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ВВЕДЕНИЕ 



папству и королям Западной Европы. Короли, рыцари и 
духовенство европейских стран воспользовались этим предлогом для 
организации экспансии на Восток. Начался первый крестовый 
поход, в результате которого в 1097—1099 гг. были основаны Эдесское графство, Антиохийское княжество и Иерусалимское королевство. Однако крестоносцам не удалось навсегда 
обосноваться в Ираке, Сирии и Палестине. Во второй половине XII в.
они потерпели неудачу в борьбе с сельджукскими войсками,
местными арабскими и курдскими эмирами и армией Салах адДина (1174—1193) из ( в Египте династии Аййубидов (1171 —1250). Такова была в самых общих чертах международная обстановка, в которой протекала история Сельджукской державы, включавшей и значительную часть Средней Азии.



племенами, входившими в состав кипчакского объединения.
Значительная масса огузов ушла в степи Южной Украины, на 
Балканский полуостров, в оазисы Хорезма, Мавераннахра и Хорасана;7. Другая их часть, состоявшая главным образом из 
полукочевых и оседлых групп, смешалась с течением времени с 
победителями и растворилась среди племен Дашти-Кипчака8.С той поры термин «огуз» постепенно стал исчезать со страниц 
истории Средней Азии и Казахстана 9.



История государства Сельджукидов рано привлекла 
внимание средневековых хронистов. Большой интерес к ним проявили 
не только восточные, но и закавказские ( и грузинские), а также византийские и западные историки, особенно в 
эпоху крестовых походов 13. Среди известного сейчас 
разнородного круга источников ведущее место занимают сочинения,
написанные на арабском, персидском и тюркских языках.
Характеристика основного корпуса этих источников дана в 
специальных обзорах К. Брокельмана, М. А. Кёймена, К. Ч. Стори,К. Каэна, X. Гибба, Ф. Розенталя, К. Босворта, Б. Шпуллера и.Значительное внимание им уделено в работах В. В. Бартольда,И. Ю. Крачковского, В. И. Беляева, А. А. Ромаскевича.
Восточные источники по истории державы Газневидов и 
Сельджукидов рассматривались также в публикациях 1 К. А. Арендса,С. Г. Агаджанова, 3. М. Буниятова, Г. М. Курпалидиса 15.



простой регистрацией обычно противоречащих друг другу 
исторических сведений. Историки в подавляющей массе при этом 
избегают выражать собственное мнение и комментировать 
описываемые сюжеты. Типичным представителем такого подхода 
был арабский историк второй половины XII — начала XIII в.
Ибн ал- ал-Джазари20.



можно причислить один из анонимных трактатов XI в. и 
критические высказывания о сельджукских властях в сочинениях 
Мухаммада ал- (1059—1111). Некоторые сюжеты и мотивы,
имеющие антисельджукскую и в более обобщенном виде 
антитюркскую направленность, обнаруживаются и в средневековой персидско- поэзии 24.



рический труд Абу-л- Байхаки состоял из нескольких 
томов, из которых до нас дошли лишь последние книги.
Сохранившиеся части произведения, основанные на личных 
наблюдениях и копиях официальных документов, посвящены 
царствованию газневидского султана Мас’уда (1030—1041). В отличие от 
большинства своих предшественников Абу-л- рисует подробную и яркую картину своей эпохи. Сочинение Байхаки — 

ценнейший источник по истории образования государства 
Сельджукидов 28.



«Та’рих- Байхак», написанный Захир ад- Абу-л-‘Али Байхаки (1105—1169). В 1168 г. он завершил свое 
произведение по истории Байхака — одной из крупных областей 
Ирана 36. В нем содержатся ценные факты о политических 

событиях в Хорасане, его экономике и общественном строе в XI
XII вв.37



Сам’ани (1113—1167). В его труде заключено много ценных 
материалов по истории и культуре Средней Азии и Ирана43.



ных в советской востоковедческой науке, составляют 
жизнеописания везиров. В числе произведений этого жанра следует 
назвать сочинения авторов XIV—XVI вв. — Сайф ад-
‘Укайли, Мунши Кермани, Хиндушаха ибн Санджара Нахчивани,Фахри Харави, Хумам ад- Хонда, 47. В них приводится 
немало доселе почти неизвестных сведений по исследуемой 
теме. Значительное место отводится биографиям крупных везиров 
газневидского и сельджукского периодов. Большое внимание 
уделяется Абу Насру Мишкану48, Низам ал- и другим 
видным государственным деятелям XI—XII вв. Примечательной чертой данной группы источников является использование их 
авторами письменных документов. Они излагают содержание переписки сельджукских везиров с различными историческими 
деятелями, халифами, султанами, шахами и приводят цитаты из 
нее. Можно лишь сожалеть, что эти документальные материалы 
не стали еще предметом специального исследования советских 
медиевистов 49.



феодальных владений. Главной линией изучения сельджукской 
тематики оставалось историко- направление.



ся содержания и направления дальнейших исследований па 
истории сельджукского периода. В числе первоочередных задач 
было названо определение ведущих процессов внутреннего 
развития, динамики форм земельной собственности и аграрных 
институтов. Западноевропейские и американские востоковеды 
поставили вопрос об оценке массовых передвижений 
огузо- племен и их влияния на хозяйственную жизнь и 
общественный строй самих этих кочевников, принявших активное 
участие в создании империи Сельджукидов. В связи с этим на 
повестку дня были выдвинуты проблемы развития города и 
характера взаимоотношений между оседлым и кочевым населением 
после сельджукского завоевания стран Западной Азии в XI
XII вв. В ходе дискуссии был также поднят вопрос об 
изменениях в сфере духовной и материальной культуры в покоренных 
сельджуками странах мусульманского Востока 57.



тору пришлось столкнуться с серьезными препятствиями,
вытекавшими главным образом из состояния Источниковой базы и неравномерной изученности многих аспектов избранной им 
темы. Особую трудность представляла необходимость 
ограничения исследования географическими рамками Средней Азии. В рассматриваемый период еще не сложились государственные и 
этнополитические границы, существующие в настоящее время.Средняя Азия была тогда тесно связана с областями,
являющимися ныне частями Западного Ирана и Северного 
Афганистана. Поэтому при изложении политических событий и анализе 
соцалыю- процессов требовалось обращение к 
истории соседних и некоторых других стран, входивших в 
состав державы Сельджукидов. Такой подход расширял 
возможности поиска исторических закономерностей и локальных 
особенностей.



Глава I



ледельческим населением Центральной и Средней Азии6.
Э. Лэмбтон и К. Босворт также обращают внимание на 
факторы социального и экономического развития в Средней Азии и 
Иране, но вместе с тем подчеркивают влияние традиций 
местных древних и мусульманских государств на характер и 
структуру державы Сельджукидов. К. Босворт считает при этом, что 
туркменским бекам с « легкостью» удалось 
победить газневидскую рать благодаря своей военной тактике7.



бовский, Б. Н. Заходер и другие исследователи осветили целый 
ряд вопросов истории средневековых огузов и туркмен и 
образования державы Сельджукидов. Главной причиной военных 
успехов Сельджукидов в Хорасане в середине XI в. они считают 
неудачную внутреннюю политику Газневидов. В ее основе, по 
их мнению, лежали курс на централизацию государственной 
власти и борьба против крупной земельной собственности.Чрезмерно большое внимание при этом уделяется налоговой 
политике Сур и) — одного из газневидских чиновников в 
Хорасане. Б. Н. Заходер полагал, что успех Тогрул-бека, Чагры- и Мусы- был во многом обусловлен их сближением с 
местной «патрицианской» знатью через посредничество суфийских шейхов. Эта точка зрения обрела многих сторонников в 
отечественной исторической науке п.



признанное ортодоксальным исламом мусульманское 
религиозное течение 15-



ми. Отсюда же они вывозили много лошадей, верблюдов и 
«неочищенное» серебро, добывавшееся в рудниках Гарбиана18. В 
канун « движения» часть этого степного 
населения была обращена в ислам. В источниках X в. отмечается, что 
исповедовавшие ислам «мирные» тюрки вели полуоседлый 
образ жизни, но обитали по- в юртах и палатках 19.
Принятие монотеистической религии, пришедшей на смену 
языческим культам, было следствием перемен в их общественном 
строе.



зов. Однако резко противопоставлять на этом основании огузов 
туркменам нельзя без риска впасть в ошибку. В обследованных 
археологами поселениях низовий Сырдарьи обитали 
значительные группы оседлых и полуоседлых огузов.



их «тюркскими». Огузские верблюды отличались от хазарских,
имевших сравнительно небольшой рост. Разводили они также 
крупный рогатый скот, причем быки использовались для упряжек). Крупный рогатый скот в основном содержали полуоседлые 
группы, которые назывались «ятук» 27.



ны не были исключительно кочевыми скотоводами. В их 
экономике мы видим сочетание двух основных 
хозяйственно- типов, связанных с преобладанием кочевого или 
полукочевого скотоводства, оседлого и полуоседлого земледелия. Эти 
занятия сочетались с рыбной ловлей, охотой на пушных зверей,
морских и речных птиц, ловлей соколов и беркутов.



Беднейшие общинники по своему положению приближались 
к рабам. И все же их нельзя отождествлять с невольниками,
составлявшими самую бесправную социальную категорию. В полурабской зависимости, вероятно, находились и отдельные*
главным образом покоренные, роды и племена.



малики создавали специальные военные отряды для охраны 
границ своих владений, а в случае войн и набегов укрывались с 
семьями и имуществом в крепостях48.



племенами из района среднего течения Сырдарьи и предгорий:Каратау в пределы Джендской области, в низовья Сырдарьи.



ко в 999 г. вождь тюрок- Наср ибн ‘Али снова 
вступил в Бухару.



ников» войско под предводительством Арслана Джазиба. В 
ходе завязавшихся боев Йагмур, Бука, Кизыл и Кокташ были 
разбиты и бежали к Дихистану и Балханским горам65. После 
этого разгрома часть сельджуков направилась в Керман и 
Исфахан, а остальные, среди которых главную роль играет Йагмур,.
укрылись в степях Прибалханья166.



военных и гражданских властей, назначенных Мас’удом 
Газневи. Эта провинция была известна также под названием Ирак;
она занимала важное стратегическое положение на 
международных путях, ведших из стран Ближнего и Среднего Востока в Среднюю и Центральную Азию.



« простого народа» из Хорасана и Мавераниахра83. В 
первой половине XI в. здесь наряду с основной, «лахорской»армией действовали и конные отряды туркмен, отправленные в 
помощь газневидскому наместнику Северной Индии.



ванию, а временами и сближению с главами обеих 
враждовавших сторон и с другими представителями этой тюркской 
династии, под эгидой которой находились земли от восточных 
пределов нынешнего Синьцзяна до бассейна Амударьи.
Газнийские эмиры, проводившие такой внешнеполитический курс,
вынуждены были наряду с этим держать наготове на своих 
южных и западных рубежах крупные армейские силы и военные 
гарнизоны, что отвлекало немалые людские ресурсы и 
требовало значительных продовольственных и денежных затрат90.



существовали и поборы с базарных торговцев,
профессиональных купцов (базарган) и владельцев ремесленных мастерских и 
лавок 97.



полностью согласиться с распространенной в советской 
историографии характеристикой Мас’уда как бесталанной 
исторической личности 103. Трудно принять и точку зрения,
объясняющую этим причины неудач Газневидов в борьбе с 
Сельджукидами в Хорасане. Мас’уд, обладавший большой храбростью и 
недюжинной силой, отличался решительностью, напористостью в 
достижении цели. Полководческий дар проявился у него уже в 
юношеские годы1. Однако от своего отца он отличался раздра,-
жителыюстыо, импульсивностью, мог принять неоправданно 
поспешное решение. Особенную необузданность эмир проявлял 
в периоды длительных запоев, во время которых мог выпить 
много десятков литров вина 104. Мас’уд гораздо чаще султана Махмуда попадал под влияние временщиков и 'фаворитов.Главной чертой его характера было самовластье, которое 
проявлялось « всякой меры и предела» 105. В условиях разветвленной системы тайных доносов и в сочетании с крайней 
подозрительностью султана эта черта нередко оказывала 
негативное влияние на ход событий. Тем не менее в основе упадка и 
поражения Газневидской державы в борьбе с Сельджукидами в Хорасане лежали более глубокие политические и социальные факторы, а не порожденные самой системой слабости Мас’уда.



тан Мас’уд, отличавшийся крутым нравом, действовал во 
многих случаях «самовластно,! не раздумывая», что усложняло 
ведение государственных дел. Однако главной причиной 
возникавших постоянно коллизий был не столько характер султана,
сколько политическая и социальная природа Газневидской 
державы. В ее основе лежало противоречие между идеалом 
сословного представительства различных кругов правящего 

феодального сословия и деспотической формой верховной власти!.Отсюда нередко между султаном и везиром как главой 
гражданской и военной администрации возникали споры и даже конфликты. « султан, пишет Байхаки, делает кого- везиром, то хотя он и любит его, но через год начинает 
ненавидеть по той причине, что тот становится соучастником с 
ним в царствовании, а царствовать сообща нельзя» по.



