварих», этот религиозно-легитими
стский взгляд на сущность народной войны вполне есте
ствен. Однако вне зависимости от того, как в книге на
зываются и как понимаются события, приводится много 
фактов, объективно показывающих народный характер 
войны, предательство значительной части сардаров, ж е
стокость завоевателей, которым террор не помог поста
вить на колени непокорных.

Во время карательного похода на Кабул войск гене
рала Ф. Робертса месть английских завоевателей обру
шилась не только на жителей столицы, но и на сам го
род. Бала-Хисар с примыкающими к нему жилыми квар
талами был разруш ен, и в течение более чем полустоле- 
тия в этом районе оставались лишь груды камней и р аз
валины. Приведенные в «Сирадж ат-таварих» факты по
казывают, как оккупанты обращ ались с населением аф 
ганской столицы и ее окрестностей. П риказав всем ж и
телям Бала-Х исара выселиться, английские военные 
власти определили им двухдневный срок для вывоза 
имущества. Уложиться в этот срок было заведомо невоз
можно. В назначенное время, совершенно не считаясь с 
оставшимися людьми и их имуществом, английские вой
ска начали все громить. Разруш ив все здания в Бала- 
Хисаре, англичане перевезли оттуда в Шерпур все при
годное для строительства дерево, которое было ими ис
пользовано на работах по восстановлению шерпурского 
военного лагеря

При описании подготовки военных сил пуштунов и 
других народов страны к дальнейшей борьбе в «Сирадж 
ат-таварих» приводятся сведения о том, что в Газний
скую область (ставшую с осени 1879 г. центром этой 
подготовки) прибыл генерал М ухаммад Д ж ан-хан Б а р 
дак, склонив предварительно к военным действиям опол
чения племени вардак. Д алее сообщается, что к свящ ен
ной войне против Англии призывали мулла Дин М ухам
мад и мулла Абдул Гафур Лангари. Упомянуты н азва
ния следующих пуштунских племен и кланов, отряды 
которых собрались в Газнийской области; вардак, анда- 
ри, вазир, дж адран и гильзай из кланов тараки и сулей-
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ман-хель; наряду с ними сообщ ается и об отрядах тад
жиков

С раж ениям  между народными ополчениями и ан
глийскими войсками, происходившим на подступах к 
столице Афганистана с И  по 14 декабря 1879 г., посвя
щен раздел , озаглавленный «О битве при Тепе-М аранд- 
ж ан и Кох-и Асмаи и о мученической смерти М ухаммад 
О сман-хана» Здесь говорится о подвиге, совершенном 
М ухам м ад Осман-ханом во время упорных боев, раз
вернувшихся за высоту Кох-и Асмаи, неоднократно пе
реходившую из рук в руки. В ходе этих боев афганцы, 
потесненные мощной атакой англичан, возглавленной 
полковником Д женкинсом, вынуждены были временно 
оставить высоту. Защ ищ ая уж е покинутую основными 
силами афганцев позицию, девять газиев во главе с Му
хаммад Осман-ханом залегли и отстреливались от на
ступавших батальонов Дженкинса. СЗни сраж ались до 
последней возможности, пока все не погибли. В итоге 
сраж ение за высоту Кох-и Асмаи закончилось победой 
афганцев, что оказало большое влияние на исход битвы 
на подступах к столице. Отряды газиев окружили К а
бул и 15 декабря 1879 г. вошли в него.

Освобождение столицы было достигнуто не только 
благодаря доблести воинов, собравшихся из различных 
частей страны и наступавших под руководством М ухам
мад Д ж ан-хана В ардака, Гулам Хайдар-хана Чархи и 
других вождей народных ополчений, но и благодаря ак
тивному участию в борьбе местного населения — горо
ж ан К абула и жителей окрестных районов. В «Сирадж 
ат-таварих», отражающ ем в данном случае, вероятно, 
местную устную традицию и воспоминания участников 
событий, говорится, что во время боев за Кабул даж е 
«пожилые женщины-мусульманки такж е явились и взя
ли на свои плечи знамя дж ихада, и, отважно проявляя 
усердие, некоторые получили ранения, а некоторые были 
убиты»

Д альнейш ие действия афганцев против войск генера
ла Ф. Робертса, укрывшихся в шерпурском лагере, были 
неудачными. Афганцы не смогли использовать благопри
ятный момент для немедленного нападения на отступав
ших врагов (не последнюю роль в этом сыграли раздоры 
между афганскими руководителями), а когда осадили 
шерпурский лагерь, англичане успели укрепиться в нем, 
и отсутствие у афганцев артиллерии не позволяло им 
овладеть лагерем штурмом. В «Сирадж ат-таварих» ви
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на за неудачу возлагается на генерала М ухам м ад 
Д ж аи-хана В ардака, который обвиняется в получении 
от английского командования взятки в 60 тыс. рупий зо 
лотом, за что он будто бы намеренно сорвал штурм шер- 
пурского лагеря и добился того, что взявшие Кабул га- 
зии рассеялись. Это обвинение не аргументировано, и 
достоверность его весьма сомнительна. И не только по
тому, что оно не вяжется со всем, что известно о М ухам 
мад Д ж ан-хан е В ардаке, но и в силу явно тенденциоз
ного отношения к этому человеку в официальной исто
рии Афганистана. Во всяком случае, явно неудачна по
пытка объяснить только двуличием М ухаммад Д ж ан -х а- 
на В ардака (каковы бы ни были его ошибки, вольные 
или невольные, действительные или мнимые) тот ф акт, 
что в 1879 г. афганцам не удалось, в отличие от 1842 г., 
уничтожить всю находившуюся в К абуле английскую 
армию

Впоследствии генерал М ухаммад Д ж ан-хан  В ардан  
(наряду со многими другими участниками освободитель
ной войны) оказался жертвой репрессий эмира Абдур- 
рахман-хана. В связи с этим представляется вероятным, 
что для опорочения человека, которого эмир А бдуррах- 
ман-хан считал одним из своих опасных врагов, были 
пущены в ход наветы, вымыслы и клевета, как  при ж из
ненные, так и посмертные, накладываю щ ие тень на па
мять о нем.

Как отмечалось выше, в автобиографических произ
ведениях эмира А бдуррахман-хана и в изданной С ултан 
М ухаммад-ханом книге весьма пристрастно и тенденци
озно освещается и оценивается все связанное с д еятель
ностью эмира Шер Али-хана. О начатых этим правите
лем в 70-х годах реформах либо говорится очень мало и 
необъективно, либо вовсе умалчивается. Часто это д ел а 
ется с явной целью не только подчеркнуть, но и преуве
личить заслуги эмира Абдуррахман-хана и создать у чи
тателя впечатление, в ряде случаев не соответствующее 
действительности, об абсолютной беспрецедентности 
чуть ли не всех его мероприятий и о его приоритете во 
введении в Афганистане полезных новшеств.

В «Сирадж ат-таварих» отношение к эмиру Ш ер 
Али-хану не только спокойнее, чем в изданной Султан 
М ухаммад-ханом книге, но и более внимательное, в об
щем даж е корректное. Однако сведения о внутренней 
жизни страны в годы правления эмира Ш ер А ли-хана 
довольно скудны. Во всяком случае, они значительно
6 Зак. 709 81



мсисе обстоятельны, чем того надо было бы ож идать, 
учитывая возможности использования обильной устной 
информации. О нововведениях в области культуры, 
имевших место в А ф ганистане в 70-х годах, в «С ирадж  
ат-таварих» ничего не сообщ ается.

И злож ение слож ны х вопросов внешней политики и 
м еж дународного полож ения А ф ганистана в 70-х годах 
XIX в. в официальной истории несистематично и содер
ж ит мало оригинального ф актического м атери ала. С ра
внительно пространно рассказы вается  об ам бальской 
встрече эмира Ш ер А ли-хана в 1869 г. с лордом  Майо®^, 
кратко сообщ ается о дипломатическом наж им е на аф 
ганского эм ира со стороны лорда Л иттона (и о неудач
ных попытках в связи с этим вести с Англией перегово
ры в П еш авар е), о пребывании в К абуле миссии Столе
това и о привезенном турецким посольством послании 
эмиру Ш ер Али-хаиу от султана Абдул Х амида (1876— 
1909). П ри этом в авторской рем арке утверж дается, что 
турецкое посольство было отправлено султаном по на
стоянию английского правительства

М атериал по внешнеполитическим вопросам 70-х го
дов XIX в., содерж ащ ийся в «С ирадж  ат-таварих», з а 
служ ивает внимания исследователей и не лиш ен значе
ния потому, что его отбор и использование отраж ает  
взгляды на международные отношения того времени, 
распространенные в правящ их кругах А фганистана в 
конце XIX — начале XX в., т, е. в основном представле
ния эмира А бдуррахман-хана и таких его приближ ен
ных, как М ухаммад Ю суф-хан и Саадуддин-хан, участ
вовавших в подготовке официальной истории, а затем  и 
в контроле над ее изданием.



Глава III

КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ 80-х ГОДОВ XIX в. 
и ОФИЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

К началу лета 1881 г. все находивш иеся в А ф ганн- 
стапе английские войска были выведены в И ндию . В то
рая англо-афганская война закончилась. П р авящ и е к р у 
ги Англии долж ны  были признать, что все их уси ли я , 
направленные на превращ ение А ф ганистана в б р и тан 
скую колонию, не привели к цели.

Летом 1881 г. М ухаммад Аюб-хан с войском, в со
став которого, как утверж дается в оф ициальной исто
рии А фганистана, входили 14 регулярны х полков кон
ницы и пехоты, двинулся на К андагар  К Н австречу  ем у 
Абдуррахмаи-хан послал отряды во главе  с Г улам  Х ай- 
дар-ханом Чархи и Саадуддин-хаиом. В июле 1881 г. 
М ухаммад Аюб-хан разбил их и овладел  К ан дагаром .

Освещение в официальной историографии А ф ган и
стана политических событий этого времени и нескольких  
последующих лет может быть во многих асп ектах  д о 
вольно детально прослежено по «С ирадж  а т -т а в а -  
рих». В заклю чительных главах  первого тома книги о 
жизни А бдуррахман-хана, изданной С ултан М ухам м ад- 
ханом, приводятся некоторые интересные подробности о  
военных действиях, но в целом содерж ится сравнительно
мало дополнительного м атериала о событиях 80-х годов.

Используя полученную от Англии поддерж ку д ен ь 
гами и оружием, А бдуррахман-хан к началу  осени 
1881 г. подготовил силы и выступил па К андагар . Р е 
шающее сражение, происшедшее около руин С тарого  
К андагара 22 сентября 1881 г., было очень у п о р н ы м  В  
течение двух часов после начала боя ни одна из сторон 
не добилась перевеса. Затем  А бдуррахман-хану удалось, 
лично побуждая своих воинов к атакам , несколько про
двинуться в центре. Исход битвы еще не был реш ен, но 
в самый критический момент ряды стойко оборонявш их
ся солдат М ухаммад Аюб-хана были обстреляны  с ты ла.
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Ему нзмепнли кабульские отряды, которые в прошлом 
находились в составе войска Абдуррахмаи-хапа, в июле 
1881 г. примкнули к Мухаммад Агоб-хану, а теперь ре
шили принять сторону, которую они посчитали более 
сильной. В рядах воинов Мухаммад Аюб-хана возникло 
замешательство, они дрогнули и вскоре были разбиты. 
Оставив пушки и снаряжение, Мухаммад Аюб-хан с ос
татками войска бежал в направлении Герата.

Абдуррахман-хан вступил в Кандагар и продолжи
тельное время оставался в этом городе, принимая меры 
к упрочению своей власти в Кандагарской области. 
Здесь, как и в других частях Афганистана, он при по
мощи тайных агентов выявлял настроения людей, жес
токо карая представлявшихся ему опасными. Многие 
знатные семьи, дальнейшее пребывание которых в Афга
нистане эмир считал для себя нежелательным, были из
гнаны из страны, что считалось относительно мягким на
казанием. Среди казненных Абдуррахман-ханом его про
тивников в Кандагаре были Абдуррахим-хан Какари и 
мулла Ахад Попользай

Еще когда Мухаммад Аюб-хан только начинал поход 
на Кандагар, Абдуррахман-хан поручил Абдул Куддус- 
хану организовать наступление на Герат с целью от
влечь внимание своего противника, а в конечном сче
те — захватить гератское владение. Исполняя эмирский 
приказ, управлявший Таш-Курганом Исхак-хан выделил 
13 июля 1881 г. Абдул Куддус-хану 300 всадников, и 
тот двинулся на Герат Абдул Куддус-хан старался 
усилить свои войска отрядами хазарейцев и других на
родов, населявших земли, расположенные к востоку и 
юго-востоку от Герата. Вследствие ряда затруднений (в 
частности, ненадежности хазарейских отрядов) он дол
го не мог добиться решающего успеха, но нажим его 
войска на Герат ко времени поражения Мухаммад Аюб- 
хана у Кандагара усилился, а известия об этом событии 
привели в замешательство гератских сановников и вое
начальников. Абдул Куддус-хан воспользовался благо
приятной обстановкой и в начале октября 1881 г. занял 
город

Мухаммад Аюб-хан после поражения под Кандага
ром и потери Герата эмигрировал в Иран. До конца 
своей жизни (ум. в 1914 г.) он оставался в эмиграции 
(сначала в Иране, затем в Индии) и участия в проис
ходивших в Афганистане событиях уже не принимал.

Абдуррахман-хан еще в конце июля 1881 г. получил
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признание законности своей власти от престарелого мул
лы Мушк-и Алама, что сыграло тогда немаловажную 
роль в упрочении нового эмира на троне. Однако в даль
нейшем, распространяя свою власть на всю страну, Аб- 
дуррахман-хан разбил партизанские отряды и, как упо
миналось выше, казнил многих руководителей народной 
войны, сраж авш ихся против английских завоевателей, а 
потом выступивших против него как эмира, примирив
шегося с врагом. Были казнены и некоторые улемы, вы
ступавшие против Абдуррахман-хана, в частности из 
К андагара, активно поддерживавшие Мухаммад Аюб- 
хана.

Стремясь обезопасить свою власть от попыток захва
та ее потомками эмира Шер Али-хана, Абдуррахман-хан 
выслал за границу многих признанных их приверженца
ми людей из знатных родов Афганистана. Назначив 
правителями областей своих сторонников, находившихся 
под его постоянным контролем, и наводнив страну тай
ными агентами, Абдуррахман-хан решительно стал про
водить политику всемерного укрепления эмирской вла
сти.

Перед новым правителем в разоренной войной стране 
стояло много трудных задач и во внутренней и во внеш
ней политике.

Политика Абдуррахман-хана 
в отношении среднеазиатских ханств

При описании событий I88I— 1883 гг. в «Сирадж ат- 
таварих» приводятся данные, характеризующие полити
ку Абдуррахман-хана в отношении среднеазиатских 
ханств и показывающие, с какой осторожностью он от
носился к исходившим с их стороны предложениям, свя
занным с опасностью конфликта с Россией. Вскоре пос
ле утверждения власти Абдуррахман-хана над Гератом 
в этот город прибыл Ишан М ирза Караулбеги с пись
мом от хивинского хана. Правивший в Герате Абдул 
Куддус-хан, приняв посланца с почетом, задерж ал его 
при себе, а письмо отправил эмиру. В письме хан обра
щался к афганскому эмиру с просьбой о военной помо
щи против России.

Фирманом от 21 зу-ль-хидджа 1298 г. х. (16 ноября
1881 г.), который, судя по дате, был подписан афган
ским эмиром еще во время пребывания его в Кандагаре,
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откуда он выехал 19 ноября 1881 г., Абдуррахмап-хан 
приказал Абдул Куддус-хапу оказать хивинскому послу 
радушный прием и дал строгое предписание обеспечить 
неразглашение известий о письме хивинского хана. Рас
сматривая это дело как государственную тайну, Абдур^ 
рахман-хан понимал, что самый факт приезда хивинско
го посланца скрыть трудно, и потому велел: если кто- 
нибудь станет о нем расспрашивать, отвечать, что-де 
прибыл он, этот посол, с поздравлениями по поводу за
воевания Герата, как всегда приезжают в таких случаях 
гонцы от близких соседей. В соответствии с указаниями 
эмира хивинский представитель был отправлен обратно 
из Герата с подарками и ответным посланием, в котором 
изъявлялась радость по поводу получения весьма прият
ного письма и выражалась благодарность хивинскому 
правителю Мухаммад Рахим-хану и его сановникам, со
причастным к отправлению данного письма. Вскоре пос
ле этого к Абдуррахман-хану прибыл другой «посланец 
от хана Хорезма» — туркмен Азизулла, доставивший в 
подарок эмиру шесть коней; он был пожалован халатом 
и с ответными ценными подарками для хана Хивы от
правился на родину®.

Насколько можно судить по изложению этого дип
ломатического эпизода в официальной истории, Абдур- 
рахман-хан не дал никакого конкретного ответа на со
державшуюся в письме хивинского хана просьбу о по
мощи, выразив сочувствие и благосклонность лишь в 
самой осторожной и отвлеченной форме риторического 
изъявления радости, стремясь в то же время сохранить в 
тайне даже сам факт получения письма из Хивы. Осто
рожность и скрытность, проявленные Абдуррахман-ха- 
ном в связи с этим эпизодом, были характерны для его 
взаимоотношений со среднеазиатскими соседями Афга
нистана и в дальнейшем.

