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МУСУЛЬМАНСКИЕ АВТОРЫ IX–X ВЕКОВ ОБ 
АРАБСКОМ ЗАВОЕВАНИИ ДЕХИСТАНА

Маврина О. С.

Дехистан в период средневековья являлся крупным эко-
номическим, торгово-ремесленным и культурным центром 
Мисрианского оазиса в Юго-Западном Туркменистане, который 
в средневековых письменных источниках именовался как «рабат 
Дехистан» [Атагаррыев 1986, 3]. Дехистан (Дихистан), по мне-
нию В. Массона, – народная этимология, которая произошла от 
древнего названия области Дахистан («страна дахов»), которое 
со временем было забыто [Массон 1954, 4]. Вероятно в средние 
века слово «дехистан» означало сельский округ, объединявший 
несколько деревень. Это предположение, находит отображение в 
характере поселений Мисрианского оазиса, где многочисленные 
поселки, были сконцентрированы вокруг Дехистана, который и 
являлся центральным городом одноименной провинции.

Следует отметить, что кроме Дехистана, большинство сред-
невековых городов Южного Туркменистана входило в состав 
области Хорасан, которая также включала ряд районов Северо-
Восточного Ирана и Северо-Западного Афганистана [Атагаррыев 
1986, 3].

Город Дехстан и его округа, начиная с эпохи арабских за-
воеваний неоднократно упоминаются в арабских и персидских 
источниках. У большинства авторов Дехистан фигирирует как 
«волость-рустак» (рустаком называлась в Хорасане и Средней 
Азии в VII – XI вв. совокупность деревень, составлявшая опреде-
ленное административное целое) в области Джурджан. Джурджан 
(Гурган, Гюрген) область, а позднее город на реке того же имени, 
к ней относился и округ по р. Атреку – Дехистан [МИТТ 1939, 
63].

Данная статья посвящена анализу сведений содержащихся в 
сочинениях арабских авторов IX–X вв. ал-Белазури, ат-Табари, 
ал-Якуби о средневековом Дехистане периода арабских завоева-
ний в VII–VIII вв. Это дает возможность восстановить политиче-
скую ситуацию в регионе в указанный период.

Важные сведения о Дехистане приводятся в сочинении 
одного из самых выдающихся арабских историков, иранца по 
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происхождению, Ахмада ибн Йахйа ибн Джабир ал-Белазури 
(ум. 892) «Китаб футух ал-булдан» («Книга завоеваний стран»), 
излагающее историю военных походов арабов: завоевание му-
сульманами Сирии, Джазиры (верхнее Междуречье), Армении, 
Египта, Магриба, Испании, Ирака и провинций сасанидского 
Ирана. Завоеванию каждого большого региона посвящена от-
дельная глава, в которой изложение материала дается в хроноло-
гической последовательности – от первых походов мусульман до 
окончательного подчинения провинции.

Особенностью изложения материала у ал-Белазури было то, 
что историк почти всегда указывал на характер подчинения тер-
ритории, приводил условия мирного договора, если подчинение 
было осуществлено не силой оружия [Колесников 1982, 33].

В «Книге завоеваний стран» ал-Белазури использовал сочи-
нения историков старшего поколения: Мухаммеда ибн Са’да, ал-
Мадаини, ал-Куфи, Касима ибн Салама ал-Калби и др.

В одной из последних глав автор подает информацию о завое-
вании Хорасана. При описании завоевания арабами Джурджана, 
автор сообщает, что в правление Сулеймана ибн Абд-ал-Мелика 
ибн Мервана, омеядского халифа (715–717), правителем Ирака 
был назначен Йезид ибн ал-Мухаллаб ибн Абу Суфр ал-Азди. 
Йезид был известным полководцем на службе у омеядских ха-
лифов. По свидетельству ал-Белазури, Сулейман отправляет его 
в Хорасан в связи «с уклонением от правильного пути» и «со-
противления Сулейману» наместника Хорасана Кутейбы ибн 
Муслима ал-Бахили (704–715). Отправка войск была связана еще 
и с тем, что Кутейба был убит в Фергане восставшими войсками 
[Ал-Белазури 1939, 63].