султана Мухаммада, брата эмира Мас’уда. Та же участь постигла имущество главного предводителя войска — 

старшегохаджиба ‘Али Кариба, который был схвачен и заточен в 
темницу. Жертвой «новопожалованных» стал и везир Абу ‘Али алХасан ибн Ахмад, носивший прозвище Хасанак П6. Он был 
обвинен в карматской ереси, в связях с Фатимидами — врагами аббасидских «правоверных» халифов и предан мучительной казни 117. Мас’удовцы отобрали у противника «наградные»,которые роздал тем султан Мухаммад. Эти средства, 7080 млн. дирхемов, были даны « и тазикам и войскам 
разных разрядов» 118. Экспроприации, казни и аресты сторонников Махмуда и его любимого младшего сына, эмира Мухаммада, оттолкнули от нового правителя Газны значительную часть старой знати, « державы» и военачальников. «сразу охладели119, пишет Байхаки, и все расположение и благожелательство [ эмиру], кои наблюдались раньше,
исчезли» 12°.



тельном и даже враждебном отношении тазикской 
аристократии к служилой тюркской знати. Притязания некоторых лиц 
тюркского происхождения на гражданские должности вызывали 
насмешки и встречали отпор со стороны потомственной 
тазикской бюрократии 125.



тя это был особый, привилегированный слой лично несвободных 
людей.



танских чиновников и военачальников из Хорасана 141. В то же 
время мы видим проявления антагонизма между населением 
сельских округов и крупных городов. Разорившиеся и бедные 
слои крестьянства нередко считали причиной своей нищеты и 
страданий именно города—! центры военно-
власти и государственного фиска. Поэтому в условиях 
обострения социально- борьбы толпы сельских «людей и черни» иногда совершали нападения на города,
вооружившись дубинами и камнями 142. Социальной базой этих противоречий, кроме отмеченной выше причины, служили более 
тяжелые условия крестьянского труда, интенсивность его 
эксплуатации, политическое и культурное превосходство города и 
его богатство по сравнению с деревней. Важное значение при 
этом имело и то обстоятельство, что в странах Востока, в 
отличие от Западной Европы, основная масса феодалов обитала в 
городах.



строя и его идеологической опоры — мусульманской религии.Газневиды подвергали жестоким репрессиям «еретиков»,
позиции которых’были сильны в Газне, Мавераннахре, Ираке148.Обвиненных в батинизме и карматстве предавали казни,
специально подкупленные для этой цели « бродяг»

забрасывали их камнями 149. В социальных движениях этого периода,особенно в стихийных восстаниях, активную роль нередко 
играли простые « и земледельцы» 15°.



Керман для свержения мятежного вассала Исы в Мекране.Султан нахмеревался посадить на место Исы его брата Абу-лАскара, который бежал из Балуджистана в результате 
династических распрей и обосновался в Нишапуре. Отряды 
туркмен, отправленные в Мекран, были подчинены газневидскому 
полководцу Иарук Тугмишу. Кизыл, Бука, Кокташ и другие 
предводители сельджуков вскоре прибыли сюда через Систан 15\Туркменские отряды вместе с 2 тыс. газневидских всадников 
укрылись в засаде. В решающий момент боя они ударили в тыл 
всадникам и пехотинцам Исы. Внезапная атака принесла успех,Иса отступил, был окружен и убит1155.



скими властями, которые неоднократно жаловались на 
пришельцев султану 162.



при обозах, переселить» 171. Хотя везир ‘Абд ас- и глава 
диван- раса’ил Абу Наср Мишкан были против этого плана,
эмир настаивал на своем решении.« устранить туркмен 
в Рее, пишет Байхаки, не удался, они возмутились. Из Рея 
туркмены пошли в Хорасан, и от них произошло столько зла,
сколько произошло — большую часть скота в Гузганане172 они 
угнали» 173.



при содействии шахны карательных отрядов Туса и Нишапура 
оттеснил туркмено- ополчение к Балханским горам:
Движение сельджуков, развернувшееся на обширной арене от 
границ Тохаристана, Хутталяна и Термеза до Каспийского 
моря, пошло на убыль и стало постепенно затухать.



под водительством местных шахна совершали нападения на 
огузо- племена, разоряя их становища.



сыновьями Микаила, переправилась в мае 1035 г. через 
Амударью и двинулась в сторону Мерва и Нисы. Разведчики 
доносили Мас’уду, находившемуся в это время в Гургане, что 
пришельцы— сельджуки и инальцы (иналийан) насчитывают 
10 тыс. всадников 188. Мигранты объединились с прибывшими 
туда ранее балханскими туркменами, причем среди них были 
также отряды хорезмийцев. Очевидно, под последними имеются 
в виду кечаты (куджаты), джиграки и кипчаки, обитавшие на 
границах и в пределах Хорезма.



ях со стороны Балханских гор, Дихистана или из области 
Хорезма, либо из стран Джейхуна, а также будем прогонять хорезмских и иракских туркмен» 193.



передового отряда убили в сражении 700—800 человек,
захватили пленных и жадно набросились на имущество и скот 
кочевников 204. Однако это была ловушка, устроенная 
сельджукскими вождями. Ибн ал- утверждает, что между 
султанскими воинами начались схватки за дележ трофеев}205. Боевой 
порядок был нарушен, полки обоих флангов и центра 
смешались и начали двигаться к селению, лежавшему близ Нисы, где 
находился арык с питьевой водой. Основные же силы туркмен 
укрылись в близлежащих ущельях и ( Копетдага 206.Когда истомленная зноем и жаждой газневидская рать 
устремилась к воде, сельджукские отряды выскочили из своего 
укрытия, засыпали врага тучей стрел, а затем пустили в ход 
клинки 207. Ополчение кочевников « страшное 
поражение» газневидской армии. Сам Бектугды спасся бегством,
пересев с боевого слона на быстроходного скакуна 208.



лаской переманил из Лорасана, дав им золото». Однако в 
сентябре 1036 г. газневидским полководцам удалось подавить это*
восстание 212.



ды, вступал с туркменами в кровопролитные стычки, но избегал 
генерального сражения. Сельджукские вожди быстро поняли 
главный изъян газневидской армии: она была громоздкой и не 
обладала достаточной маневренностью, ибо ее действия 
сковывал большой обоз с вооружением, продовольствием, фуражом,
запасными лошадьми, вьючными животными. В нем, кроме 
того, находилось имущество, прислуга и наложницы привыкших к 
роскоши военачальников, а также походный скарб и жены 
части солдат. Армия, по существу, была привязана к обозу,который необходимо было охранять немалыми силами Щ 



Ранней весной 1037 г. Сюбаши, перебазировавшийся из 
Нишапура в Герат, совершил внезапное нападение на сельджуков 
в Мургабской долине. Быстрым броском он достиг Мерва и, не 
дав отдохнуть солдатам, вступил в бой с их конницей. Однако 
неожиданная и стремительная атака не увенчалась победой 228.



ность, что [начнутся] беспорядки, покамест [людей] не успокоили»!240.



авангард, в середине располагался «большой» полк с 
закованными в броню слонами, по флангам—| отряды правого и левого 
крыла, затем следовал запасный полк, а в арьергарде были 
сторожевые части и обоз. Центром армии предводительствовал 
эмир, правым флангом командовал сипахсалар ‘Али, а 
левым— старший хаджиб Сюбаши. Сторожевой полк,насчитывавший 5 тыс. индийских всадников, находился под началом Ар-Тегина. Кроме охраны дорог и обоза он должен был «
пополам» всех, кто станет отступать. Помимо того, в 
газневидской армии имелось множество пехотинцев, которые укрепляли 
на биваках военный лагерь, рыли вокруг него рвы и выполняли 
другие работы 247.



денная ими толпа (хашар) отвела воду из р. Теджещ Сильная 
жара, нехватка продовольствия, фуража, питьевой воды 
ослабили боевой дух газневидской армии. Мас’уд вынужден был 
начать переговоры!253 с Сельджукидами, и между ними был 
заключен « мир». Фактически это было временное 
перемирие на старых условиях, согласно которым три главных 
сельджукских предводителя сохранили за собой области Нисы,Абиверда и Феравы 254. Вместе с тем они понесли потери,
поскольку лишились Мерва, который перешел под власть 
начальника гарнизона, оставленного здесь Мас’удом Газневи 255.
Однако после ухода султана в Герат город подвергся нападению Чагры-бека. Осада длилась долгие семь ' месяцев 256. В конце 
концов Мерв, не без содействия местной знати, вновь оказался 
в руках Сельджукидов 257. Захват города означал нарушение 
« мира» и послужил, очевидно, поводО] для начала 
боевых действий эмира против туркмено- сил в 
СевероЗападном Хорасане.



хам шел [ цене] данака» 262. В условиях разрухи и голода 
многие дихканы полностью разорились. Значительная часть 
жителей Нишапура и его сельских волостей погибла от голода,
холода и болезней. Очень бедствовали также газневидские 
солдаты и гулямы, у которых « было хлеба и мяса, а у лошадей их — сена и ячменя» 263. Страдали от нехватки 
продовольствия и фуража и сельджуки, но, будучи привычны к лишениям 
и к тяжелым условиям пустыни, они более стойко переносили 
все тяготы.



' ворота своей крепости, но дали воду изнуренным жаждой солдатам и гулямам1. Сопровождавшие эмира 
вельможи и полководцы советовали ему остановиться и сделать 
передышку под Данданаканом. Однако султан приказал двигаться 
к водоему, находившемуся в 5 фарсахах от крепости. «[государь], пишет очевидец событий историк Байхаки,
оттуда тронулся, порядок расстроился: дворцовые гулямы слезли 
с верблюдов и начали отнимать лошадей у тазиков и у всех,
кто был послабее, под тем предлогом, что мы- хотим воевать»,270. На самом же деле это был условный сигнал к 
выступлению заговорщиков, среди которых главную роль играли 
дворцовые гулямы-тюрки. «Сговорились, сели на коней, пишет Байхаки, и 370 гулямов, [имевших] значки с [изображением]
льва, показали тыл и примкнули к туркменам»271. Боевой 
порядок армии был расстроен, началось паническое бегство 
громадной разноплеменной газневидской рати 272. Сельджуки 
набросились на обозы, стали растаскивать дорогие вещи, оружие,
уводить боевых и вьючных животных. Вместе с переметнувшимися 
к ним султанскими гулямами они произвели яростный натиск 
на позиции Мас’уда. Султан и небольшая часть оставшихся 
при нем гулямов- проявили большую стойкость, но в 
конце концов были вынуждены бежать. Мас’уд с остатками 
своей армии, отбиваясь от преследовавших его вражеских 
отрядов, ушел в Марварруд, а оттуда — в Газну 273.



Глава II



основном французские и английские, востоковеды.
Сельджукское нашествие на страны Ближнего и Среднего Востока,
Закавказье они рассматривают, с одной стороны, как экспансию 
«варваров», а с другой — как расширение географического 
ареала номадизма на средневековом Востоке4. Вместе с тем 
они отмечают, что сельджукские завоевания, хотя и 
сопровождались разрушениями и опустошениями, в целом не вели к 
гибели оседлой цивилизации покоренных стран. Основная 
причина этого, по мнению К. Казна, заключалась в том, что огузские 
и туркменские племена « привыкли к некоторому симбиозу 
с земледельцами, а их вожди даже удостоились похвалы за 
меры, благоприятные для (местных) крестьян»5.



СЕЛЬДЖУКИДЫ ХОРАСАНА 



и «шаханшах» значатся на его монетах, выпущенных в 1045
1047 гг.7.



Следует отметить, ! что следы подобного рода «обычаев^
власти» обнаруживаются и в ранней государственной практике 
сельджукских племен. Древнее огузское торе базировалось, как 
мы знаем, на привилегии старшего по возрасту в роду или 
племени 15. Однако данное правило с течением времени стало 
вступать в противоречие с наследственной передачей власти от отца 
к сыну. В процессе формирования Сельджукского государства 
наметилось противоборство этих двух тенденций,
завершившееся в конечном счете победой линии прямого наследования 
власти. Тем не менее борьба шла долго, с переменным успехом,
сопровождалась восстаниями и кровавыми междоусобными 
столкновениями.



знати, который все больше превращался в династийный орган 
власти. «Сельджукиды,—( историк Мухаммад 
ал-Иазди, собрались и заключили друг с другом договор. Они 
постановили: необходимо, чтобы все действовали согласно [данному] слову и обычаю, на основе [правил] союза и дружбы,чтобы не было вражды и прекословия»20. Раванди сообщает,
что в этом совете принимали участие Чагры-бек, Тогрул-бек, их 
дядя Муса ибн Сельджук, носивший титул «байгу», его дети 
и знатные родственники и воины21. Рассматриваемое 

соглашение позволило Сельджукидам координировать свои действия и выработать общую внутреннюю и внешнеполитическую линию.Они направили, как отмечалось, в Багдад специального посла,Абу-л- ал-Фукка’и, с посланием к аббасидскому халифу.В письме говорилось об их покорности ал-
би- (1031—1075), отказе от «притеснений» и готовности 
идти по пути справедливости и « [мусульманской]
религии» 22.



СЕЛЬДЖУКСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ 



невидами за обладание Систаном и другими областями 
СевероЗападного Афганистана. В 1040 г. в Систане была прочитана хутба на имя Мусы Байгу, вместе с которым действовали 
огузо- ополчения под! предводительством Ирташа,брата Ибрахима ибн Инала. В 1042 г. армия султана Маудуда 
напала на Систан, но встретила отпор войск Ирташа и 
вассального, зависимого от Сельджукидов, местного правителя Абу-л-Фазла39. Спустя четыре года Ирташ и Муса Байгу 
совершили неудачный поход из Систана на Газиу 40,



ской армии находились огузо- ополчения под 
командованием Ибрахима ибн Инала, Иакути и Кутулмыша ибн 
Исраила 51. Конница Ибрахима заняла Рей, который затем стал 
опорным пунктом для вторжения в Персидский Ирак и 
Закавказье. Тогрул вступил в Рей в 1043 г. Он приказал 
благоустроить город и объявил его столицей Сельджукидского 
государства 52.