Примерно в это же время (1881 г.) к Абдуррахман- 
хану обращался мервский правитель Махтум Кули-хан с 
просьбой о включении Мерва в состав афганского госу
дарства. И на эту просьбу эмир ответил отказом. В 
официальной истории приводится содержание обраще
ния Махтум Кули-хана и письменного ответа Абдуррах- 
ман-хана с мотивировкой отказа: «До высочайшего слу
ха дошла петиция Махтум Кули-хана, главы Мерва, о 
том, чтобы царственной милостью эмира Мервский ви
лайет был бы присоединен к государству А фганистан. 
Его величество соблаговолил дать письменный ответ, что
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округ М ерв находится слишком далеко от входящих ны
не в состав А фганистана земель и что тамошним людям 
должно, соответственно обстоятельствам, сноситься с 
правительствами России или И рана. Подобного рода пе
тиция помещ ается в сей благословенной истории для то
го, чтобы все смертные ведали, что мусульмане, в какой 
бы стране они ни находились, не отвернут лица от еди
нения и взаимопомощ и со своими единоверцами, но так
же и для того, чтобы все уразумели, что Его величество 
эмир А бдуррахман-хан старается тушить подобного рода 
пожары. В противном случае, если поступать [только] 
сообразно с мнениями мусульманских жителей иност
ранных государств о том, что им необходимо, то ни один 
день не пройдет без боев и сражений и всегда будут 
распахнуты врата ссоры и распрей» ®.

Среди туркменской знати в М ерве существовало не
сколько группировок. О наличии в М ерве влиятельных 
людей, склонявш ихся одно время к ориентации на аф 
ганского эмира, можно судить по приведенному эпизоду 
с посланием М ахтум Кули-хана. Однако в дальнейшем 
Махтум Кули-хан стал последовательным сторонником 
русской ориентации, поступил на русскую службу, 
получил офицерский чин, содействовал присоедине
нию М ервского оазиса к России, и когда в ф евра
л е -м а р т е  1884 г. в М ерве было введено русское управ
ление, был назначен начальником М ервского уезда 
Были в самом М ерве и среди окрестных туркменских 
племен и сторонники подчинения хивинскому хану; под
данство Хиве сравнительно мало к чему их обязывало, 
поскольку было всего лиш ь формой присоединения к 
России, так  как  хан Хивы к этому времени (с 1873 г.) 
стал вассалом  русского царя.

Отношения А бдуррахм ан-хана с Бухарой ограничи
вались преимущ ественно торговыми связями; он имел 
там агентов по продаж е каракулевы х шкурок®, по з а 
купке различны х товаров и т. п. Бухарский эм ират стал 
вассалом России при эм ире М узаф ф ар ад-дине (I860— 
1885), в годы правления которого Б ухара еще продол
ж ала обмениваться посольствами с соседними странами. 
Однако официальны е дипломатические связи правителей 
Афганистана с другими государствами были уж е с
1879 г. запрещ ены  Гандам акским  договором; отказ от 
независимой внешней политики был признан и Абдур- 
рахман-ханом при приходе его к власти в 1880 г. П о
этому и в первые годы его правления, когда эмир Буха-
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ры продолжал еще дипломатические сношения с сосед, 
ними государствами, открытый обмен посланцами с Аф- 
ганнстаном уже не мог иметь места. После 1886 г., ког- 
да в Бухаре было учреждено Российское политическое 
агентство, и до конца правления эмира Абдул Ахада 
(1885— 1910) посольские связи Бухарского эмирата с 
другими странами уже не поддерживались.

Отсутствие официальных дипломатических отноше
ний Бухары с зарубежными государствами не исклю
чало возможности негласных контактов бухарских са
новников с неофициальными иностранными представите
лями. Так, например, в официальной истории Афгани
стана сообщается, что Мир Ахмад-шах-хан, хаким Фай- 
забада в Бадахшане, находился в 1888 г. некоторое вре
мя в Бухаре®. Бухарский эмир, узнав, что Мир Ахмад- 
шах-хан состоит на службе у афганского правительства, 
отправил ему в подарок 4 тыс. таньга и двух верховых 
лошадей, а также пригласил в столицу, где принял с 
почетом, а через некоторое время, уважив его просьбу, 
разрешил уехать па родину. У эмира Абдуррахмаи-хана 
Мир Ахмад-шах-хан пользовался большим доверием; 
поэтому не исключено, что в Бухаре он выполнял ответ
ственную неофициальную миссию, связанную с происхо
дившим в это время в Южном Туркестане восстанием 
против власти афганского эмира

Освещение в «Сирадж ат-таварих» 
пограничной политики Абдуррахмаи-хана 

в 1884—1887 гг.

Рассматривая освещение в официальной истории вза- 
имоотноилепий Афганистана с Россией и Англией в 80-е 
годы XIX в., изложим некоторые из содержащихся в ис
точнике сведений, связанные с русско-афганскими по
граничными вопросами, в частности данные о деятельно
сти английской разграничительной миссии на северо-за
падных рубежах этого государства в 1884— 1887 гг. По 
соглашению, достигнутому правительствами России и 
Англии, демаркациоиЕ1ые работы по проведению афга
но-русской границы возлагались на смешанную англо- 
русскую комиссию. Царское правительство назначило 
пограничным комиссаром генерала Зеленого, который 
должен был встретиться в Серахсе около 1 октября
1884 г. с английским комиссаром генералом П. Лэмсде- 
ном, чтобы услопиться о ходе работ по разграничению.
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А нглийская миссия, начавш ая  в первых числах сен
тября 1884 г. свой путь на Г ерат  из Белудж истана, была 
скомплектована в И ндии в таком  составе: 30 английских 
офицеров и различны х специалистов, 465 человек воен
ного эскорта (кавал ер и сты  из 11-го Бенгальского улан
ского полка и пехотинцы из 20-го П андж абского полка), 
900 человек лагерной и обозной прислуги и т. п., вклю
чая пуштунов и белудж ей , наняты х в качестве погонщи
ков верблю дов. Всего из Индии двинулось около 1400 
человек. Д л я  перевозки персонала, палаток, теплой 
одежды и другого им ущ ества, интендантских припасов 
(отпущенных из р асчета  на 1200 человек на год) было 
собрано много вью чных и верховых ж и вотн ы х— 1300 
верблюдов, 100 мулов, 250 пони и др. Б казне, которую 
везла с собой миссия, больш ая сумма была предусмот
рительно взята  в русских золоты х рублях. Н а сей раз 
английское золото, предназначенное для подкупа и р аз
жигания антирусских настроений, выступало в монетах 
русской чеканки Г енерал  П. Л эмсден, назначенный 
английским прави тельством  главой английской части 
смешанной комиссии, ехал к месту встречи с русским 
комиссаром другим  путем, через И ран.

Эмир А бдуррахм ан-хан , учитывавш ий возможности 
осложнений в связи  с прибытием в Афганистан англий
ской миссии с военным эскортом , разослал  в погранич
ные области обш ирную  и подробную инструкцию, текст 
которой полностью  приводится в «С ирадж  ат-таварих».

В этой «вы сочайш ей инструкции по установлению 
границ» ‘2, направленной правителям  пограничных обла
стей, А бдуррахм ан-хан  завери л  своих чиновников (имея 
в виду, конечно, через них воздействовать и на населе
ние), что «англий ская правительственная миссия рас
сматривается к ак  арби тр  и эксперт в определении гра
ниц», Россия ж е  считается находящ ейся в состоянии 
конфликта с А ф ганистаном . Н аказы вая  своим чиновни
кам проявлять твердость в решении пограничных вопро
сов и ссы лаясь на английские гарантии, Абдуррахман- 
хан разъяснял , что они не относятся к тем землям, на 
которые права А ф ганистана «не распространяются». В 
числе таких зем ель  он упом инал М ерв. Д ал ее  эмир пе
речислил п рава  английской разграничительной миссии и 
указал, что предстояло д ел ать  и как  себя вести афган
ским долж ностны м лицам . Н а переговорах, информиро
вал своих подчиненных А бдуррахман-хан, реш ать «во
просы с русскими и стави ть подписи будут английские
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должностные лица» Предписывалось привести в го
товность конников регулярной и иррегулярной кавале
рии' в Герате и в пограничных районах для несения ка
раульной и курьерской службы, а такж е подготовить 
пехотинцев и конников для охраны и сопровождения 
английской миссии. Высшим афганским должностным 
лицам пограничных районов вменялось в обязанность 
принимать, если потребуется, личное участие в перегово
рах, вникать в суть бесед и блюсти при этом интересы 
Афганистана

В инструкции излагались рекомендации эмира своим 
чиновникам касательно ответов на вопросы русских и 
английских уполномоченных. Если вопросы будут пре
дложены «откровенно и без намеков», эмир требовал от 
афганских должностных лиц краткости и четкости в вы
ражениях, отражающих их точку зрения. Если же аф
ганцам будут задаваться вопросы «в насмешливой фор
ме и с [недобрым] тайным умыслом», то не рекомендо
валось торопиться, так как поспешный ответ при по
добных обстоятельствах весьма опасен. В таком случае 
предписывалось в тот же день встретиться с кази Са- 
адуддин-ханом (полномочным представителем эмира в 
период деятельности англо-русской разграничительной 
комиссии), обстоятельно обсудить вопрос и, согласовав 
с ним, давать ответ, а если потребуется, оттянуть время, 
учитывать, что разумная задержка ущерба не причинит. 
Наставляя таким образом своих подчиненных в дипло
матическом искусстве, Абдуррахман-хан разъяснял им, 
что лицам, участвующим в переговорах между держа
вами, не возбраняется говорить и «вольные слова» от 
себя — так водится повсюду у дипломатов, но при этом 
необходимо делать оговорку, что в данном случае вы
сказывается частное мнение, дабы потом оно не могло 
бы послужить аргументом при принятии решения.

Эмир требовал оказывать содействие английским то
пографам, предоставлять им охрану и проводников, при
ставлять к ним доверенных лиц и указы вал, что афган
ские государственные служ ащ ие долж ны постоянно про
являть внимание к нуждам английской миссии. Эмир 
строжайше запрещ ал своим подданным (кроме особо 
уполномоченных лиц) самовольно встречаться и вести 
какие-либо разговоры с английскими представителями- 
«Ни вожди и знатные, ни райаты  Герата и его округи и 
других м ест— и Туркестана, и Ф араха, и Чахансура, не 
уполномочены и им не разреш ено без дозволения прави*
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тельствеин ы х д о л ж н о с т н ы х  ли ц  самим вступать в бесе
ды с л ю д ьм и  м и сси и , п о сещ ать  их или принимать у се
бя», т а к  к а к  а ф га н ц ы  «м алорассудительны  и неопытны» 
в подобны х р а з г о в о р а х , а у них любыми способами бу
дут в ы п ы ты в ать  с в ед ен и я  и п редъявлять  претензии ты
сячи ли ц , и з в р а щ а ю щ и е  см ы сл каж дого  слова *5.

А б д у р р а х м а и -х а н  категори чески  запрещ ал всем сво
им п од дан н ы м , б у д ь  то  зн атн ы е  люди и начальники вой
ска или р а й а т ы , п р и н и м ать  от членов миссии какие-ли
бо п од арки  и н а г р а д ы  за  услуги  Эмир указывал сво
им д о л ж н о стн ы м  л и ц а м  на необходимость всячески 
«удерж ивать»  а н г л и ч а н  от  р азд ач и  ими подарков насе
лению п о гр ан и ч н ы х  р ай о н о в , угады вая  в этом, как сле
дует из т е к с т а  и н стр у к ц и и , тайны й умысел, умаляющий 
суверенитет А ф га н и с т ан а .

А б д у р р а х м а н -х а н  п р и к а за л  д л я  торжественной встре
чи ан гл и й ско й  м иссии  и дальн ей ш его  ее сопровождения 
отправить с п р а в и т е л е м  Г е р ата  400 всадников и 200 че
ловек п ехоты  р е гу л я р н ы х  войск при двух орудиях, пере
возимы х н а  м у л а х . К  ним д о лж н ы  были присоединиться 
из конницы  Г е р а т а  сто льк о  всадников, «сколько потре
буется». Ф а р а м у р з -х а н у , ком андую щ ем у войсками, дис
л оц и рован н ы м и  в Г е р а т е , зап р ещ ал о сь  выступать из го
рода, ибо это  м о ж е т  бы ть воспринято как «серьезный 
поход», в ы з в а т ь  п р ед п о л о ж ен и я , что в столь большой 
охране н у ж д а е т с я  ан гл и й ск ая  миссия и повлечь «дур
ные м ы сли и п о д стр ек ан и я  к смуте». В последних пара
граф ах  и н стр у к ц и и  и м ели сь  та к ж е  указания о взаимоот
нош ениях с ч л ен ам и  англий ской  миссии, о их приеме и 
сопровож дени и . П р а в и т е л ю  Г ер ата  предписывалось ока
зать им н а д л е ж а щ и й  прием , и, если глава миссии о том 
попросит, р а з р е ш а л о с ь  при нять их в военном лагере, но 
не д о п у ск ая  в го р о д . В сл у чае  если члены миссии обра
тятся с п росьбой  п о б ы вать  в Герате, правитель не дол
жен о тв еч ать  на это т  зап рос , не дождавш ись гонца из 
К абула с р еш ен и ем  эм и р а  В ходе демаркационных 
работ п р а в и те л ь  Г е р а т а  д олж ен  располагать «доверен
ными и п р а в д и в ы м и  лю дьм и», каковы х другим афган
ским ч и н о вн и кам  п р ед п о л агал о сь  предоставить в его 
р асп о р яж ен и е .

Д а л е е  в о ф и ц и ал ь н о й  истории приводится содержа
ние п р и к а за  А б д у р р а х м а н -х а н а  правителям Фараха и 
Герата о м а р ш р у т е  д в и ж ен и я  английской миссии и о ее 
снабж ении. С о о б щ ал о сь , что, согласно заключенному 
м еж ду д в у м я  го с у д а р с т в а м и  договору, по указанному
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маршруту будут совершать движ ение около 1 тыс. чело, 
век.

Допустив на территорию А ф ганистана английскую 
миссию с большим военным эскортом, Абдуррахмаи-хан 
оставил, однако, в полной силе свои преж ние приказы о 
недопущении в пределы страны иностранцев, кроме как 
по его собственному распоряжению  в каж дом  отдельном 
случае. Это касалось европейцев, а так ж е  гонцов из му
сульман, посылавшихся английскими властям и

В официаль!1ой истории А ф ганистана подробно опи
сываются встречи и переговоры С аадуддии-хапа с руко
водителями и членами английской миссии

Далее рассказывается о событиях, предшествовав
ших столкновению у Таш-Кепри. Это описание пред
ставляет собой официальную аф ганскую  версию полити
ческих и военных событий, В «Сирадл< ат-таварих» ут
верждается, это эмир А бдуррахман-хаи предписывал 
афганским отрядам «в случае наступления русских 
войск» отойти без боя. Английский ж е генерал  П. Лэмс- 
ден советовал афганским властям не отходить, а сра
жаться. По просьбе гератского нам естника Фарамурз- 
хана и кази Саадуддин-хапа он д аж е  вы дал  иа сей счет 
письменный докуме1ГТ, гласивший, что аф ган ские погра
ничные начальники во время переговоров об определе
нии границ должны сохранять спокойствие, по в случае 
наступления русских вонск вступать в бой «без стесне
ния и промедления»

Эмир Абдуррахман-хан всемерно стрем ился исполь
зовать англо-русские противоречия во врем я деятельно
сти совместной разграничительной комиссии. Однако во
оруженного конфликта с Россией эмир не ж елал . По
этому, узнан о напряженном положении в районе Таш- 
Конрн, он нанравнл приказ кази С аадуддии-хану и офи
церам афганских пограничных войск, п котором писал, 
что «иопна с Росснсн невыгодна для улучш ения положе
ния и ренюним спорных вопросов»

OnHcaiHie вооруженного столкновения при Тлш-Кеп- 
pH  18 (30) марта 1885 г. в «Сирадж  ат-таварн х» , как и 
онпсання других сражений в этом источнике, не дает об* 
HU'ii картины событий и может вы звлть интерес у исто
рика только некоторыми деталями. Н ап ри м ер , сообща* 
ется, что «у афганцев ружья зар яж ал и сь  с д у ла , а порох 
вследствие сильного дождя превращ ался в тесто»

Столкновенне у Таш-Кепрп привело к значительно 
большим иегатнииым последствиям для Англии, чем
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тогда можно было бы ожидать. В результате спровоци
рованного английскими политиками конфликта был на
несен серьезный удар престижу Великобритании не 
только в Афганистане, но и в обширном регионе Средне
го Востока.

Правительство царской России, не стремившееся к 
войне, пошло на разрешение созданного британской дип
ломатией кризиса путем переговоров. Между Россией и 
Англией была достигнута договоренность об общем на
правлении русско-афганской границы; она была офор
млена подписанным в Лондоне протоколом от 29 авгу
ста (10 сентября) 1885 г.