Как сообщает ал-Белазури, во время похода на Хорасан Йезиду 
преградил дорогу «Сул-тюрк» и Йезид обратился к Сулейману за 
разрешением совершить на Сула набег. После получения такого 
разрешения Йезид осуществил набег на Джилян (Гилон) и Сарию 
(в Табаристане) [Ал-Белазури 1939, 63]. После этого Йезид по-
дошел к Дехистану (теперь это развалины городища Мешхеди-
Мисриан), в котором находился Сул и осадил его. По информа-
ции историка, Йезид привел с собою большое войско «из людей 
обоих городов, людей Сирии и Хорасана» [Ал-Белазури 1939, 
64]. Под «людьми обоих городов, людьми Сирии и Хорасана» 
подразумевались вооруженные отряды из Куфы, Басры, а также 
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арабские отряды расположенные в Сирии и Хорасане, в том чис-
ле, по мнению А. Якубовского, там насчитывалось значительное 
количество иранской знати из Хорасана и Рея [Очерки…1954, 
17]. Сул организовал оборону города: «люди Дихистана выходи-
ли и сражались с ним» (Йезидом); Йезид вынужден был усилить 
осаду и отрезать поставки провианта в город [Ал-Белазури 1939, 
64]. Ал-Белазури сообщает, что Сул послал к Йезиду посланника 
и «попросил у него мира с тем, что тот пощадит его самого, его 
имущество и семью, а тот сдаст ему город, его население и все 
что в нем» [Ал-Белазури 1939, 64].

Как свидетельствует ал-Белазури, Йезид принял условия мир-
ного соглашения, и все по отношению к Сулу выполнил. После 
того как город был сдан, Йезид уничтожил 14 000 человек из тю-
рок, в Дехистане же оставил своего наместника.

Ал-Белазури пользовался различными источниками при изло-
жении этих событий-, поэтому он приводит и различные версии 
произошедшего, в том числе сообщает, что все ранее сказанное 
было взято с уст «Аббаса ибн Хишама ал Кельби» [Ал-Белазури 
1939, 63], со слов же «Абу-Убейда Ма ’мар ибн ал-Мусанна» сле-
дует, что Сул был убит. Несмотря на противоположные версии 
окончания этого вооруженного конфликта, ал-Белазури высказы-
вает свое мнение по этому поводу, поддерживая первую версию, 
которая по его мнению «более достоверна» [Ал-Белазури 1939, 
64].

Далее ал-Белазури сообщает, что после покорения Дехистана 
Йезид прибыл в Джурджан и население Джурджана встретило его 
с данью [Ал-Белазури 1939, 64]. Дань в 200 000 персидских дир-
гемов (дирхемов) была установлена еще Са’идом ибн ал-Асом, 
членом рода Омеядов и наместником Куфы, который в 650 г. (за 
ал-Белазури), совершил набег на Табаристан и заключил мир с 
царем Джурджана на условии уплаты выше указанной дани [Ал-
Белазури 1939, 64].

Дань Йезида удовлетворила, он принял ее и ушел из 
Джурджана, очевидно в Мерв и остался там на зиму, а потом сде-
лал набег на Джурджан с войском в 120 000 человек из людей 
Сирии, Джезиры, обоих городов (Басры и Куфы) и Хорасана [Ал-
Белазури 1939, 64].

Возвращаясь ко вторичному покорению Джурджана ал-
Белазури передает свидетельство еще одного своего автора 



82

(ал-Мадаини), который замечает, что после того как Йезид про-
был в Хорасане зиму, потом он совершил набег на Джурджан. 
При описании Джурджана информатор ал-Белазури совершает 
небольшой экскурс в историю Джурджана, сообщая, «что в нем 
была стена из жженного кирпича» [Бартольд 1965, 34], которой 
жители защищались от тюрок, и один конец ее уходил в море. Как 
сообщает информатор ал-Белазури «тюрки овладели ею (стеной) 
и назвали своего царя Сул» [Ал-Белазури 1939, 64].

Далее ал-Белазури снова возвращается к событиям в Джурджане 
и пишет, что после того как Йезид прибыл в Джурджан, то узнал, 
что Сул уже остановился в ал-Бухейре (место, где впоследствии 
находился поселок Дихистан или Дихистан-Сур, вероятно на по-
луострове Гассан-кули). Начинается осада ал-Бухейры, в течении 
которой сражения межу войсками Йезида и защитниками горо-
да происходили несколько раз. После 6 месячной осады Сул по-
просил мира на условиях сохранения жизни и имущества ему и 
300 его домочадцам. Со своей стороны Сулл отдает Йезиду ал-
Бухейру «со всем, что в ней» [Ал-Белазури 1939, 64]. Йезид снова 
сохраняет Сулу жизнь, заключает мир и отбывает в Табаристан, 
а в Дехистане и в Баясане оставляет наместником Абдаллаха ибн 
Ма ’амара ал-Яшкури с 4000 воинов [Ал-Белазури 1939, 64].