вступления в Рей войск Ибрахима ибн Инала. Огузские вожди захватили' и ! разграбили ряд крупных городов Арабского Ирака!.



ва из Рея в Исфахан. Однако все помыслы « султана»-были направлены на захват Ирака и превращение его в плацдарм для наступления на фатимидский Египет и его вассалов в Сирии и Ал-Джазире. Идеологическая подготовка к 
наступлению на запад началась с акта предания шиизма публичной анафеме в Хорасане. Султанский везир Мухаммад ибн Мансур Абу Наср ал- с согласия Тогрула включил в хутбу проклятие шиитам — врагам ортодоксального суннизма 65.



народов. Она была вызвана движением монгольских племен из 
северных и западных районов Маньчжурии в Халху — северную 
часть нынешней Монголии. Возникла цепь миграций,
охватившая каи, кунов и другие племена Дальнего Востока и Сибири,
которые начинают теснить западнотюркские народы, в том 
числе приаральских огузов. Очевидно, под их напором часть 
кимако- и других соседних племен уходит в пределы Хорезма. Судя по данным Байхаки, то были главным образом 
кечаты и джиграки, поступившие затем на службу к 

хорезмшахам 70.



в середине XI в. «рыжеволосый» (хардеш) народ нанес 
страшное поражение огузам и печенегам, которые ушли в пределы Византийской империи78. Народ хардеш идентифицируется 
многими исследователями с происходившим из среды кипчаков 
племенем сары79.



Другая же часть огузов двинулась в Мавераннахр и Хорасан, к 
родственным им сельджукским племенам.



заложники Тогрул-беку. Изъявили покорность и Шаддадиды,встретившие с почетом Кутулмыша у ворот Гянджи96.
Султанская армия прошла через Закавказье в Анатолию, достигла Манцикерта и Арзрума97.



разделил добычу между своими войсками, даровал своей 
стране [освобождение] от хараджа на один год, восстановил 
[ селения и отпустил пленных» 106. Мухаммад Тогрул--бек после вступления в Исфахан «повелел, чтобы в течение1
трех лет с жителей города ничего не брали; правитель 
следовал этому указанию, и все переселенцы снова вернулись на 
родину» 107.



ет « их физической и нравственной тирании и ее 
опоры —'духовенства, вельмож, судей, тюремщиков» П6. Насири Хусрау сообщает важные сведения об огузо-
аристократии, овладевшей несметными богатствами. «
тетин, илик и байгу, пишет он, взяли [ свои руки] все 
бразды правления народом» 117. Среди высших слоев знати он 
упоминает также инала118, которого народ вынужден почтительно 
называть «отцом». Поэт говорит о торжестве алчности и 
распространении несправедливости при «Тогруле- и Чагры» 119.



лями тюркской аристократии, вступившей в союз с 
недовольными прежними режимами местными землевладельцами й 
хмусульманским духовенством. Сельджукиды всячески 
поддерживали своих новых социальных партнеров, утвердили за 
перешедшими на их сторону землевладельцами их недвижимую собственность и доходы122.



ПЕРЕМЕНЫ В СФЕРЕ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИИ 



икта‘. В исследуемый период наблюдается интенсивное 
развитие этого института, что повлекло за собой важные 
последствия в общественно- и социально-
жизни 134.



под икта‘ ат- понималась недвижимая собственность или 
же обрабатываемая земля, лежащая в пустынной местности 140.



Одним из главных мотивов передвижения огузских и 
туркменских номадов в 20—30- годах XI в. в Прибалханье,
Хорасан и Гурган была нехватка пастбищ в Мавераннахре и 
Хорезме. Испытывая натиск кипчаков и тюрок-караханидов, они 
просили султана ' разрешить им переправиться через Амударью. « [испытываем] тесноту в [обитаемых]
местах, писали сельджуки газневидскому султану, а 
[имеющихся] пастбищ не хватает для нашего скота. Дозволь нам 
перейти реку [Джейхун] и поселиться между Нисой и 
Абивердом» И6. Обладая большими стадами верблюдов, овец, мулов и 
лошадей 147, огузы и туркмены нуждались в обширных 
пастбищах, которые имелись в Каракумах. Природные условия этой 
пустыни были вполне благоприятны для разведения таких 
пород домашних животных.



Ма’уд вынужден был отдать Дихистан Чагры-беку, Нису — Тогрулу, а Фераву — Мусе153. На этот раз произошла передача как земель с пастбищами, так и расположенных здесь городов.Пожалование было оформлено специальными грамотами,скрепленными государственными печатями и личной султанской подписью. Сельджукские вожди получили титул «дихкан»
вместе с почетными одеждами и знаками отличия.« три халата, как это принято в отношении наместников областей (валитан), пишет Байхаки, двурогие шапки, знамена,одежды, сшитые по нашему обычаю, лошадей, седельное убранство,золотые пояса на тюркский лад, нескроенные ткани всех сортов по тридцать отрезов»,154,. Муса, Тогрул и Дауд поклялись в 
верности и покорности Ма’уду, причем один из них должен был 
стать заложником в Газне.



вору, они получили « и края» Серахса, Абиверда,
Феравы и Нисы с условием « нападать на мусульман: хороших (знатных) и плохих (простых), не трогать имущество 
подданных (ра‘ийат), не производить [чрезвычайных] поборов (мусадара) и сборов по соглашению (муваза’ат)» 158.



к западу и югу от Рея.
Чагры- владел Северным Хорасаном и 

покорившимися сельджукам областями Средней Азии.
Сельджукидская держава середины 20 60- годов XI в.
сохраняла, таким образом,бинарный характер,который был присущ и 
государству Караханидов161.
Очевидно, подобная система 
имела своим прообразом в 
отдаленном прошлом дуально-
организацию, которая издавна 
существовала у номадов 
Евразии. В ее основу могла быть 
положена и обычная у 
кочевников практика 
разделения на два крыла, что с 
течением времени обрело 
черты военно-
системы 162.



держивали эмиры Йагисийан и Эрдем, ориентировавшиеся на 
служилую аристократию во главе с честолюбивым Низам 
алМульком. Сулайман и его приверженцы не смогли удержаться 
у власти. Зимой 1063 г. в Казвине верховным султаном был 
провозглашен Алп Арслан165.



ную роль при этом играло и стремление правящей династии 
подчинить кочевников строгой дисциплине и ввести над ними 
постоянный военно- контроль. Такая 
политика вызывала недовольство кочевников и вела к еще большему 
разрыву правящей династии с основной массой сельджукских 
племен. Поэтому огузо- племена нередко сами 
бежали от Сельджукидов в пограничные области. Очевидно, все 
эти негативные факторы были использованы в своих целях 
Кутулмышем ибн Исраилом 1721.



Десятилетнее правление султана Алп Арслана (1063—1072)
знаменуется дальнейшим возрождением и развитием сельскогохозяйства, ремесла и городской жизни. В значительной мере 
этому содействовало оживление торговли и обмена на путях,
связывавших Казахстан, Среднюю Азию, Иран и Афганистан с Дальним Востоком, Индией и Малой Азией. В лежавших на 
этих магистралях крупных городах появляются новые колонии 
иноземных купцов, в частности индусов и византийцев 178.



Следует отметить, что первоначально термин «султан»
применялся для обозначения теократической и политической 
власти аббасидских халифов1. Однако при Сельджукидах он стал 
обозначать « руководителей мусульманского мира»182.Трансформация ' понятия объясняется переменами,
связанными с фактическим лишением багдадских халифов светской власти сначала Бундами, а затем Сельджукидами. Все это 
послужило причиной обоснования видными мусульманскими 
учеными и теологами XI в., в частности ал- и 
ал-Газали, концепции о соотношении между халифатом и 
султанатом 183. Хотя единого подхода не только в чистой теории, но и 
на практике не существовало, в реальной действительности 
термин «султан» стал обозначать верховную политическую власть Сельджукидов, распространявшуюся на подвластные им 
области и страны.



наблюдал за порядком и в случае необходимости пресекал 
недовольство и подавлял мятежи186.



нас вспыхнувший в конце 60- годов вооруженный конфликт 
между Алп Арсланом и его братом Кара Арсланом Кавуртом.Хотя последний сначала и признал власть Алп Арслана, не 
прошло и трех лет, как он поднял восстание в I Кермане. В 
1067 г. Кавурт выбросил имя Алп Арслана из хутбы что 
вызвало поход султанской армии в Фарс и Керман. Кавурт не 
смог оказать сколько- серьезного сопротивления и 
вынужден был подчиниться Алп Арслану195.



вершавшие нападения на Грузию, Армению и Византию 203.
Одним из таких «гази» был туркменский эмир Тугтегин, который 
присоединился к Алп Арслану в Закавказье. Абн ал-сообщает, что вместе с ним « многие из его [туркменского]
племени, привыкшие вести священную войну и потому хорошо 
знавшие ту страну» 204. В процессе завоеваний 
огузо- племена осваивали захваченные территории и постепенно 
переходили к оседлости и земледелию. Войны и набеги 
сменялись мирными отношениями и культурно-
контактами с местным населением 205. Характеризуя отношения жителей 
Икония (Коньи)1206 с пришлыми сельджукскими племенами,византийский историк Никифор Хониат замечает: « не 



войско заняло ключевые пограничные города Хорезма. Затем 
отсюда был совершен поход через близлежащие полупустыни к 
укреплению Мангышлак, на северо- побережье 
Каспия. Согласно географу И акуту, это была сильная крепость,
располагавшаяся « Хорезмом, Саксином и страной русов 
возле моря, куда впадает Джейхун» 210. Мирхонд и ал-сообщают, что султанская армия направилась из Гурганджа ( Куня-Ургенча) против Кифшата, засевшего в Мангышлаке211. Алп Арслан в результате осады вынудил 
Кпфшата выразить покорность, а затем разгромил 
тридцатитысячное войско Джази 212.



Активизация военных действий Али Арслана в Средней Азии 
и Казахстане была обусловлена и изменением соотношения 
политических сил в регионе после образования империи 
Сельджукидов. Значительную роль при этом сыграла перемена в 
характере и сущности отношений сельджукских правителей с 
караханидскими вождями Мавераннахра, Семиречья и Восточного 
Туркестана.



хан Иусуф, воспользовавшись смутной порой, решил завладетьФерганой, Шашем и другими I 1 Средней Азии. В 
1070 г. он выступил в поход в союзе с Харуном Бугра- и 
осадил Самарканд. Однако взять город ему не удалось и 
Тогрул вступил в мирные переговоры с Шаме ал-Мульком. В 
соответствии с достигнутым соглашением границей между 
Восточным и Западным каганатами был признан Ходженд 223.



Самарканда исмаилитом по имени Худамидад. Сибт ибн 
алДжаузи, приводя обе версии, сообщает интересные 
подробности. Он говорит, что Алп Арслан был убит в крепости Бирун,
недалеко от Бухары 225. Останки Алп Арслана были перевезены 
в Хорасан и захоронены рядом с могилой его отца Дауда в Мерве 226.



с восставшим против него дядей с отцовской стороны, Кара Арсланом Кавуртом. Разыгрался очередной раунд 
противоборства двух политических линий: родо- и феодального’ 
принципов государственной организации. Кара Арслан после 
смерти Алп Арслана предъявил права на верховную 
султанскую власть и двинулся из Омана и Кермана в сторону Рея.
« — старший брат, заявил он Маликшаху, а ты — 

младший сын. Я — главный наследник моего брата султана Алп Арслана, а не ты». В ответ на это юный султан написал 
Кавурту, что « не наследует, если есть сын» 232.



Тадж ал- Тутуш, брат Маликшаха 238. Активное участие 
в военных кампаниях в Сирии и Ираке в 80- годах принял 
Артук ибн Аксук 239. Потомки этого туркменского вождя основали 
позднее свои независимые от Сельджукидов владения в 
Мардине, Хисн Кайфе 240, Амиде, Харпуте241. Под эгидой 
предводителей огузов и туркмен возникли и другие самостоятельные 
княжества в Закавказье, Передней и Малой Азии. Вожди племени 
йива основали владения в Хое, Урмии 242, Хузестане и Иранском Курдистане 243. В конце 70- годов XI в. фактически 

обособляется от центрального сельджукского правительства Румский 
султанат в Малой Азии, находившийся под властью Сулаймана ибн Кутулмыша 244. Основная масса кочевых племен в этом 
регионе была сосредоточена в Анатолии, куда переселилось 
множество огузов и туркмен из Средней Азии, Ирана и 
Азербайджана 245.



•ал-Хусайни, снова выступил, разжег огонь беспокойства и 
открыл веки враждебности»,248. Поэтому в 1075 г. Маликшах 
лично возглавил ратную кампанию против верховного хана Мавераннахра. Выступившая ему навстречу армия Шаме 
ал- была разбита у Нахшеба, между Бухарой и Самаркандом.Маликшах осадил затем Самарканд, вынудил хакана капитулировать и отправил его в Исфахан. Спустя некоторое время Шаме ал- был прощен и возвращен в Самарканд'. Однако 
в 1080 г. он скончался, и в Мавераннахре начались междоусобные войны и мятежи 249.



шел на восток и достиг пределов Хотана, в Восточном 
Туркестане 257.



мя Маликшах двинулся на Текиша с большой армией под 
командованием Артука, Бозана, Борсука и Кумача. Когда султан прибыл в Хорасан, к нему явился посланец газневидского 
правителя Ибрахима. Он ходатайствовал за Текиша, прося 
простить его и отдать ему Герат. Маликшах в гневе приказал убить 
посла, но благодаря заступничеству Низам ал- тот был 
отпущен в Газну. Ожесточенная борьба с Маликшахом 
окончилась для Текиша полным крахом. В 1085 г. он был взят в плен,
ослеплен и брошен в темницу в крепости Фирузкух 260.



СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА 



заключать и расторгать, утверждать и разрешать» 278!.
Продолжая традиции прежних иранских владык, он начал два раза в 
неделю, по воскресеньям и средам, разбирать тяжбы и жалобы 
« правилам хорасанских царей» 279.



сальных учреждений (диванов). Основными правительственными 
учреждениями были государственная канцелярия (диван-инша’ ва-л-тугра), высший финансовый орган (диван- истифа‘),контрольно- департамент (диван- ишраф) и 
армейское ведомство (диван- ‘арз ал-джайш). Везир 

осуществлял непосредственное руководство всеми начальниками (асхаб- диван) этих государственных ведомств. В качестве главы центральной власти он контролировал деятельность 
казнохранилищ (хазаин) и других учреждений. Везир имел право 
назначать и отстранять служащих, устанавливать размеры 
довольствия (арзак) и жалованья (маваджиб) служащим 

различных категорий.



Мульк внес большой вклад в создание централизованного 
аппарата управления империей. В своей деятельности он 
наталкивался на ожесточенное противодействие носителей 
сепаратистских тенденций. Широкое внедрение практики раздачи икта‘ объективно подрывало устои государственной централизации 29°.



щает, что, прибыв из Балха в Мерв, будущий везир оказался 
при дворе Дауда Чагры-бека. Последний вскоре приставил Абу ‘Али Хасана к юному Алп Арслану и распорядился, чтобы тот 
« его ! отцом и не перечил ему» 297. Низам 
алМульк, по рассказу Ибн ал- и других авторов, стал затем 
атабеком Маликшаха. Вместе с почетным титулом «отец» он 
получил большие полномочия в управлении государством уже в 
начале царствования этого султана 298. Крайне интересные 
сведения, отличающиеся уникальными деталями, приводит историк Гийас ад- Хондамир. « (мансаб) атабека, пишет 
он, была предоставлена тому господину ( ‘Али Хасану.С. А.), и последовало решение, чтобы его величали ,, и ,,ата-хадже“»2". Хондамир утверждает, что Низам ал-был провозглашен «отцом» принца Маликшаха после разгрома 
сельджуками византийской армии при Манцикерте|.



традиция регулярного угощения правителем своих « и 
войска»307, i коллективные трапезы, называвшиеся 
«шблен», устраивались и султанами малоазиатских сельджуков.Однако уже в царствование Маликшаха этот обычай стал 
постепенно выходить из обихода, что нередко вызывало 
негативную реакцию вождей кочевых племен 308.



державы простирались от крайних пределов « до Антиохии 
Сирийской, рубежей Хита 314 и Хотана, от Хазарского моря 315
до Таифа316 и Йемена»317. Киракос Гандзакеци пишет, что 
султан Маликшах « кратчайший срок покорил вселенную не 
столько войной и насилием, сколько любовью и миром» 318.
Поддержание необходимого порядка в столь обширной державе действительно было возможно лишь при условии, что к 
средствам военного подавления добавятся определенные социальные и 
экономические мероприятия1. ‘Имад ад- Исфахани пишет,
что при султане Маликшахе тратились большие средства на 
рытье оросительных каналов, постройку мостов, строительные работы, возведение стен вокруг касаб—центров городской 
жизни, сооружение в степях и пустынях рибатов — пограничных укреплений для газиев и мест стоянки торговых караванов319.Большое внимание уделялось благоустройству и охране 
магистральных путей, в частности дорогам, по которым двигались 
мусульманские паломники из Ирака в Хиджаз 32°. Ряд 
каравансараев был ( на трассе, ведшей ^ Хорасана через Фарс и Керман в порт Сираф в Персидском заливе321.
Развитию торговли способствовало упразднение султаном 
Маликшахом пошлины «макса», представлявшей собой 
« сборы» 322. Определенную роль в этом направлении 
сыграла и попытка унификации основной меры длины — фарсаха 
и реформа календаря в масштабах империи 323.



таких конфессиональных заведений было необходимо для 
укрепления могущества империи и власти правящей династии.Низам ал- был основателем Низамийа! нового 
типа, где преподавание велось по особой программе. Такие 
высшие мусульманские учебные заведения открылись в Багдаде,Мосуле, Басре, Дамаске, Нишапуре, Амуле, Балхе, Мерве,
Герате 328.



(80 тыс. голов, в том числе 6 тыс. мулов). В результате 
упорного труда была возведена плотима из кирпичей, хворостяных фашин (новале) и вбитых в дно реки бревен. Русло Мургаба было перекрыто, и его воды снова стали орошать поля 
Мервской округи 329.



новная часть налогов, вероятно, собиралась с помощью 
‘амидов — государственных чиновников, стоявших во главе 
провинциальных управлений 336: Одним из таких сановников был ‘амид Хорасана и Хорезма Мухаммад ибн Мансур ан-Насави. Низам 
ал-хМульк, став везиром, хотел поставить его под контроль 
верховного дивана. Однако его попытка получить с ан-
определенную сумму по диванским ордерам ( диваниййа)
не имела успеха 337.



ческого и общественного устройства. ‘Имад ад- Исфахани 
сообщает, что Низам аль- начал массовую раздачу 
воинам земельных наделов в качестве икта‘. Сущность реформы 
заключалась в том, что если прежде государство выплачивало 
воинам из казны жалованье, то теперь взамен его им стали 
давать земли. «( ал-Мульк, С. А.), пишет ‘Имад 
аддин, распределил земли между воинами, отдав их [им] в 
икта‘ и сделал [ земли] источником [их] доходов» 344.



земли за военную службу. Раздача земель в качестве икта‘ 
положила начало созданию постоянной армии нового1,
феодального типа, которая | призвана заменить родо-
ополчения кочевников. Икта’дары ставились теперь в 
непосредственную зависимость от «великого» султана — верховного 
владельца и распределителя всего земельного фонда 349.



этих названий означает «войско, получающее жалованье», а 
второе — «отряды, числящиеся в иктовых реестрах». Сама 
армия состояла из различных подразделений: султанской гвардии (хасс), дворцовой охраны (му’фридан), войска принцев и 
других членов династии, а также отрядов вассалов 354. Командиры 
и солдаты, получавшие жалованье из казны, были 
зарегистрированы в списках диван- джайш. В их число входили как 
наемники и вассалы, так и гулямские отряды. Личная гвардия Алп Арслана состояла из 15 тыс. мамлюков-кавалеристов.
Султанская рать была отлично экипирована, каждый всадник имел 
запасную лошадь 355. Существовали также особые 

подразделения дворцовых гулямов, насчитывавшие 2 тыс. человек 356.Профессиональная армия формировалась из тюрок, иранцев,арабов, курдов, армян и представителей других народов.
Любопытно, что многие воины, в частности армянские наемники,
носили « форму» 357.



временами будет необходимо прибывать сюда ( Ирак.С. А), халиф должен назначить икта‘ для нашего войска» 363.Сохранилось также сообщение об изъятии надела (икта‘) у 
сына после смерти его отца по приказу везира Кундури 364. Все 
это дает основание полагать, что в раннесельджукский период господствующей формой было условное земельное 
пожалование, довольно близкое к икта‘ ал- 365. Однако с 
течением времени икта‘ стал претерпевать трансформацию и 
превращаться из временного в пожизненное, а затем и в 
наследственное владение. Исследователи нередко усматривают истоки 
отмеченного процесса в социально- истории стран Ближнего и Среднего Востока 366. Тем самым вольно или 
невольно допускается игнорирование реального факта 
существования подобной тенденции и в Средней Азии. Между тем 
хорошо известно, что Мухаммад ал- еще в X в. говорил о 
землях «ту‘ма» и «ката’и», имевшихся в государстве 
Саманидов. Первая из этих категорий представляла собой землю,
отдававшуюся для пожизненного кормления, а вторая — землю,
передававшуюся по наследству 367. Икта‘ подобного типа имел,
в частности, саманидский военачальник Абу-л-

Симджури, владевший Кухистаном, Бадгис. и Кенджрустаком 368.



роста экономической и политической мощи икта’даров, особенно 
крупных, в государстве усиливались центробежные тенденции.Очевидно, именно поэтому Низам ал- нередко 
предоставлял воинам икта‘, или, вернее, ренту с пожалованного надела, в 
разных уголках обширной империи. Везир обычно назначал 
для них икта‘ с доходом в тысячу динаров, причем одна 
половина этой суммы поступала из самаркандских, а другая — из 
румских (малоазиатских) доходов 373. « ал-Мульк,
пишет ‘Имад ад-Дии, иногда делал так: кому- из солдат 
назначал ежегодное жалованье в тысячу динаров и половину 
этих [денег1 выписывал [ему] для выдачи из [сумм] налогов 
одной из областей Рума, а другую половину — из [доходов]области, находящейся в конце Хорасана» 374. Захир ад-Нишапури и другие средневековые авторы сообщают, что 
воины Маликшаха, служившие постоянно « его стремени»,
имели икта‘, разбросанные в противоположных областях 
империи 375.



Глава III



Сельджукидах, вероятно, получила наследственная форма икта‘ 3.



отравить везира, но потерпели неудачу. Особый накал противоборству сторон придавал вопрос о законном наследнике 
престола. Таркан- и ее сподвижники добивались объявления 
преемником Маликшаха ее малолетнего сына Махмуда7.Низам-ал- настаивал на провозглашении наследником трона Беркйарука, рожденного второй султанской женой,
Зубайдойхатун 8.



Фарс, Кумис, области, лежащие на восточном побережье Каспийского моря 19. Шиитские функционеры (да’и) ‘Абд ал-
ибн ‘Атташ и его сын Ахмад энергично действовали в Рее и 

даже в столице империи — Исфахане. Соблюдая строгую 
конспирацию, главари секты широко применяли методы террора, что 
создавало обстановку подозрительности и всеобщего страха.Скорее всего, именно этим можно объяснить приговор высшего 
духовенства (улама) Кермана, обвинившего в 1093 г. в ереси 
местного сельджукского правителя Ираншаха20.



Махмуду. Багдадский халиф был вынужден согласиться на 
утверждение Махмуда верховным сельджукским правителем.Хатун Джалалийа и ее везир Тадж ал- двинулись затем на Исфахан, где находился другой сын покойного султана — 

двенадцатилетний Беркйарук. Таркан- вступила в столицу 
империи, а Беркйарук в сопровождении оставшихся ему 
верными эмиров и гулямов бежал в Рей. Вокруг него в основном 
сгруппировались не имевшие знатного происхождения, но 
отличавшиеся честолюбием и стремлением к власти и богатству 
нувориши, а также сторонники покойного Низам ал- во 
главе с Эр-Гушем. Беркйарук при активном участии ра’иса — 

главы рейской знати был провозглашен верховным султаном 25.



Тутуш, намеревавшийся овладеть престолом, двинулся на 
столицу империи — Исфахан. Однако в феврале 1095 г. он был 
наголову разбит в упорном сражении недалеко от Рер. Битва 
завершилась гибелью Тутуша и бегством остатков его 
пятнадцатитысячного войска в Сирию и Палестину28.



заключили мирное соглашение, определившее политический 
статус и границы их владений. Мухаммад Тапар помимо 
Азербайджана и Аррана получил северо- провинции 
Ирана, области по Евфрату, Мосул и Сирию. Беркйарук сохранил большую часть Западного и Центрального Ирана, Хузестан,.Дийарбакр, Ал-Джазиру, Мекку и Медину. Сельджукское 
влияние в Багдаде оставалось неустойчивым, как и их сюзеренитет 
над всем Арабским Ираком.



Специальный анализ описываемых событий показал, что в 
1096 г. в Нишапуре произошло восстание городских низов.
Каррамитские предводители, вероятно, решили использовать «бунт»
для укрепления своего пошатнувшегося в сельджукское время общественного положения. Восстание испугало глав ханафитов 
и шафиитов, которые подавили его объединенными силами.Расправа с повстанцами была жестокой, а каррамиты навсегда 
утратили свои позиции в Нишапуре36.



на султанский двор и правительство, за обладание высокими 
религиозными и гражданскими должностями. Борьба в 
основном шла за посты ра’исов, главных судей, настоятелей 
(имамов) мечетей и крупных медресе39. Сельджукские власти с 
помощью ханафитских, а также шафиитских лидеров стремились 
контролировать различные группы феодального сословия и 
народные массы и активно влиять на них. Низам ал-
опирался то на один, то на другой из этих толков « той степени, в 
какой это отвечало его политическим интересам» 40.



Одержав победу, Арслан Аргун вопреки, казалось бы,
логике приказал разрушить все крупные фортификационные 
сооружения в Хорасане. Помимо стен Мерва были снесены 
укрепления Серахса, Шахрастана, цитадель Нишапура,оборонительный вал (баре) вокруг Байхака, который был построен при 
Низам ал-Мульке46. Такая политика была вызвана, очевидно,
страхом перед участившимися восстаниями горожан в условиях 
смутного времени. ( связи с этим достойно упоминания 
ожесточенное сопротивление, оказанное Арслан Аргуну жителями Мерва.) Кроме того, ближайшее окружение Арслан Аргуна было недовольно этим придирчивым и жестоким человеком.
Опасаясь заговора, Арслан Аргун приказал «предводителей войска Хорасана»47. Все это ослабило социальную базу 
претендента и привело в конечном счете к его гибели. В 
феврале 1097 г. Арслан Аргун был убит собственным гулямом в 

цитадели Мерва 48.