Значительную роль в мирной развязке кризиса
1885 г. сыграла позиция Абдуррахман-хана, отказав
шегося от действий, которые могли бы привести к войне. 
Эта позиция отчетливо выражена в опубликованном в 
Афганистане описании переговоров Абдуррахман-хана с 
вице-королем Индии Дафферином, изданном впоследст
вии в переводе на русский язык в Ташкенте

Английские представители настаивали на проведении 
в Герате срочных «оборонительных мероприятий», пре
дусматривавших безжалостное разрушение архитектур
ного комплекса памятников тимуридской эпохи. Это за
тронуло религиозные и патриотические чувства местных 
жителей и вызвало у них крайне неприязненное отноше
ние к Англии. Как сообщается в официальной истории, 
гератский наместник, «опасаясь волнений и смуты» и с 
целью их предотвращения, обязал улемов и муфтиев 
«успокаивать народ»

Абдуррахман-хан и афганские должностные лица 
были возмущены поведением английских представителей 
в пограничной комиссии, подталкивавших афганские 
власти к столкновению с русскими войсками. В даль
нейшем эмир и его чиновники весьма настороженно от
носились к их участию в разборе даж е самых мелких 
спорных вопросов, возникавших при демаркации афга
но-русской границы.

Отношение Абдуррахман-хана к пограничным связям 
между афганскими и русскими властями, его опасения 
по поводу действий и намерений английских арбитров 
достаточно подробно освещены в официальной истории. 
Сообщается, например, что эмир и11формировал кази 
Саадуддин-хана о письме вице-короля Индии, в котором 
утверждалось, что представители русского правительст
ва «лестью, соблазном, ласкою и лукавством склонили
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на свою сторону афганских чиновников». Абдуррахман- 
хан разъяснял Саадуддину свое толкование этого места 
из письма вице-короля, указывая, что, как видно, бри. 
танские власти нетерпимы к дружественным контактам 
русских и афганских чиновников, они возражаю т и про- 
тестуют, не желая, чтобы другие держ авы «относились с 
уважением к Афганистану и склонялись бы к дружбе с 
ним»

Абдуррахман-хан предлагал кази Саадуддин-хану 
проявлять твердость при переговорах, действовать сооб
разно обстоятельствам и иметь всегда под рукой содер. 
жание эмирских ответов на запросы вице-короля Индии. 
В отношении английского арбитраж а в пограничных во* 
просах эмир рекомендовал своему уполномоченному со
блюдать крайнюю осторожность и постоянную бдитель
ность.

После инцидента при Таш-Кепри русская сторона да
ла понять афганскому эмиру, что политика России в от
ношении Афганистана отнюдь не враж дебна. Ввиду от
сутствия официальных дипломатических связей между 
Россией и Афганистаном афганскому эмиру было на
правлено по указанию царского правительства частное 
письмо через правителя (губернатора) Бадахшана. В 
этом письме было сказано; «В русско-афганском кон
фликте виновны только англичане, Россия ж е дружест
венно относится к Афганистану». По-видимому, это ча- 
стное письмо было написано знакомым Абдуррахман-хэ' 
ну еще по Самарканду подполковником Черневским, ко
торый упоминался в «Сирадж ат-таварих» как русский 
«пограничный начальник», обращ авш ийся письменно к 
афганскому эмиру через бадахшанского губернатора*^

Интересно, что в неофициальной истории Афганиста 
на, написанной в Иране в начале XX в. гератским эми 
грантом Мухаммад Юсуфом Риязи, освещение погранич 
ных переговоров 1885 г. очень благож елательно к РоС' 
сии, которая представлена как сторонник независимости 
Афганистана, уважительно относившаяся (не в пример 
Англии) к афганскому эмиру и его должностным лицам- 
Что же касается Таш-Кепри, то при описании конфликта 
Мухаммад Юсуф Риязи утверждал, что «из передвиже* 
ний афганских войск русские поняли, ч то  ан гл и ч ан е  раз
дувают огонь войны» 28
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Внутренний кризис в Афганистане 
в 1886— 1888 гг. 

и политика Аб'дуррахман-хана

К арательны е экспедиции эмирскнх войск и часто 
происходившие в разли чн ы х районах страны военные 
действия были характерн ы  для  истории Афганистана в 
80-е годы X I X  в. И ногда эти  экспедиции и военные дей
ствия были связан ы  с борьбой эмира против непокор- 
ны хф еодалов. О дн ако  чащ е всего внутренние войны то
го времени явл ял и сь  результатом  проводившейся Абдур- 
рахман-ханом политики ж естокого подавления народно
го недовольства и народны х движений, направленных 
против ф еодальной эксплуатац ии , тяж елы х налогов, гне
та и произвола эм ирских властей.

Уже первые годы  правлени я А бдуррахман-хана оз
наменовались многочисленными народными восстания
ми. Вооруж енные вы ступления, вызванные произволом 
властей и налоговы м  гнетом, происходили в Х азарадж а
те. Крупные волнения имели место в Бадахш ане, неод
нократно восставали  плем ена Хоста (мангал, дж адж и 
и др,). Д лительную  борьбу вели эмирские войска против 
племени ш инвари

А бдуррахмап-хап столкнулся с большими трудностя
ми при введении ж есткой  централизованной системы 
сбора податей в зем л ях  пуш тунских племен, где в прош
лом отсутствовало сколько-нибудь регулярное налогооб
ложение ж ителей. Н о нередко не меньшие осложнения 
возникали и в тех областях , с которых прежде взима
лись налоги, но небольш ие, и где земли оставались не- 
обмеренными. К  таки м  областям  относились земли 
гильзаев.

Гильзайское восстание 1886— 1888 гг. было серией 
разновременных выступлений, потрясших власть Абдур- 
рахман-хана, из которы х сам ы х крупных насчитывается 
не менее трех. О дной из главны х причин, побуждавших 
гильзаев к вооруж енны м  восстаниям, было наруш авшее 
традиции облож ение их налогам и по общим правилам 
наравне с больш инством  рай атов  в афганском государст
ве. В прош лом ги льзаи  облагали сь сравнительно необре
менительными податям и  по твердой системе фиксиро
ванных квот, внося установленны е взносы и поставляя в 
счет налогов скот своим ханам , которым центральное 
правительство довер ял о  сбор и представление в казну 
налогов. Гильзайские плем ена, вынесшие на своих пле-
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чах главную тяж есть освободительны х войн афганского 
парода за самостоятельность и независимость в 1838— 
1842 и 1878— 1880 гг., оставались серьезной военной си
лой в Афганистане и в 80-е годы.

Эмир внес существенные изменения в уплату гиль- 
заями налога с земли. Он ввел систему налогообложе
ния с уплатой 7з части урож ая с зем ель «нахри», т. е, 
орошаемых водами рек^®. Таким образом , к правитель- 
ственным налогам добавлялись и различны е сборы и 
поборы, ложившиеся тяж елы м бременем на гильзай- 
ские племена.

Эмирские репрессии I8 8 I— 1883 гг. были направлены 
в значительной мере против ханов и мулл гильзаев. 
Ликвидация налоговых привилегий, централизаторская 
политика эмира, суровость его правления и жестокость 
обрушившихся на них репрессий побудили стать актив
ными противниками эмира основную часть знати гиль
заев.

Вместе с тем среди рядовых членов гильзайских пле
мен росло недовольство прежде всего значительным уве
личением взимавшихся с них налогов, сборов и поборов. 
Ополчения гильзаев еще недавно сраж ались в первых 
рядах в освободительной войне против англичан, а те
перь их сравнительно легко было поднять против эмира, 
сблизившегося со вчерашними врагами. Суровый режим 
внутри страны и усиливавшееся сближ ение эмира во 
внешней политике с Англией вызвали возмущ ение среди 
гильзаев, а также многих других пуштунских племен и 
народов страны. Со своей стороны А бдуррахман-хан ис
пользовал традиционное соперничество между гильзай- 
скими и дурранийскими феодалами, он не преминул пре
достеречь баракзайских сардаров о том, что руководите
ли гильзаев домогаются власти над страной, угрожая их 
господствующему положению

Популярным вождем восставших гильзаев стал 
мулла Абдул Карим. Отец его — мулла Д ин Мухаммад 
(Мушк-и Алам) умер в 1886 г. в возрасте 96 лет; в по
следние годы его жизни принадлежавш ие ему обширные 
земельные владения были впервые обложены налогом, а 
выплата от правительства денежного содерж ания, кото
рое прежде получали он и его сыновья, была отменена 
э м и р о м  Ликвидация земельно-налоговых привилегий, 
преследования вождей антианглийской борьбы и таких 
гильзайских сановников, как И сматулла-хан Гильзай, 
побудили Дин Мухаммада и его сыновей выступить про-
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тйв эмира. И см атулла-хан  Гильзай был арестован в ян
варе 1882 г. Его арест, по-видимому, сам Абдуррахман- 
хан рассм атривал  впоследствии как одну из причин 
гильзайского восстания, отм ечая, что гильзаи почитали 
И сматулла-хана своим вож дем. В памяти потомков ос-
1ались рассказы  о том, что И см атулла-хан был признан 
ханом всех ги льзаев  и что эмир даровал  ему титул 
«мир-и Афган», но затем , опасаясь его растущего авто
ритета, казн ил сар д ар а . Арестованный был близок к 
мулле Д ин М ухам м аду, который просил эмира освобо
дить его, но безрезультатно  — в октябре 1882 г. И сма
тулла-хан был повеш ен

В официальной истории Афганистана сообщается, 
что семья и дети  казненного «такж е возмутились против 
правительства» и, собрав  имущество, беж али в горы 
Ягистана, а их укрепленное поселение (кала) и владе
ния (мульк) бы ли полностью конфискованы и переданы 
в казну

В конце 1885 г. управлявш ий Газни М ухаммад Ха- 
сан-хан потребовал от гильзаев  клана андари уплаты 
крупной недоимки за  два года, которую он числил на 
них по налогу за  непредоставление воинов (нукеров) на 
эмирскую служ бу. О днако андари проявили непокор
ность. Об этом из донесения газнийского агента стало 
известно эмиру, и он предписал денег с андари не брать, 
возвратить им, что было с них по этой статье собрано, 
но потребовать предоставления нукеров. Следуя предпи
санию эн и ра , газнийский правитель вынудил знатных 
людей андари покориться приказу^®. Но эмир остался 
неудовлетворен —  и тем, что нужного ему решения уда
лось достигнуть лиш ь принуждением, и вообще прояв
ленным непокорством андари. По его повелению зачин
щики из знатны х лю дей андари были доставлены в К а
бул и брошены в тю рьму, что вы звало крайнее возмуще
ние всего племени В следую щем, 1886 г. посредниче
ство Абдул К арим а м еж ду андари и властями закончи
лось безрезультатно, и в октябре того же года эмирским 
фирманом газнийском у правителю  было приказано взы
скать с племени андари  причитающиеся налоги В ре
зультате в октябре 1886 г. вспыхнуло первое большое 
гильзайское восстание, поднятое андари в районе Му- 
кур. Посланные эмиром войска разбили ополчение анда
ри, но это не означало  конца восстания, напротив, оно 
вспыхнуло с ещ е больш ей силой весной 1887 г. и разра
сталось, охваты вая уж е не только гильзаев. Восстание
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поддержали какары, вазиры, некоторые плем ена Хоста н 
даж е часть хазарейцев Ч

В начале 1887 г. эмир пытался успокоить вождей вос
ставших обещаниями уступок. Он посулил, удостоверив 
свое обещание поставленной на К оране печатью , что с 
гильзаев будут взимать подати лиш ь в том размере, в 
каком они платили при эмире Д ост М ухам м ад-хане, ес
ли только они прекратят восстание. А бдуррахман-хан 
взывал также к религиозным чувствам гильзайских вож
дей, указывая им, что при наличии враж дебн ы х сосед
них иноверческих держ ав внутренний раскол  в Афгани
стане может причинить большой ущ ерб делу  ислама. Но 
ни обещания, ни убеждения не помогали. В период гиль
зайских восстаний популярность эм ира в стране замет
но спала, и он не решился идти на риск — объявить ши
рокий сбор ополчений племен для  подавления мятежных 
сил. В отдельных случаях эмиру все ж е  удавалось, ис
пользуя рознь между народами и плем енам и страны, 
привлекать неафганские ополчения д ля  борьбы против 
гильзаев, например ополчения хазарейцев джагури^®. 
Попытка эмира получить от улемов (собранных на 
джиргу в Кабуле) фетву, которая санкционировала бы 
военные действия против гильзаев, закончилась неуда
чей Это был грозный признак д ля  эм ира и в без того 
опасной для него военной и политической ситуации.

Эмир получил поддержку дурранийских феодалов, 
имевшую, правда, больше политическое значение, чем 
военное, он использовал такж е технические и организа
ционные преимущества своей регулярной армии над 
ополчениями гильзайских племен. Э мирские войска вес
ной 1887 г. нанесли поражение гильзаям  хотаки. Затем 
возглавлявший эмирские войска * Гулам  Хайдар-хан 
Чархи двинулся в земли тараки , где в июне 1887 г. одер
жал победу. Однако пи эта победа, ни несколько других 
успешных для Абдуррахман-хана сраж ений ещ е не озна
чали подавления восстания.

Военное счастье далеко не всегда сопутствовало 
эмирским войскам. Так, в горах Хоста они потерпели 
поражение от сил Нур М ухам м ад-хана, к которому при
соединились вазиры, а юж нее — от многочисленных 
ополчений какаров, такж е выступавш их совместно с ва- 
зирами. Есть сведения о поддерж ке гильзайских пов
станцев племенами шинвари и вардак . В Герате подня
ли восстание 800 гильзайских солдат (из племени 
андари) одного из полков регулярной армии; однако ос-
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тальные войска гератского гарнизона остались верными 
эмиру, восставшие солдаты, вынужденные отступить из 
города, сумели с оружием пробраться в населенные 
гильзаями районы. Они прибыли туда в июле 1887 г. и 
включились в военные действия

Широкий размах восстания, вовлечение в него и не- 
гильзайских племен, наконец, угроза распространения 
восстания на эмирские войска — все это создавало в 
конце весны — начале лета 1887 г. критическую обста
новку в стране. В индийской прессе, внимательно сле
дившей за происходившими в Афганистане событиями, 
стали появляться самые мрачные прогнозы. Утвержда
лось, что «дни нынешнего кабульского эмира сочтены и 
его изгнание из собственных владений рассматривается 
многими как вопрос времени» Скептические голоса 
вновь ставили под сомнение целесообразность для анг
лийских властей политики опоры на такой ненадежный 
«буфер», как подвластный Абдуррахман-хану Афгани
стан. При этом существовавшие отношения квалифици
ровались как более выгодные афганскому эмиру, ибо он 
получал регулярные субсидии от Англии, она ж е отнюдь 
не может быть уверенной в завтрашнем дне и, во вся
ком случае, не может сказать с определенностью, на
сколько «действительно полезным» окажется для нее 
эмир «в час суровых испытаний». При характеристике 
опасной для Абдуррахман-хана ситуации в середине
1887 г. подчеркивалось враждебное отношение к нему 
подданных, что объяснялось тягостью налогов и суро
востью эмирских порядков

Одиако в итоге упорная борьба с гильзайскими и вы
ступавшими с ними другими повстанцами завершилась 
П0бё)10й эмира. Войска в целом сохранили верность Аб
дуррахман-хану. Это обстоятельство, а также превос
ходство материальных и военно-технических средств и 
ресурсов эмирской регулярной армии над вооружением 
и в особенности над снаряжением и снабжением пов
станческих отрядов, опиравшихся в основном на тради
ционную военную организацию пуштунских племен, ре
шили дело в пользу эмира.

О жестокой расправе эмирских властей над повстан
цами и связанными с ними людьми, в частности над тад
жикскими крестьянами, снабжавшими их продовольст
вием, подробно рассказывается в официальной истории 
Афганистана

Еш,е более опасным для своей власти, чем гильзай- 
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скне восстания, Абдуррахман-хан считал мятеж на се
вере страны, поднятый летом 1888 г. его двоюродным 
братом Исхак-ханом. Исхак-хан (род. в 1851 г.) был сы
ном Мухаммад Азам-хана, дяди Абдуррахман-хана. В 
1880 г. Исхак-хан помогал Абдуррахман-хану прийти к 
власти и получил от него в управление Южный Турке
стан (Чар-вилайет). Его зависимость от эмира выража
лась в периодической поставке в Кабул ценных подар
ков, например лучших скакунов с драгоценной сбруей. В 
первые годы правления Абдуррахман-хана его отноше
ния с Исхак-ханом внешне были корректными. Впослед
ствии эмир, рассказывая о прошлом с горечью и при
страстием, сожалел о внимании, которое некогда оказы
вал двоюродному брату 5̂. С 1884 г. отношения между 
ними резко ухудшились, ибо Исхак-хан просил пожало
вать ему управление Южным Туркестаном пожизненно, 
что насторожило эмира. Исхак-хан был обижен тем, что 
после подчинения Меймене, для решения судеб которого 
эмир неоднократно привлекал его прежде^®, правителем 
этого ханства стал не он, а присланный эмиром ставлен
ник.

Б Южном Туркестане, населенном в основном узбе 
ками, таджиками и туркменами, широкие массы влачи 
ли жалкое существование. Накипавшее народное недо 
вольство крайне тяжелым положением Исхак-хан ре 
шил использовать в своих интересах. В течение длитель
ного времени он готовился стать самостоятельным пра 
вителем провинции и старался мягким обхождением и 
некоторыми уступками снискать популярность среди жи 
телей края. Он стремился воздействовать на их религи 
озные чувства и показать себя в исполнении обрядов 
ревностным мусульманином, афишировал свою принад 
лежность к авторитетному среди местных жителей (в 
особенности среди туркмен) дервишскому ордену «накш 
баидия» (в который он вступил еще будучи в Самар 
канде). Он сумел завоевать расположение солдат и офи 
церов расквартированных в Южном Туркестане войск 
которым с необычной для Афганистана тех времен регу 
лярностью и аккуратностью выплачивалось жалованье.