В Табаристане войско, которое было выслано Йезидом во 
главе с сыном и братом, было разбито местным наследственным 
владетелем Табаристана «испехедом». «Испехед», собственно 
«командующий войсками», при Сасанидах обозначал титул на-
местников больших областей Ирана. По сообщению ал-Белазури 
«испехед» призвал владетеля Джурджана также расправится с 
арабами, оставленными Йезидом в области [Ал-Белазури 1939, 
64]. В ответ на этот призыв марзбан (так называли при Сасанидах 
в ІІІ – VII вв. правителей областей, в особенности пограничных) 
убил наместника ал-Яшкуди, оставленного Йезидом.

Йезид установил свою власть в Табаристане, а потом снова 
пошел на Джурджан, чтобы наказать жителей за неповиновение. 
В результате этого похода Джурджан был окончательно покорен 
арабами. В течении семи месяцев войска Йезида во главе с пол-
ководцем Джахмой ибн Захром ал-Джу’фи держали в осаде кре-
пость Ваджах, а после ее захвата всех оставшихся в живых отве-
ли к реке и убивали до тех пор, «пока кровь не наполнила реку и 
не стала в ней течь» [Ал-Белазури 1939, 65].
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Ал-Белазури приводит еще одну версию окончательного по-
корения Джурджана. По этой версии Джахма ибн Захр вошел в 
город, население которого не ожидало нападения, и жестоко рас-
правился с ним. Йезид назначил правителем Джурджана Джахму, 
который наложил на жителей джизью (подушную подать, кото-
рая взималась с немусульманской части населения завоеванных 
стран) и харадж (поземельный налог) и «владычество его стало 
тяжелым для них» [Ал-Белазури 1939, 65]. Именно, таким об-
разом, за версиею ал-Белазури, завершилось покорение арабами 
Джурджана и Дехистана.

Одним из наиболее важных источников, освещающих эпоху за-
воевательных походов арабов на территории Туркмении, есть труд 
ученого-историка IX – первой четверти X вв. ат-Табари «Тарих 
ар-русул ва ал-мулук» («История пророков и царей»). Ат-Табари 
приводит в своем труде все доступные ему версии событий, что 
дает возможность представить многообразие традиций устных 
передатчиков. Ат-Табари, по верному замечанию А. Колесникова, 
был последним в ряду историков-традиционалистов, которые 
тщательно перечисляли поколения информаторов и заботились о 
полноте иснадов [Колесников 1982, 23].

Основным источником ат-Табари по истории раннего халифа-
та был Сайф ибн Омар ал-Асади ат-Тамими, арабский историк 
из Куфы, также ат-Табари неоднократно обращался к сведени-
ям Хишама ибн ал-Калби, Мадаини, Вакиди, Ибн Исхака и др. 
Для Сайфа ибн Омара и его информаторов закономерно смеще-
ние в хронологии событий: многое из того, что происходит в 
Сирии и Иране, он датирует 1-2 годами раньше чем хиджазцы. 
А. Колесников объясняет эти несоответствия разницей между 
устной традицией мединцев и куфийцев [Колесников 1982, 26]. 
Ат-Табари разновременные версии помещает под определенным 
годом хиджры, таким образом, выражая собственную точку зре-
ния на время события. Очень отчетливо эта его особенность про-
является при изложении событий в Хорасане и Джурджане.

Автор в своем сочинении подает сведения о первых попыт-
ках завоевания арабами прикаспийских территорий. Ему при-
надлежит наиболее раннее упоминание об арабских походах в 
Джурджан и Дехистан. Ат-Табари сообщает, что арабский воена-
чальник Сувейд ибн Мукарран расположился лагерем у Бистама 
вступил в переписку с царем Джурджана Рузбан Сулом и осадил 
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Бистан. Переговоры закончились мирным соглашением. Как со-
общает ат-Табари Рузбан Сул встретил Сувейда прежде чем он во-
шел в Джурджан. Рузбан Сул вместе с войском Сувейда вернулся 
в Джурджан; Сувейд расположился лагерем и ожидал, пока будет 
собран харадж и «названы пограничные области, и он поставил 
на них охрану тюрок Дихистана» [Ат-Табари 1939, 86]. После 
этого был подписан договор. По договору жители Дехистана и 
Джурджана обязывались платить джизью; те же, кто нес воен-
ную службу – от уплаты джизьи освобождались. Кроме того, на 
население возлагалась обязанность указывать путникам дорогу, 
проявлять дружбу, предоставлять приют. Текст договора засвиде-
тельствован в присутствии нескольких арабов; под текстом до-
говора поставлена дата – 639 год. Это известие помещено у ат-
Табари под 642/643 г. и принадлежит Сайфу ибн Омару, который 
поместил его под 639 годом. Ат-Табари, передавая это известие, 
относится к нему с недоверием, поэтому не только помещает его 
под 643 годом, но и делает замечание, что завоевание Джурджана 
произошло в 650 г. – во времена Османа [Ат-Табари 1939, 87].