в целом усилением феодально- тенденций.
Сложная обстановка создалась в этот период в Хорезме — богатом 
древнем оазисе в низовьях Амударьи. Султан Беркйарук,
очевидно находясь уже в Хорасане, назначил наместником 
Хорезма одного из своих мамлюкских военачальников, Акинджи ибн 
Кочкара — выходца из тюркского племени кун. В 1097 г. по 
султанскому приказу он выступил с десятитысячной армией для 
участия в походе на Ирак. Акинджи достиг Мерва, сделал здесь 
привал, но был убит сговорившимися между собой эмирами Куданом и Йарыкташем. Заговорщики направились в Хорезм и 
обманным путем сумели захватить власть над провинцией.



XI в. феодальная анархия, особенно в период борьбы за власть 
между Беркйаруком и его братом Мухаммадом, способствовала 
активизации деятельности секты исмаилитов. В 1101 г. Ахмад 
ион ‘Абд ал- ибн ‘Атташ, один из батинитских 
проповедников (да’и) захватил крепость Шахдиз (Дезкух) близ 
Исфахана. Крепость стала одним из центров и опорных пунктов 
исмаилитов. В 1107 г. она была взята отрядами Мухаммада 
Тапара. Ахмад ‘Атташ был казнен, а его голова была отправлена 
к халифу в Багдад. Однако это лишь на время затормозило 
движение батинитов, которое вскоре снова охватило Западный Иран и Северный Хорасан5б.



мя также считался территорией, зависимой от 
формировавшегося Восточно- султаната. В дальнейшем границы владений Санджара расширились за счет захваченных им 
областей Средней Азии, Афганистана и Ирана. В 1117 г. ему 

удалось подчинить своему влиянию правителей Газны и наложить 
на них вассальную дань. Санджар воспользовался 
междоусобной борьбой газневидского султана Арслан- с его братом,
маликом Бахрам-шахом. Последний бежал в Хорасан и при 
поддержке войск Санджара вторгся в область нынешнего Кабула. В феврале 1117 г. Арслан- был разгромлен армией Санджара в пустыне Шахабар. Союзники вступили в Газну,
где была захвачена огромная добыча: парчовые ткани, золото,
драгоценности, благовония, слоны, лошади, верблюды, мулы61.В Багдаде была провозглашена хутба с именами султана 
Мухаммада Тапара, Санджара и Бахрам-шаха. Сельджукидам 
впервые в истории удалось распространить свой сюзеренитет на 
державу Газневидов 62.



вольствуется взамен такого- предмета только правом на чекан 
монеты и на заздравную молитву (хутбу), т. е. довольствуется обладанием лишь по имени, а не по сущности»65. Реальная 
власть Санджара простиралась на Северный Хорасан, Гурган,Мазендеран, Табаристан и область Рея, руины которого 
находятся недалеко от Тегерана. В пользу такого вывода говорят 
копии султанских указов, приведенные в сборнике официальных 
документов государственной канцелярии Санджара66. В состав 
основанного им Восточно- государства входили Балхская провинция — район нынешнего Мазари- в 
Северном Афганистане, северо- районы Ирана,
провинции, располагавшиеся на юго- побережье Каспийского 
моря и оазисы современного Южного и Западного 
Туркменистана. Столицей султаната стал г. Мерв, руины которого под 
названием Султан- лежат недалеко от станции Байрам-Али.В вассальной зависимости от Восточно-
султаната оказались Хорезм, Систан, Газна и Мавераннахр.



литературный язык дари (фарси). Аналогичная 
лингвистическая картина, очевидно, сохранялась и в 
Восточно- государстве. Вместе с тем в результате этнических 
контактов восточноиранские языки оказывали влияние на тюркские. В 
свою очередь, происходила инфильтрация тюркской лексики в 
таджикский и персидский языки71.



верного Афганистана80. Сомнительность столь раннего 
стационарного заселения центральноазиатскими кочевниками оседлой 
зоны этого региона справедливо отмечена английским 
востоковедом К. Э. Босвортом81. Миграция и расселение здесь 
тюркоязычных племен, разумеется, происходили уже с эпохи 
Древнетюркского каганата, но эти процессы на самом деле обрели широкий размах лишь в результате образования государств 
Караханидов и Сельджукидов.



и халаджи, поселившиеся по соседству с курдами, гилами и 
шулами, кочевали в XII в. в окрестностях Хамадана 93.



зировавшееся на сложнейшей ирригационной системе.
Развитие этой хозяйственной отрасли хотя и шло по восходящей 
линии, не было синхронным и однозначным. Сельское хозяйство 
чутко реагировало на феодальные междоусобицы и войны,
которые нередко вели к расстройству и упадку земледелия 97. В 
условиях искусственного орошения даже одна крупная война 
могла опустошить страну и отбросить ее развитие далеко 
назад. Значительный урон земледелию наносили болезни 
злаковых и других сельскохозяйственных культур, налеты саранчи,
нашествия грызунов, пустынные горячие суховеи. Посевы и 
особенно сады часто страдали летом от недостатка воды, а в 
морозные зимы — от обилия снега98. Такие стихийные 
бедствия оборачивались драматическими последствиями не только 
для сельского, но и для городского населения. В 1138 г. в 
результате недорода и повышения цен на зерно и другие 
продукты начался страшный голод, вынудивший хорасанцев есть 
кошек и собак. Ужасный голод повторился в 1149 г., причем он 
охватил не только большинство областей Северного Хорасана,
но и Ал-Джибал, Исфахан, Фарс, Ал- и Сирию99.



фруктов. Одного только винограда здесь насчитывалось около 
120 сортов. Наилучшими среди них считались «парнийан» и 
«каланджари», имевшие мелкие косточки и крупные ягоды 104.



■оросительных сооружений 1П. Местное земледельческое 
хозяйство, по-видимому, базировалось в основном на водах 
дельтовых протоков Атрека 112.



ла гидротехническая система Даргома. Головная часть 
плотины располагалась в местности Варагсар, к юго- от 
Самарканда. Отсюда воды Зеравшана поступали в каналы 
Чакардиз, Маздахим, Искандаргом, Сангин и Сангресан. Каждый 
из них разветвлялся, в свою очередь, на рукава и протоки,
орошавшие весь Самаркандский оазис117.



могло быть передано по наследству, отчуждено либо 
приобретено в результате торговой сделки. В повседневной жизни 
допускалась продажа земли отдельно от водного пая, остававше¬



жения. Крупными мильками владели султаны, члены правящей 
династии, богатые сельские и городские слои феодального 
сословия. Обладателями сравнительно небольших мильков были 
в основном крестьяне, уплачивавшие налоги. В сельджукских 
документах XII в. среди милькдаров (арбаб- амляк) наряду 
с зажиточными (тавангар) упоминаются и бедные (дарвиш).Кроме того, в этих документах говорится о землях категории асбаб- хурр, т. е. о частных земельных владениях,
освобожденных от налогов 127.



даются в личную безусловную земельную сооственность.
Специальным указом султана, удостоверенным печатью (тауки‘),
они передаются влиятельным сановникам и отличившимся 
военачальникам. Новые владельцы получают доходы с 
мильковых земель, принадлежащих древним фамилиям (асхаб-буютат- гадим), средним и мелким собственникам (арбаб) и 
крестьянам (ра’ийат). Значительную часть таких милькдаров 
составляли царевичи (малики), видные чиновники,
представители тюркской военной знати наподобие эмира Кумача 134.
Пожалованные султаном в личную собственность (халиса)
земли могли быть завещаны, проданы, обменены, подарены и 
отданы в залог. Однако право на владение такими землями 
(тасарруфат- маликана) юридически могло быть и 

неполным 135.



уплата 139. Одновременно происходила фактическая передача 
по наследству обязанностей мутаваллиев. Дальнейшее 
развитие эта практика получила в конце XI — первой половине 
XII в. в Восточно- султанате. В официальных 
документах XII в. прямо говорится о переходе вакфов под 
управление потомков завещателя. Судя по всему, подобные 
акты подтверждались каждый раз заново особыми 
султанскими грамотами 14°. Аналогичные случаи отмечены и 
позднее, в частности в правление хорезмшаха Атсыза 141. В 

царствование Маликшаха в Сельджукском государстве была сделана 
попытка упорядочить систему управления вакфами и контроля 
над ними. Низам ал- снял целый ряд старых и утвердил 
новых мутаваллиев, пересмотрел заново пенсии «
достоинства и науки», живших на доходы от вакфов 142. Множество вакфов, по данным средневековых источников, было основано 
и самим везиром 143. Одна из принадлежавших ему в Мервской области деревень была завещена в пользу бедного слепца и 
получила название Дих- Набина ( слепца) 144.



вечавших за доходы и расходы вакфов. Судя по документам 
XII в., вакфное имущество часто использовалось и 
распределялось не по назначению завещателей. Имели место случаи злоупотреблений, присвоения доходов и захвата вакфных 
земель 150.



Дину, находится две тысячи гулямов. Каждый день [ их 
содержание] необходимы средства (воджухат). Если возникнет 
конфликт из- его икта‘, то тебе будет позор от [султана],который положил перед тобой золотую чернильницу 163.
Высокий пост славы и верности [ службы] не будет сочетаться 
и соответствовать [делу] обороны государства, пользе державы 
падишаха [Санджара] и не [заслужит] его 

снисходительности» 164. В ответ на эти слова Насир ад- Махмуд ибн алМузаффар заявил: « было распоряжения из моего везирата,
и не была приложена моя печать». Тяжба из- наделов 
Кумача, захваченных Джаухаром, вскоре стала известна Санджару.Султан издал специальный фирман о расследовании этого дела 
при своем личном участии. Зийа‘ ад- испугался, прибег к 
заступничеству великого хаджиба (полководца) ‘Али Четри,который умилостивил Санджара. Джаухар преподнес султану 
многочисленные подарки, деньги, 40 верблюжьих паланкинов (кеджаве) вместе « служанками (кенизек) и луноликими 
певицами». Насир ад- и его сын, оклеветанные Зийа’ адДином, были схвачены, закованы в цепи и кончили свои дни в 
зиндане 165.



ведомств (мустауфи) по этим спискам производили ежегодные 
ревизии, выверяли правильность сметы (хасаб) и расхода 
налогов. Икта‘ периодически утверждались ( ливанским 
реестрам) на « условиях», в них заносились также 
изменения, связанные . с выделением новых и дополнительных 
наделов 170.



Фискальный и административный иммунитет, дававшийся 
крупным и знатным мукта‘, был важной ступенью на пути трансформации икта‘ из условного держания в пожизненное 
владение. Закрепленная временем такая практика вела к 
появлению наследственного права на землю. В пользу этого 
говорит тот факт, что семейство Кумачей в трех поколениях 
имело собственные икта‘ в Балхской области. Санджар в указе на 
имя внука ‘Имад ад- Кумача ( этого 
феодального клана) отмечал: « нашем государстве существуют 
давние и [хорошо] известные традиции — соблюдать права 
предков в отношении преемников, передавать места и должности 
отцов сыновьям, лелеять их в лоне искреннего внимания и всеобъемлющей милости» 175. Все это привело к тому, что в XII в.
в Иракском и Хорасанском султанатах отобрать икта‘ у их 
владельцев было фактически невозможно176.



ъели учет налоговых и других сборов182. В диван- истифа*
хранились налоговые перечни, счета коронного (султанского)
дивана. Мустауфи в случае обнаружения задолжностей и 
недоимок мог приказать реквизировать имущество или урожай 
землевладельца. Непосредственным сбором налогов и податей 
занимались ‘амили, которые назначались во всех городах,
областях и провинциях 183.



же синонимом хараджа. В этом качестве подчас выступал № баж ( бадж), что зафиксировано в ряде средневековых источников 191.



заведовавших им чиновниках, называвшихся «арбаб-
му’ама.лат» 198.



фуража (улуфе) выплачивало и нафак — экстраординарные сборы на кормление воинов, свиты, чиновников, посланников 203.



Нелегкими были и сами арендные отношения. Тем не менее в 
условиях малоземелья и разорения крестьянских хозяйств 
число издольщиков росло. Очевидно, к началу XIII в.
издольщина стала господствующей формой землепользования в 
Средней Азии и Иране 209. В документах хорезмшахского периода 
отмечается, что дихканы и музари’и являются «
процветания земли и получения родом человеческим основных 
видов пропитания» 210.



Помимо уплаты налогов и податей сельское население 
выполняло и различные трудовые повинности. Крестьян сгоняли 
на очистку и ремонт оросительных каналов, строительные и 
прочие работы. Трудовая повинность (бигар, сухра, шахкар)
выполнялась крестьянами не только в деревне, но иногда и в 
городе. Обычно государство перекладывало на сельских 
жителей как выполнение общественных работ, так и оплату 
связанных с ними издержек. Ремонт ирригационной системы в долине Мургаба, например, производился за счет местного населения.Существовала также повинность (иджбар) в пользу 
чиновников, выполнявшаяся наемными работниками. Тяжелой 
обязанностью для крестьян был нузул — постой военных,
государственных служащих и других официальных лиц 218.



функционировании подобной системы в Хорасане, Гургане,.Хорезме, Мавераннахре. Наличие органов городского 
самоуправления отмечается в более позднее время, в частности в.
XVIII в., в Ташкенте и Туркестане. Поэтому некоторые 
востоковеды полагают, что истоки такой автономии восходят к 
более ранней поре истории азиатского феодального общества. В 
городах Ближнего Востока, несмотря на централизаторскую 
политику Фатимидов и Сельджукидов, существовало движение 
за городское самоуправление 222.