Восстание началось в конце 1888 г. Исхак-хан объя 
вил собранным в Мазари-Ш арифе войскам и жителям 
города об отторжении Чар-вилайета от афганского госу
дарства. Горожане и солдаты присягнули ему на вер 
ность, он был провозглашен эмиром и возложил на себя 
золотую корону.
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к  начальнику русского гарнизона в Керки стали при
бывать посланцы  от И схак-хана с просьбами о приня
тии его под покровительство России и об оказании ему 
помощи. Ц арски е власти , однако, придерживались поли
тики невм еш ательства в дела  Афганистана, и Россия ос
тавалась нейтральной.

До сентября 1888 г. не происходило крупных стол
кновений м еж ду м ятеж никам и и главными силами эми
ра А бдуррахм ан-хана. И схак-хан стремился воспользо
ваться этой переды ш кой и наряду с военными мероприя
тиями проявил диплом атическую  активность, стремясь 
приобрести сою зников среди правителей соседних с Аф
ганистаном ф еодальн ы х владений. Он рассы лал письма, 
в которых правители  Ч и тр ал а , Д и ра , Б адж аура, Свата 
и др. призы вались к совместному выступлению против 
Абдуррахман-хана (к ак  угрож авш его их власти), на 
случай победы д ав ал и сь  щ едры е обещ ания.

Войска И сх ак-х ан а  зан яли  населенные пункты на 
Бамианской дороге, ведущ ей в К абул, и в некоторых 
других соседних с Ч ар-вилайетом  районах. Абдуррах- 
ман-хан о к азал ся  в слож ном  и опасном положении. Сам 
он был тяж ел о  болен. Н а границе появился М ухаммад 
Аюб-хан. Н о вскоре собы тия стали развертываться в 
пользу эм ира, поскольку  среди населения на территори
ях, заняты х И схак-хан ом , не было единства.

Войска А бдуррахм ан -хан а предприняли наступление 
на Таш -К урган. Они соединились с отрядами бадахшан- 
ского нам естника, и в конце сентября у селения Газни- 
гак, располож енного в 25— 30 км к югу от Таш-Кургана, 
произошла реш аю щ ая  битва. О на длилась около четы
рех часов. В р езу л ьтате  силы мятеж ников были пол
ностью разбиты , хотя в упорной схватке успех неодно
кратно сопутствовал  то одной, то другой стороне. Поте
ряв почти всю арти ллери ю  под Газнигаком, Исхак-хан 
вскоре вновь бы л разгр о м л ен  близ Меймене, а 24 сен
тября 1888 г. в Т аш кен те стало  известно, что он со своим 
сыном И см аилом  и нескольким и тысячами воинов и при
ближенных б еж а л  и пересек границу с Россией. В рус
ских владен иях  ему бы ло предоставлено убежище, и он 
жил на получаем ую  от царских  властей пенсию в С а
марканде до своей см ерти в 1909 г.

А бдуррахм ан-хан  счел необходимым лично выехать в 
Южный Т уркестан  д л я  окончательного усмирения непо
корных, л и кви дац и и  последствий восстания и наказания 
людей, причастны х к м ятеж у. О ставив в К абуле своим
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регентом сына Хабибулла-хапа, эмир отправился в Ма- 
зари-Шариф осенью 1888 г., а возвратился обратно в 
столицу лишь в июле 1890 г . П р и  описаиии событий
1888 г. в официальной истории Афганистана упоминает
ся эмирский приказ, демонстрирующий суровость мер, 
принимавшихся эмиром для ликвидации последствий 
восстания. Приказом предписывалось не оставлять в 
живых приверженцев Исхак-хана, а их имущество под- 
лежало разграблению

В работах советских историков восстание Исхак-хана 
определяется как сепаратистское и феодально-династи
ческое выступление. Правильность такой оценки в це
лом не вызывает сомнений. Вместе с тем справедливо 
указывается, что это восстание по своему характеру 
было сложным и независимо от намерений Исхак-хапа и 
узкоклассовых интересов поддерживавших его феодалов 
участие в нем трудящихся масс было в какой-то мере 
выражением их протеста против усилившегося феодаль
ного гнета и деспотического правления эмира Абдуррах- 
ман-хана

После урегулирования пограничных вопросов с Рос
сией Абдуррахман-хан перенес основное направление 
своей внешней политики на пограничные с Британской 
Индией области, населенные пуштунскими племенами. 
Английская агрессия в земли восточных пуштунских 
племен привела в конце 80-х годов XIX в. к обострению 
англо-афганских отношений®*.

После 1887 г. произошли некоторые изменения в ан
глийской политике в отношении Афганистана и его эми
ра. Английские колониальные власти в Индии перешли к 
борьбе с ним, обеспокоенные растущим сближением во
сточнопуштунских племен с афганским эмиром. В Бри
танской Индии была проведена реорганизация армии и 
увеличена ее численность, создавались укрепленные во- 
енные плацдармы и сооружались дороги на подходах к 
границе с Афганистаном. История борьбы восточнопуш* 
тунских племен против британских завоевателей и вза
имоотношений Абдуррахман-хана с Англией была об
стоятельно изучена в ряде работ советских исследова
телей Мы остановимся на событиях, происходивших 
на подступах к Гиндукушу. Вынаш ивая экспансионист
ские планы захвата этого  района, Англия преследовала 
цель распространить британское влияние на Памир и 
Припамирье. В 1885 г. в результате миссии Локхарта 
был установлен британский протекторат над ЧитралоМ.
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в 1887 г. бы ло создан о  политическое агентство в Гилги- 
те“  С конца 80-х годов, опи раясь, с одной стороны, на 
подвластную им П еш авар ску ю  область, а с другой — на 
зависимые от ггих Ч и тр ал  и Гилгит, руководители бри
танской колон иальной  политики повели на северном 
участке границы  активн ую  борьбу с афганским эмиром 
за влияние в Б а д ж а у р е , Д и р е , Ч итрале и в соседних об
ластях, располож ен ны х на подступах к Гиндукушу. Свя
занные с этой борьбой собы тия, в которых значительную 
роль сы грал У м ра-хап  — п рави тель Д ж аи д ола , подроб
но освещены в « С и р ад ж  ат-таварих» . Умра-хан, будучи 
младшим сыном местного прави теля, захватил  в конце 
70-х годов власть  н ад  Д ж аи д о л о м , создал  сильное (по 
местным м асш таб ам ) войско и соверш ил ряд успешных 
завоевательных походов в окрестны е земли. В 1882 г. 
он подчинил себе значительную  часть Д и ра, затем с ус
пехом выш ел из затрудн ен и й , создавш ихся в результате 
образования в 1883 г. враж дебн ой  ему коалиции прави
телей соседних областей . О днако  дальнейш ему укрепле
нию У мра-хана п р еп ятство вал а  политика Абдуррахман- 
хана, который с т ар а л с я  усилить собственное влияние в 
Баджауре и строил планы  утверж дения своей власти в 
этой области и в соседних зем л ях

В 1885— 1887 гг. имели место политические контакты 
А бдуррахман-хана не только  с ф еодалам и Б адж аура, но 
и с ханами и м али кам и  С вата  и Букера. О днако при пе
реговорах с деп утац и ям и , приезж авш им и к нему оттуда, 
эмир избегал прям ого  вм еш ательства в местные кон
фликты. В « С и радж  ат-тавари х»  сообщ ается о депута
ции, прибывшей к нему «с прош ением от народа» Свата, 
Бунера и других областей  2 октября 1885 г. он при
нял доставивш их это прош ение «ханов, именитых людей 
и маликов области  Бунер» и ханов, ж ивущ их в Свате. В 
беседе с почетными гостям и, интересовавшимися ситуа
цией на аф гано-русской  границе и отношениями Афга
нистана с Россией и с А нглией, эмир сообщ ал о мирных 
отношениях с Россией, установивш ихся после инцидента 
у Таш-Кепри, и о полученной им от Англии помощи во
оружением s®. О сенью  1887 г. к А бдуррахман-хану при
ехали три посланца от старш ин области Бунер и проси
ли поддержки войскам и и оруж ием  и «наказания» бад- 
жаурцев^®. Он не согласи лся  выполнить просьбу, аргу
ментируя отрицательны й ответ тем, что бунерцы отказы 
ваются «заклю чить договоры  и примириться с мусульма- 
ггами-афганцами», а так ж е  тем, что отношения между
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правительствами Афганистана и Англии дружественны.
В начале 1888 г. Абдуррахман-хан, продолжая про

тиводействовать правителю Джандола Умра-хану, серь
езно готовился к распространению своей власти на Бад- 
жаур. Принимая при своем дворе Тахмасп-хана, нового 
владетеля Асмара, эмир попрекал своего вассала недо
статком мужества, ибо тот не отважился атаковать Ум* 
ра-хана. В мае 1888 г. эмир узнал от своих баджаур- 
ских сторонников, что их люди подверглись нападению 
со стороны враждовавших с ними местных маликов, «за
ключивших союз и сговор с ханом Навагаи и с Умра- 
ханом из Джандола» В это время три малика из пле
мени утман-хель обратились к Абдуррахман-хану с 
просьбой защ итить их «силами падишахского войска и 
принять в подданство», обещая склонить к подчинению 
ему жителей Баджаура. Эмир предписал своему сипах- 
салару (главнокомандующему) Гулам Хайдар-хану 
Чархи, используя авторитет афганского эмира, защитить 
его баджаурских сторонников и готовить почву для поко
рения Баджаура, в осуществлении чего предстояло уча
ствовать и тамошним эмирским сановникам, которые в 
случае надобности должны оказать «падишахскому 
войску помощь своими отрядами и приведением своих 
людей к покорности»

К концу 80-х годов соперничество и противоречия 
между Абдуррахман-ханом, Умра-ханом и мехтаром 
(правителем) Читрала создали сложную обстановку на 
подступах к Гиндукушу. Разрядить ее не торопились ру
ководители британской колониальной политики, придер
живавшиеся видимости «дружественных отношений» од
новременно со всеми тремя правителями. На событиях 
90-х годов, приведших к установлению британского ко
лониального господства в районах на подступах к Гин
дукушу со стороны Индии, мы остановимся в следую
щей главе, основываясь преимущественно на данных, со
держащихся в «Сирадж ат-таварих».



Глава IV

ПОЛИТИКА ЭМИРА АБДУРРАХМАН-ХАНА 
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 1897 г.

(по «сСирадж ат-таварих»)

Политика Абдуррахман-хана 
в пограничных с Британской Индией районах 
в начале 90-х годов и «соглашение Дюранда»

Во владениях Абдуррахман-хана проживало лишь 
около половипы пуштунского народа, остальная его 
часть населяла захваченные Англией равнинные области 
на правобережье Инда и пограничную между Афгани
станом и Британской Индией полосу фактически неза
висимых восточнопуштунских племен, не подчинявшихся 
ни британским колониальным властям, ни кабульским 
эмирам. Абдуррахман-хан добивался признания горны
ми племенами его власти. Провозгласив себя религиоз
ным главой всех афганцев, он призывал к национально
му объединению и священной войне с иноверными за 
воевателями. Но при этом он стремился избегать столк
новений с Англией, которые могли бы перерасти в вой
ну *.

В начале 90-х годов противоречия между афганским 
эмиром и английскими колониальными властями из-за 
полосы горных племен достигли большой остроты. Ан
глия аннексировала земли в южной части этой полосы, а 
также в районах Куррама и Хайбарского прохода. Од
нако пуштунские племена оказывали упорное сопротив
ление. Надежды на помощь афганского государства в 
борьбе против английских завоевателей под знаменем 
ислама обеспечивали Абдуррахман-хану их симпатии. В 
составленном по его приказанию группой улемов богос
ловско-политическом трактате «Таквим уд-дин» («Ук
репление веры») и в многочисленных воззваниях, рас
пространявшихся агентами эмира среди пограничных 
племен, проповедовалось учение о джихаде (священной
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DOj'lnc) И О религиозной обязанности всех мусульман 
подчиняться государю ислама, ревнителю веры — пади
шаху Афганистана.

В Кабул часто приезжали ханы и малики момандов, 
вазиров, оракзаев и других племен. Многим из них на
значалось жалованье из эмирской казны. Проводившая
ся Абдуррахман-ханом политика способствовала при
знанию его высшего авторитета в делах религии не 
только среди пограничного пуштунского населения, но и 
среди индийских мусульман.

Английские власти в Британской Индии, обеспокоен
ные известиями о договорах, заключенных эмиром с по
граничными племенами, предпринимали дипломатиче
ские шаги, стараясь добиться его отказа от сюзерените
та над полосой племен. Но Абдуррахман-хан отказы
вался от приглашений приехать для переговоров в Ин
дию и не соглашался принять в Кабуле английскую мис
сию, во главе которой английские власти намеревались 
поставить генерала Ф. Робертса. В газете «Таймс» в на
чале ноября 1892 г. была напечатана воинственная 
статья, направленная против пограничной политики Аб- 
дуррахман-хана. В статье говорилось, что Англия долж
на положить конец существованию Афганистана как го
сударства. В свою очередь Абдуррахман-хан, не соблю
дая обычной осторожности, выступал с решительными 
антианглийскими заявлениями Однако его политика в 
отношении горных восточнопуштунских племен не была 
достаточно гибкой. Он пытался облагать их налогами, 
что вызывало недовольство, выливавшееся и в открытые 
восстания, которые жестоко подавлялись отрядами 
эмирских войск. Используя слабые стороны пограничной 
политики Абдуррахман-хана, английские власти засы
лали к недовольным своих агентов, призывавших горцев 
к подчинению Великобритании и провоцировавших вос
стания против эмира

На возможностях Абдуррахман-хана противостоять 
английскому нажиму суш.ественно сказывалась напря
женность и нестабильность внутреннего положения в са
мом афганском государстве. Именно к 1892 и 1893 гг. 
относятся крупнейшие восстания хазарейцев, причем 
еще в середине 1893 г. самому Абдуррахман-хану пер
спективы на окончательную победу в Х азарадж ате 
представлялись столь неопределенными, что одно время 
он склонялся даж е к мысли отозвать оттуда свои войска 
и прекратить военные действия, т. е. «фактически при
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знать особый статус части хазарейских территорий» в 
афганском государстве'*. Абдуррахман-хан привлекал 
ополчения одних племен и народов Афганистана для 
подавления восстаний других. Так, против восставших 
гильзаев в 1886— 1888 гг. он, как отмечалось выше, ис
пользовал дурранийские отряды, а на борьбу с хазарей
цами двинул ополчения пуштунских кочевых племен 
Такая политика приводила к взаимному озлоблению на
травливаемых друг на друга племен и народов Афгани
стана, которое сохраг1илось на долгие годы®. К 1892— 
1893 гг. и гильзайский вопрос, имевший важное значе
ние в период всей новой истории Афганистана, не только 
не был разрешен или смягчен, но приобрел особую ост
роту. После жестоких расправ с повстанцами эмиру 
трудно было полагаться на гильзаев в случае большой 
войны против Англии.

В событиях на северо-западном участке границы 
Британской Индии наряду с афганским эмиром актив
ную роль к началу 90-х годов продолжал играть Умра- 
хан (правитель Д ж ан дола и Б адж аура, а затем и Ди- 
ра). Англичане вначале поддерживали Умра-хана как 
противовес влиянию А бдуррахман-хана в пограничных 
областях, но старались при этом не допустить объедине
ния под властью правителя Д ж андола воинственных 
горцев, чьи земли леж али  на подступах к Гиндукушу. 
Умра-хан видел путь к расширению и укреплению своей 
власти в организации завоевательного похода в Кафири
стан. В начале июня 1890 г. мехтар Читрала получил 
письмо от Умра-хана о предполагаемом джихаде, изве
стие о котором встревож ило и мехтара и старейшин К а
фиристана.

Обстановка побуж дала Абдуррахман-хана поторо
питься с реализацией собственных замыслов завоевания 
Кафиристана. В официальной истории Афганистана при 
описании событий ноября 1890 г. сообщается, что из 
Джелалабада в Кабул эмирским фирманом был вызван 
Гулам Хайдар-хан Чархи, который был тогда сипах-са- 
ларом и губернатором (вали) Н ангархара и Л агмана, 
получивший затем «инструкцию относительно покорения 
Кафиристана» и выступивший с войсками в район Л аг
мана \  Однако попытка афганских войск проникнуть 
тогда в Кафиристан оказалась неудачной.