А. Колесников, исследуя арабские походы на территорию 
Ирана, пришел к выводу, что вторжение арабов в прикаспий-
ские районы не могло произойти ранее 643 г., когда был заклю-
чен договор о мире между населением Табаристана и арабами 
[Колесников 1982, 118, 119].

Следующий поход против населения Джурджана ат-Табари 
помещает под 650 г. Этот поход возглавил омеядский наместник 
Куфы Саид ибн ал-Ас. Сначала ал-Ас в 650 году возглавил поход 
против населения Табаристана. Когда он подошел к Джурджану, 
то жители заключили с ним мирный договор с условием уплаты 
200 тыс. дирхемов. Затем ал-Ас осадил город Тамиса. Ат-Табари 
акцентирует, что город этот находился на морском побережье 
в пределах Джурджана. Покорение города Тамиса проходило в 
ожесточенной борьбе, жители сражались очень упорно и ал-Ас 
вынужден был пообещать сохранить жизнь населению в случае 
сдачи крепости. За словами ат-Табари, полководец пообещал, что 
«не убьет из них ни одного», но после того как они открыли кре-
постные ворота «перебил их всех, кроме одного и овладел всем, 
что было в крепости» [Ат-Табари 1939, 91].

Ат-Табари несколько раз возвращается к проблеме неуплаты 
жителями Джурджана суммы по договору. Историк объясняет 
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неуплату тем, что после ал-Аса к Джурджану никто не доходил, 
так как жители сделали этот путь недоступным. Ат-Табари пи-
шет, что не было никого, кто проходя по пути в Хорасан со сто-
роны Кумиса, не испытывал бы боязни и страха перед жителями 
Джурджана. Первый, кому удалось проложить путь в Хорасан че-
рез Кумис был Кутейба ибн Муслим, когда он был назначен пра-
вителем Хорасана (704-715) [Ат-Табари 1939, 91].

Таким образом, из этого сообщения ат-Табари следует, что 
после завоевания ал-Аса, жители Джурджана и Дехистана жили 
относительно спокойно в течение более полувека. По договору 
подписанного с ал-Асом жители Джурджана и Дехистана плати-
ли, за словами ат-Табари, иногда 100 тыс., иногда 200 тыс., ино-
гда 300 тыс., а иногда и вовсе отказывались от уплаты [Ат-Табари 
1939, 92].

Через некоторое время жители Джурджана разорвали договор 
и не «стали платить хараджа» и так продолжалось до времени на-
ступления Йезида ибн ал-Мухаллаба [Ат-Табари 1939, 92].

В заключение главы о завоевании Джурджана ат-Табари не-
много забегает вперед и сообщает, что когда Йезид вторгся в 
страну никто не мог соперничать с ним в силе. А после того как 
он заключил мир с Сулом и завоевал ал-Бухейру и Дехистан, он 
также подписал мир и с жителями Джурджана на условиях их до-
говора с Са’идом ибн ал-Асом [Ат-Табари 1939, 91].

Ат-Табари в своей «Истории пророков и царей» достаточ-
но подробно останавливается на окончательном завоевании 
Джурджана в 716 году Йезидом ибн ал-Мухаллабом. Этот рас-
сказ в общих чертах повторяет ход завоеваний, изложенный ал-
Белазури, так как очевидно оба они пользовались одними и теми 
же источниками. Что касается ат-Табари, то он более детально 
излагает ход событий.