Городам Хорасана и Западного Ирана значительный урон 
нанесли феодальные междоусобицы конца XI — начала XII в.
Многие из них серьезно пострадали в результате восстания Арслана Аргуна. В середине XII в. большой удар по местным 
городам нанесла огузская «смута», приведшая к падению Восточно- государства.



мический подъем. Рост городских поселений отмечается 
археологами и в долине Сурхандарьи 233.



го же сорта, ценившиеся наравне с парчой, изготовлялись во 
многих селениях оазиса. Ткани занданачи пользовались 
большим спросом и вывозились в Ирак, Фарс, Керман, Индию 239..



рами Хорезма, Мавераннахра, Хорасана. В Мавераннахре и 
Фергане обнаружена серия грубых лепных сосудов с 
украшениями в виде треугольников и растительных завитков. Данный 
тип росписной керамики связывается с влиянием материальной 
культуры тюрок-караханидов. Однако в прикладном искусстве,
как и в самой ремесленной технике, в целом продолжаются и 
развиваются традиции старого оседлого и кочевого населения Средней Азии 244.



известность получает карачур — вид сабли, использовавшейся 
тюрками- 248. Металлические сосуды и другие 
изделия украшались различными орнаментами, а также стихами 
знаменитых поэтов. Среди таких эпиграфических надписей 
встречаются имена владельцев персидско- и 
тюркского происхождения 249.



дворцовых мастерских 254. Однако масса ремесленников 
всячески избегала « царям», поскольку она была трудна и 
опасна 255.



сколько большего числа мастеров одного ремесленного 
профиля. Компаньоны заключали договор, который определял 
условия производства и долю прибыли каждого мастера.
Вступавшие в ширкат ас- продолжали работать в собственных 
дукапах, которые могли находиться в разных частях города.Общий доход распределялся в соответствии с количеством 
затраченного труда и израсходованных материалов. Мастера,объединявшиеся в подобные товарищества, могли использовать 
труд наемных работников. Хозяин, принимавший такого 
ремесленника, платил ему треть или половину своего дохода 263.Рассматриваемые объединения можно, вероятно, считать лишь 
определенной ступенью на пути развития цеховых организаций 264.



Хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые ткани и прочие 
местные изделия находили широкий спрос во многих странах.Среднеазиатские и иранские товары попадали морскими и 
сухопутными путями и на рынки Западной Европы. В 
результате крестовых походов уже с конца XI в. торговые маршруты,
связывавшие Запад с Востоком, пролегали через портовые 
города Сирии, Палестины, Египта. Посредническую роль играли 
здесь итальянские коммерсанты, особенно генуэзские и 
венецианские купцы. Однако во второй половине XIII в., после 
утраты крестоносцами своих позиций в Восточном 
Средиземноморье, эти магистрали частично переместились к Азовскому и Черному морям 272.



ласа. Важную роль играли и города, расположенные в среднем 
течении Сырдарьи, откуда купцы направлялись в Семиречье и 
Восточный Туркестан 277.



обычно имели свои лавки и держали подручных, которые 
получали шагирдана — плату за свой труд 287.



рищества, возглавлявшиеся «предводителями» (ат-туджар), держали в своих руках всю торговлю в ряде стран 
Востока. Одна из таких компаний практически контролировала 
все коммерческие операции в Иране, Газне, Ираке и 
Хорезме 292.



тюркоязычные племена — огузы, туркмены, карлуки, халаджиг кипчаки. Огузы и кипчаки наиболее компактно населяли 
полупустыни Устюрта, Мангышлака и степи Приаралья, а 
туркмены — часть восточного побережья Каспийского моря, долины Атрека и Горгана.



Кочевые племена огузов и туркмен населяли не только зону 
пустынь и степей, но и проникли в глубь оседлых 
земледельческих оазисов Хорезма, Гургана, Хорасана, Ирана. В XII в.
туркмены, ведшие полукочевой образ жизни, обитали между Реем и Хамаданом. Другая их часть кочевала по горным пастбищам, долинам и предгорьям Кухистана. Немало огузов и 
туркмен оказалось в Кермане, Фарсе, Хузестане и других 
областях Ирана. В Фарсе поселилось значительное число 
салыров, в Хузестане было много афшаров, а в Шахризуре 
кочевала часть племени йива 304.



их пропитание составляют молоко, пахтанье (дуг), кислое 
молоко и мясо. Зимой их местожительство там, где выпадает 
мало снега, а летом — там, где жарко». В другом месте своего 
труда он сообщает, что полукочевники « пребывают в 
городах (шахрха), а летом уходят в степи; у них много 
посевов, [ хотя] они занимаются земледелием, [ них] много 
крупного рогатого скота». Наряду с этим Фахр ад-
Мубаракшах отмечает преобладание среди тюркских племен 
типичных номадов. « [кочуют], пишет он, не останавливаясь 
на одном месте из- скота, кроме зимы, когда степи 
покрываются снегом» 310.



алыю- рубежей происходило в условиях военных 
захватов и миграций номадов в земледельческие оазисы.



указе, из [жителей] пустынь, горожан, оседлых и кочевников [пусть] уплачивают своевременно налоги в диван [наместника]:харадж, ‘ушр, хукук- мара’и и другие подати»318. Судя по дальнейшему тексту грамоты, речь здесь идет о земледельцах и 
полукочевниках, так как упоминается о наличии у них 
крупного рогатого скота (маваши). В другом официальном 
документе XII в. говорится о « города Гургана и его окрестностей из тюрок и тазиков — оседлых и жителей пустынь»319.Ибн Фундук рассказывает, что в XII в. потомки тюрок жили в 
городах и селениях Хорасана. Многие из них поселились в районах Нишапура и Байхака, причем они были даже 
за’имами — старостами деревень 32°. Вполне очевидно, что под 
названием «тюрки» прежде всего имеются в виду перешедшие к оседлой жизни туркмены и огузы.



их язык персидских слов. В арабо- глоссариях XI
XII вв. приводится целый ряд огузских, туркменских,
кипчакских сельскохозяйственных терминов, совпадающих с 
таджикоперсидской земледельческой лексикой. Вместе с тем в их 
языках и диалектах сохранялись и древнетюркские названия 
злаков, фруктов, овощей. Анализ этих разрозненных, но весьма 
ценных материалов позволяет заключить, что оседлая часть 
огузов, туркмен, кипчаков занималась полеводством,
огородничеством и садоводством. В средневековых глоссариях 
упоминается пшеница, которую туркмены именовали «бугдай»,
кипчаки — «бодай», а огузы — «ашлык». Интересно отметить,,
что для обозначения абрикоса туркмены наряду с персидским 
словом «зердалу» употребляли и его тюркский эквивалент — 

« эрик». Бывшие кочевники, судя по данным этих словарей, выращивали и различные овощи и фрукты: дыни (кавун),
персики (шефтали), сливы (алу, кукан), гранаты (анар),
виноград (узюм), яблоки (алма), груши (армуд). Кроме того,
они сеяли горох (нохут), бобы и фасоль (бакла), перец (бурч),баклажаны (бадынджан) и т. д. Оседание на землю 
сопровождалось появлением стационарных поселений, называвшихся 
«кан», «кенд», «агыл» («аул») и «кишлак». Одновременно 
накапливался агротехнический опыт, начинало применяться 
искусственное орошение. Однако в целом земледельческое хозяйство недавних кочевников и полукочевников было 
недостаточно развитым и едва обеспечивало их собственные нужды 325.



путь караванов. Фарх ад- Мубаракшах пишет, что тюрки 
вывозили в соседние области серебро, золото, железо 326 и 
ртуть, добывавшиеся в горах к югу от Самарканда 327.
Мухаммад ал- сообщает о том, что огузы выменивали своих 
верблюдов на товары, привозившиеся купцами из Шаша 328.
Кочевники из отдаленных районов Средней Азии и 
Казахстана, в частности кипчаки, обменивали пушнину на 
ремесленные изделия соседних земледельческих народов 329.
Меновую торговлю вели и кимаки, выменивавшие на привозную 
соль лисьи и собольи меха 330. Вильгельм Трирский отмечает,
что туркмены « приобретают все необходимое на 
жизнь» 331.



ке. Значительную роль номады играли в работорговле,
продавая пленных, захваченных в набегах и войнах. Кочевые вожди 
получали большую выгоду и за счет доходов от выкупа 
пленных 338.



над рядовыми общинниками происходило и за счет 
коммендации — перехода под «защиту» сильных и влиятельных людей.
В периоды весенних и осенних перегонов скота номады 
объединялись нередко под властью сильных родо-вождей. Постепенно они попадали в зависимость от этой 
верхушки, которая относилась к ним как к своим слугам и рабам.В пользу такого мнения говорят приводившиеся выше факты из 
истории « движения» 342.



испугаешься, то покорят силой» 348. Караханидские беки 
поддерживали общественный порядок, следили за выполнением судебных приговоров, норм обычного права, вели оборону 
государственных рубежей. Высокое положение среди кочевников 
занимали беклер беки — « беков» и улуг беки — 

« беки». Они участвовали в ханских советах и нередко 
командовали большим войском 349.



ные и слабые» ( ва зуафа), уплачивали государству особый налог (мара’и) за пользование земельными угодьями 
для выпаса скота 355. Они вносили подати ( называемый закат), осуществляли натуральные поставки (
образом доставляли скот) для нужд дворца верховного правителя.



Глава IV



Туркестан, Хорезм, Ирак, Рум, Шам (Сирия),--всякий, кто 
[ими] владеет, является рабом указов Санджара. От берегов Западного моря до берегов Китайского моря никто не 

отважится поднять мятеж против султана Санджара» 6.



ВОСТОЧНО- СУЛТАНАТ 
В 20—40- ГОДАХ XII в.



ратями не произошло, дело уладилось мирным путем, и 
« султан» возвратился обратно18.



окончилось неудачей. В 1135 г. он был разгромлен султаном Мас’удом и захвачен в плен. Находясь в Марате, халиф был убит исмаилитскими фанатиками, но виновником его гибели 
антисельджукски настроенные круги объявили султана Санджара 23.



■сти, в том числе дорогие рубиновые ожерелья. Санджар, по 
некоторым данным, наладил затем переписку с Бахрамшахом.Газневидский султан согласился вернуться и снова занять 
газнийский престол. В июле 1136 г. Санджар ушел в Балх, а 
оттуда— в Северный Хорасан26.



тюркских преторианцев, местной знати и духовенства против 
его ставленников, казнил и переселял мятежные элементы из Мавераннахра в Хорасан. В то же время Санджар укреплял 
династические узы с самаркандскими илеками и бухарскими 
садрами из рода Бурханидов. Хотя караханидские ханы 
рассматривали садров как своих подданных, на деле они 
признавали власть Санджара. Бурханиды, получившие должность ра’иса с титулом «садр- джахан», являлись наследственными 
правителями Бухары. Фактическим основателем этой 
феодальной династии был назначенный в 1102 г. в качестве садра ‘Абд ал- ибн ‘Умар. Санджар выдал за него свою сестру,
что укрепило политические связи Бухары с 
Восточно- султанатом 30.



захватить в 1125 г. западные области нынешнего Синьцзяна была решительно пресечена Ахмадом Арслан-ханом,
караханидским правителем Кашгара. Более удачным оказалось 
продвижение орды под водительством Елюя Даши в долину Чу и 
Таласа. Политическим центром этого региона являлся 
Баласагун, где находилась резиденция Караханида Арслан-хана,
враждовавшего с местными кочевыми племенами канглы и кипчаками34. Елюй Даши воспользовался тем, что хан 
обратился к нему за помощью, и овладел значительной частью Семиречья. Прежде всего им был захвачен Баласагун ( 1125
или ИЗО г.). Очевидно, после этого Елюй Даши был 
провозглашен верховным правителем (гур-ханом). В состав 
киданьской орды влились новые группы номадов, которые находились 
на службе у Карахаиидов Туркестана. В дальнейшем эта орда 
известна по мусульманским источникам под названием 
карахитаев или просто хитаев35.



рахитайскому гур-хану41, обосновавшемуся в междуречье Чу и 
Таласа. В то же время, по-видимому, имели место и другие миграционные процессы, вызванные карахитайским 
нашествием на Казахстан и Среднюю Азию. « карлуков,
пишет историк Садр ад- ал-Хусайни, достигла пределов Самарканда, их число и количество их скота увеличилось, и 
стали опасаться их зла и мятежей»42. Очевидно, здесь имеются 
в виду реальные события, связанные с передвижениями 
кочевников из- нехватки пастбищ. Имеются также сведения о том,
что на сторону « языческого ильхана» перешло 34 тыс. карлукских всадников43. Однако вопрос о точной дате 
этих событий остается для нас неясным. Сравнивая описание Ибн ал- с рассказами других историков, можно 
предположить, что карлуки дважды бежали из пределов Самарканда.В первый раз это произошло в ИЗО г., во время похода 
Санджара на Мавераннахр, а во второй —в 1141 г., когда султан 
выступил против Елюя Даши44.



кочевников — ограбление становищ, увод в плен жен и 
детей— переполнили чашу их терпения. Карлуки бежали к 
киданьскому гур-хану, резиденцией которого служил Гуз Орду, в.
долине р. Чу47.