К зиме 1890/91 г. относятся сведения о том, что ка
фиры ответили отказом на эмирское послание, в котором 
им предлагалось подчиниться добровольно, в противном
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случае эмир грозил покорить их силой. Весной 1891 г. 
Абдуррахман-хан вновь поручил Гулам Хайдар-хану 
Чархй «приступить к завоеванию кафиров». Однако ис- 
полпение эмирского приказа было временно отложено®. 
Но в том же году Абдуррахман-хан начал систематиче
скую подготовку к завоеванию Кафиристана, предусмат
ривая вторжение в него с нескольких сторон, о чем сви
детельствует содержание фирмана эмира, отправленного 
находившемуся в Бадахшане генералу Сайид Шах-хану. 
Ему предписывалось двинуться из Бадахшана в область 
Мунджан «с двумя или с одним пехотным полком из ре
гулярного войска, которое находится под его знаменем», 
отремонтировать, расчистить и выровнять дорогу до 
Мунджана, собрать там «все пригодные к делу силы, 
разбить лагерь для проживания войска, назначить под
ходящих начальников для проведения строительных 
работ и обосноваться тахМ на зиму»; весной 1892 г. эмир- 
ским войскам надлежало выступить со стороны Пан- 
джшера, Кунара и Мунджана для завоевания Кафири
стана или добиться его подчинения «рассудительностью 
и мирными, разумными средствами», так чтобы кафиры 
покорились в результате «движения победоносных войск 
без сражения и смертоубийства»

К походу в Кафиристан со стороны Кунара готовил
ся Гулам Хайдар-хан Чархи. В конце ноября — начале 
декабря 1891 г. он выступил из Хоста с войсками и, 
«развернув знамена покорения Асмара, Шигаля, ущелья 
Пич и Кафиристана», двинулся в Кунар и сделал оста
новку, «достигнув местности Чагатан-Сарай, известной 
как Чаган-Сарай» Одновременно к выполнению эмир- 
ского фирмана преступил генерал Сайид Шах-хан, кото
рый отправился с войском из Ф айзабада в Мунджан и 
прибыл в Ханджан. Там к нему явились 20 кафнрских 
старшин из ущелья Вайран с изъявлением покорности; 
их отпустили домой с внушением, «чтобы они другим 
кафирам, обитающим в тех горах, дали распоряжения о 
подчинении, дабы дело не перешло бы от мирной речи к 
мечам и копьям»

Подготовка афганских войск к наступлению в Ка
фиристан продолжалась и в январе 1892 г. Принимались 
меры по обеспечению солдат теплой одеждой, недостаток 
которой сказывался в предшествовавших неудачных во
енных экспедициях в кафирские земли. 7 января Гулам 
Хайдар-хан Чархи получил присланные для войск 3 тыс. 
кабульских полушубков
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Наряду с планами завоевания К афиристана Абдур- 
рахман-хаи в начале 1892 г. нам еревался добиться вы
годных для себя политических изменений в Б адж ауре и 
Дире и в случае успеха полностью подчинить Бадж аур 
своей власти. Но на пути к выполнению таких планов 
стоял Умра-хан. Английские власти предупредили Аб- 
дуррахман-хана, что вооруж енный конфликт с Умра-ха- 
ном и его вмеш ательство в бадж аурские дела будут рас
сматриваться как наруш ение интересов Великобритании. 
Абдуррахман-хану приш лось отказаться от своих планов 
в отношении Б ад ж ау р а , и он ограничил первоочередные 
задачи, поставленные перед  Гулам  Х айдар-ханом Чархи, 
овладением Асмаром и «наказанием  и подчинением» 
жителей района Пич (в основном населенного аф ган
ским племенем саф и) Д остигнутая военной силой по
корность сафиев властям  бы ла оформлена» как обычно 
делалось в практике взаимоотнош ений администрации 
Абдуррахман-хана с плем енам и, взятием залож ников

Теперь Гулам Х айдар-хану Ч архи предстояло дви
нуться в К афиристан, а потом на Асмар. Но он не толь
ко не проник тогда в каф ирские земли, но не смог удер
жаться и на подступах к ним. И з ущ елья Пич он отвел 
войска в Верхний Ч аган -С арай  и долж ен был заняться 
не Кафиристаном, а А смаром. П одвластное эмиру Афга
нистана на вассальны х правах  асм арское владение уг
рожал захватить У м ра-хан, поставивш ий правителем в 
нем своего ставленника. Гулам  Х айдар-хан направил 
отряд, который овладел  А смаром (при этом ставленник 
Умра-хана беж ал в Ч и т р а л ), а затем  принял меры для 
закрепления власти эм ира над этим важным пунктом в 
Кунарской долине, разм естив там  аф ганские полки. Аб- 
дуррахман-хан п ри давал  А смару очень большое значе
ние, как «воротам К унара, Л агм ан а , Кафиристана и 
Джелалабада» О днако намеченное эмиром на 1892 г. 
вторжение в К аф иристан так  и не состоялось по внешне
политическим, а главны м  образом  по внутриполитичес
ким причинам.

Уже в первые м есяцы  этого года отношения Абдур
рахман-хана с Англией резко  обострились из-за англий
ской экспансии в населенны е пуш тунами пограничные 
районы. А в апреле этого года вспыхнуло мощное вос
стание против эм ирских властей в Х азарадж ате, вскоре 
охватившее почти все районы  расселения хазарейцев. В 
Афганистане создалась ситуация, опасная для  эмира, и 
заботы по ликвидации восстания надолго приковали его
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впимпине; против повстанцев были брошены едва ли не 
все наличные силы В такой обстановке наступление 
на Кафиристан было невозможно.

В 1893 г. наступил критический момент в отношениях 
между Афганистаном и Англией. Руководители британ
ской политики потребовали, чтобы Абдуррахман-хан от* 
казался от борьбы за полосу горных восточнопуштун
ских племен и прекратил поддержку сопротивления этих 
племен британской колониальной экспансии. Абдуррах
ман-хан готовил войска для отпора новому английскому 
вторжению. Однако, опасаясь еще большего осложнения 
отношений с Россией, а также учиты вая силу сопроти
вления пуштунских пограничных племен и печальный 
для Англии опыт предшествовавших вторжений в Афга
нистан, вызывавших народные войны против завоевате
лей, британское правительство предпочло на сей раз бо
лее осторожные шаги, отказалось от политики ультима
тумов и отправило в Кабул посольство во главе с Мор
тимером Дюрандом. Его назначение главой посольства 
было согласовано с Абдуррахман-ханом, который уже 
прежде встречался с ним при посещении Равалпинди (в 
1885 г.) и теперь отнесся одобрительно к его кандидату
ре В официальной истории Афганистана подробно 
рассказывается о следовании миссии в Кабул и о встре
че ее в столице Афганистана

Период, непосредственно предшествовавший миссии 
М  Дюранда, характеризовался сильнейшим дипломати-. 
ческим нажимом Англии на Афганистан, подкрепляв
шийся военными угрозами. В созданной английской на
ступательной политикой обстановке и проводились пере
говоры Абдуррахман-хана с М. Дюрандом. Абдуррах
ман-хан подписал 12 ноября 1893 г. предложенный 
М. Дюрандом текст соглашения, состоявший из семи 
пунктов. Эмир отказался в пользу Англии от большей 
части полосы пуштунских пограничных племен и принял 
на себя обязательство не вмешиваться в дела районов, 
отходивших к британским владениям в Индии. Ои отка
зывался от прав на Бунер, Сват, Дир, Баджаур, земли 
афридиев, Вазиристан (кроме местности Бирмал, или 
Фармул), а также на территорию Биланд-хель, Куррам. 
на спорную местность Новый Чаман (где англичане пО: 
строили железнодорожную станцию на пути, ведущем к 
Кандагарской области Афганистана). В ходе перегово
ров эмиру все же удалось добиться признания Англией 
его права на владения долиной Асмар (занятой к тому
ПО



времени афганскими войсками) н местностью Бнрмал з 
Вазиристапе. Предусматрива«10сь увеличение ежегодной 
субсидии, выплачивавш ейся Англией Абдуррахман-хану^ 
с 12 до 18 лакхов рупий. Британские власти обещали 
не чинить препятствий эмиру в импорте военного снаря
жения в Афганистан.

Англо-афганское соглаш ение 1893 г., явившееся
крупным поражением эмира Абдуррахман-хана, вызвало 
мощный взрыв негодования восточнопуштунских племен. 
Земли, отторгнутые от А фганистана, охватило пламя 
войньг̂ ®. Однако в официальной истории Афганистана 
неблагоприятные для эмира обстоятельства не рассмат
риваются, общей оценки соглаш ения (как, впрочем, и 
других дипломатических документов) не дается, а вме
сто того детально описываю тся различные второстепен
ные моменты — преж де всего придворные церемонии, 
сообщаются подробности, связанные с пребыванием 
М. Дюранда и его миссии в стране, рассказывается о 
большом дурбаре, состоявш емся на следующий день 
после окончания «государственных переговоров о раз
граничении», т. е. 13 ноября 1893 г. Восседая на золотом 
стуле, А бдуррахман-хан произнес большую речь с разъ 
яснением «вчераш них переговоров» Однако суть навя- 
заниого Англией соглаш ения остается в «Сирадж ат-та- 
варих»- скрытой ф орм улам и дипломатической вежливо
сти. Тенденциозность излож ения и лакировка действи
тельности искаж аю т смы сл происходивших событий. 
Однако описанные д алее  в официальной истории много
численные ф акты , касавш иеся индо-афганской границы 
и отношения восточнопуштунских племен к продвиже
нию Англии к «линии Д ю ранда» , раскрываю т экспан
сионистскую сущность соглаш ения М. Дю ранда с эми
ром н силу противодействия пуштунских горцев британ
ской агрессии.

В пуштунских пограничных районах, которые долж 
ны были отойти к Британской Индии, продолжали дей
ствовать эмиссары эм ира, под исламскими лозунгами 
вели антианглийскую агитацию  местные муллы, которые 
за помощью и указан и ям и  обращ ались, как и прежде, в 
Кабул. Но теперь эмир избегал непосредственной пере
писки с ними, поддерж ивая связи с руководителями 
антианглийской борьбы  через своих пограничных чинов
ников и тайных агентов, которые долж ны  были отвечать 
на запросы и п еред авать  советы  и указания афганского 
эмира не от лица прави тельства, а от себя лично **. Вме
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сте с тем Абдуррахман-хаи пы тался воздействовать па 
руководителей английской политики и па общественное 
мнение в Англии путем «частных» писем к отдельным 
лпцам. В 1894— 1895 гг. были опубликованы  письма Аб- 
дуррахман-хану к д-ру Л ейтнеру, написанны е в 1893 и 
1Й 4  гг. (в персидском подлиннике с английским перево- 
дом), в которых эмир подчеркивал свои дружественные 
отношения к Англии, превозносил М. Д ю р ан д а  и некото
рых других английских деятелей  к а к  сторонников «ра
зумной политики», полезной обеим сторонам , и порицал 
«высокопоставленных лиц», главны м  образом  из англий
ской администрации в Британской И ндии, не доверяю
щих ему, афганскому эмиру, искреннем у и верному со
юзнику Англии 23

В инструкциях руководителям  аф ган ских  комиссий 
по разграничению, содерж ание которы х приводится в 
«Сирадж ат-таварих», А бдуррахм ан-хан  формулировал 
свои взаимоотношения с пуш тунским народом , этниче
ская территория которого бы ла р азд ел ен а  англо-афган
ским соглашением надвое. Р ассм атр и в ая  соглашение с 
М. Дюрандом как временную уступку, Абдуррахман-хан 
рассчитывал на дальнейш ее развер ты ван и е  борьбы по
граничных племен против Англии. П лем ен а, земли кото
рых включены в состав Б ри тан ской  И ндии, писал эмир, 
находятся в дружественном сою зе с пуш тунами в его 
владениях и с Афганистаном. В тот момент, когда потре
буется, «они будут с нами в сотоварищ естве, они не мо
гут быть от нас отделены вследствие общности рели
гии» Вместе с тем эмир п редостерегал  пуштунов н 
своих уполномоченных от неосторож ны х действий. Еще 
не время открыто говорить что-либо о священной войне 
под лозунгами ислама, ибо сейчас «...внеш не [Англия] с 
нами в хороших отнош ениях и п ри кры вает  враждеб* 
ность личиной дружбы», а вот когда ее враждебность 
выявится открыто, тогда «пусть осущ ествится то, что бу
дет угодно господу» Т ак, в несколько  завуалирован
ных выражениях, однако вполне ясны х д ля  адресата его 
письма, А бдуррахман-хан п ри зы вал  к дж и хаду  на слу
чай войны с Англией в своем п ослани и  Гулам  Хайдар- 
хану Чархи в конце июня —  н ач ал е  ию ля 1894 г.

В то время эмира крайне возм ути ло  провокационное 
воззвание английского чиновника Р . Удни ко всем жи
телям Бадж аура, м ом андам  и «другим  племенам от 
р. Кабул до южной границы  Ч и тр ал а» , заявившим, что 
вопрос о переходе их зем ель к Б ри тан ской  Индии якобы
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уже согласован с ним. Н а границе с момандами были 
сосредоточены аф ганские регулярны е части В слож 
ной обстановке Гулам  Х айдар-хан Чархи показал себя 
умелым исполнителем воли эм ира; в конце 1894 г. со
стоялись его переговоры с Р . Удни^*, Ш атры для при
ема английского представителя были разбиты в Чаган- 
Ьрае^®. Гулам Х айдар-хан  Ч архи, руководствуясь 
инструкцией эм ира, не шел на уступки по вопро
су о границах в зем лях  момандов. Р. Удни заявил, что 
английское правительство не имеет намерения завоевы
вать Баджаур. В ответ аф ганский представитель выра
зил сомнение в искренности этого заявления: как ж е 
можно этому верить —  ведь «подобные заверения д ава
лись англичанами в отнош ении области вазиров, а что 
получилось впоследствии?» Р. Удни на вопрос не отве
тил, а счел за лучш ее переменить тему и повести разго
вор о необходимости оборонительных мероприятий про
тив России. Но этот традиционны й для английских ко
лониальных деятелей прием ничуть не подвинул реше
ние спорных вопросов о границе в момандских зе м л я х ^ . 
В конце 1894 г. переговоры заш ли  в тупик.

Конфликты 
на подступах к Гиндукушу

Пограничные ослож нения в землях момандов пере
росли в начале 1895 г. в новый кризис в отношениях 
между Афганистаном и Англией в связи с событиями в 
Читрале, побудившими руководителей английской ко
лониальной политики ускорить намеченные ими ранее 
наступательные действия в северной части полосы гор
ных восточнопуштунских племен. Англия стремилась 
установить там свой контроль, окончательно завладеть 
Читралом (не допустив распространения на него влия
ния афганского эм и р а), а затем  продиктовать свои усло
вия разграничения проявлявш ем у неуступчивость Абдур- 
рахман'хану. Реш ение английских властей о переходе к 
дальнейшим наступательным действиям на севере от 
Британской Индии ознаменовалось организацией ими в 
1895 г. администрации, носившей официальное название 
«Агентство Д ира, С вата и Ч итрала». Значение этого ад
министративно-политического мероприятия в истории 
аР1глийских колониальных захватов на северо-западной 
границе Британской Индии было ретроспективно оцене
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но последним бритаиским  ген ер ал -гу б ер н ато р о м  Северо- 
Западной пограничной провинции к а к  более  важ ное, чем 
оккупация Кветты и создан и е п рови нци и  «Британский 
Белуджистан»^*. К ак  и в д руги х  ан алоги ч н ы х  случаях, 
новую экспансию  пы тались о п р а в д а т ь  необходимостью 
оборонительных мер против м иф ической  «русской угро
зы» Индии. С вязан н ы е с Ч и тр а л ь с к и м  конфликтом  со
бытия затронули Д и р , С ват , Б а д ж а у р , К аф и ри стан  и со
седние с ними районы .

В происходивш ей в Ч и т р а л е  в н а ч а л е  90*х годов 
междоусобной борьбе п ретен д ен тов  за  престол имели 
своих ставленников и А нглия и а ф ган ск и й  эм ир. К кон
цу 1892 г. власть в Ч и т р а л е  з а х в а т и л  Н и зам  ал-Мульк, 
ориентировавш ийся на А нглию . Н е  р ас п о л а га я  опорой 
среди населения, он и скал  пом ощ и у своих покровителей 
и просил учредить в Ч и т р а л е  п остоян н ое  английское по
литическое п редстави тельство . Н е  ж е л а я  упускать воз
можности д ля  у креп лен и я  своего  в л и ян и я , Англия на
правила в н ач ал е  1893 г. м иссию  в Ч и т р а л  и учредила 
там политическое агентство .

У мра-хан, вы ступ авш и й р а н е е  сторонником  Англии, 
переменил политическую  о р и ен тац и ю  и стал  склоняться 
на сторону аф ган ского  эм и р а , которы й охотно пошел на 
сближение с ним и п ри зн ал  его в л асть  не только над 
Д ж андолом , но и над  всем кн яж еств о м  Д и р . 1 января 
1895 г. правивш ий в Ч и тр ал е  Н и за м  ал -М ульк  был убит, 
и там вновь р а зго р ел ась  б о р ьб а  за  вл асть , осложненная 
вмеш ательством  У м р а-х ан а . Н а ч а л с я  «Читральский 
конфликт». Н овый м ехтар  А мир ал -М у л ьк  обратился за 
помощью к Англии и получил ее В Ч и трал  прибыли 
английские войска.