В частности историк пишет, что Йезид после того как пришел 
в Хорасан, через 3 или 4 месяца, оставив в Хорасане управлять 
своего сына Махлада, вступил в Дехистан, жители которого при-
надлежали к одной из тюркских народностей. Войско Йезида на-
считывало 100 тыс. воинов, борьба была ожесточенная и только, 
когда Йезид отрезал полностью крепость от подвоза провианта, 
ему удалось взять ее [Ат-Табари 1939, 107]

Ат-Табари также приводит условия мирного договора подписан-
ного с Сулом, дехканом Дехистана, по которому он гарантировал 
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неприкосновенность Сулу, его семье и имуществу. После вступле-
ния в крепость Йезид выполнил условия мирного договора. Взяв 
город полководец захвати огромное количество пленных и как ука-
зывает ат-Табари «перебил 14 000 пленных тюрок», о чем написал 
халифу Сулейману ибн Абд-ал-Мелику [Ат-Табари 1939, 107]

Очень подробно ат-Табари останавливается на вторичном по-
корении Дехистана, взятии ал-Бухейры, в которой закрепился 
Сул и на перипетиях борьбы между Сулом и Йезидом. Ат-Табари 
описывает хитрость, которую Йезид применил для того чтобы 
выманить Сула из захваченного ним Джурджана и вынудить Сула 
закрепиться в ал-Бухейре.

После того как Сул занял ал-Бухейру, Йезид осадил ее. 
«Тюрки, – пишет ат-Табари, – оставались в осаде, совершая вы-
лазки и вступая в сражения, затем возвращаясь в свою крепость 
в течении 6 месяцев пока не стали пить воду, застаивающуюся в 
песках. Среди них развилась болезнь от употребления соленной 
воды и стала свирепствовать среди них смерть». [Ат-Табари 1939, 
107]. Оказавшись в сложной ситуации Сул вынужден был про-
сить мира у Йезида и сдать ал-Бухейру.

После заключения мира с Сулом Йезид вторично завоевал 
Джурджан, так как жители напали на его войско и нарушили до-
говор [Ат-Табари 1939, 110]. Ат-Табари в своем сочинении дает 
информацию не только о политической истории Дехистана в 
VII-VIII вв., но также приводит сведения об исторической гео-
графии этого региона, об отношения между тюркским правите-
лем Дехистана и марзбаном Джурджана и т.д. [Ат-Табари 1939, 
110–111].

Таким образом, в 716 г. закончилось завоевание богатого оази-
са Дехистан, который играл важную роль во взаимоотношениях 
с северо-восточными областями Ирана. Особенностью этого ре-
гиона было проживание на территории Дехистна большого мас-
сива тюрок, которые впоследствии сыграли немаловажную роль 
в этногенезе туркменского народа.

Арабские авторы в своих сочинениях безусловно приводят 
информацию не только о политической истории Дехистана VII–
VIII вв., а также дают информацию об исторической географии 
региона и многое другое. Так например, очень важной для истории 
данного региона является работа арабского историка и географа 
ал-Якуби (ум. 897) «Китаб ал-булдан» («Книга стран»), в кото-
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рой содержится описание областей халифата, путевые маршру-
ты, указываются расстояния между городами, приводятся суммы 
налоговых поступлений с областей. Ал-Якуби дает информацию 
о наместниках Хорасана периода арабских завоеваний, об обще-
политической ситуации в этом регионе, об отношении намест-
ников Хорасана с правителями соседних областей Джурджана, 
Табаристана, Дехистана и т.д.; упоминает о тюрках, которые про-
живали на территории Дехистана уже в конце VI в., т.е. до араб-
ского завоевания [Ал-Якуби 1939, 78–85]

В свою очередь сочинение ал-Белазури содержит, кроме ин-
формации о политических событиях в этом регионе, наиболее 
ранее упоминание огузов в восточных источниках. Ал-Белазури 
пишет: «Абдаллах ибн Тахир послал своего сына Тахира ибн 
Абдаллаха в набег на страну гузов, и он завоевал места до кото-
рых не доходил никто до него» [Ал-Белазури 1939, 78]. „Страну 
гузов” В. Бартольд и А. Якубовский локализуют в Дехистане. 
Именно сюда, по их мнению, отправил своего сына Абдаллах 
ибн Тахир (830–844) в поход против огузов, но когда и как по-
явились на этой территории гузы, упоминаемые ал-Белазури 
остается неизвестным [Бартольд 1965, 16; Очерки…1954, 6].

Сведения мусульманских авторов IX–X вв., как проливаю-
щие свет на период арабских завоеваний территории Дехистана 
так и касающиеся иных аспектов истории этого региона, нео-
бычайно важны для понимания как политической, социально-
экономической так и этнической истории Юго-Западного 
Туркменистана VII–VIII вв.
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