большого канала. В сражении с карахитаями боевую стойкость 
проявило только левое крыло. Санджар, имевший при себе 300
всадников и личную охрану, фактически был окружен. Боясь 
попасть в руки карахитаев, он бежал с поля боя. Ему удалось 
с небольшим отрядом прорваться сквозь ряды неприятеля и 
уйти в Термез. Военачальники и солдаты Елюя Даши 
захватили огромные трофеи и множество пленных. В бою пали 
видные полководцы армии Санджара — эмиры Курайш ибн 
Занги, ‘Умар ибн Онар, Юурункуш, Махмуд ал-Кашани.
Горечь неволи познали исфахсалары Кумач и Тадж ад-Абул- Систани, жена султана Таркан-хатун53. Санджару в 
дальнейшем удалось выкупить супругу за 500 тыс. динаров, а 
‘Имад ад- Кумача — за 100 тыс. динаров. Тадж ад-Абу-л- Систани был отпущен гур- за проявленную храбрость.



ного противоборства. В частности, Р. Груссэ отмечает, что 
образование империи Си Ляо было ответной реакцией на 
насильственное распространение ислама Караханидским государством 
в Центральной Азии57. Однако такое объяснение спорно,
поскольку не учитывает реальные социально-
факторы. Карахитайско-сельджукские, а также 
сельджуко- отношения рассматриваемого периода подтверждают 
справедливость положения о войне как продолжении внутренней политики насильственным путем. Жажда обогащения,
стремление захватить и эксплуатировать население соседних 
стран были главными причинами военного столкновения Восточно- султаната с карахитаями.



Зато определенное влияние Си Ляо оказало на традиции 
монголов, которые заимствовали у киданей некоторые формы 
государственного и административного управления62.



гулярного движения караванов по столь важной магистрали.Хорезмшахам приходилось, и нередко, сдерживать натиск 
кочевников, теснимых с востока степными племенами 
Центральной Азии и Сибири после распада империи Ляо.



В 1143 г. Санджар, восстановив свою власть в Мерве,
вторгся в пределы Хорезма и блокировал его столицу — Гургандж.Осада вынудила Атсыза пойти на мирные переговоры с 
Санджаром. Хорезмшах подчинился султану и вернул ему сокровища 
казны, захваченные в Мерве 70.



литических факторов. В первую очередь оно объясняется 
резким ослаблением султанской власти, которая была ограничена 
военным сословием, прежде всего гулямской верхушкой.
Мамлюкские полководцы и командиры сельджукской армии к тому 
же соперничали между собой за высокие посты, чины и звания.Происходила ожесточенная борьба между старым и молодым 
поколениями гулямских предводителей, стремившихся занять 
высокие должности в армии. Немаловажную роль при этом 
играло их стремление обрести новые, приносящие большие доходы 
земельные владения и наделы (икта‘). Большинство 
высокопоставленных эмиров испытывали чувство зависти и ненавидели 
главнокомандующего — сипахсалара Му’аййида ибн 

Юрункуша — фаворита престарелого Сапджара 75.



«ленью» в выполнении приказов своих господ. Самыми 
выносливыми и нетребовательными были мамлюки — выходцы из 
татари йагма. В отличие от наемных воинов-дейлемцев,
приверженцев шиизма, тюркские гулямы пользовались репутацией людей «чистой», суннитской веры80.



В XI—XII вв. в Хорасанском султанате, как и в 
большинстве других регионов Ближнего и Среднего Востока, вооружение 
стало более тяжелым. Возросла роль меча, появились 
двуручные мечи для разрубания кольчуг и панцирей. Основным видом 
оружия тяжеловооруженных всадников становится копье с 
длинным, до 6—8 м, древком. Легкая кавалерия имела пики и 
использовала в сражении дротики. Пехота, набиравшаяся в 
основном из крестьян, была вооружена рогатинами (шах), вилами 
и трезубцами (сешахе). Кочевые ополчения имели сабли, ножи,
щиты, кистени, чеканы, легкие боевые топоры с сужающимися 
лезвиями. Они применяли также веревки и специальные 
арканы, которые использовались и при штурме городов. Большое 
распространение получили доспехи — кольчуга (зерех) из 
крупных металлических колец на подкладке, боевые панцири — 

чешуйчатые и пластинчатые, на кожаной основе (джоушан,тануре) 85.



те какой- интриги он был вскоре смещен со своего поста,
закован в цепи и брошен в темницу. Однако султан переменил 
затем гнев на милость, освободил его из зиндана и отправил в 
Туркестан, который в то время перешел под власть 
Сельджукидов. Сайф ад- ‘Укайли пишет, что Тагар- стал там снова 
везиром. Хондамир же утверждает, что ему был поручен «
налогов (амвал) с некоторых городов (билад) Туркестана,
которые вновь перешли в сферу [подчинения] дивана султана [Санджара]» 87.



при Катаване гуридский султан Кутб ад- Мухаммад 
овладел Гератом. Затем он направился к Балху, где нанес 
поражение располагавшимся в той области сельджукским военным 
силам. М. А. Кёймен полагает, что Гуриды разбили в бою 
войско ‘Имад ад- Кумача, правителя Балха, поэтому в борьбу 
с Кутб ад- приготовился вступить султан Санджар.
Оправившись от катастрофы при Самарканде, он начал 
переговоры о совместном выступлении против Гуридов с отпущенным 
гур- на волю Тадж ад- Насром91. Скудность 
исторических данных не дает, к сожалению, возможности судить о 
дальнейшем ходе событий в Балхе и Герате.



гуридской рати, на сторону врага. ‘Ала ад- и его союзник 
‘Али Четри очутились в плену, были доставлены в лагерь 
Санджара. Султан простил ‘Ала ад- Хусайна и отпустил его с 
почестями в Фирузкух. Иная участь постигла ‘Али Четри,который был разрублен на куски94.



носилась и секта мубаййидитов 101. « крайних шиитов,утверждает аш-Шахрастани, заключена в четырех [догматах]:антропоморфизм, изменение божественного мнения,
возвращение [имамов] и переселение душ» 102.



ликвидировать государство исмаилитов, образовавшееся после 
1090 г. в Дейлеме, Рудбаре и Кухистане. Сельджукиды 

заключили мирный договор с исмаилитами, по которому последние не 
могли строить новых крепостей, покупать оружие, призывать людей переходить в свою веру 109. Однако после разгрома и 
пленения огузами Санджара исмаилиты снова перешли к активным 
действиям. В 1154—1156 гг. батиниты Кухистана вторгались в 
пограничные районы Хорасана. Они разграбили Табес, учинив 
кровавую резню над сельджукскими властями (ад-даулат). В 1158 г. исмаилиты напали на кочевья и становища 
туркмен Кухистана, разграбили их имущество и скот, взяли 
множество пленных 110.



лежала государственная собственность на землю,
предоставлявшуюся номадам за военную службу. Кочевые племена 
уплачивали налоги за использование пастбищ и водных 
источников. Такое положение возникло в результате эволюции и 
развития системы управления степными племенами в империи 
Сельджукидов в XI—XII вв. Несшие сначала лишь военную 
повинность, кочевники стали в дальнейшем приравниваться к 
обычным подданным (ра’ийат). Отсюда возникло право государства 
и верховного султана на обложение номадов регулярными 
налогами за пользование пастбищами и водными источниками.



равнены к массе некогда покоренного ими населения Северного Хорасана и Ирана. Разумеется, все это не могло пройти 
бесследно и вызывало в туркмено- среде негативную 
реакцию и глубокое недовольство120.



Рассматривая сообщения первоисточников о балхских 
огузах, нетрудно заметить ( всех имеющихся в них 
несовпадениях) одну главную общую деталь. ‘Имад ад- Исфахани — 

самый ранний по времени автор — пишет, что балхские огузы 
« под управлением эмира Кумача и уплачивали ему 
харадж». Несколькими строками ниже он же сообщает, что 
огузские эмиры Коркуд и Тути- « в столице 
(Мерве. С. А.) и являлись [ службу] к султану Санджару» 128.
Отсюда логически следует, что возглавлявшие огузов Балха 
эмиры Коркуд и Тути- служили при дворе Санджара и 
вместе с тем находились « управлением» эмира Кумача.Подобного рода противоречие, как увидим ниже, объясняется 
сложностью обстановки, в которой оказались вожди огузов,
вынужденные переходить от одного феодала к другому.



том, что подати с огузов предназначались для коронного 
ведомства (диван- хасс), входившего в систему «диван- а‘ла» — 

высшего государственно- ведомства 
Хорасанского султаната 138.



Кумач оставил их в покое. Затем он снова потребовал от них 
удалиться из своих владений. Между огузами, к которым 
примкнули другие тюркские племена, и балхским икта’даром на 
этой почве возник серьезный конфликт 145. Этим не замедлил 
воспользоваться ярый противник Кумача, тохаристанский эмир 
Занги ибн Халифа аш-Шайбани. Согласно одной из версий,приводимой в « ал-камил», Занги призвал к себе огузов и 
поселил в своем владении. « связи с этим, пишет Ибн 
алАсир, Занги обрел силу, двинулся вместе с ними к Балху для 
битвы с Кумачом. Последний начал посылать к ним (огузам.С. А.) письма, склонил их на свою сторону, и [поэтому] они 
оставили Занги без помощи в сражении» И6. Вследствие измены 
огузских вождей правитель Тохаристана был разгромлен и взят 
в плен; затем он был предай мучительной смерти.



В 1152 г. Санджар, как говорилось выше, предпринял поход 
на Балх, где незадолго до этого ‘Ала ад- Хусайн одержал победу над эмиром Кумачом. Перед сражением огузы изменили 
балхскому мукта‘ и перешли на сторону правителя Гура. В том 
же году близ Герата 150 между войсками ‘Ала ад- и 
Саиджара произошла битва, в которой гуридское войско было разбито, а сам ‘Ала ад- оказался в плену. Минхадж ад-Джузджани сообщает, что во время этой битвы шеститысячный 
отряд огузских, халаджских и других тюркских племен 151,стоявший на правом фланге войска ‘Ала ад-Дина, перешел на 
сторону Санджара и « готовность служить» 152.



Разве можно так быстро и легко упустить из рук 
свое имущество (зад- буду), свои мильки и икта' 15'7.



мнению, были охранные и карательные функции, связанные с 
поддержанием общественного порядка. В провинциях и городах 
шахны могли, вероятно, быть своего рода военными 
губернаторами и комендантами, хотя для этих должностей традиционно 
существовала своя номенклатура (вали, хаким, наиб, кутвал).В скотоводческих зонах шахны имели несколько иной статус и 
вытекающие из него права и обязанности. В грамоте Санджара 
о назначении шахны над туркменами Гургана и его округи 
указывается, что он должен осуществлять над ними 
« и управление» (тимардашт).



ми, обладали большими полномочиями. В сущности, они были 
функционально близки к мукта‘, обладавшим 
административноналоговыми прерогативами. Поэтому далеко ие случайно, что в 
«Сийасат-наме» икта‘дары ставятся в один ряд с шахной.
«Мукта4 над ним ( народом. С. А), пишет Низам алМульк, как и правители вроде шахна, они с народом, как 
государь с другими» 1?2.



Переговоры огузов с эмиром Кумачом не дали никаких 
результатов, и вскоре между ними произошла кровопролитная 
стычка. В источниках, повествующих об этом событии, имеются 
несоответствия и противоречия. Одни историки говорят об 
убийстве Кумача и его сына ‘Ала ад-Дина, а другие сообщают лишь 
о гибели ‘Ала ад- 179. Наиболее правдоподобным является 
рассказ ал-Бундари, который утверждает, что огузы дважды 
сразились с Кумачом. В первом бою, закончившемся 
поражением балхского губернатора, погиб его сын. После этого Кумач собрал новые силы и напал на становище огузов, но был снова разбит и бежал в Мерв. ‘Имад ад- Кумач долго убеждал Санджара выступить в поход на мятежных кочевников и 
добился наконец своей цели 18°.



но, когда Кумач напал на огузов, они вынуждены были,
защищая своих жен и детей, вступить с ним в бой. «Мы, сказали 
огузские парламентеры, выплатим 100 тыс. динаров и дадим 
тысячу тюркских гулямов, чтобы государь простил наше 
прегрешение» 185.



линым это место переводится так: « (огузы) приготовили 
ямы (алтукан) по способу [ сражениях] туркмен и 
раскрыли Кораны, прося пощады у людей веры» 196. В данном случае непонятный термин «алтукан» переводится как «ямы»197.



■войсками Санджара имеют сведения, приводимые историком Сибтом ибн ал-Джаузи. В его труде содержатся оригинальные 
данные об их сражении с сельджукской ратью в узкой горной 
долине. Огузы, по его словам, укрепились в местности,
окруженной горами, куда можно было проникнуть по единственной 
тропе. Номады установили там свои юрты (харкават), а возле 
них поместили стада животных и домашний скарб. Между 
юртами, поставленными в ряд, оставили свободное пространство наподобие двери, через которое можно было производить 
контратаки. Сельджукские всадники, войдя в тесный проход 204, стали обстреливать становище огузов. Однако их стрелы попадали в 
юрты, домашний скарб, лошадей и верблюдов, зато огузские 
стрелы беспощадно поражали врагов. Санджар с охранявшим 
его отрядом и свитой находился у горла прохода, ожидая 
исхода сражения. Огузы, нанеся страшный урон сельджукской 
коннице, перешли в решительное наступление. Множество 
всадников Санджара, начавших отходить, погибло в теснине 205.
Другая часть солдат и командиров ( словам историка Хасана Йазди) утонула при бегстве в водах протекавшей, видимо,поблизости реки 206.



Путевые записки Вениамина Тудельского, совершившего в 
XII в. путешествие по Ираму, Афганистану и Средней Азии,
содержат важные сведения о походе « персов» на мятежных 
« гузов из племени кафир ат-турк». Путешественник 
неспроста называет огузов «кафирами», поскольку среди них после 
обращения в ислам сохранились многие языческие верования и обряды 209.