У м ра-хан, в ф ев р ал е  вторгш и й ся  в Ч итрал , занял 
южную часть к н яж ества , закл ю ч и в  соглаш ение с афган
ским ставленником  Ш ер А ф зал -х ан о м  (до 1895 г. нахо
дивш имся во вл аден и ях  аф ган ск о го  эм и р а) Имея в 
своем расп оряж ен и и  3— 4 тыс. воинов, У мра-хан гото
вился к зах вату  всего Ч и т р а л а , п р и кр ы ваясь  слухами о 
том, будто он н ачал  свящ ен н ую  войну против кафиров 
долины Б аш гуль  и не им еет нам ерени й  продвигаться 
дальш е на север. С пом ощ ью  У м р а-х ан а  борьбу за чит
ральский трон вы и грал  Ш ер А ф зал -х ан  Объявив себя 
правителем, он п р ед л о ж и л  англий ским  властям  немед
ленно покинуть терри тори ю  к н я ж е с тв а , однако  они отка
зались, после чего ч и тральц ы  и У м ра-хан  осадили ук
репление, зан ятое англий ским  о тр яд о м , командир кото
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рого в донесении вице-королю  Иидии характеризовал 
свое положение как «почти безнадеж ное»

Из Пешавара па подмогу осаж денны м выступили 
значительные воинские силы под командованием генера
ла Лоу. Перед началом  похода бы ла выпущ ена прокла
мация к пуштунским плем енам , через чьи земли долж 
ны были продвигаться войска, возвещ авш ая, что бри
танское правительство находится в ссоре только с Умра- 
хаиом и не имеет намерении наруш ать независимость 
племен. Хотя английским властям  удалось склонить на 
свою сторону маликов некоторых племен, отряды пуш
тунских горцев все ж е зан яли  важ нейш ие перевалы и 
оказали сопротивление. У М алакандского  перевала, не
смотря на то что только треть его защ итников распола
гала огнестрельным оруж ием , английские войска понес
ли значительные потери, составивш ие 50% всех их по
терь во время этого похода Н аконец отрядам  Л оу 
удалось пробиться в Ч итрал . Н есколькими днями ранее 
туда вступил английский отряд Келли, следовавший 
другим путем. С завоеваниям и У м ра-хана было поконче
но, и надежды А бдуррахм ан-хана на овладение Читра- 
лом рухнули. Умра-хан наш ел себе убеж ищ е в К абулеЧ

Английские власти, заинтересованны е в овладении 
путем из П еш авара в Ч итрал через Д ир, вернули к вла
сти Мухаммад Ш ариф-хана и заклю чили с ним соглаш е
ние об охране этого пути, предоставив ему ежегодную 
субсидию Д ир превратился в одно из шестисот вас
сальных княжеств британской колониальной империи в 
Южной Азии. П олож ение в областях Восточного Гинду
куша определилось. В них теперь господствовала Ан
глия, опиралась на подчинившихся ей местных феодаль
ных правителей.

Между афганскими и английскими представителями 
по разграничению 9 апреля 1895 г. было заключено со
глашение, по которому к А фганистану отошли Башгуль- 
ская долина и спорные селения Сао, Нари и Барикот, 
расположенные на границе с Читралом; Абдуррахман- 
ха[{ наградил посланцев, доставивш их документы этого 
соглаше1гия

Поездка афганского посольства в Лондон

В 90-е годы А бдуррахман-хан ставил целью добиться 
согласия Англии на право непосредственных дипломати
ческих сношений с английским правительством в Лондо

8* П5



не (минуя вице-короля И н д и и ). П р и  этом  эмир по мере 
обострения полож ения на гр а н и ц а х  с Б ританской  Инди
ей должен был все больш е сч и таться  с антианглийскими 
настроениями населения А ф ган и стан а . В 1891 и 1892 гг. 
он отказы вался от п р ед л агав ш ей ся  ем у английскими 
властями поездки в Л он дон , сс ы л ая с ь  на отрицательное 
отношение своих подданны х к это м у  визиту^®

6 июля 1894 г. ви ц е-король И н д и и  обрати лся  к эмиру 
Абдуррахман-хану с письм ом, в котором  сообщ ал о при
глашении посетить А нглию , и сходи вш ем  от английского 
правительства. В ответном  пи сьм е эм и р  отказался  при
нять приглашение, ссы л аясь  на то обстоятельство, что 
его ставят в крайне затр у д н и тел ьн о е  полож ение нынеш
няя деятельность англий ских уполном оченны х на грани* 
цах Афганистана и « вы зы ваем ое п остоянно  их действия
ми чувство горечи в сердц ах  н ар о д а  А ф ганистана». Раз
горевшийся в начале 1895 г. Ч и тр ал ь ск и й  конфликт по
ставил под вопрос, по р асп р о стр ан ен н о м у  в Англии мне
нию, всякую возм ож ность п р и езд а  в Л он дон  Абдуррах- 
ман-хана или одного из его сы новей , во всяком  случае в 
ближайшее время О дн ако  им енно в это  время Абдур- 
рахман-хан согласился при н ять  при глаш ение. По-види
мому, он счел момент благо п р и ятн ы м  и напряженность 
обстановки удобной д ля  осущ ествлен и я  своего давнего 
желания добиться устан овлен ия непосредственны х дип
ломатических отношений с Л он дон ом , минуя Калькутту.

Абдуррахман-хан послал в п о езд ку  своего второго 
сына — Н асрулла-хана, вы ехавш его  из К аб у ла  7 апреля 
1895 г. (т. е. вскоре после того, к ак  в Ч и трал  были по
сланы английские вой ска). В числе сопровож давш их его 
видных сановников были сар д ар  М у х ам м ад  Хасан-хан и 
мирза А бдуррауф-хан; всего в свите насчитывалось до 
ста человек Н асрулла-хан  со своим  посольством про
следовал через Д ж е л а л аб а д  на П е ш а в а р , откуда выехал 
поездом в Л ахор и далее. А ф ган ское посольство остана
вливалось в Д ели, затем  п р о сл ед о вал о  в Бомбей, а от
туда на пароходе «К лайв», п р и н адл еж авш ем  англий
ским властям Индии, отп рави лось в А нглию  через Суэц
кий канал и Средиземное м оре ‘*1

При описании стран С реди зем н ом орья  в официаль
ной истории со ссылками на дневник, который ежеднев
но вел М ухаммад Х асан-хан, сообщ ается  о колониаль
ных захватах Англии и Ф ранции на мусульманском Во
стоке. В связи с судьбой Туниса к читателям  обращены 
призывы к единению м усульм ан на основе Корана и ха
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дисов И п р и в о д я тся  у п р еки  О см анской  держ аве в забве
ний ислам а, во введ ен и и  «закон ов  Ф еренгистана» (т, е. 
Европы). Э ти м и о тсту п лен и ям и  от чистоты веры только 
и объясняю тся усп ехи  в р аго в  ислама — турецкие от- 
ступвйки «до т о го  д е л о  д о вел и , что одна надеж да — на 
мило^сть б ож ью » В ы р а ж е н н о е  в официальной истории 
Афганистана о т р и ц а т е л ь н о е  отнош ение к новшествам, 
воспринятым в о см ан ск о й  Т урци и, в частности к «новым 
наукам», с о о т в ет с т в о в а л о  политике «закрытых дверей», 
проводившейся эм и р о м  А бдуррахм ан-ханом  в то время.

24 мая 1895 г. « К л а й в »  стал  на якорь в Портсмуте, 
откуда Н а с р у л л а -х а н  о тп р ав и л ся  в Лондон. Там ему 
был оказан  пы ш ны й прием . Конец мая и начало июня 
1895 Т. прош ли д л я  него и сопровож давш их его сардаров 
в приёмах, в стр еч ах , п р о гу л к ах  и развлечениях. Насрул- 
ла*хан п об ы вал  н а  военн ы х учениях и спортивных состя
заниях, соверш и л  п о езд ку  в В индзорский замок, присут
ствовал на у стр о ен н о м  лондонским и городскими властя
ми приеме. Н а с р у л л а -х а н  побы вал  на различных про
мышленных п р е д п р и я ти я х , в Британском  музее и на те
атральных п р е д с та в л е н и я х . З а т е м  он совершил в сопро
вождении ч асти  своей  свиты  десятидневную  поездку по 
Великобритании, во вр ем я  которой посетил Бирмингем, 
Манчестер, Л и в е р п у л ь , Г л азго  и другие города, обозре
вая корабли , су до стр о и тел ьн ы е  верфи, каналы и шлюзы 
для морских судов , о с м а тр и в а я  ф абрики, знакомился с 
различными и зо б р етен и ям и , в частности с начинавшим
ся тогда п ри м ен ен и ем  электри чески х  двигателей в про
мышленности и н а  транспорте^® . В путевом журнале аф 
ганского п о со л ьства  после описания посещений пред
приятий и о см о тр а  технических  новинок высказываются 
соображения об  и зм ен ен и ях  в ж изни людей, вызванных 
использованием м аш и н

В начале  с е н тя б р я  Н а с р у л л а -х а н  с сопровождавши
ми его л и ц ам и  п р и бы л , в о зв р ащ аясь  на родину, в П а
риж. Через д ве  п ед ел и  он проехал  через М арсель и Рим, 
побывал в Н е а п о л е  и на р аско п к ах  Помпеи, а затем от
правился м орски м  путем  в И ндию  и возвратился на ро
дину, в К а н д а г а р , в кон ц е о ктяб р я  1895 г.

П утеш ествие а ф ган ск о го  посольства закончилось. 
Ожидавшихся А б д у р р ах м ан -х ан о м  политических резуль
татов поездка не д а л а . Н а просьбу афганского эмира о 
непосредственных и п р ям ы х  снош ениях с Лондоном и о 
разрешении и м еть  в англий ской  столице постоянного 
дипломатического п р ед став и тел я  Англия ответила отка-
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зом. Этот отказ объяснялся нежеланием признать Афга
нистан самостоятельным государством; руководители 
британской колониальной политики хотели видеть в аф
ганском эмире вассала Англии.

Путешествие Насрулла-хана было первой поездкой 
афганской миссии в Европу. В изданном Султан Мухам- 
мад-хапом жизнеописании Абдуррахман-хана приводят
ся слова этого эмира о том, что его сын Насрулла-хан 
«написал книжку о своем путешествии и о своих впе
чатлениях об английской жизни. Книжка была отпеча
тана в кабульской типографии, но я задержал ее рас
пространение, так как обнародование ее не клонилось 
ко благу» По-видимому, Абдуррахман-хан в этом 
случае, как и в ряде подобных других, руководствовался 
стремлением максимально изолировать своих поддан
ных от внешнего мира и давать им поменьше информа
ции о других странах. В частности, как известно, в годы 
его правления в Афганистане не выпускались газеты 
(в отличие от времени эмира Шер Али-хана), не распро
странялась и пресса, выходившая в странах Востока за 
пределами Афганистана. Рассказ о путешествии афган
ской миссии в Европу, содержавший сведения о жизни 
Запада, о таких городах, как Лондон, Париж и Рим, о 
промышленности и технических новинках и т. д., мог 
вызвать нежелательный, с точки зрения эмира, интерес у 
восприимчивых афганских читателей и способствовать 
нарушению средневековых представлений, в границах 
которых, как видно, хотел удерж ать своих подданных 
Абдуррахман-хан.

, В официальной истории Афганистана при изложении 
материала о поездке миссии в Лондон ничего не сооб
щается о содержании переговоров. Подробно описывает
ся путешествие Насрулла-хана и его спутников по морю 
и по суше, приводятся некоторые сведения о достопри
мечательностях, увиденных ими в заморских странах и 
городах, много места уделяется рассказам о прогулках, 
приемах, встречах и т. д. Такими описаниями преследо
валась цель дать читателям информацию о лежавших на 
пути миссии и посещенных ею странах Востока и Запа 
да (прежде всего З а п а д а )— географического, полити 
ческого, по некоторым вопросам экономического (неко 
торые сведения о торговле, промышленности, современ 
ной технике) и исторического характера. При этом мо 
тивы религиоэпого отношения к явлениям и событиям 
встречаются только в рассуждениях о судьбах мусуль-
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,̂анских стран Средиземноморья, ставших жертвами ко
лониальных захватов европейских стран. В целом же 
описание свободно от мусульманских религиозных пред
убеждений. Не только светского характера постройки в 
Лондоне и Париже, но и собор св. Петра в Риме рписы- 
ваются с искренне звучащим восхищением размерами, 
величественностью и- красотой сооружений. Подобного 
рода описания, считавшиеся в конце XIX в. эмиром не
желательными для опубликования, были допущены на 
страницы официальной государственной истории в нача
ле XX в. Это было результатом больших изменений, про
исшедших в культурной жизни Афганистана, во многом 
связанных с деятельностью Махмуда Тарзи, опублико
вавшего, как известно, описание собственных путешест
вий по Восточному Средиземноморью. В издаваемой им 
газете «Сирадж ал-ахбар-и афгания» регулярно поме
щалась информация о международных событиях. Поэто
му в годы, когда готовился и печатался третий том «Си
радж ат-таварих», наложенный Абдуррахман-ханом за
прет на публикацию описания поездки афганской мис
сии в Европу был снят, и оно было опубликовано на 
страницах официальной истории.

Памирское разграничение 
и завоевание Кафиристана

Английская пограничная политика в Восточном Гин
дукуше описывается в «Сирадж ат-таварих» как направ
ленная во вред интересам афганского эмира, а именно в 
таком контексте излагается пребывание в стране кафи
ров генерала Робертсона^®. Сведения о контактах ан
глийских властей с кафирами побудили эмира убедить 
их старшин из Кама в твердости своей позиции и в нере
альности для них помыслов об ориентации на Англию 

Судьба Кафиристана была решена на переговорах с 
М. Дюрандом, в ходе которых Англия пошла эмиру на 
уступки в вопросах, для нее второстепенных, чтобы за
ставить его согласиться на предложенные условия р аз
граничения. К числу таких вопросов относились сохра
нение эмиром Асмара и будущее Кафиристана. Англий
ские власти располагали сведениями о том, что Абдур- 
рахмаи-хан исключал возможность сдачи своих позиций 
по этим вопросам. Враждовать с ним из-за этого Англия 
не хотела. Ей нужен был внешнеполитический контроль
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над Афганистаном, изоляция его от внешнего мира и 
предусмотренный соглаш ением  М . Д ю р ан д а  буферный 
«Ваханский коридор». К аф иристан  сам  по себе не пред
ставлял интереса для руководителей  английской колони
альной политики, и с их стороны  предоставление эмиру 
свободы рук в Кафиристане бы ло сделкой за счет мало
го парода, послужившего в ходе переговоров разменной 
монетой. В третьем пункте соглаш ени я 1893 г. говори
лось о сохранении за эмиром А см ара  «и долины выше 
него до Чанака», что озн ачало  при знани е Кафиристана 
областью, которая долж ка бы ла бы ть вклю чена в состав 
владений афганского эм ира, о чем он и оповестил своих 
подданных на состоявшемся 13 н оября  1893 г. дурбаре.

Для Абдуррахман-хана, стрем ивш егося быть при
знанным высшим авторитетом  и религиозным lyiaeoA 
своих подданных и населения пограничны х районов, 
вопрос о судьбе К аф иристана при обретал  особую акту
альность в затруднительном полож ении, в котором эмир 
оказался в результате переговоров с М. Дюрандом®'. 
Раньше он не исключал возм ож ности сохранения частью 
кафиров их религии при условии подчинения и уплаты 
джизьи (налога, взимавш егося с и н оверц ев). Теперь же 
ему более чем прежде нуж на бы ла сл ава  распространи
теля ислама среди язычников — к а к  средство укрепле
ния его авторитета и как идеологическое противоядие от 
разочарований, причиненных аф ган ц ам  соглашением 
эмира с М. Дюрандом.

К непосредственной подготовке вторж ени я в Кафири
стан войска эмира приступили летом  1895 г. В это время 
работами англо-русской разграничительной  комиссии за
кончилось разрешение П ам ирского вопроса, окончился 
Чнтральский конфликт, в результате  соглаш ения о Баш- 
гульской долине от 9 апреля 1895 г. определилась обста
новка в спорных районах Восточного Гиндукуш а. Сред
ствами дипломатии вопросы о гран и ц ах  на П амире были 
разрешены между Англией и Россией 27 ф евраля  1894 г., 
когда правительства этих стран утвердили  направление 
пограничной линии и определили зад ач и  предстоявших 
работ смешанной разграничительной комиссии; при этом 
был окончательно решен, в частности, и вопрос о пере*. 
даче афганскому эмиру «Ваханского коридора».