кровопролитное сражение. Путешественник упоминает о 
Нисборских горах и реке Гозан, близ которой находилась крепость,
населенная евреями. В этой связи обращает на себя внимание,
что в X—XII вв. к северо- от Балха располагалась 
область Гузган (Гузганан). Столицей этого края некогда был 
г. Анбар, лежавший к югу от нынешнего Шибиргана, в 
СевероЗападном Афганистане. В двух днях пути от последнего, по 
дороге в Фарйаб, находился город Иахудия, в котором имелась 
многолюдная еврейская колония. В пяти фарсахах от 

современного Даулатабада (Фарйаба) начинались пески Ал-Ка’а, между 
реками Аби Шибирган, Аби Кайсар и Ширин Тагай. В 
сущности, под Гузганом понималась культурная полоса по р.

Шибирган, а также горная область Гирзуван в верховьях Аби 
Меймене 213.



ным фактором, обусловившим разгром султана в борьбе с 
огузами, была внутренняя непрочность Восточно-
султаната. Поражение от огузов наглядно показало силу центробежных тенденций и вместе с тем слабость верховной власти.
Фактически кучка алчных эмиров, стремившихся к наживе 
путем грабежа подданных, диктовала свою волю « мира».Грабительская политика военной знати оказалась гибельной 
для Хорасанского государства. Санджар, понимавший 
серьезность обстановки, тем не менее не смог устоять перед эмирами.Захир ад- Нишапури, Раванди и другие историки говорят,
что султан хотел простить огузов, но этому воспротивились Му’аййид ибн Юрункуш и ‘Умар ‘Аджами218.



ключениями весьма скептически большинством исследователей.
Однако помимо Джувайни об этом факте говорит и Сибт ибн 
ал-Джаузи, использовавший более ранние, не дошедшие до нас 
источники. Он пишет, что огузы помещали Санджара на ночь в 
железную клетку, устанавливавшуюся внутри юрты. Султан,
испытывая от этого невыносимые муки, громко причитал и 
жаловался небесам на свою горькую участь 224.



имама Мухаммада ибн Иахйи. Последний написал в ответ, что 
подданные (ра‘ийат), противящиеся своему властителю,
являются мятежниками. Имам благословил султана и заявил, что 
восставшие туркмены — «еретики» и поэтому их кровь 
дозволяется пролить. « огузы, пишет Наджиб Хамадани,
победили и захватили султана и овладели Хорасаном, то схватили Мухаммада ибн Йахйю и набивали ему рот землей, пока он не 
умер» 229.



пени с выступлениями недовольных сельджукским режимом 
низших слоев Хорасана.



После взятия Нишапура к огузам примкнули новые отряды «мошенников», «подонков», а также «бунтовщиков» (аннас) большинства округов Хорасана 241. Все главные дороги были перерезаны толпами «черни» и «бродяг» 242. Активизировали свои действия исмаилиты, они убивали сановников (а‘ийан)Восточно- государства 243. В охваченных смутой областях разразился голод и начались эпидемии 244. Стихийные бедствия и грабежи вынуждали жителей оставлять свои города и селения. В большинстве провинций светская и духовная знать бежала, спасаясь от « черни» (гауга-васвас) 245.



руга, а затем охватило соседние области Хорасана 256. Ахмаду и 
его « и сторонникам» удалось овладеть 

множеством городов и селений. Восстание продолжалось в течение 
нескольких лет, держа в постоянном страхе местную знать.
Поэтому нишапурская верхушка стала на путь искоренения смуты 
крестьян во главе с « ослов». Началась длительная 
упорная борьба, окончившаяся поражением восставших. В 
1160 г. Ахмад, осажденный в одной из своих крепостей,

вынужден был капитулировать. Однако нишапурская аристократия не 
решилась сразу предать смерти популярного предводителя.Возник план использовать его в своих интересах, но все 
старания оказались тщетными. Вскоре « ослов» вновь 
поднял мятеж, укрепившись в одной из крепостей. Однако Му’аййид Ай Аба, бывший мамлюк Санджара, заставил Ахмада 
сдаться. Крестьянский вождь был закован в цепи, а затем 
предан казни 257.



тегинидам. Потерпев неудачу, хорезмшах возвратился, не 
оставив, впрочем, мысли о вмешательстве в дела Хорасана. В 
декабре 1153 г. Инал-Тегин, брат Атсыза, вторгся в область 
Байхак 260. Однако весной следующего года он ушел оттуда,
видимо, опасаясь нападения огузских эмиров.



После взятия Саыджара в плен хорасанская знать 
провозгласила султаном Сулайман-шаха, который был его 
племянником и происходил из иракской ветви Сельджукидов.
Сулайманшах ибн Мухаммад, проживший много лет при Мервском дворе,
считался наследником власти ( ‘ахд) султана Санджара.Очевидно, это обстоятельство сыграло главную роль при выборе 
его кандидатуры в качестве султана. Сулайман- поддержало 
военное сословие, видевшее в нем законного преемника 

Санджара. После разгрома огузами султанской армии Сулайман-бежал в Табаристан, где правила вассальная династия 
Бавандидов. В начале сентября 1153 г. он ушел в Хорасан и был 
объявлен верховным султаном 266. Начиная с этой поры в крае 
стала читаться хутба с именами двух « султанов». В 
Мервской и других областях, захваченных огузами,
провозглашалась здравица в честь Санджара. В Нишапуре и его округах,
куда бежали эмиры Хорасана и везир Тахир ибн Фахр алМульк, читалась хутба на имя Сулайман-шаха.



длительных переговоров между ними было достигнуто 
соглашение, давшее возможность продолжить военные действия 
против огузов. Борьба Махмуда с огузскими эмирами,
продолжавшаяся до 1157 г., оказалась безуспешной, так как отнять у них Хорасан ему не удалось, несмотря на поддержку Атсыза 268.



Санджара, убил часть его эмиров и приближенных и запер 
ворота Термеза. Однако Му‘аййид Ай Аба, отправленный 

накануне султаном в Саганиан, вернулся и осадил крепость. Садр адДин ал- сообщает, что « [Санджара] восстали 
и между войском и султаном произошли отдельные стычки».
Наконец было достигнуто соглашение о том, что ‘Имад ад-Ахмад выпустит Санджара из Термеза. В рамазане 551 г. х.(1157 г.) султан ушел оттуда в Мерв271.



санских войск. После одержанной победы огузы завладели 
Серахсом, а султан Махмуд бежал в Гурган. Таким образом,
значительная часть Хорасана снова оказалась в руках огузских вождей 277.



силой разгорелась кровавая борьба за раздел бывших 
восточносельджукских владений между огузскими эмирами и 
властителями Табаристана, Хорезма и Гура. В результате длительных 
войн на обломках Восточно- государства в 50
60- годах XII в. образовался ряд крупных и мелких 
феодальных владений.



чен мир, так как правитель Иишапура опасался иракского атабека не менее, чем хорезмшаха 287.



никает ряд владений в Хорасане во главе с огузскими вождями.
В западных областях нынешнего Туркменистана, в зоне 
бывших сельджукских пограничных пунктов (уджей) расселились йазыры. Их предводитель Йагмур- сумел объединить под 
своей властью не только йазыров, но и подразделения других 
племен, создав крупное владение, граничащее на севере с 
Хорезмом, а на западе — Мазендераном и Табаристаном.
Йагмурхан вел самостоятельную политику, но она не устраивала ни Иль Арслана, ни Рустама Гази.



от имени плененного ими султана раздавали друг другу земли,
поделив на части почти весь Хорасан301. Афзал ад- Кермани 
пишет, что Динар происходил из знатного рода, его предки 
были правителями в Мавераннахре и Хорасане. В его подчинении 
находились 20 тыс., человек, он предводительствовал большим 
войском 302. Динар, как и другие вожди огузов, мог 
передавать свою власть по наследству. Он носил титул «малик», а 
впоследствии стал шахом Кермана 303.



знать, покорив Керман, создала здесь свое государство,
просуществовавшее почти до XIII в.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



тельно короткое время расширил границы 
Восточно- государства.



массе ираноязычное население, но и сами кочевые тюркские племена Восточно- государства. Стремление нажиться за счет номадов и установить над ними жесткое 
управление вызвали в 1153 г. протест и восстание огузов Балха.



Разгром огузами армии Санджара и захват его в плен под Мервом привели к развалу Восточно-
государства. Вопреки распространенному в исторической литературе 
мнению, падение Хорасанского султаната произошло в 1153 г., а не 
после кончины Санджара в 1157 г. Поражение огромной султанской рати под Балхом привело к бегству хорасанских эмиров к 
правителю Табаристана, захватившему прикаспийские области Ирана и часть нынешнего Юго- Туркменистана8.Другая часть Хорасана, а также Гурган оказались под властью 
« грабежей» эмира Ихтийар ад- Айтака. В степях Мангышлака и Прибалханья образовалось владение огузовйазыров во главе с Йагмур-ханом. Власть над Нишапурской провинцией захватил бывший мамлюкский предводитель Му‘аййид Ай Аба. Мервской, Сарахской, Хаверанской и другими 
областями владели огузские вожди, главными из которых были 
Коркуд, Тути- и Динар. Политическую самостоятельность 
наряду с освободившимся ранее Хорезмом обрели Систан, Газна и Гур. Сулайман- и Махмуд- — преемники Санджара — 

тщетно пытались оживить призрак Хорасанского султаната.Развал Восточно- государства очистил путь для 
возвышения молодой сильной державы Ануштегинидов.



ПРИМЕЧАНИЯ 



что это географическое название упоминается в стихах Насири Хусрава.
Однако в произведениях этого поэта и мыслителя XI в. таких данных не 

имеется. См.: Сюмер. Огузы, с. 59.



Марвази сейчас известен и новый (калифорнийский) список рукописи этого 
замечательного труда. Калифорнийская рукопись описана и исследована американским ученым А. 3. Искандаром. См.: Искандар. Марвази, с. 266—312.



считает, что издание Али Севима исполнено « достаточного критического 
подхода к рукописям и с пропуском разделов ( по Сирии и Египту),
которые ему кажутся не относящимися к истории турок» (Казн. Арабская историография, с. 185). См. об источниках Сибта иби ал-Джаузи: Хилал ас-Установления, с. 12; Сибт, изд. Севима, с. 1 и сл.; Буниятов. Гарс ан-
с. 8 сл.



4 Куглер. История, с. 1 и сл.; Шлоссер. Всемирная история. Т. II, 600645 и сл.; Мюллер. Ислам. Т. II. с. 22, 48—70 и сл.; Крымский. История Персии, с. 54—60.



родами округа были Кердер и Отрар; руины последнего находятся на месте 
современного Джамбула. Сыгнак — город, лежавший на месте развалин Сунак-Курган, в среднем течении Сырдарьи. Развалины Саурана находятся 
возле одноименной железнодорожной станции, недалеко от г. Туркестана 
Казахской ССР. Карачыком именовался Каратаусский горный край, но это 
название прилагалось и к городу, лежавшему на месте городища Торткуль II,
на р. Карачык (Бартольд. Туркестан, с. 132—392; Средневековый город,
с. 192—195; Байпаков. Городская культура, с. 9—10).



60 Расположено между Самаркандом и Заамином.



с. 119, 121—127; Беленицкий. Хутталь, с. 127; Средневековый город,
с. 180—182.



126 Низам ал-Мульк. Сийасат-наме, с. 107. См. также: Босворт. Военная 
организация, с. 40—69; Босворт. Газневиды, с. 46—122; Назим. Махмуд Газневи, с. 141 и сл.



шом и Табараном. Развалины старого г. Туса лежат в 25 км к 
северо- от Мешхеда.



умер в конце 1034 г. См.: Бартольд. Туркестан, с. 295—297; Прицак.
Караханиды, с. 29—31; Назим. Хаийат, с. 57—58; Байхаки, изд. Нафиси. Т. НС 

с. 1163 и сл.



жлючено и в исторических трудах Ибн ал- и Садр ад- ал-Хусайни.±> повествованиях названных авторов имеется ряд дополнительных известий,но в них прослеживается некоторое хронологическое и фактическое несоответствие с текстом « Мас‘уда». Вместе с тем при внимательном чте- можно обнаружить и ряд совпадений в описываемых ими событиях 



торые детали, отсутствующие у Байхаки. Ал- пишет, что на 
переговоры с султаном явился будто бы Байгу, который получил «
одежды, ослеплявшие взоры». Эти сведения, возможно, заимствованы из 
«Маликнаме» или же восходят к труду Гардизи, который рассказывает о 
заключении договора между эмиром Мас’удом и Байгу. Гардизи при этом датирует 
рассматриваемые события 429 г. х., т. е. 1037—1038 гг., но это не согласуется 
с хронологией Байхаки. См.: Ибн ал-Acup. Ал-Камил. Т. IX, с. 329; Ахбар 
ад-даулат, с. 30; Гардизи. Зайн ал-ахбар, с. 106—107; Мирхонд. Сельджуки,
с. 40, 41.



3 Кафесоглу. Маликшах, с. 3—18 и сл.; Кёймен. История тюрок, с. 50
и сл.; Ту ран. История Сельджукидов, с. IX—XIII и сл.; Хусайн. Та’рих ал‘Ирак, с. 248.



34 Там же, с. 400—401; Джузджани. Табакат. Т. I, с. 235; Джузджани.Табакат- Насири. Т. I. с. 95—97; ал-Хусайни. Ахбар, с. 11.



60 В хронике Ибн ал- говорится о Насоглы, но Матфей Эдесский 
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