В июле 1895 г. английская часть пограничной комис
сии прибыла на Памир, где встретилась с русской ко
миссией и с представителями А ф ганистана — генералом 
Тадж Мухаммад-ханом, Гулам М ухиуддин-ханом и муф-
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тием Ашур М ухаммад-хаиом. Русскую часть разграиичи- 
хелыюн комиссии возглавлял военный губернатор Фер
ганской долины генерал Повало-Швейковский, а ан
глийскую — британский военный атташе в Петербурге 
полковник Д ж ерард, получивший на время деятельности 
комиссии чин генерал-майора. В результате переговоров 
был подписан документ о предстоящей установке раз
граничительных знаков. В сообщении об этом в офици
альной истории Афганистана отмечается» что афганские 
представители, относившиеся с настороженностью к дея
тельности комиссии, отказались поставить свои подписи 
на упомянутом документе до получения указаний эмира, 
что вызвало некоторую задерж ку в работе. Д алее под
робно рассказывается, в каких пунктах были установле
ны разграничительные знаки, и описывается маршрут 
комиссии. В конце августа 1895 г. работы по разграни
чению на Восточном П амире были завершены. П сен
тября 1895 г. комиссия подписала карту разграничения, 
причем представители Афганистана согласились поста
вить свои подписи только после того, как генерал Д ж е
рард дал им письменное заверение в том, что в случае 
несогласия эмира с новой границей он, Джерард, примет 
вину на себя. Рассказ о деятельности памирской комис
сии в официальной истории Афганистана заключается 
известиями о том, что генерал Джерард отослал сопро
вождавший его отряд через Читрал в Индию, сам же вме
сте с представителями России возвратился в Петербург, 
а Гулам Мухиуддин-хан и Ашур Мухаммад-хан отбыли 
в Файзабад и обо всем доложили эмиру

Летом 1895 г., когда Памирский вопрос в принципе 
уже был урегулирован, Абдуррахман-хан принял реше
ние не откладывать завоевание Кафиристана и в конце 
июня приказал приступить к подготовке войск для втор
жения Гулам Хайдар-хан Чархи заготовил в Сао и 
Нари припасы на два месяца, например муку из расчета 
по сумке на солдата, для довольствования в предстоя
щем походе в кафирские горы, непроходимые для вьюч
ных животных, причем каждый воин должен был нести 
весь потребный запас на себе. К осени были заняты гра
ничащие с Читралом местности, чтобы отрезать каф и
рам возможные пути бегства Эмирские войска готови
лись наступать с нескольких сторон, и для исходных 
позиций главным отрядам были назначены (как и в 
1891 г.) районы Кунарской долины, Панджшера и Ба- 
Дахшана; кроме того, небольшой отряд должен был идти
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из Лагмана. Наряду с регулярными войсками в разных 
областях Афганистана формировались ополчения добро- 
вольцев. Эмирские инструкции о сборе ополченцев полу, 
чили, в частности, старшины панджшерских селений, где в 
конце сентября публично оглашались фирманы о завое
вании Кафиристана

Концентрация войск в пограничных с Читралом ме
стностях встревожила кафиров, и в лагерь Гулам Хай- 
дар-хана Чархи прибыли их представители, пытавшиеся 
договориться (на условиях уплаты налогов и джизьи) о 
сохранении старой веры. Согласно версии, изложенной в 
«Сирадж аТ'Таварих», сипах-салар не отверг этих пред
ложений, а вступил в переговоры, опасаясь, что отказ мо
жет толкнуть кафиров к объединению для отпора за
воеванию или побудить их сжечь свои жилища и рас
сеяться в горах. Он воспользовался переговорами для 
получения данных о путях предстоявшего наступления и 
других сведений

Подготовка к наступлению проводилась также в 
Панджшере, Мунджане и Лагмане. Приготовления, сбо
ры ополчений, передвижения войск продолжались до по
здней осени

Приказ эмира Абдуррахман-хана об одновременном 
вторжении .в Кафиристан предусматривал начало воен
ных действий главными отрядами в первый день месяца 
джумада П (20 ноября 1895 г.); именно в.этот день лри- 
ступил к проведению военных операций Гулам Хайдар- 
хан Чархи. Он разделил находившиеся под его командо
ванием силы на четыре части и каждод! указал напра
вление наступательных действий; они двинулись на Кам- 
деш, Гавардеш, Питтигаль и Базгель и заняли их в те
чение нескольких дней. Морозы и снегопады затрудняли 
передвижения эмирских войск, однако препятствовали н 
кафирам бежать и укрываться в горах. Все же многим 
кафирам удалось миновать афганские кордоны и уйти в 
Читрал. Сопротивление в Восточном Кафиристане было 
разрозненным; внезапность нападения помешала кафи
рам объединиться Завоеванный за два месяца Вос
точный Кафиристан был в основном подчинен к концу 
января 1896 г. Сипах-салар Гулам Хайдар-хан Чархи 
реквизировал у покоренных оружие, брал заложников, 
приказывал сжигать храмы и строить мечети.

Со стороны Панджшера выступил Мухаммад Али
хан с регулярными войсками и ополчениями, разделив
ший силы на шесть частей. Главной его цепью было за-
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воеваине находивш егося в сердце каф нрских гор района 
Кулема, осущ ествлявш ееся при поддерж ке лагм апского 
отряда. П родвиж ение было очень трудным, а в ночь на
6 декабря 1895 г. снегопад преградил перевалы , немало 
воинов погибло от холода (в отряде М ухам м ад Садик- 
хана замерзло 50 человек). К этому ж е времени отно
сится сообщение о гибели группы каф иров, заиесепиы х 
снегом при попытке беж ать  в Ч итрал . Н аступление все 
же продолж алось, отряд  М ухам м ад  С адик-хана к 2 ян
варя 1896 г. подош ел к К улему, где произош ло самое 
крупное сраж ение при завоевании  К аф иристана. Н асту
павшие потеряли, по оф ициальны м  данны м (обычно з а 
нижавшимся), около 120 человек. Н а следующий день 
Мухаммад С адик-хан  овладел  крепостью  Кулем. П одчи
нив окрестные селения, он 20 января 1896 г. отправился 
в обратный путь к Л агм ан у

Весной 1896 г. п родолж алось  покорение других р ай о 
нов К аф иристана. В П уш ангель  н К атвар  были н ап р ав 
лены из М ундж ана войска Т ад ж  М ухам м ад-хана и ба- 
дахшанское ополчение, а та к ж е  каттаганские и ан д араб- 
ские отряды. П осланны е Гулам  Х айдар-ханом Ч архн  
войска заняли  П арун  и Р ам гель , без боя подчинились 
жители В айгеля и П расун а; покорение каф иров ущ елья 
Пич и Д и галя  было возлож ено на аф ганское племя са- 
фи®'. Завоевание К аф иристана было в основном завер 
шено, отличивш иеся бы ли повышены в чинах и н агр а ж 
дены. Особо ценны е дары  получил Гулам  Хайдар-хан 
Чархи К аф иры  были обращ ены  в ислам, облож ены 
налогами, получили солдат на постой и мулл для обуче
ния истинной вере, которых долж ны  были кормить. 
(Обучение осущ ествлялось м уллами, вооруженными ру
жьями и саблям и  и находивш им ися под охраной придан
ных им отрядов хассадаров , которых приходилось от 1 0  

до 20 человек на каж дого  м уллу ®з.) Новые порядки туго 
прививались среди покоренного населения. Н ередкие 
случаи сопротивления ж естоко подавлялись. В отдален
ных районах противодействие эмирским порядкам  и но
вой вере проявлялось  сильнее, стары е традиции сохра
нялись дольш е; некоторы е затерянны е в горах деревни 
не были ещ е сколько-нибудь прочно подчинены и к осе
ни 1896 г. В то время правителю  Л агм ан а предписы ва
лось «усмирить и вразум ить» 1360 семей из селений в 
ущельях Кулем, П аргель , в П уш але и других м естно
стях. В приказе утверж д алось, что эти семьи п р о д о л ж а
ют «коснеть в невеж естве», «не признали ш ари ата  и lie
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вступили на путь повиновепия правительству», о чем 
эмиру стало известно из донесений его тайных агентов, 
находившихся в Кафиристане

В результате завоевания численность населения Ка
фиристана уменьшилась, по-видимому, почти вдвое; по 
переписи осени 1896 г., на его территории проживало ме
нее 25 тыс. жителей. До завоевания же численность на
селения Кафиристана определялась (по минимальным 
оценкам) в 40 тыс. Велики были потери кафиров во вре
мя боевых действии, они могли противопоставить ан
глийским ружьям завоевателей лишь холодное оружие, 
луки и стрелы, а также старинные мушкеты. В районах, 
где кафиры оказывали упорное сопротивление, пол
ностью уничтожались их деревни. Несмотря на афган
ские кордоны и тяжелые зимние условия, около 3 тыс. 
кафирских беженцев сумели добраться до Читрала 
(впоследствии часть из них вернулась в свои селения). 
Много кафиров попало в плен, и тысячи их были пересе
лены в различные районы Афганистана, где они остава
лись потом долгое время. Таковы были последствия за
воевания Кафиристана

После обращения жителей в ислам область бывших 
«кафиров» (т. е. «неверных») получила наименование 
Нуристан («страна света», т. е. страна, озаренная све
том ислама). Новое наименование сначала применялось 
только для части территории бывших «кафиров», но при 
Хабибулла-хане было распространено на всю террито
рию их расселения

Что же касается эмира Абдуррахман-хана, то он в 
результате завоевания кафиров Гиндукуша получил 
как «воитель за веру» («гази») новые возможности для 
поддержания престижа и упрочения за собой репутации 
мусульманского государя — ревностного поборника ис
лама. В 1896 г. он стал обладателем почетного титула 
«зия ал-миллат ва-д-дин» («светоч нации и религии»), 
изъявив «милостивое согласие» на просьбы, исходившие 
от различных групп населения (ремесленников, солдат, 
купцов, скотоводов-кочевников, чиновников и др.), кото
рые к 7 августа 1896 г. прислали ему 194 верноподдан
нических прошения, причем первым поступило прошение 
от выступавшего инициатором эмирского рода мухам- 
мадзай Публичные торжества по поводу принятия 
эмиром этого титула состоялись б раби I 1314 г, х. 
(16 августа 1896 г.), или 26 аса да по солнечному кален
дарю®®. Впоследствии в этот день отмечался «Праздник
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единения». Новый титул появился на печати эмира и на 
золотых и серебряных монетах, причем применялся и в 
более пространной редакции — «зия ал-миллат ва-д-дин, 
амир-и ибн амир, амир Абдуррахман гази» («светоч на
ции и религии, эмир сын эмира, эмир Абдуррахман — 
воитель за веру») — именно так он был провозглашен 
при большом стечении людей в новопостроенной мечети 
Идгах в Кабуле.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Официальную историю  А ф га н и с т а н а , к ак о в о й  являет- 
ся «Сирадж аТ 'Таварих», в и сто ч н и к о в ед ч еск о м  плане (о 
чем свидетельствует ее в н и м ат е л ь н о е  и зу ч ен и е) следует 
рассматривать преж де всего  к а к  о б ш и р н ы й  свод  мате
риалов, освещ аю щ их м ногие в а ж н ы е  сто р о н ы  социаль
ной, политической и и д ео л о ги ческ о й  ж и зн и  афганского 
общества и государства во вто р о й  п о л о в и н е  XIX в. В 
ряде случаев содерж ащ и еся  в ней св е д е н и я  уникальны; 
сказанное относится п р еж де  всего  к  т р е ть е м у  том у «Све
тильника историй».

Иногда исследователи  и м ен н о  к  э т о м у  том у  офици
альной истории А ф ган и стан а  в о зв о д я т  и стоки  традиций 
панегирического восхвален и я  л и ч н о сти  э м и р а  Абдуррах- 
ман-хана и его деятельн ости . П о -в и д и м о м у , истоки эти 
следовало бы искать в д ву х  г р у п п а х  и сто чн и ко в  (книг и 
статей), опубликованны х в ко н ц е  X IX  —  сам ом  начале 
XX в. и содерж ащ их сам ы е п о зи ти в н ы е  характеристики  
этого эмира. П ервая  груп п а и сто ч н и к о в  —  м ем уары  са
мого А бдуррахм ан-хана (им  н а п и с а н н ы е  или  ем у припи
сываемые), а так ж е  о ф и ц и ал ь н ы е  а ф га н с к и е  документы 
времени его правлени я. В т о р а я  гр у п п а  источников — ан
глийского происхож дения. П о с л е  п р и х о д а  к  власти  Аб
дуррахман-хана в англий ской  и с т о р и о гр а ф и и  постепенно 
создавался в его лице о б р а з  м у д р о го  п р а в и те л я , заботя
щегося об интересах го с у д а р с т в а , ж е с т о к о с т ь  которого 
многие авторы пы тались о п р а в д а т ь  необходи м остью  или 
характером народа, которы м  он д о л ж е н  бы л  управлять. 
Эта линия в и зоб раж ен и и  А б д у р р а х м а н -х а н а  и его дея
тельности отчетливо в ы р а ж е н а  во  м н оги х  английских 
публикациях конца X IX — н а ч а л а  XX в .* . В той или 
иной мере апологетика А б д у р р а х м а н -х а н а  и отрицатель
ное отношение к его п р ед ш еств ен н и к у  эм и р у  Ш ер Али
хану сохранялись и в п о сл ед у ю щ и х  ан гл и й ски х  изда
ниях.

Оценивая место « С и р ад ж  а т -т а в а р и х »  в историогра
фии А фганистана, надо  в ц елом  у ч и т ы в а т ь , что эта кни-

126



га представляет официальную версию истории страны, в 
которой обновление в области культуры в первых деся
тилетиях XX в. еще только начиналось. Этот труд при 
обилии собранного его автором обширнейшего, часто 
уникального фактического материала (особенно инте
ресного для современных исследователей, как сказано 
выше, в летописном изложении событий конца XIX в. в 
третьем томе книги) в общем еще не выходит за рамки 
традиционной для феодальной историографии тематики, 
круга затронутых вопросов и характера их освещения. 
Вместе с тем в «Сирадж ат-таварих», с одной стороны, 
прослеживается следование традициям придворного лето
писания, а с другой — обнаруживаются новые для Аф
ганистана того времени тенденции развития культуры в 
русле «просвещенного абсолютизма». Объяснялось это 
тем, что страна остро нуждалась в реформах и их необ
ходимость (прежде всего в области военной и техниче
ской) в некоторой степени осознавалась уже и правящей 
верхушкой общества.

Новое проявлялось в привлечении документальных 
материалов, в сравнительно широком кругозоре автора 
и лиц, принимавших участие в работе над книгой, в ис
пользовании находившейся в известной мере на уровне 
европейской науки XIX в. географической и историче
ской литературы, содержавшей информацию, которая 
выводила читателей за рамки средневековых представ
лений.

Опубликование трех томов «Сирадж ат-таварих» оз
наменовало новый этап в истории книжного дела в Аф
ганистане. Это была одна из первых книг в стране, напе
чатанных подвижным шрифтом, прежде издание книг 
осуществлялось только литографским способом.

В более широком историко-культурном плане публи
кацию трех томов официальной истории Афганистана 
следует рассматривать как одно из существенных прояв
лений процесса формирования национального самосо
знания афганцев в годы, непосредственно предшество
вавшие восстановлению независимости страны. Рост н а 
ционального самосознания проявился в развитии куль
туры, в деятельности Махмуда Тарзи и его сподвижни
ков на поприще просветительства^, в начинавшемся 
новом этапе развития письменной литературы на языке 
пушту 3,

Одновременно повышался интерес к истории родины 
у афганской интеллигенции, и в частности среди образо
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ванных людей из окруж ен и я  эм и р а  Хабибулла-ханя 
Сам он разд елял  интерес к истории , руководствуясь 
ланием укрепить популярность своей династии освеще. 
нием прошлого в выгодном д л я  нее духе. Опубликование 
трех томов официальной истории «С ирадж  ат-таварих» 
наряду с созданием  в 1918 г. первого  в Афганистане му. 
зея (на основе коллекций, п р и н адл еж авш и х  эмиру) го. 
товили условия д л я  стан овлен и я  и разви ти я  в стране со. 
временной исторической науки.
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Сирадж ат-таварих, с. 3, 9.
™ Там же, с. 9.

Там же, с. 16.
Там же, с. 25.
Там же, с. 38.
Там же, с. 45—62.
Там же, с. 56.
Семенов А. А. «Светильник историй», с. 2 0 2 .
Ганковский Ю. В. Империя Дуррани. Очерки административ

ной и военной системы. М., 1958, с. 109, 143, 144, 151, 155.
Подробнее см.: История Афганистана. М., 1982, с. 136—13/. 
Этим объясняется отправка английскими колониальными вла

стями в Индии во владения Заман-шаха тайного агента по имени 
Гулам Сарвар. Пробыв во владениях афганского падишаха свыше 
года. Гулам Сарвар доставил английскому генерал-губернатору де*
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т а л ь н ы й  отчет о вооруженных силах Афганистана в 1796—1797 гг. 
СЯ' India Office Records. Bengal Secret Proceedings. Vol. 41. 7 july 
1797. L. {примеч. ред.).

«> Сирадж ат-таварих, с. 10, 13.
*» Там же, с. 62—67.
*2 Там же, с. 69.
W Там же, с. 77—78.
W Там же, с. 81—127.
к  Там же, с. 113.
» Там же, с. 125 и сл.
87 Там же, с. 128—134, 144, 148, 149, 171, 175—177.
8в Султан Мухаммад-хан Дуррани. Тарих-и Султани. Бомбей, 

1298 г. X., с. 252—253.
в® Сирадж ат-таварих, с. 143.
90 Там же, с. 187.

Там же, с. 152, 153 и сл. Сопоставление данных различных 
источников см.: Массон В. А., Ромодин В. А. История Афганистана.
Т. 2, с. 198—201.

92 Сирадж ат-таварих, с. 193.
93 Там же, с. 196.
9< Там же, с. 197.
9» Там же, с. 200.
9* Там же, с. 209—237.
97 Там же, с. 238—325.
9« Там же, с. 251.
99 Там же, с. 264—307.

Там же, с. 307—314, 318, 319, 320, 321, 324.
Там же, с. 342 и сл.
Там же, с. 364.
Там же, с. 372.
Абдуррахман’хан. Панд-нама-йи дунйа ва дин, с. 132—133; 

Автобиография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана. Изд. Султа* 
ном Магомет-ханом. Пер. с англ. М. Грулева. Т. 1—2. СПб., 1901, 
т. 1, с, 192.

Сирадж ат-таварих, с. 365—366.
Там же, с. 372—373.
Семенов А. А, «Светильник историй», с. 206—207.
Сирадж ат-таварих, с. 29.
Султан Мухаммад-хан Дуррани. Тарих-и Султани, с. 146—147.

Махмуд ал Хусайни. Тарих-и Ахмад-шахи. Т. 2. М., 1974, 
л. 635а, 6426.

Сирадж ат-таварих, с. 62, Правильной датой является 
1216 г. X. (1801 г.). См., например: Риштия С. К. Афганистан в
XIX веке, с. 42.

Сирадж ат-таварих, с. 823, 924, 969, 981, 1075.
Там же, с. 1155, 1178, 1184, 1190, 1211, 1218, 1222, 1234.
Там же, с. 762.

W* Там же, с. 762—771.
Там же, с. 456—464; также см.: Мухаммад Наби-хан. Под

робности беседы Его величества эмира Абдуррахман-хана с Его 
превосходительством вице-королем Индии во время свидания их 
в 1302 г. хиджры (1884 г.).— Сведения, касающиеся стран, сопре
дельных с Туркестанским Военным Округом. Вып. 14. Таш., 1899, 
прил., с. 1—2 1 .

Сирадж ат-таварих, с. 551, 572, 881, 924, 956, 983, 1012, 1013, 
1040, 1042, 1059, 1188, 1190, 1199, 1210, 1230, 1238.
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Там же. с. 450, 451, 482, 486, 488. 542, 571. 576, 652 fifis  ̂
674, 696, 735, 773, 815, 934, 983, 1033, 1035, 1037, 1059. ’ ’

Там же, с. 76, примеч. 2.
I» Там же, с. 397, 398, 406, 423, 434, 439, 508, 5J1 и дп
>2» Там же, с. 736, 976, 980, 1023, 1026, 1028, 1113, Ц 59

О канцелярии минеральных ресурсов см.: Ш охуморов С. «Ахка 
хузур> как источник по истории Афганистана начала XX в. М Юял 

>22 Сирадж ат-таварих, с. 439, 466—468, 476, 602, 603, 62l’ поп 
1239. ’

123 Там же, с. 605, 612, 680, 749.
Там же, с. 400—402, 450—453, 455, 478, 481 и др.

'25 Там же, с. 382, 456, 478, 485, 498, 503—504, 530, 640 п ь  
126 Там же, с. 1120, 1123, 1124, 1128, 1133, 1137. ’ '■
'27 Там же, с. 880.
'2* Там же, с. 706, 916 и сл.
'29 Там же, с. 405. 439, 839. 865, 875, 941, 1028, 1112, 1113
'«о Там же, с. 730, 771, 773, 782. 803.
'3» Там же, с. 422, 423, 450. 702, 780, 787.
'®2 Там же, с. 405, 406.
'3® См., например: там же, с. 408.

Там же. с. 725, 8 1 8 , 871. 920, 924, 925, 932, 953, 1011, 1070 
1171, 1208.

>«5 Там же, с. 942, 951, 952.
'*  Там же, с. 917.

См., например: там же, с. 439.
^  Там же, с. 514, 637, 794, 8 6 8 , 880, 889, 934, 1016, 1093, 1108.
'39 См., например: там же, с. 709, 833, 875, 878, 921, 938—950,

1022, 1113, 1121.
но Автобиография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана. Т. I, 

с. 346—347.
Сирадж ат-таварих, с. 1325.

'̂ 2 Там же, с, 975, 976.
'♦3 Там же, с. 855.

Там же, с. 875.
Там же, с. 1016, 1061.
См., например: там же, с. 990.
Там же, с. 662.
Там же, с. 964, 965, 1113.

'̂ 9 Там же, с. 511.
'50 Аристов Н. А. Англо-индийский «Кавказ». Столкновения Анг

лии с пограничными авганскими племенами (этнико-исторический и 
политический этюд). СПб., 1900, с. 43.

'51 Рейснер И. М. Афганистан. М., 1929, с. 85.
1®2 Асланов М. Г. Афганцы.— Народы Передней Азии. М., 1957,

с. 61.

Глава II

1 Автобиография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана. Т. Ь 
с. 2—3; Сирадж ат-таварих, с. 212.

2 Автобиография Абдуррахман-хана. эмира Афганистана.
Т. 1, с. 4.

® Абдуррахман-хан. Панд-нама-йи дунйа ва дин, с. 4; Автобио
графия Абдуррахман-хана, эмира Афганистана, Т. 1, с. 4—5,

* Автобиография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана.
Т. 1, с. 5.
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5 Там же, с. 37—39.
6 Абдуррахман-хан. Панд-нама-йи дунйа ва дин, с. 7—10 11
7 Там же, с. 11, 12, 15.
8 Там же, с. 15, 20.
9 Сирадж ат-таварих, с. 249, 252.
10 Там же, с. 252, 253.
W О междоусобицах в Афганистане см.: там же, с. 258—264

Я
12 Подробнее см.: Темирханов Л. Восточные пуштуны. Основные 

проблемы новой истории. М ., 1987, с. 15— 41 {примеч. ред.).
•3 Абдуррахман-хан. Панд-нама-йи дунйа ва дин, с. 40, 41.
м Яворский И. Л. Путешествие русского посольства по Афгани

стану и Бухарскому ханству в 1878—1879 гг, Т. 2. СПб., 1883, 
с. 169, 170.

1S Абдуррахман-хан. Панд-нама-йи дунйа ва дин, с. 39, 41—43, 
44. Также см.: Центральный государственный военно-исторический 
архив СССР, ф. Военно-ученый архив главного управления Гене
рального штаба (далее — ЦГВИА СССР, ф. ВУА), д. 6821, л. 75—76.

19 Абдуррахман-хан. Панд-нама-йа дунйа ва дин, с, 59—60.
Там же, с. 65—81.

1® ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 6821, л. 84; Центральный государ
ственный исторический архив (далее — ЦГИА) УзбССР, ф. И-125, 
СП. 2, д. 260.

Агехи. Шахид-и икбал. Рукопись Ленинградского отделения 
Института востоковедения АН СССР. С-572, л. 1996; Автобиография 
Абдуррахман-хана, эмира Афганистана. Т. 1, с. 134—135.

»  ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 6821, л. 84.
2' Там же, л. 84—85.
22 Абдуррахман-хан. Панд-нама-йи дунйа ва дин, с. 8 6 ; Авто

биография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана. Т. 1, с. 135—137; 
см, также: ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 6821, л. 81, 82. 84—86.

28 ЦГИА УзбССР, ф. Канцелярия туркестанского генерал-губер
натора (далее — КТГГ), оп. 29, д. 24, л. 4.

2̂  Новое время. СПб., 1 (13). 04.1885.
25 Яворский И. Л. Путешествие русского посольства по Афгани

стану и Бухарскому ханству в 1878—1879 гг. Т. 2 , с. 233; см. также; 
Kakar М. Я. Afghanistan, с. 7.

2® Сирадж ат-таварих, с. 336.
^ Muhamad H ayat Khan. Afghanistan and Its Inhabitants. Lahore, 

1874, c. 43.
2* Яворский И. Л. Путешествие русского посольства по Афгани

стану и Бухарскому ханству в 1878—1879 гг. Т. 2 , с. 164.
29 Muhamad H ayat Khan. Afghanistan and Its Inhabitants, 

c. 11—1 2 .
3° Kakar M. H. Afghanistan, c. 14.

Подробнее см.: Соболев Л. Н. Страница из истории восточ
ного вопроса Англо-афганская распря. (Очерк войны 1879—1880). 
В 4-х томах. СПб., 1882—1885, т. 1, с. 195.

^  Подробнее см.: История вооруженных сил Афганистана. 1747— 
1977. М., 1985, с. 34—38 (примеч. ред.).

^  См., например: Губар М. Г. М. Афганистан дар масир-и та- 
рих, с. 672.

Подробнее см.: там же, с. 594.
^  Яворский И. Л. Путешествие русского посольства по Афга

нистану и Бухарскому ханству в 1878—1879 гг. Т. 2, с. 107, 132, 
151, 229.
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** Подробнее см.: История Афганистана, с. 161—163.
^ Roskoschny Н. Afghanistan and seine Nachbarlander. Bd 2 

Lpz., 1885, c. 305.
^ Сирадж ат-таварих, с. 351. Полный перевод текста Гандамак- 

ского договора на русский язык см.: Соболев Л. Н. Страница из ис
тории восточного вопроса. Т. 1, с. 137—147.

Сирадж ат-таварих, с. 355.
Многочисленные сведения об этих событиях содержатся в рус

ских архивных документах. См., например: ЦГВИА СССР, ф. ВУА 
д. 6932, л. 67; ЦГИА УзбССР, ф. КТГГ. оп. 29, д. 451, л. 92.

Сирадж ат-таварих, с. 355, 356.
2̂ Там же, с. 358.

« ЦГИА УзбССР, ф. КТГГ. оп. 29, д. 451, л. 29, 32.
** Абдуррахман-хан. Панд-нама-йи дунйа ва дин, с. 110—112; 

Автобиография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана. Т. 1, 
с. 161-166.

ЦГИА УзбССР, ф. КТГГ, оп. 29, д. 451, л. 43, 61; ЦГВИА 
СССР, ф. ВУА, д. 6931, л. 30; также см.: Сирадж ат-таварих, с. 363.

ЦГИА УзбССР, ф. КТГГ, оп. 29, д. 451, л. 101.
Абдуррахман-хан. Панд-нама-йи дунйа ва дин, с, 117, 119, 

125, 126; Сирадж ат-таварих, с. 363.
Сирадж ат-таварих, с. 370.

« Подробнее см.: Соболев Л. Н. Страница из истории восточно
го вопроса. Т. 4, с. 1421, 1423, 1424.

®® О ходе переговоров и обстановке в стране подробнее см.: 
Kakar М. Н. Afghanistan, с. 25—54, 222—283.

Там же, с. 17, 18.
Сирадж ат-таВарих, с. 342.
Там же, с. 343, 344—347 и сл.

^ Там же, с. 344—350.
55 Там же, с. 350—351.

Там же, с. 353.
”  Там же, с. 353, 355.

Там же, с. 355.
Там же, с. 356,

“ Там же, с. 357—358.
Там же, с. 358,
Там же,

*3 Там же, с. 314—317.
« Там же, с. 33&-339.

Глава III

Сирадж ат-таварих, с. 380.
2 Автобиография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана. Т. Ь 

с. 289-291.
® Сирадж ат-таварих, с. 382.
* Там же, с. 380.
« Там же, с. 383, 384, 386, 389.
* Там же, с. 388.
’ Подробнее см.: Тихомиров М. Н. Присоединение Мерва к 

сии. М., 1960, с. 47, 59, 61, 238.
* Сирадж ат-таварих, с. 1113, 1149 и др,
* Там же, с. 617, 618.

О Мир Ахмад-шах-хане см.: там же, с. 632, 781, 918, 964.
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н Афганское разграничение. Переговоры между Россией и Вели- 
1;о<Ч>ятаиией. 1872—1885. Ч. 2. СПб., 1886, с. 94, 95, 98, 99.

Сирадж ат-таварих, с. 434.
» Там же, с. 434, 435.
W Там же, с. 435.
15 Там же.
» Там же, с. 435, 436.
‘7 Там же, с. 436, 437.
'• Там же, с. 439.
19 Там же, с. 440, 444—446, 448, 449 и ел.
20 Там же, с. 452.
2'1 Там же, с. 455.
22 Там же.
23 Афганское разграничение, с. 377—381.

Сирадж ат-таварих, с. 456—464. См. также: Мухаммад Наби- 
хан. Подробности беседы Его величества эмира Абдуррахман-хана 
с Его превосходительством вице-королем Индии во время свидания 
их в 1302 г. хиджры (1884 г.), с. 1—21.

25 Сирадж ат-таварих, с. 466.
26 Там же, с. 505
27 Там же, с. 395.
2* Мухаммад Юсуф Рийази. Куллнйат-и Рийази. Тегеран, [б. г.], 

с. 219.
29 Подробнее см.: Назаров X. Н. Народные и просветительско- 

антифеодальные движения в Афганистане (конец XIX и начало
XX века). Душ., 1976; Темирханов Л.  Хазарейцы; также см.; Си
радж ат-таварих, с. 413, 547, 618, 630 и ел.

30 Kakar М. Н. Afghanistan, с. 93—101, 121.
Там же, с. 125.

32 Wheeler S. The Ameer Abdur Rahman. L., 1895, c. 139, 142.
33 Автобиография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана. Т. 1. 

с. 251; Kakar М. А. Afghanistan, с. 117.
^  Сирадж ат-таварих, с. 385, 386.
35 Хам же, с. 503.
“  Там же.
^ Там же, с. 519.
3* Kakar М. Н. Afghanistan, с. 129.

Сирадж ат-таварих, с. 524.
"  Kakar М. Н. Afghanistan, с. 127.

Автобиография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана. Т. I.
с. 257.

The Voice of India. Vol. 5. [Б. м.], June 1887.
«  Там же, с. 266, 269, 270.

Сирадж ат-таварих, с. 531, 532 и ел.
Автобиография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана. Т. 1, 

с. 261—263.
^ Сирадж ат-таварих, с. 394—396.

Автобиография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана. Т. 1 ,
с. 272.

Сирадж ат-таварих, с. 597.
^  Подробнее см.: Назаров X. Н. Народные и просветительско- 

антифеодальные движения в Афганистане, с. 107.
Подробнее см.: Темирханов Л. Восточные пуштуны, с. 58—93 

(примеч. ред.).
См.: там же, с. 42—57, 94—142.
Аристов Н. А. Англо-индийский «Кавказ»; Лужецкая Н. Л.
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Очерки истории Восточного Гиндукуша во второй половине XIX ь 
М., 1986, с, 69—106 (примеч. ред.).

^  Сирадж ат-таварих, с. 414, 590, 591, 635, 659, 663 и сл.
^ Там же, с. 469.
“  Там же, с. 470.
“  Там же, с. 565.

Там же, с. 590.
“  Там же, с. 591.

Глава IV

• Подробнее см.: Темирханов Л. Восточные пуштуны, с. 58—73 
(примеч. ред.).

2 Сирадж ат-таварих, с. 826.
3 Там же, с. 882—883.
*, Подробнее см.: Темирханов Л. Хазарейцы, с. 116.
5 Там же, с. 100; также см.: Kakar М. Н. Afghanistan, с. 125.
6 Губар М. Г. М. Афганистан дар масир-и тарих, с. 663 и сл. 

Сирадж ат-таварих, с. 702; Губар М. Г. М. Афганистан дар
масир-и тарих, с. 671.

® Сирадж ат-таварих, с. 710.
® Там же, с. 743.

Там же, с. 745—746.
Там же, с, 746.
Там же, с. 747.
Там же, с. 749.
Там же, с. 751.
Автобиография Абдуррахман-хаиа, эмира Афганистана. 

Т. 2, с. 2.
Подробнее см.: Темирханов Л. Хазарейцы, с. 95, 97—99. 
Сирадж ат-таварих, с. 938, 948, 962.
Там же, с. 940.
Один лакх равен 100 000.
Подробнее см.: Темирханов Л. Восточные пуштуны, с. 74—93 

(примеч. ред.).
Сирадж ат-таварих, с. 946—948.

22 Там же, с. 981, 982, 1195, 1219.
2* The Asiatic Quarterly Review. Vol. VU. April 1894, c. 289— 

291; Vol. Vni. October 1894, c. 245—248.
Сирадж ат-таварих, с. 982.
Там же, с. 1013.

26 Там же, с. 1012—1013.
2̂  Там же, с. 1011, 1015; также см.: Гамильтон А. Афганистан.

СПб., 1908, с. 270—274.
2* Сирадж ат-таварих, с. 612, 1058, 1067, 1074, 1209.
29 Там же, с. 1045.
30 Там же.
31 Caros О. The Pathans. L., 1958, с. 383, 386.
®2 Сирадж ат-таварих, с. 1052, 1053.

Там же, с. 1058.
Там же, с. 1062-1063, 1068—1069.

*  Подробнее см.: Гордон Л. Р. Борьба Афганистана против
английско!! агрессии в конце XIX века.— Очерки по новой истории 
стран Среднего Востока. М., 1951, с. 150,

* Подробнее см.: Wylly Н. С. From the Black Mountain to Wazi*
ristan. L., 1912, c. 165—167.
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*7 Сирадж ат-таварих, с. 1084.
3» Там же, с. 1085.
W Там же, с. 1070.
♦о Там же, с. 743.

The Asiatic Quarterly Review. Vol. IX. 1895, с. 473.
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SUMMARY

Vadim Romodin. A fghanistan in the Second Half of 
the 19th and Early 20th Century. A n  Official History and 
Historiography. Romodin (1912-1984) was a distinguislied 
Soviet student of the history of A fghanistan. His book is 
comprised of four chapters. The opening chapter deals 
with the life and work of the last of Afghanian chroniC' 
lers, Faiz Muhammad Khan, the author of a three-volume 
chronicle, Siraj at-tawarikh, published in Kabul in the 
early 20th century. The next chapter explores the rule of 
emir Sher Ali Khan (1863-79) and the second Anglo- 
Afghan war; in it the author particularly  concentrates on 
the manner in which official historiography describes 
those tumultuous events in Afghan history. The third 
chapter concerns itself with the country’s crisis of the 1880s, 
and wrapping up the book is an investigation of the rule 
of emir Abdurrahman Khan (1880-01).
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